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П Р Е Д И С Л О В И Е

П утеводитель составлен для  участников геологической экс
курсии на теплоходе по м арш руту  М осква—Л енинград, органи
зованной в связи  с V III  Всесоюзным литологическим совещанием.

Вдоль трассы  экскурсии геологи, работаю щ ие в различны х 
районах страны, получат возмож ность непосредственно озна
комиться с геологическим строением Русской платформы. В этом 
смысле обш ирный район, пересекаемый В олго-Балтийским  водным 
путем, представляет собой исклю чительны й объект для  наблю 
дений, касаю щ ихся как  кристаллического фундамента платформы, 
так и ее осадочного чехла. К тому ж е эта территория является  
классической областью  материкового оледенения.

П ри геологической характеристике района и его отдельных 
участков учтены результаты  последних исследований не только 
вдоль трассы  марш рута, но и на смежных территориях . В связи  
с этим ряд  вопросов стратиграф ии и тектоники Русской платформы 
освещен по-новому или несколько иначе, неж ели в работах, опуб
ликованных ранее.

П утеводитель представляет интерес и  для  туристов, совер
шающих увлекательную  поездку по данному м арш руту  и ж елаю щ их 
познакомиться не только с тем, что видно с палубы  теплохода, 
но и узнать, что происходило в этих местах в далекое от нас врем я, 
в прошедшие геологические периоды и на заре сущ ествования 
человека.

В путеводителе имеются геологические описания некоторых 
пунктов на Онежском озере, которые не входят в обычный марш рут 
от Москвы до Л енинграда, но могут быть интересны для туристов, 
путешествующих от П етрозаводска до М едвеж ьегорска и по Б ал- 
тийско-Беломорскому пути.

Геологическая история территории, запечатленная в мощной 
толще разнообразны х горны х пород и  связанны х с ними некоторых 
полезных ископаемы х, охваты вает громадный промеж уток вре
мени, насчитывающ ий около 3 млрд лет. Н е все отлож ения еще 
изучены с достаточной детальностью . Много новых данных по
лучено в последние годы при бурении глубоких (до 2 км) скваж ин,



связанном  в первую очередь с поисками нефти и газа. Н екото
рые сведения о результатах  этих работ помещены в путеводи
теле.1

В нем содерж атся такж е краткий  очерк о соединении Б ал 
тийского моря с р. Волгой (М ариинская система, строительство 
канала им. Москвы и В олго-Валтийского пути), физико-географи
ческий очерк района и некоторые материалы по археологии, пред
ставляющ ие интерес для познания территории.

1 Б олес  подробное описание страти граф ии  гг т ектош /кн  районов,  п о 
ле гаю щ и х  к  м ар ш р у ту ,  содержи тся  в книге  «Геологии СССР» (тт. Ц  u IV).



I. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СОЕДИНЕНИЯ БАССЕЙНОВ 
БАЛТИЙСКОГО И БЕЛОГО МОРЕЙ С р . ВОЛГОЙ

М арш рут от Москвы до Л енинграда проходит но каналу  
им. Москш.т, р. Волге, Рыбинскому водохранилищ у, а затем 
по В олго-Балтийскому водному пути им. В. И. Л енина — Онеж
скому озеру, р. Свири, Л адож скому озеру и р. Неве. Он пересе
кает территории М осковской, К алининской, Я рославской, Во
логодской, Л енинградской областей и К арельской  АССР. Общая 
протяж енность марш рута 1380 км (рис. 1).

Строительство канала имени М осквы велось с 1932 но 1937 г.
15 июня 1937 г. началось движение судов по кан ал у , протяж ен
ность его (от Москвы до И ваньковского водохранилищ а на р. Волге) 
128 км. К анал  соединил верховья р. Волги с р . Москвой и р. Окой. 
В олж ская вода перекачивается на водораздел к ан ала но пяти сту
пеням мощными насосными станциями. Общая высота подъема 
воды из И ваньковского водохранилищ а составляет 38 м, а спуск 
с водораздела в р. М оскву — 36 м. Н а водораздельном участке 
к ан ала длиной более 50 км образована цепь озер-водохранилищ  — 
Х имкинское, К лязьм инское, П ироговское, Учинское, Пестовское 
и Икш инское (рис. 2). К анал  имеет не только громадное транс
портное значение (Москва стала портом шести морей!), но и 
тгграет весьма существенную роль в снабжении Москвы питьевой 
водой.

Рыбинское водохранилищ е, созданное после постройки пло
тины немного выше города, образовалось при затоплении обш ир
ного пространства низовьев pp. Мологи и Шоксны. Н а Ш ексне 
затоплены  четыре шлю за старохт М ариинской системы, которые 
ранее поддерж ивали судоходные глубины  по р. Ш ексне от г. Ры
бинска до г. Череповца; последний находится сейчас в конце се
веро-западного залива водохранилищ а. Общая площ адь Рыбин
ского водохранилищ а достигает 4500 км2.

От Череповца трасса В олго-Балта идет по затопленной долине 
р . Ш оксны.

В районе г. К ириллова от трассы  Волго Б алта на восток от
ходит Севсро-Двппский кан ал , сооруженный еще в 1825— 1828 гг., 
который через Кубонское озеро соединяется с р. Сухоной и далее 
с р . Северной Д виной, впадающей в Белое море (рис. 3).

От Белого озера трасса В олго-Балта проходит по долинам 
p p . К овж и и Вытегры.





5=
Гмсо

Рис. 2. П рофиль канала им. Москвы (Атлас офицера,
1947).

Н а севере Онежского озера от г. П овенца берет начало Бе
ломорско-Балтийский кан ал , сооруженный в 1931— 1933 гг. (рис. 4 
и 5), длина его 227 км.

П уть к  Балтийскому морю от Онежского озера проходит 
по р. Овирь (где имеется 2 шлю за), но Л адож скому озеру и р. Неве.

История создания Мариинской системы

Намеченное Петром I строительство водного пути по pp. Вы- 
тегре и К овж е для соединения новой столицы России с продоволь
ственными центрами П оволж ья не было осуществлено при его ж изни. 
Однако намеченная трасса была полож ена в основу проекта.

П роектирование водного пути было поручено специально 
приглаш енному Петром из-за границы  инж енеру Д ж ону П ерри. 
Осуществление проекта было задерж ано войной с Турцией и по
ходом в Среднюю Азию. При Петре велось лиш ь строительство 
обходного Л адож ского канала.

Создание транзитного водного пути с Волги в Балтийское 
море было начато в 1799 г. (проект был составлен заново русским 
инж енером Корчминым).

Строительство ш лю зованного водного пути, соединившего 
О нежское и Белое озера, было закончено в 1810 г. В том же году 
по нему началось движение судов.

П ропускная способность этой системы, получивш ей название 
М ариинской,1 была, однако, невелика. В одну навигацию  уда-

1 С троительство п рои зводи лось по ведом ству и м п ератри ц ы  М ари и , ж ены  
П ав л а  I.



Рис. 3. С хематическая к ар та  участка 
В олго-Балтийского и Северо-Двин- 

ского водного пути.

Рис. 5. П рофиль Б елом орско-Балтийского к ан ал а  (Атлас офицера, 1947).

Рис. 4. Схемати
ческая  карта  Бело

м орско-Б алтий
ского пути от 
О неж ского озера 
до Белого моря.



Рис. 6. Схематическая карта  и профиль М ариинской системы.
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Рис. 7. Старый шлюз М ариинской системы в г. Вытегрс.

валось перевезти пе более 0.5 млн т грузов. Время прохождения 
судов от Рыбинска до П етербурга определилось обычно 110 сутками, 
ио иногда судам приходилось и зимовать в пути. Причиной столь 
медленного движ ения судов была малоэффективная бурлацкая, 
а затем конная тяга , небольшие габариты  судов и необходимость 
перегрузок с озерных судов на суда, приспособленные для про
хож дения по ш лю зованной системе. Все это сильно услож няло 
движение караванов. Одпако все ж е эта водная система являлась  
главнейш ей транзитной магистралью  России X IX  в ., получившей 
на П ариж ской выставке высшую о ц енк у  — большую золотую  
медаль. Вместе с тем, сооруж енная из дерева, она требовала по
стоянного ремонта, улучш ения и переоборудования. Во избеяиние 
обычных  аварий  многих сотен судов при плавании по озерам 
в 1843— 1846 гг. был сооруж ен ш лю зованный Белозерский об
ходной кан ал , а в 1845— 1852 г г .— О нежский обходной капал  
(рис. 6).

В 1890— 1896 гг. водный путь был подвергнут коренному 
переоборудованию. Бы ла увеличена длина иглюяов, однако высота 
напора в них оставалась прежней — около 2 м (рис. 7, 8). Частично 
была ш лю зована и р. Ш ексна. П ропускная способность пере
оборудованной системы возросла почти до 2 млн т в год (в одном 
направлении). Пробег караван а судов благодаря паровой тяге 
сократился до 25—30 суток. Реконструкция М ариинской системы 
продолж алась и в начале X X  в. В 1916— 1930 гг. на р. Шексне 
было построено еще 5 шлюзов.

В 1934 г. па р. Свирп был сооруж ен первый, Н иж несвирскпй, 
гидроузел и при нем железобетонный современный механизирован
ный шлюз. Второй, В ерхносвирский, гидроузел, такж е с одним 
современным шлюзом, был сдан в эксплуатацию  только после Ве
ликой  Отечественной войны, в 1952 г.



Рис. 8. Ручной ворот для открытия ворот на старом шлюзе.

В 1936 г. на р. Волге началось создание Рыбинского гидро
узла . Строительство плотины было закончено в 1941 г .— обра
зовалось огромное Рыбинское водохранилищ е, подтопившее шлюзы 
на р. Ш ексне. Сооружение Рыбинского гидроузла к Великой Оте
чественной войне закончено не было. Однако недостроенная и  пере
кры тая лиш ь брезентом гидростанция давала электроэнергию . 
Гитлеровцы не считали Рыбинскую  ГЭС действующим предприя
тием и поэтому не стремились ее уничтожить.

К моменту строительства нового В олго-Балтийского водного 
пути старая  М ариинская система в техническом отношении совер
шенно не удовлетворяла сильно возросшую потребность в тран
спорте: многочисленность шлюзов (39) и их малые габариты, м алая 
величина напора на ш лю зах (2 м), ворота шлюзов с ручными при
водами, м алая глубина судоходных каналов, 14 переформирований 
караванов, перевалка с волж ских судов на суда шлюзованной 
системы — все это делало необходимым проведение срочной и ко
ренной реконструкции системы, которая могла мы слиться только  
как  строительство нового, современного водного пути.

Проектирование и строительство современного 
Волго-Балтийского водного пут и2

И стория изы сканий, проектирования и попыток создания 
нового В олго-Балтийского водного пути насчитывает более трети  
века. Впервые его строительство было начато в 1940 г ., но в связи  
с началом В еликой Отечественной войны и трудностями после-

2 И зл о ж ен о  с учетом  статьи  гл авн о го  и н ж ен ер а  п роекта  В о л го -Б ал ти й 
ского  водного п ути  и м . В . И . Л ен и н а  Г . А . К р ы л о в а , пом ещ енной  в к н и ге  
«В олго-Б алт»  (1965, С ев .-З ап . к н . и зд .) , и д р у ги х  м а тер и ал о в . Г . А . К р ы л о в  
за  строи тельство  В о л го -Б ал та  бы л н агр аж д е н  орденом  Л ен и н а .
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шлюзов вместо

Рыбинское бдхр.

Рис. 9. Профиль В олго-Балтийского водного пути 
(«Волго-Балт», 1947).

военного периода было прекращ ено. После возобновления стро
ительства оно вначале велось замедленно, и лиш ь с середины 1958 г. 
темпы работ стали непрерывно расти.

Трасса нового водного пути пролож ена от Онежского озера 
вверх по долине р. Вытегры до водораздела, затем после преодо
ления его каналом  следует по долине р. К овж и, пересекает Белое 
озеро и по долине р. Ш ексны выходит в Рыбинское водохранилищ е, 
заканчиваясь у  г. Ч ереповца. Общее протяж ение ее составляет 
361 км. Генеральное направление новой трассы  совпадает в основ
ном с направлением старой М ариинской системы, с той лиш ь р аз
ницей, что многочисленные излучины  М ариинской системы спрям
лены, а на участках крупны х озер в отличие от старой трассы, 
которая огибала эти водоемы, новая трасса пролож ена по пим на
прямик. Сооружения старой М ариинской системы либо затоплены 
новыми водохранилищ ами, либо остались в стороне.

В олго-Балтийский водный путь им. В. И . Л енина представ
ляет собой двухсторонний каскад  из 7 ш лю зов, из них 6 шлюзов — 
Вытегорский, Белоусовский, Н овинкинские 3-й, 4-й, 5-й и П ахо- 
мовский — расположено на северном склоне водораздела, на р. Вы- 
тегре, и 1 шлюз — Ш екснинский — на южном его склоне, 
на р. Ш ексне. Падение крутого северного (Балтийского) склона 
составляет 80 м, падение пологого южного (Волжского) — 13.5 м 
(рис. 9).

Район, где происходило строительство, располож ен на тер
ритории Вологодской области. Он отличается суровым климатом, 
пересеченным рельефом местности, обширностью залесенных и за 
болоченных пространств. Д ля  геологического строения северного 
склона характерно наличие древней долины пра-В ытегры, вре
занной в закарстованны е и кавернозные известняки  коренных 
пород нижнего карбона и заполненной мягкими грунтами (чет
вертичными отложениями). Геологические условия в створе 
Ш екснинского гидроузла осложнены загипсованностью  пород 
татарского яруса перми.

В состав комплекса сооруж ений В олго-Балтийского водного 
пути им. В. И . Ленина (от Рыбинского водохранилищ а до Онеж
ского озера) входят, кроме 7 судоходных шлюзов и  3 гидроэлектро
станций, судоходные каналы  протяж енностью  74 км , судовые 
ходы по водохранилищ ам — 284 км, мостовые переходы — 5, по
воротные мосты — 3, паромные переправы  — 6, пристани — 11 и  др.



Самое крупное Ш екснинскоь водохранилищ е, включивш ее 
в себя и Белое озеро, имеет полный объем 6520 млн м3, площ адь 
зеркала — 1670 км2, длину — 265 км, ш ирину в озерной части — 
45 км  и ш ирину разливов в речной части — до 20 км.

Таким образом, новый, В олго-Балтийский, водный путь насчи
тывает 7 шлюзов (не считая 2 на р . Свири), в то врем я к а к  старая , 
М ариинская, водная система состояла из 39 шлюзов.

Н а фотографии (рис. 10) виден участок северного склона с рас
положенными на нем шлю зами и водохранилищ ами, а на рис. 11 
и 12 — новые шлюзы.

По своей протяж енности участок построенного В олго-Б ал
тийского водного пути им. В. И. Ленина превышает длину к аж 
дого из таких  всемирно известных каналов, к ак  П анамский (81 км), 
Суэцкий (164 км), им. Москвы (128 км), Беломорско-Балтийский 
(227 км) и В олго-Д онской (101 км). Габариты пути на В олго-Балте 
соответствуют габаритам , созданным на смежных участках водных 
магистралей.

Д ля  проекта В олго-Балтийского водного пути характерны  
глубокая  изученность природных условий и нахождение проектных 
решений, вытекающ их из особенностей местных условий. В част
ности, рельеф местности был использован таким  образом, что па
дение склонов удалось преодолеть равными по высоте ступенями 
ш лю зования, что позволило типизировать конструкции и обору
дование судоходных шлюзов и соответственно упростить и уде
шевить их выполнение. К  контурам  древней погребенной долины 
р. Вытегры оказалось возможным приурочить створы гидроузлов 
и судоходную трассу, что позволило располож ить все сооруж ения 
на слабофильтрую щ их грунтах и тем самым “избежать дорогостоя
щ их специальных противофильтрационных мероприятий. В ре
зультате обнаруж ения в основании сооруж ений Ш екснинского 
гидроузла загипсованных пород дренажные устройства сооруж е
ний были запроектированы  так , что- они принимали в себя пре
сный грунтовый поток из водохранилищ а, не допуская его про
никновения под сооруж ения во избеж ание растворения этим по
током гипсовых пропластков.

П ознание закономерностей движ ения донных наносов в круп 
ных водоемах позволило найти такие направления судоходных 
прорезей, при которых эти прорези не заносятся.

Бы ли созданы судоходные ш лю зы однониточные, однокамер
ные, с экономичной головной системой питания, с наполнением 
из-под подъемно-опускных ворот верхней головы и с опорожнением 
через водопроводные галереи  ниж ней головы. Н а некоторых шлю
зах  установлены  поворотные мосты оригинальной конструкции. 
Операции движения моста сблокированы с работой основных 
механизмов шлю за.

Откосы подходны х к ш лю зам и части м аги страл ьп ы х  каналов  
в зоне активного воздействия судовой волны закреплены . Однако 
проложенный в торфяных отлож ениях 12-километровый канал  
от О нежского озера до г. Вытегры и 40-километровый водораз
дельный кан ал  креплений не имеют, что компенсировано допол
нительным расш ирением их профиля и  продиктовано стремлением 
при строительстве этих каналов в бездорожных районах огра
ничиться только применением средств гидромеханизации.

Гидроэлектростанция Ш екснинского гидроузла оборудована 
горизонтальны ми агрегатами капсульного типа мощностью 
по 20 тыс. квт, которые впервые в Советском Союзе изготовлены



Рис. 10. П анорама шлюзов Н ош ш ковского гидроузла («Нева», Л“» И , 1964).



Рис. И . К амера Вытегорского ш лю за после заполнения («Нева>>. № 11, 1964).



Рис, 12. Суда в каморе шлюза перед заполнением.



t o  л ен и н гр а д с к и х  зав о д ах — JIM 3 им. XXI I  съезда КПСС и  о б ъ ед и 
нение «Э лектр оси ла»  им. К ирова. М ашинный зал  подводный. Н ад 
Ним р а сп о л о ж ен ы  поверхностные водосливы. Опыт освоения таких 
агрегатов на Ш екснинской ГЭС позволит ш ироко применить их на 
равнинных речных и приливно-отливных морских гидроэлек
тростанциях.

Стоимость перевозок грузов по В олго-Балтийском у водному 
пути им. В. И. Л енина втрое дешевле, чем по ж елезны м дорогам, 
Что является мощным стимулом для роста грузооборота на вод
ном транспорте.

Проект В олго-Балтийского водного пути им. В. И. Ленина 
создан Л енинградским отделением И нститута Гидропроект, строи
тельство его вело Управление В олгобалтстрой, а эксплуатируется 
он Министерством речного флота РСФСР.

Первые два гидроузла В олго-Б алта, крайние со стороны Онеж
ского о зер а ,— Вытегорский и  Белоусовский — вступили в эксплуа
тацию с начала навигации 1961 г. Весенним паводком 1963 г. было 
наполнено Ш екснинское водохранилищ е, и в июне того ж е года 
вступил в строй действующих одноимепный Ш екснинский гидро
узел. Сквозное движение судов по всему В олго-Балтийскому нод-

ч  ному пути им. В. И. Ленина открыто с начала навигации 1964 г. 
n 4  В олго-Балтийский водный путь им. В. И . Ленина ликвиди- 
С ^ровал  узкое место, которым была М ариинская система шлюзов, 
(^м еж д у  глубоководными путями В олж ско-К амского, Донского, 

Северо-Западного и Беломорско-О неж ского бассейнов. Этот новый 
^#ю д н ы й  путь соединил в одно целое водные трассы шести морей: 
^ Б а л т и й с к о г о , Белого, Баренцева, Каспийского, А зовского и  Чер- 
>шого. В настоящ ее время осущ ествляю тся прямые грузовы е рейсы 

(без перегрузки) из Каспийского и Черного морей в Балтийское 
(в П рибалтийские республики и западноевропейские страны).

Экономическое значение В олго-Балтийского водного пути 
огромно. В 1967 г. по В олго-Б алту  перевезено более 7 млн т грузов 
и более 400 тыс. пассаж иров. В северном направлении по нему 
следуют нефтегрузы , хлеб, соль, каменный уголь, металл (из Ч е
реповца), в южном направлении — химическое сырье (апатит, 
нефелин), металлические руды из Беломорска, лес и мннерально- 
строительные материалы  из района Онежского озера и карьеров 
на трассе. Эти грузы  доставляю тся быстро в крупнотоннаж ны х 
самоходных судах грузоподъемностью  до 5000 т.

Н а пассаж ирских судах, курсирую щ их по В олго-Б алту , двух- 
и  трехпалубны х, и озерных теплоходах современной конструкции 
созданы все условия для  хорошего отдыха туристов и пассаж иров. 
Д л я  приема и отправления грузов и  пассаж иров на pp. Вытегре, 
К овж с и Ш ексне построепо 11 пристаней.

Расстояние от 
Пристани Онежского

озера, км

14
35.8 
70.7

167.0

162.0

В ы тегра, правы й  берег р . В ы тегры  . . . 
Д евяти ны , правы й  берег р. В ы тегры  . . 
А пненский Мост, правы й берег р. К овж и 
Б ел озерск , ю ж ны й берех’ Б елого  озера 
Лнмин Б о р , северо-восточны й берег Б е 

лого азер а  . . . . . .  ..............................



Горицы, левый берег р. Ш ексны . . . .  213.4
Иванов Б о р , правый берег р. Шексны 225.в
Топорнл, левый берег р. Ш ексны . . . .  229.3
Аристово, коренной правый берег

р. Ш е к с н ы ........................................................ 278.1
Ирма, правый берег р. Шексны . . . .  284.2
Шексна, верхний бьеф Ш екснинского ги

д р о у з л а ...............................................................  Н01.5

Сооружение Волго-Балтийского водного пути следует отнести 
к числу грандиозных свершений советского народа. Исполнились 
мечты великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, 
считавшего, что «всему начало здесь, в краю моем родном!», и пи
савшего:

Освобожденный от оков 
Народ неутомимый 
Созреет, густо заселит 
Прибрежные пустыни; 
Наука воды углубит:

По гладкой их равнине 
Суда гиганты побегут 
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд 
Над вечною рекою. . .

Н . А . Н ек расов  как будто воочию  видел спрям ленны й путь  
старой М ариинки и суда-гиганты , о которы х тогда никто не имел  
представления.

Гром адная работа по создани ю  В олго-Б ал тийского  водного  
пути была осущ ествлена изы скателям и, проектировщ иками, строи
телями и эксплуатационникам и.

У казом  П резидиум а В ерховного  Совета СССР от И  декабря  
1964 г. В олго-Б алтийском у водном у пути было присвоено имя
В . И . Л енина, а больш ая группа строителей получила прави
тельственные награды.

В о сх и щ аясь  В о л го -Б ал то м  — новы м , более соверш ен н ы м  вод
ны м  п утем , н е л ь зя  заб ы ть  и 150-летней  работы  М ар и и н ск о й  ш лю 
зо в о й  систем ы , о которой  т а к  хорош о с к а за л  поэт А лек сан др  Б е 
зы м ен ски й  в сти хотворен ии  «М ариинский ш лю з»:

О гням и  салю та
зарн и ц ы  сверкн ул и . 

П рощ альн ую  песню  
поет соловей.

Б езм олвно
в почетном стоят к ар ау л е  

Д ер ев ья ,
трави н ки , колосья  полей. 

Вода зали вает
холмы  м еж дугорья,

Где ш лю з деревянны й 
п оставила Русь. . .

П од волны
страною  рож денного моря 

Н авек  ты уходиш ь,
М ариинский шлюз!

Тебя,
работягу  озерного к р ая ,

И славит и чтит
наш  народ-исполин.

Б ез  отды ха
сила твоя  во д я н ая  

Р аботать  м огла,
п ереры ва не зн а я ,

З а  все полтораста 
м инувш их годин.

Ты был деревянны м  
и м алоли траж н ы м ,

Ifo  мы не забудем , 
твой подвиг ценя ,

Что ты на посту
незаметном п  важ ном  

Свой долг вы полнял  
до последнего дня. 

В еликую ,
прочную  славу стяж ал  ты! 

В отчизне
она не померкнет вовек. 

Свой пост боевой
ты сдаеш ь В олго-Балту,



Чудеснейш ей лестнице 
шлюзов и рек.

Ты был слабосилен, 
медлителен, узок ,

А он, В олго-Балт,
что к работе готов, 

Помчит но воде
н гигантские грузы ,

II гордую мощь
океанских судов.

Н о, строя
бетонные шлюзы литые, 

Мы честь отдаем
и труду и судьбе.

Всему,
что в столетьях 
служ ило России,

А значит, М ариинский ш лю з,— 
и тебе.

Прими ж е сегодня
поклон всенародный 

Рабочего люда
советской земли!

. . . ш ирокой дорогой,
прямой, многоводной, 

Гудками восславив
твой труд благородный,

По лестнице шлюзов 
идут корабли.



П . КРАТКИЙ ФНЗНКО-ГКОГРАФИ ■) ЬСКИЙ О 'Ш ’К 
ТЕРРИТОРИИ, IIРИЛКГАЮЩКЙ К К.1ИАЛУ ИМ. МОСКВЫ 

И ВОЛГО-БАЛЛИЙСКОМУ КОД И 031.V ПУТИ 
ИМ. В. И. .Ш И Ш А 1

Рельеф

Т р а с с а  водного пути от М осквы до Л енинграда проходит 
по северо-западной части Русской равн ш ш . Рельеф ее, унасле
дованный в общих чертах от доледникового, лиш ь несколько видо
изм енялся под воздействием аккум уляц ии  и экзараци и  ледников, 
многократно надвигавш ихся со С кандинавии. Т ак , Клинско-Дмит
ровская  гряда, В ерхне-В олж ская низменность, В алдайская и Оло
н ецкая  возвышенности отраж аю т древнюю доледниковую  топогра
фию поверхности.

Москва н местность, непосредственно прилегаю щ ая к  ней 
с севера от Х имкинского до И кш инского водохранилищ а вклю 
чительно, расположены  на южном склоне Клинско-Дмитровской 
возвышенности, являю щ ейся аккум улятивной равниной с плоскими 
грядами, сформировавш ейся поело стаиванин льдов среднечет
вертичного (московского) оледенения. Высота ее над уровнем моря 
колеблется от 120 до 200 м.

К  северу от Москвы трасса канала пересекает гребень К лин- 
ско-Дмитровской гряды  с высотами 200—280 м, сложенными глав
ным образом ледниковыми образованиями периода московского 
оледенения. Гряда характеризуется здесь резко расчлененным 
рельефом и хорошо развитой речной и овраж но-балочной сетью.

Д алее путь идет по плоской В ерхпе-Волж ской низменности, 
такж е унаследованной от доледниковой депрессии и  заполненной  
ледниковыми отложениями, па юге древне- и среднечетвертичными, 
а  на севере и верхнечетвертичньш и. Современная поверхность 
низменности имеет абсолютные высоты 110— 140 м, а обрамляющие 
ее с востока отроги Угличской и с папа да В алдайской возвышен
ностей приподняты до 200—290 м.

От Рыбинска до Череповца марш рут проходит по затопленной 
части Молого-Ш ексниыскон низины.

К северу трасса канала пересекает области, подвергавш иеся 
верхнечетвертичному оледенению. От Череповца и до Белого озера

П ри составлени и  о ч ер ка  и сп ользов ан ы  о п убли кован н ы е м атери алы : 
«Ф и зико-географ ически й  атлас  мира» под редакц и ей  И . I I .  Г ераси м ова (1064 г .), 
А тласы  М осковской, К ал и н и н ск о й , Я р о сл авск о й  и  В ологодской  областей .



путь проходит по затопленной долине р . Ш ексны, располож енной 
среди полого-волнистой равнины , а к  северу от Белого озера — 
по затопленным долинам pp . К овж и и  Вытегры. Севернее Белого 
озера встречаю тся площ ади с карстовым рельефом, образованным 
вследствие локального растворепия ниж ележ ащ их известняков 
пермской системы и последующ их провалов—опусканий поверх
ности.

Река Вытегра протекает среди холмистых образований Ме- 
горекпх п Андомских высот, где абсолютные отметки достигают 
250 и  более метров. Река ('пир:, я  верхнем точении протекает по П ри 
онежской низине (абсолютные отметки СО—33 м), в среднем пере
секает Олонецкую возвыш енность, где верш ины отдельных холмов 
и  гряд  достигают 180—220 м, а в ниж нем течении попадает в При- 
ладож скую  пизипу, характеризую щ ую ся абсолютными высотами 
00—15 м. Местность, прилегаю щ ая к  Н еве, такж е равнинная, 
лиш ь отдельные островные возвышенности но ее правобережью  
имеют абсолютные отметки, достигающие 40 и  более метров. Вы
соты Балтийско-Л адож ского уступа, или  глипта, ограничиваю 
щего П риневскую  низипу с ю га, составляю т несколько десятков 
метров. Абсолютные отметки И жорской возвыш енности, северная 
граница которой подчеркивается этим уступом, превышают 100 м.

К л и м а т

Район, прилегаю щ ий к  Москве (примерно до У глича), нахо
дится во влаж ной зоне, теплой в летний период и умерепио-суровой 
в зимпий (минимальные температуры колеблю тся от --1 3  до —32°, 
снежный покров достигает 50 см). Остальные районы вдоль трассы 
расположены  в умеренно-теплой зопе с более мягкими зимними 
условиями (минимальные температуры колеблю тся от 0 до — 13°).
.11 о сумме температур воздуха (за период с устойчивой темпера
турой выше 10°) районы, прилегающ ие к  водному пути, характе
ризую тся следующими данными: от М осквы до середины Рыбин
ского водохранилищ а сумма температур составляет 2000— 1800°, 
от Череповца до северной части Белого  озера, а такж е в низовьях 
j). Свири и р. Невы — 1300— 1(>00°, в районе р . Вытегры, Онеж
ского и Л адожского озер сумма температур варьирует от 1600 
до 1400°.

С труктура климата в погодах наглядно иллю стрируется диа
граммами для Москвы, Л енинграда и К аргополя (рис. 13). Н а диа
граммах видно как  сходство, так  и отличие характеристик кли 
мата по разным показателям  в указанны х пунктах но месяцам 
и за год.

П родолжительность безморозного периода в Москве 130— 
135 дней, в районе Ч ереповца—Вытегры — 100—110 дней, в П етро
заводске — 105, а в Л енинграде — 135 дней.

Количество осадков за год в районе Москвы и У глича колеб
лется от 500 до 600 мм. Севернее, па р. Волге и Рыбинском водо
хранилищ е, выпадает более 600 мм, в районе г. Ч ереповца—Вы
тегры — 500—С00 мм, в Л енинграде — более 000 мм.

Вскрытие рек  в районе Москвы, в верховьях р. В олги, низовьях 
р . Ш ексны, pp . Свири и Невы происходит между И  и 21 апреля, 
севернее г. Череповца — в следующей декаде. П родолжительность 
ледостава в районах кан ала им. Москвы и Невы — 120— 14.0 дней, 
в районах pp . Ш ексны, Вытегры и Свири — до 160 дней.



МОСКВА ЛЕНИНГРАД

Рис. 1 С труктура 
климата в пого
дах в М оскве, 

100т  Л енинграде, К ар 
гополе (Ф изико- 

географический 
атлас мира, 1964).
К л ас сы  погод. Л . Б ез -  
м орозн ы е погоды: 
1 — сухо вей н о -засу ш 
л и в а я  (*с« >  22°; 
г <  4 0 % ); 2 — ум е

р ен н о -засу ш л и в ая  
{tK.x  >  22°; :с от 40 
до  СО % ); и —- м алооб
л а ч н а я ; 4 — об лач
н а я  д аем ; 5 — об- 

Б .  П о го д а  с переходом  
я сн а я  днем . В. М орозны е 
гг 0 до --12°); 1 1 — зн ачи - 

о т — 23 до

л а ч и а я  ночью ; 6 — п ас м у р н а я ; 7 -  д о ж д л и в а я , 
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— :J2°). В е рт ик 'лл ьиая  стре.л>:а< н ап р а в л е н н а я  вв ер х , — к р а й н и е  зн а ч ен и я  
м акси м ал ь н о й  тем п ер ату р ы ; ве р т и к а ль н а я  с т р е л к а , н а п р а в л е н н а я  в н и з, — 
то ж е  м и ни м альн ой  тем п ер ату р ы ; ж и р н а я  л и н и я  — к р и в а я  годового 
хода тем п ер ату р ы ; прям оугольны е  к о лон ки  — к оли чество  о сад ков  по м еся
цам , в мм; / сс — ср ед н есу то ч н ая  тем п ер ату р а  в о зд у х а , в 0 С; г,.с — сред н е

су то ч н а я  о тн о с и те л ьн ая  в л а ж н о с ть , в % •
П о вторяем ость  погод р азн ы х  кл ассо в  п о к аз а н а  н а  вер х н ей  ч асти  ф и гур  ш и
р и ной  п олосы  соответствую щ его  о б о зн ач ен и я  и в ы р аж е н а  в п р о ц ен тах  

(1 0 (|о п овторяем ости  соответствует  :> дн ям ).



Почвы и растительность

К северу от Москвы до Череповца распространены  главным 
образом дерново-подзолистые и сильно подзолистые почвы — гли
нистые, суглинистые, местами средне- и легкопесчаные и песчаные. 
Отдельными пятнами располагаю тся болотно-подзолистые, пре
обладающие в районе р. Невы и Л енинграда. Севернее г. Ч ере
повца, вокруг Белого озера и в истоках р. Вытегры господствуют 
подзолистые почвы, большие площ ади заняты  разными видами 
болотных почв.

Что касается растительности, то к северу от Москвы и почти 
до Рыбинского водохранилищ а распространены  ш ироколиствен
ные и хвойные подтаежные леса с отдельными участками сосно
вых, средне- и ю жнотаежных лесов, дубовых и березовых рощ.

Н а территории, прилегающ ей к  В олго-Б алту и находящ ейся 
между Рыбинским водохранилищ ем на юге и Л адож ским и Онеж
ским озерами на севере и северо-западе, преобладаю т темнохвой- 
пые ю жнотаежные леса с большими площ адями сосновых лесов. 
Вокруг Онежского озера произрастаю т темнохвойные леса средне
таеж ного типа.

В заклю чение кратко  остановимся на истории развития кли
мата и растительности в периоды, предшествовавшие настоящ ему.

Современные климат и растительность этой части Русской 
равнины сложились в процессе длительных и направленны х из
менений физико-географических условий на обширной террито
рии, подвергавш ейся материковому оледенению. П алинологическое 
изучение четвертичных отложений позволяет пока наиболее полно 
установить особенности этих изменений лиш ь для верхнего плей
стоцена и голоцена.

Н а схеме, составленной М. Е . Вигдорчиком, Е . А. Спиридо
новой, П. М. Д олухановы м, С. Ф. Вам и А. Ф. Силлиманович 
(рис. 14), показано движение и распространение последнего лед
никового покрова, значение различных элементов флоры в отдель
ные периоды его развития и деградации, основпые тенденции в и з
менениях растительности, климатические характеристики  и общие 
изменения клим ата. К ривая  оледенения показывает сложный 
характер его развития, чередование стадий и меж стадиалов, а такж е 
фаз и меж фазиалов, отличаю щ ихся по продолжительности, а такж е 
по размерам территорий, перекры ваю щ ихся ледником.

Стадиальные периоды характеризовались господством пери- 
гляциальны х тундр, но при этом характер  растительных груп 
пировок не был постоянным. В более ранние стадии оледенения 
участие ксерофитных элементов перигляциальной флоры было 
сравнительно небольшим, в крестецкую  и луж скую  стадии эти 
элементы играли  ведущую роль, в период полной деградации оле
денения значение этих элементов вновь упало.

Своеобразие развития растительности в меж стадиалы опре
делялось сочетанием лесных элементов с тундровыми, что было 
связано к ак  с климатическими условиями, так и с принадлежностью  
определенного меж стадиала к  более раннему илн более позднему 
периодам деградации. Тенденция усиления роли перигляциальны х 
элементов флоры по мере деградации оледенения п роявлялась 
и в межстадиальные периоды. Лесные сообщества получали раз
витие лиш ь в онтимумах меж стадиалов. Существование еловых 
лесов на северо-западе Русской равнины в основном было х ар ак 
терно лиш ь для среднего ритма соминского меж стадиала и для



аллерёда. Во время оптимумов других меж стадиалов здесь про
и зрастали  елово-сосновые и сосновые леса.

Оптимумы микулинского м еж ледниковья и голоцена хар ак 
теризовались приблизительно одним типом растительности. Д ля 
оптимума микулинского меж ледниковья, например, имело место 
преобладание ш ироколиственных лесов, в оптимуме голоцена — 
смеш анно-ш ироколиственных.

Сложную  эволюцию претерпели и  клим аты .
В эпоху микулинского меж ледниковья, когда морские транс

грессии (бореальпая и мгинская) заним али обширные районы  
Севера и  С еверо-Запада европейской части СССР, вклю чая бас
сейн Северной Двины , П рионеж ье, бассейн р. Свири и П рииль- 
монскую низину, клим ат был наиболее теплым, атлантическим.

В период оледенения во врем я активны х, стадиальны х по
движ ек ледника он становился арктическим , а во время отступаний, 
или м еж стади алов,— субарктическим. Л иш ь наиболее значитель
ным м еж стадиалам  в процессе общей деградации ледникового 
покрова — соминскому и аллерёду  — отвечали климатические 
условия, близкие к  бореальным.

Голоцен характеризовался  сложными изменениями климата — 
от бореального к  умеренно-теплому и атлантическому (средний 
голоцен, по М. II. Н сйш тадту), а  затем вновь к  суббореальному.



Рис. 14. Общая характеристика климата и растительности северо-запада Русской равнины в верхнем плейстоцене и голоцене (составили М. Е. ВигдорчйК, Е. А. Спиридонова, П. М.
и А. Ф. Силлимановия, СЗГУ, 1965).

Долуханов, С. Ф. Вам
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Рис. 15. Геологическая карта (составлена во ВСЕГЕИ, 1967 г.).
Меловые отложения: 1 — верхний отдел, Сгг; 2 — нижний отдел, Grv; юрские отложения: з  — нижний и верхний волжские ярусы, 
•J лv ; 1 — келловейский, оксфордский и кимериджский ярусы, J3cl — km; триасовые отложения: б — нижний отдел, Т,; перм
ские отложения, верхний отдел: в — татарский ярус, P2t; 7 — казанский ярус, P 2kz; 8 — уфимский ярус, Р 2и; 9 — нижний 
отдел пермской системы, Pt; каменноугольные отложения: 10 — верхний отдел, С,3; 11 — средний отдел, московский ярус, С2т ;  
12 — нижний отдел, визейский и намюрский ярусы, C,v-|-n; 13 — нижний отдел, угленосные отложения, hC^v+n; 14 — нижний 
отдел, турнейсний ярус, Ctt; девонские отложения, верхний девон: 15  — фаменский ярус, верхняя часть, Dafm2; 16  — фамен- 
ский ярус, нижняя часть, Ditm1; 17 — франский ярус, верхняя часть, Dsfr’ ; 18  — франский ярус, средняя часть, D,tr2 ; 
19 — франский ярус, нижняя часть, D3fr‘ ; средний девон: 20 — живетский ярус, тартуский горизонт, Ds t; 21 — живетский 
ярус, наровский и пярнуский горизонты, D2n; ордовикские отложения: 22  — средний отдел, 0 2; 23 — нижний отдел, О,; 
кембрийские отложения: 24 — нижний и средний отделы, Сш1+г; протерозойские отложения: 25 — верхняя часть, валдайская 
серия, Pt33; 26 — средняя часть, иотний (1000— 1600 млн лет), P t2; 27 — нижняя часть (карельский протерозой), основные
породы суйсарского отдела (1500—2100 млн лет), P t,; 28 — основные породы протерозоя, v2; архейские образования: 

2 9  — граниты рапакиви, v P 2; 30 — железистая формация Балтийского щита, A jjr; 31 — гранито-гнейсы, А ,.
На к а р те  и в легенде образования, индексированные средним протерозоем ( P t2, 7Р,), в тексте путеводителя отнесены к Reniunmv



III. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

-Ьолго-Балтийскии водный путь проходит по северо-западному 
склону М осковской с и н о к л и з ы  и  ю жному склону Балтийского щита. 
Н а геологической карте (рис. 15) и профиле (рис. 16) видно, как  
по мере движ ения от Москвы на север и северо-запад мезозойские 
отлож ения (мол, ю ра, триас) сменяю тся все более и более древними 
палеозойскими породами (пермскими, каменноугольны ми, девон
скими, ордовикскими и кембрийскими). Н а юге О нежского и Л адож 
ского озер палеозойские отлож ения налегаю т на еще более древние

Рис. 16. Схематический геологический профиль по линии 
М осква—Щ елково— П ереслав л ь-За  лесский— Ры бинск— Вологда 

(составил Б . А. Я ковлев, Г У Ц Р , 1967 г.).



Ряс. 17. Общая стратиграфическая 
схема дочетнертичных отложений 
территории, прилегающей к Волго- 

Б алтайском у пути.

протерозойские метаморфические образования и кристаллические 
породы архея , слагающие фундамент Русской платформы. Под 
Л енинградом поверхность фундамента находится на глубине всего 
лиш ь 150—200 м, под Москвой — на глубине 1600— 1800 м, а  под 
Я рославлем  — на глубине 2000—2500 м. Все эти породы покрыты 
чехлом четвертичных (ледниковых) отложений разнообразного 
строения и мощности, образую щ их современные элементы рельефа 
территории.

Н иж е приводятся основные сведения по тектонике и страти
графии рассматриваемой территории. Н а схеме (рис. 17) изобра
ж ена общ ая стратиграф ическая колонка коренных отложений, по
казаны  районы, где они выходят на поверхность или вскрыты глу
бокими скваж инами.

ТЕКТОНИКА

Осповные черты тектоники территории, примыкающей к  трассе 
к анала, рассматриваю тся раз,дельно по М осковской синеклизе и 
склону Балтийского щита, условная граница между которыми про
ведена по линии, где мощность осадочного чехла увеличивается до 
1000 м1 и более.

Х арактеристика тектонических особенностей описываемого 
района строится на выделении двух структурны х комплексов (или 
этажей): а) дислоцированного кристаллического фундамента плат
формы, сложенного породами архея  и нижнего и среднего протеро
зоя , и б) ее осадочного чехла, вклю чая верхпепротерозойские, па
леозойские и мезокайнозойские отлож ения.

Н аименее доступен для изучения сильно дислоцированный 
кристаллический фундамент платформы. Однако в последнее два
дцатилетие в результате бурения и геофизических исследований уда
лось не только значительно уточнить мощность осадочного чехла, 
но и наметить целый ряд  тектонических наруш ений в фундаменте 
(разломов), показанны х на профиле и прилож енной схеме 
(рис. 16, 18).

1 Н екоторы е сведен и я  о текто н и ке  щ ита в район е П етр о зав о д ска  п р и 
ведены  в гл. V.



Таким образом, идея о существовании целой серии горстов и 
грабенов в фундаменте платформы, вы сказанная еще А. П. К арпин
ским, подтверждается новейшими исследованиями. Разломы  фун
дамента возникли, по-видимому, на разны х этапах развития плат
формы после ее консолидации. Их влияние на интенсивность на
копления осадков и возникновения структур осадочного чехла не
сомненно. Т ак, например, из анализа профиля (рис. 16) следует, 
что изменение мощностей подразделений палеозоя можно отнести за 
счет разпонаправленны х движений блоков фундамента, отграничен
ных друг от друга разломами.

В ероятно, в валдайское время общее погруж ение участка Мос
ковской синеклизы  в пределах блока, расположенного южнее Пере- 
славля-Залесского, вначале замедлилось, а затем, в предереднеде- 
вонскоо время, погруж ение блока или  приостановилось, или он 
испытал поднятие, в результате которого были размыты ордовик
ские и нижнедевонские (?) отлож ения.

Такое же поднятие испы тал, по-видимому, блок между Рыбин
ском и Вологдой в предверхнедевонское время, результатом  чего 
яви лся  размыв среднедевонских отложений. Резкое погруж ение 
этого же блока в конце верхнего карбона привело к  накоплению  
мощных пермских толщ.

Строение Московской синеклизы

К ристаллический фундамент установлен на абсолютных отмет
ках минус 1200—2000 м в западной части рассматриваемого района 
и на отмотках минус 3000 м в восточной части площ ади. В струк
турно-эрозионном рельефе фундамента (рис. 18) выделяю тся две 
крупные отрицательные структуры , ограниченные по бортам раз
ломами субш иротного и  северо-восточного направлений, — В ал- 
дайско-Солигаличский и М осковский авлакогены  с амплитудами 
смещений 1.5—2.5 км и полож ительная структура — Нелидово- 
Т орж окский выступ с амплитудой смещений 0 .4 —0.5 км.

А влакогены  выполнены малоизученной толщ ей рифейских от
ложений мощностью до 2 км, частично вскрытой В алдайской, Лю- 
бимскими и П авлово-Посадской скваж инами. П а бортах и в погру
женных зонах авлакогепов развиты  разломы и сбросы, с которыми 
связаны  разрывные дислокации в осадочных додсвонских образова
н иях , а такж е многочисленные пликативпыо дислокации.

В алдайско-Солигаличский авлакоген  ослож няется неболь
шими горстообразными выступами и грабенами. В пределах рас
сматриваемой территории (с запада на восток) располагаю тся Боло
товский и П ошехонский грабены с абсолютными отметками кристал
лического фундамента минус 2800—3200 м, разделенные Выползов- 
ским выступом (абс. огм. минус 2200 м), и С олигаличский грабен 
с абсолютными отметками фундамента до минус 4400 м, отделенный 
от Пошехонского грабена Арефинским выступом с высотой поверх
ности фундамента порядка минус 2800 м.

М осковский авлакоген  полное изучен между Звенигородом и 
Павлово-Посадом. Здесь он ограничен субширотпыми сбросами с ам
плитудами до 2.4 км на северном борту и до 1 км на южном. В этой 
зоне в фундаменте вы деляется ряд  сбросов и взбросов северо-за
падного—юго-восточного простирания, разграничиваю щ их Звени
городский и Люберецкий горстообразные выступы, Рузско-Г ж ат
ский, Теплостапский и П авлово-П осадский грабены. К западу  и



востоку амплитуда бортовых сбросов, вероятно, уменьш ается до 
200—300 м. В западном направлении авлакоген  прослежен до 
пос. Оленино; возмож но, что он продолж ается между Н елидово- 
Т орж окским  выступом синеклизы  и Я рцевским  выступом на склоне 
В оронеж ской антеклизы . Н а востоке и северо-востоке авлакоген  
не изучен, но не исклю чена возмож ность продолж ения его в зоне 
сочленения М осковской синеклизы  с Токмовским сводом (в част
ности, в районе П учеж ско-К овернинских дислокаций).

Н аряд у  с господствую щими в сипеклизе северо-восточным и 
субш иротным направлениям и  структур  кристаллического фунда
мента, соответствующими рифсйскому этану развития (P t:i), прояв
ляю тся и более древние северо-западно—юго-восточные простира
н ия иотнийского (?) этапа, наблю даю щ иеся в Х аровской  впадине, 
Череповецком и В ологодском вы ступах, а такж е в Вынолзовском 
и Арефинском вы ступах в зоне В алдайско-Солпгаличского авлако- 
гена, в Звенигородском и Л ю берецком вы ступах М осковского авла- 
когена, а вне границ  карты  — в структуре первого порядка — 11а- 
челмском авлакогене.

В части М осковской синеклизы , ограниченной с севера Вал- 
дайско-С олигаличским авлакогеном , с юга М осковским авлакоге- 
ном, а с запада Н елидово-Т орж окским выступом, в результате гео
ф изических исследований в кристаллическом  фундаменте установ
лены зоны сбросов северо-восточного простирания с амплитудой 
200— 400 м и связанны е с ними уступы , грабены и горсты. Эти струк
турные зоны прослеж иваю тся в соответствии с простиранием ос
новных разломов от К онакова, К алинина к Лгобиму, Я рославлю  и 
В ладимиру. К ним относятся У глпчско-С усанипский, Дмитровско- 
Я рославский, К ольчугино-К остромской и Владимиро-Кинегаемский 
грабены, Рыбинско-Л ю бимский, К им рско-Я рославский и Петуш- 
ково-К расяенский  горсты.

С труктура комплекса осадочных отложений и зучалась с по
мощью геофизических методов и глубоких скваж ин  преимущ ест
венно по иерейскому горизонту, гж ельском у, казанском у, келло- 
вейскому, оксфордскому и ким меридж скому ярусам , реж е — по 
более глубоким горизонтам  верхнего девона, ордовика, кембрия и 
верхнего протерозоя. О бщ ая степень изученности условий залегания 
осадочных отлож ений в грани ц ах  территории очень незначительна. 
В результате проведенных работ установлена связь  структурны х 
форм осадочного комплекса со структурам и  кристаллического 
фундамента. С труктуры  осадочного комплекса — ф лексуры , ли
нейные поднятия ■— непосредственно совпадают с зонами р аз
ломов в фундаменте или располагаю тся параллельно им. П роис
хож дение одиночных поднятий в осадочных отлож ениях может 
быть объяснено изолированны ми блоковыми подвиж ками фунда
мента.

Валдайско-С олигаличский авлакоген  по осадочным отлож ениям 
почти не изучен. Н а северном борту его, по верейскому горизонту, 
вы явлено Пестовское поднятие с амплитудой 25 м. В погруж енной 
зоне авлакогена, по кровле верхнекам енноугольны х отлож ений, 
намечается М олоковское поднятие.

Относительно более и зученная Рыбинеко-Л ю бимская зона под
н яти й  установлена по верхнепротерозойским, палеозойским и ме
зозойским отлож ениям. С северо-запада и  юго-востока она ограни
чена разломами кристаллического фундамента с амплитудой смеще
н ия до 1 км на борту авлакогена и до 500—600 м на борту Углич- 
Сусанинской впадины. В осадочных отлож ениях зоны выявлены



локальны е структурны е поднятия с амплитудами до 90— 100 м 
(Рыбинское, Д аниловское, Любимское, Д ьякоповское). Северо- 
восточным продолженном ее, по-видимому, являю тся  Солигалич- 
ская  и Гослятипская зоны поднятий. А влакогену соответствует 
прогиб с амплитудой смещения до 150 м, фиксируемой по подошве 
казанских известняков.

На площ ади синеклизы , к ю гу от Рыбинско-Любимской зоны 
поднятий, структурны й план  осадочных отлож ений изучен недо
статочно. Здесь располагается наиболее п огруж енн ая  часть Москов
ской синеклизы  (по палеозойским  и мезозойским отлож ениям), 
соответствующ ая Углич-С усанинской и частично К ольчугино- 
Костромской и В ладимиро-Кинеш емской впадинам кристалличе
ского фундамента.

Зона прогиба ослож нена тремя полож ительны ми структурам и 
северо-восточного простирания — Зубцово-К им рской , Ростовско- 
К остромской и П риволж ской зонами поднятий.

Зубцово-К им рская полоса намечена по верейскому горизонту 
условно; в своде и на к ры льях  ее установлены  С тарицкое и  Зубцов- 
ское локальны е поднятия с амплитудой смещений 20 и 14 м (струк
туры третьего п орядка), располож енны е в пределах Нелидово- 
Торж окского вы ступа фундамента, и  К линско-К оркодинское и 
И льинское с амплитудой 22 и 10 м.

Ростовско-Костромская полоса поднятий и зучалась  геофизиче
скими методами и с помощью одиночных скваж ин по оксфорд-кел- 
ловейским, казанским , верейским  и верхнедевонским отлож ениям , 
в  результате чего были вы явлены  структурны е поднятия Гаврилов- 
Ямское, Бурмакинское, Болы несольское и Костромское с ам плиту
дой смещений 10 — 20 м. Н а ю го-западе они, по-видимому, соеди
няю тся с Щ елково-Берендеевской полосой поднятий с амплитудами 
17 — 32 м (но верейскому горизонту).

В П риволж ской зоне поднятий простирания осей структур 
третьего порядка изменяю тся на северо-западное (Тейковское и 
Армепковскоо поднятия) и субмеридиональное (Ю жно-Костромское 
поднятие); дна простирания п роявляю тся и в установленны х здесь 
флексурах.

Зубцово-К им рская, Ростовско-К остромская полосы поднятий 
и П риволж ская зона поднятий ограничиваю тся впадинами кристал
лического фундамента и соответствующими им прогибами в осадоч
ных отложениях.

В зоне Московского авлакогена такж е отчетливо проявляю тся 
два простирания структур в осадочном комплексе (по верейскому 
горизонту). Одно из них — субш иротное — соответствует прибор- 
товым разломам авлакогена (поднятия К удиновское, Губинское, 
Лыткарииское с амплитудами смещений 14— 17—25 м), другое — 
северо-западное — соответствует направлению  поперечных сбросов 
в Московском авлакогене и основных разломов в П ачелмском авла- 
когенс (поднятия Гж атское, П одольское, Егорьевское и  Д убенское, 
Туголесское поднятие па Т умско-Ш атурском выступе Токмовского 
свода).

В юго-восточной части района располож ены  структурны е под
н ятия О кско-К лязьминской полосы О кско-Ц нинского вала  (Ков- 
ровскос, Н епейципское, А лферовское и Л апсинское с амплитудами 
но верейскому горизонту от 10 до 61 м), приуроченные к  зоне пред
полагаемого разлома меж ду Токмовским сводом и Тумско-Ш атур- 
ским выступом этого свода.





Р и с . 18 . С хем ати ч еск ая  тек тон и ч еск ая  к ар та  ц ен т р а л ь н о й  и  с е в ер о -за п а д н о й  час^и  
Р у с с к о й  платф орм ы  (состави л  Ю . Т . К у зь м е н к о , Г У Ц Р , 1967 г .) .

Границы: 1 — структур высшего порядка, 2 — выступов, 3 — прогибов, впадин; 4 — текто
нические нарушения (направление штриха указывает характер смещения крыльев, цифры 1— 
величину смещения между опушенным и приподнятым крыльями): а  — установленные по геолояо- 
геофизическим данным, б — установленные по геофизическим данным, в — предполагаемое;
& — тектонические элементы в авлакогенах: а  — грабены, б — горстообразные выступы, в — зоны 
валообразных поднятий и выступов; в — скважины: а — добуренные до кристаллического фун
дамента (цифра — номер скважины по списку); 6  — недобуренные до кристаллического фунда
мента;' 7 — структуры II порядка в осадочном чехле (зоны, валы, валообразные поднятии; 
римские циф ры — номера структур II порядка); 8 — флексуры в осадочном чехле (штрих ука
зывает направление погружения крыла); 9 — флексуры в осадочном чехле, предполагаемое;
1 0 — локальные поднятия, установленные по геологическим данным; 1 1 — локальные поднятия, 

предполагаемые по геологическим данным.
Тектонические элементы кристаллического фундамента. Л  —  Московская синеклиза. Б  р -  
Валдайско-Солигаличский авлакиген. Грабены в авлакогене: Б 1 — Бологоевский; Б г — Пошехон
ский; £ 3 — Солигаличский; горстообразные выступы в авлакогене; В £ — Выползовский; B jj  ,L- 
Молоковский; Б ш  — Арефинский, Центральная часть Московской синеклизы. Выступы: а ■— 
Нелидово-Торжокский; б — Вологодский; валообразные зоны; в — Рыбинско-Любимская, г  •— 
Ростовско-Костромская, 0 — Кимрско-Ярославская, е — Петушково-Красненская, ж — Чухлом
ская; грабены и впадины: aj — Угличско-Сусашшский; — Дмитровско-Ярославский; j ■>— 
Галичская; ап  — Кольчугино-Костромской; > — Владимиро-Кинешемский; ayI — Харовская;

aVII —  Путиловский.
В  — Московский авлакоген. Грабены в авлакогене: в , __Павлово-Посадский; В2 — Тенлостан-
ский; Вз — Рузско-Гжатский; горстообраздые выступы в авлакогене: В j __ Люберецкий;

■Bjj — Звенигородский; Г — Водго-Уральскай антеклиза; Гг — склоны антеклизы; з — Токмй- 
вский свод; и — Тумско-Шатурсний выступ. Д , — склоны Балтийского щита; К  — ЧереповецкЦй 

рыступ; Л  — Пестовский локальный выступ. '
Зоны поднятий и локальные положительные структуры осадочного чехла. I — БоровичскФ- 
Сандовская зона. Поднятия: 1 — Пестовское; g — Молоховское. I I  — З у б ц о в о -К и м р ск ая  зона 
(условная). Поднятия: з — Старицкое; 4 — Зубцовское; <5 — Клышское; в — Клинско-КоркФ- 
динское. Ростовско-Костромская зона, И 1 а — Щелково-Берендеевская полоса поднятии. 
Поднятия: 7 — Московское; S — Щелковское; 9 — Переславль-Залесское. 111» —  Ростовско-
Костромская полоса поднятий. Поднятия: 1 0 — Гаврилов-Ямское; 11 — Бурмакинское; 12  — 
Большесольское; 13 — Костромское. Рьйииско-Любимская зона. IV а — Рыбинская полоса под
нятий: л  — Рыбинское; IV  6 — Любимская полоса поднятий. Поднятия: 15 — Даниловской;
16 — Л ю би м ское; 17  — Д ьякон он скос . V  — С о л и гал и ч ск ая  зо н а . V I  — К о л ьч у ги н о -П р и в о л ж ск а и  
зо н а . П о д н яти я : i s  — Т ей ковское; 19 — А рм екковское; 2 0 — Ю ж н о-К остром ское; 21 — В и ч угскос . 
V II  — П о д м осковн ая  зо н а . П о д а яти я : 22 ~4 Г ж атск о е ; 23 — П одольское; 2 i  — Л ы т к а р я н с к о ( ;
25 — Е го р ьев с к о е ; 26 — К удин овское; 27 — Г уби нское; 28 — Т уголесское . V I I I  — О кскс- 
Д н и н с к а я  зо н а  (в ал ). V I I I a — О к ск о -К л язьм и н ск а я  п о ло са  п о д н яти й . П о д н яти я : 29 — К о в р о вск о < ;

SO — Непейцинское; 3! — Алферьевснре; 3 2 — Лапсинское; 3 3 — Дубенское.
Глубокие ске;;жипы: 1 — и ег'оы к ан , а —- Краснохолмская; з  — Максатихинская; 4 — Рыбин
ская 5-Р; б — Рыбинская 2-Н; в — Любимская 2-Л; 7 — Любимская 3-Л; 8 — Любимская
1-Л; 9 — Любимская р -1 ; ю  —Шюбимская 4-Л; 11 — Некрасовская; 12  — Судиславская; 13 — 
Кувшиновская; 14 — Старицкая; 115 — Редкинская; 18 — Переславль-Залесская; 17 — Зубцовская 
Р-2; 18 — Зубцовская Р-1; 19 —j Поваровекая; 20 — Боенская; 21 — Щелковская 7; 22  — Щел
ковская 10; 23 — Щелковская 2и; 24 — Шатурская; 2$ — Ивановская; 26 — Непейцинская Р-3;

I 27 — Непейцинская Р-1.



Рис. 19. Схема структурного плана южного склона Балтийского щита в области В еликих озер (составили 
М. В. Вигдорчик, Д . И . Гарбар, А. М. Оганесова, А. Г. К абаков, В. С. Кофман).

1 —  вы ступы ;_2 — ступ ен и ; J  — вп адин ы ; 4 — ли н и и  тектон и ческ и х  н аруш ен и й : а — устан овленн ы е; б — п редп олагаем ы е; 
5 — О н еж ск ая  («иотш ш ская») с и н ек л и за ; 0 — п р ед п о л агаем ая  гр ан и ц а  М осковской  си н екли зы .



О л о н е ц к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь
Вепсовская в о з в ы ш е н н о с т ь  
(Свирско -Ош тинские  вы соты )
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Рис. 20. Геологический разрез вдоль южного Балтийского склона в бассейне р. Свири (составили М. Е. Вигдорчик, Д . И. Гарбар, А. М. Оганесова).
1 — образования архея, нижнего протерозоя;5 2 — образования среднего протерозоя; Я —Гкварциты и кварцито-песчаники иотнийской серии; 4 — граниты рапакиви; s  — конгломераты; в — песчаники; 7 — алевролиты; 8 — пески; 
V — песчаные глины; 10 — глины; 1 1 — известковистые глины; 12 — доломиты с фауной; 13 — линии тектонических нарушений: а — установленные, б — предполагаемые; 14 — неоген-четвертичные образования; 1S — нижне-

и среднечетвертичные отложения; 16 — верхпечетвертичные отложения.
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Рис. 25. Схематическое строение конечноморенной гряды на левом берегу 

р. Щексны у  дер. Леоново (составил В. И. Гаркуша, СЗГУ, 1967 г .).
Обозначения те ж е, что и н а .р и с. 24.
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Рис. 27. Разрез четвертичных отложений от Череповца до Онежского озера (составил В. Г. Ауслендер, 1965 г .).
1 — торф; 2 — глины; 3 — алевриты; 4 — пески; а — гравелистые пески; в — валунные суглинки.



Строение южного склона Балтийского щита

Граница между М осковской синеклизой и южным склоном Б ал 
тийского щита, условно проводимая по изолинии глубины залегания 
фундамента, составляющ ей 1000 м, пересекается трассой марш рута 
примерно по широте Белого озера. Мощность осадочного чехла се
вернее этой границы  уменьш ается до ООО—400 м в южном и до де
сятков метров в юго-западном П рионежье, где наблюдаются отдель
ные выходы кристаллических пород. В северпом П рионежье и При- 
ладож ье трасса В олго-Балтийского пути проходит ужо в пределах 
обнаженной части Балтийского щита.

Структурный план кристаллического основания этой террито
рии представляет собой систему ступенчатых горстов (Заонеж ский, 
О неж ско-Ладож ский, центральный горст К арельского перешейка) 
и грабенов (О негозерско-Водлицкий, В олховский, Западно-Л адож - 
ский), имеющих северо-восточное простирание (рис. 19, табл. 1).

Т а б л  и ц а 1

Расп олож ен ие струк тур  кри стал л и ческого  основания 
в области В еликих озер

О рограф и чески е  элем енты С труктуры  п ервого  п о р яд к а  (рис. Ill)

К арел ьски й  переш еек

Л адож ское озеро и ю ж 
ное П риладож ье

О н е ж  с к о - Л а д о ж  с к и й 11 е - 
реш еек

О неж ское озеро и ю ж 
ное П рионеж ье

Заонеж ье

1 — Восточно-Балтийская ст у п ен ь
2 — Ц ентральное поднятие К ар ел ь 

ского п ереш ейка
3 — З ап адн о-Л адож ская  впадина
4  — Ново-Ладожский в ы ступ
5 — В олховская впадина
6 — В алаам ский  выступ
7 — В осточно-Л адож ская ступень
8 — Л одейнопольская  впадина
9 — Ц ентральное поднятие О неж ско-

Л адож ского переш ейка
10 - К рестн озерекая  впадина
11 — Зап адн о-О неж ская  ступень
12 — О негозерско-В одлицкан впадина
13 — В осточно-О неж ская ступень
1 4 —• Заоп еж ское поднятие

Горсты, или поднятия первого порядка, характеризую тся вы 
ступами в рельефе поверхности кристаллического фундамента. В гра
бенах поверхность кристаллических пород фиксируется на значи
тельно больш их глубинах. Амплитуды смещений смежных структур 
по разломам  достигают 200—300 и более метров. Основное н аправле
ние разломов северо-западное. Горсты и грабены в свою очередь 
разбиты  на серии блоков разломами широтного и субширотпого 
направлений . Эти блоки составляю т структуры  второго порядка;
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Рис. 21. П родольный профиль системы долин pp . Ошты, О яти и Т укш и (составили М. Е . В игдорчик,
Д . Б . М алаховский, М. Ф. К арчевский , 1966 г .).

1 — п ер в ая  р еч н ая  т е р р а с а , с в я за н н а я  с л ад о ж ск о й  тр ан с гр е сси ей ; 2 — в т о р а я  р е ч н ая  т е р р ас а , с в я з а н н а я  с л а д о ж с к о й  трансгресси ей ;;
3 — п ер в ая  р е ч н ая  те р р ас а  бореальн о го  п ер и о д а ; 4 — в т о р а я  р е ч н ая  т е р р ас а  б о р еаль н о го  п ери ода; 5 — п ер в а я  тер р ас а  Б ал ти й с к и х  
ледни ковы х  озер ; 6 — в т о р а я  те р р ас а  Б а л т и й с к и х  л ед н и к о в ы х  о зер ; 7 — н ом ера  т е р р а с ; 8 —  ном ер  с т р у к ту р  п ервого  порядка) 

в кри стал л и ч еско м  основан ии  (ри с . 19) н а  т е р р и то р и и , р асч л ен ен н о й  доли н ам и  р е к ; 9 — м еж ен н ы й  у р о вен ь  воды  в р еке .



смещения между ними такж е достаточно велики и достигают 200 м. 
В пределах структур второго порядка можно выделить и целую  се
рию более мелких структурны х форм, отражаю щ их детали рельефа 
поверхности кристаллического основания.

Строение осадочного чехла южного склона Балтийского щита 
теснейшим образом связано со структурны м планом его кристал
лического основания (рис. 20). Это вы раж ается в резких увеличе
ниях мощностей ры хлы х образований верхнего протерозоя (венд
ский комплекс), к ак  в грабенах, так  и в структурны х впадинах 
второго порядка. Кроме того, на участках сочленения блоков раз
личные горизонты верхнего протерозоя, кембрия и девона образую т 
флексуры, сопровождаемые на отдельных, наиболее контрастных 
участках рельефа подстилающего лож а разры вам и слоев с амплиту
дой смещения в несколько десятков, а иногда и в сотню и более 
метров.

Структурный план  кристаллического основания и подчиненные 
ему структуры  осадочного комплекса наш ли прямое вы раж ение и 
в современной морфоструктуре территории. Эта п рям ая  связь  очень 
ярко иллю стрируется поведением рек, к а к  правило, приуроченных 
к  разломам в фундаменте и перегибам в залегании слоев осадочного 
чехла. В лияние дифференцированных подвижек фундамента на фор
мирование структуры  чехла сказы вается и в атропогене.

Новейшие тектонические движ ения, например, наш ли свое 
отражение в деформациях уровней поздне- и послеледниковых тер
рас по долинам рек  рассматриваемой территории, что хорошо видно 
на продольном профиле системы долин pp . Ояти, Тикш и и Ошты 
(рис. 21).

С ТРА ТИ ГРА Ф И Я

Архейские, нижне- и среднепротерозойские 
образования

Н аиболее древними из известных в описываемых районах отло
ж ений являю тся образования а р х е я —нижнего протерозоя, среднего 
и верхнего протерозоя. Они вскрыты рядом буровых скваж ин и, 
согласно данным магнито- и гравиразведки, прослеживаю тся на зна
чительные расстояния.

О бразования ар х ея —нижнего протерозоя представлены гней
сами различного минералогического состава. Среди них наибольш им 
распространением пользую тся биотитовые разности, нередко со
держ ащ ие гранат, силлиманит, кордиерит и графит. В ряде сква
ж ин устанавливаю тся пироксен-биотитовые и амфибол-биогитовые 
гнейсы. Помимо гнейсов, к  архею —ниж нему протерозою на описы
ваемой территории относятся гранито-гнейсы, амфиболиты и миг
матиты по ним.

Породы а р х е я —нижнего протерозоя образую т, к а к  правило, 
блоки типа средних массивов (примером может служ ить древний 
блок фундамента, залегаю щ ий в северной Эстонии и на большей 
части Л енинградской области), окруж енные более молодыми обра
зованиями среднепротерозойского возраста.

Средний протерозой представлен высокоглиноземистыми гней
сами, кристаллическими сланцами, кварцитам и, филлитовидными 
сланцами и филлитами, которые по ряду  особенностей можно сопо
ставить с образованиями ладож ской свиты К арелии.



Верхненротерозойские отложения2 

В е р х н е р и ф е й с к и й  к о м п л е к с

Верхнерифейский возраст наиболее древних горизонтов осадоч
ной толщи установлен в Рязано-Саратовском прогибе (сердобская 
и пачелмская серии), в О рш анской и В алдайской впадинах; здесь 
распространение верхнего рифея строго ограничено наиболее по
груж енны ми зонами грабенообразных депрессий (авлакогенов) 
поверхности кристаллического фундамента.

В М осковской синеклизе верхнерифейские отлож ения предпо
ложительно вы делялись в разрезах  К отласа и Я ренска; данные бу
рения последних лет свидетельствуют о повсеместном, по-видимому, 
распространении их и в центральной части синеклизы . К  верхнему 
рифею условно может быть отнесена мощная толща песчано-алеври- 
товых пород, вскрытых Любимской скваж иной Л -3. Здесь рифейские 
отлож ения представлены красноцветными, сильно ожелезненными 
полосчатыми алевролитами и песчаниками. В скры тая мощность 
их составляет 356 м. Если учесть гипсометрическое положение 
кристаллического фундамента (3400 м ниж е уровня моря), то полная 
мощность верхнего рифея может составить здесь 550 м. О рганиче
ские остатки в этих отлож ениях не встречены, и рифейский возраст 
их устанавливается по положению в разрезе. Сопоставлять их сле
дует, вероятно, с каверинской свитой сердобской серии. Л . Ф. Со
лонцовым эта толщ а разделена на две свиты — вымскую и яренскую  
(снизу вверх) — и  отнесена к  начелмской серии (сообщение на 
Уфимском совещании 1967 г .).

Верхнерифейские отлож ения, возмож но, вскрыты и Солига- 
личской скваж иной на глубине 2135 м; пройденная мощность их 
составляет 273 м, полная — около 1800 м.

Абсолютный возраст ворхнсрифейских отложений н разрезах  
Рязано-Саратовского прогиба составляет 800—943 млн лет.

Пачелмская серия. И звестна только в юго-восточной части Р я 
зано-Саратовского прогиба, абсолютный возраст ее 630—765 млн 
лет. В М осковской синеклизе отлож ения этой серии, вероятно, 
отсутствуют.

В е н д с к и й  к о м п л е к с

Вендский комплекс развит повсеместно от Рязано-С аратов
ского прогиба на юге до склонов Балтийского щита на севере; 
вклю чает волынскую  и валдайскую  серии.

Вендские отлож ения в пределах авлакогенов перекрываю т 
верхнерифейский комплекс, а на выступах фундамента леж ат не
посредственно на кристаллических породах.

Волынская серия. Волынские отлож ения распространены  зна
чительно шире рифейских, но приурочены в осповном к  авлакоге-

О пи сан и е вер х н еп р о тер о зо й ски х , кем б р и й ски х , о р дови кски х  и девон 
ски х  о тлож ен и й  д л я  М осковской  си н ек л и зы  д ается  по м атер и ал ам  гл убокого  
б у р е н и я . Во и зб еж ан и е  п овторен и и  х ар ак те р и сти к а  осад ков уп о м ян у ты х  си 
стем , р азви ты х  н а  скл о н е  Б ал ти й с к о го  щ ита и н а  тер р и то р и и  К ар е л ь ск о й  АССР, 
п р и в о д и тся  в гл . V , п ри  описани и  рай он ов , где эти о тл о ж ен и я  доступн ы  д л я  
наблю дений .



нам. В осевой зоне М осковской синеклизы  они известны в восточных 
разрезах  (К отлас, Опарино, Ш арья и др.)) а в западной части впер
вые вскрыты Любимской (Л-3) и, возможно, П ереславль-Залес- 
ской скваж инами.

О тличительной особенностью литологии вольтнских отложений 
соседних, регионов является  широкое развитие вулканогенных 
образований (туффитов и туфо-посчаников) и тиллитоподобных 
пород.

В Любимском разрезе, на глубине 2616 м, залегаю т очень свое
образные голубовато- и зеленовато-серые глинисто-алевритовые 
породы. По внешнему облику они несколько напоминают волынские 
туфогенные породы соседних регионов и  резко отличаю тся от под
стилаю щ их рифейских и покрываю щ их валдайских отложений; 
мощность их в этом разрезе составляет 332 м.

В П ореславль-Залесском  разрезе волынские отлож ения выде
лены условно (интервал 2138—2183 м) — по петрографическим при
знакам . Они характеризую тся здесь повышенным содержанием 
граната, залегаю т на кристаллических породах фунда
мента.

Остатки растительных микрофоссилий в этих отлож ениях не 
встречены. Волынский возраст их устанавливается условно по ли
тологии, положению в разрезе и на основании сопоставления с со
седними регионами. Л . Ф. Солонцовым эта толщ а относится к  вал
дайской серии (сообщение на Уфимском совещании 1967 г.).

В пределах В алдайской впадины, в К рестецких разрезах , вы
деляется мощ ная (284—408 м) толщ а туфогенных пород, которая 
такж е относится к  волыпекой серии. Однако совсем новые опреде
ления абсолютного возраста (сообщение па Уфимском совещ а
нии 1967 г.) как  будто бы свидетельствуют о значительно более 
древнем (1180 млн лет), возможно среднерифейском, возрасте этих 
отложений.

Валдайская серия. В М осковской синеклизе валдайские отло
ж ения распространены  повсеместно; в пределах авлакогена они 
перекрываю т волынские и рифейские осадочные толщ и, а па вы
ступах фундамента — кристаллические породы.

В алдайская серия обнаруж ивает циклическое строение. В ней 
можно выделить несколько пачек: четыре ниж ние пачки (редкин- 
ск ая , зубцовская, старорусская и нсвельская) объединяю тся 
в гдовский горизонт, а две верхние — в котлинский.

П ачки, составляющ ие валдайскую  серию, образованы  в осно
вании песками и песчаниками, иногда грубозернистыми, выше сме
няю щ имися глинисто-алевритовыми породами.

Редкинская пачка по литологическим признакам  и  каротаж ной 
характеристике довольно легко вы деляется почти во всех разр е 
зах  и служ ит четким репером при их расчленении. В нижней 
части пачки, выше базальны х песчаников, в ней присутствует не
сколько тонких прослоев вулканических пеплов — сильно изме
ненных, хлоритизированиы х обломков вулканического стекла. 
Глинисто-алевритовые породы редкинской пачки представлены 
в ниж ней части темно-серыми и серыми аргиллитами, обогащенными 
органическим веществом, с тонкими, более светлыми, преимущест
венно алевритовыми прослойками. Слоистость четкая , волнистая, 
часто н аруш енная, возможно подводными оползаниями. В ерхняя  
часть пачки слож ена зеленовато-серыми, местами красновато-ко- 
ричневыми алевролитами.



Вышележащие пачки сложены преимущественно пестроцвет- 
пыми аргиллитами и алевролитами с тонкой горизонтальной, реже 
волнистой слоистостью. В зеленоваты х разностях аргиллитов часто 
присутствуют пленки Lam inarites  an t iqu is s im us  Ki chw.

Палеозойские отложения 

Кембрийская система

Кембрийские отлож ения представлены ниж ним (балтийская 
серия) и средним (?) (тискреский горизонт) отделами.

^Балтийская серия. Занимает всю центральную  часть Москов
ской синеклизы , а на северо-западе высоко поднимается по скло
нам Балтийского щ ита. Граница ее распространения проходит не
сколько южпее линии Торопец— К увш иново—Редкино—П ере
слав ль-Залесский— Реш ма.

П редставлены балтийские отлож ения преимущественно аргил
литами и глинистыми алевролитами, пестроцветными (красновато- 
и коричневато-бурыми, а такж е зеленовато-серыми), тонкослоис
тыми. В некоторых разрезах  наблюдаются многочисленные ходы (?) 
червей. В основании почти всегда залегаю т пески или  песча
ники, иногда грубозернистые, с глинистым и глинисто-карбонатным 
цементом, по-видимому соответствующие надляминаритовы м пес
чаникам ленинградских разрезов . Отдельные песчаные прослои 
присутствуют и в выш ележащ ей глинисто-алевритовой толще; 
возможно, и здесь имела место цикличность в осадконакоплении, 
но вопрос этот не изучен. В кровле балтийских отложений часто на
блюдается каолинизированная кора вы ветривания. Эофитоновые 
песчаники, являю щ иеся верхним горизонтом балтийского комп
лекса, в М осковской синеклизе не выделяю тся.

М аксимальные мощности балтийских отложений отмечены 
в осевой зоне М осковской синеклизы  — до 164 м (Рыбинск), 200 м 
(Вологда), 250 м (Н екрасовское); на северном и южном бортах си
неклизы  мощность их уменьш ается до 68 м (Пестовский разрез) и 
54—69 м (Редкинский и П ереславль-Залесский разрезы ). Н а Лю- 
бимской структуре (в скваж ине № 3) отмечается сокращ ение мощ
ности балтийских отложений до 20.5 м.

Н иж некембрийский возраст описанных отложений доказан 
палеонтологически. В Редкинском разрезе в них встречены остатки 
Sabellidites cambriensis J a n ., а в других — руководящ ий комплекс 
растительных микрофоесилий. Абсолютный возраст, определенный 
по глаукониту ленинградских и белорусских разрезов, равен 539— 
545 млн лет.

Т и с к р е с к и й  г о р и з о н т  (ижорские, или фукоидные, 
песчаники). П рисутствует почти во всех разрезах , где установлены 
балтийские отлож ения, исклю чение составляет лиш ь Реш минская 
скваж ина; таким  образом, площ адь распространения тискреских 
отложений лиш ь незначительно меньше площ ади, занятой  балтий
ской серией.

Рассматриваемый горизонт имеет трехчленное строение — 
две пачки песчанистого состава, разделенные глинисто-алевритовым 
прослоем. Песчанистые пачки сложены мелко- и тонкозернистыми 
песками и слабыми глинистыми песчаниками серого, светло-серого 
и почти белого цвета, существенно кварцевого состава, в основании 
часто обогащенными каолинитом . Породы глинисто-алевритовой



пачки литблогически сходны с горизонтом «синих глин» балтийской 
серии, но отличаю тся от последнего специфическим комплексом 
акритарх  и местами присутствием редких обломков раковин оболид 
(Лю бимская скваж ина Л-4).

Н а подстилающих отлож ениях балтийской серии тискреский 
горизонт залегает, по-видимому, с размывом и в свою очередь, ве
роятно, с размывом покры вается ордовикскими отложениями. 
Не исклю чена, однако, возможность, что тискреский горизонт яв 
ляется  нормальным циклом седиментации, включающим только 
нижнюю песчаную и глинисто-алевритовую  пачки. В ерхняя песча
н ая  пачка в таком случае принадлеж ит уже пакерортскому гори 
зонту ордовика (оболовые слои).

Мощность тискреского горизонта в центральной зоне Москов
ской синеклизы  составляет 77— 118 м (Любимский и Рыбинский раз
резы), близ ю жной границы площ ади распространения (Редкинская 
и П ереславль-Залесская скваж ины) сохранивш иеся от преддевон- 
ского размыва отлож ения имеют мощность соответственно 47— 
45 м. В последнем разрезе тискреские отложения выделены по дан
ным каротаж а.

Ордовикская система

О рдовикские отлож ения в рассматриваемом районе представ
лены палеонтологически охарактеризованны ми ниж ним и средним 
отделами и мощной толщей карбонатно-терригенны х пород, время 
формирования которой однозначно пока не установлено; в дальней
шем яти отложения рассматриваю тся в качестве ярославской серии 
среднего и верхнего ордовика.

Н и ж и и й и с р е д н и й о т д е л  ы

Н иж неордовикские отложения в основании представлены тер- 
ригенными образованиями пакерортского и леэтского горизонтов 
(тремадокский ярус), а в верхней части — глинисто-карбонатными 
и карбонатными породами волховского и кундского горизонтов 
(аренигский ярус и н иж няя часть лланвирнского яруса).

П а к о р о р т с к и й  г о р и з о н т  разделяется на две ли- 
тологическио толщи — оболовые и диктионемовые слои.

В центральной части М осковской синеклизы , но-видимому, 
больш ая часть пакерортского горизонта относится к  оболовым 
слоям. Мощность диктионемовых слоев, вероятно, незначительна, 
либо они вообще отсутствуют.

В центральной части М осковской синеклизы  пакерортский 
горизонт вскрыт П естовской и Вологодской опорными скваж инами, 
а такж е М аксатихинской, Рыбинской, Н екрасовской и Любимской 
разведочными скваж инами. По последним сведениям, этот горизонт, 
по-видимому, встречен такж е в Судиславльском и Ч ухломском раз
резах.

Горизонт сложен в основном серыми и темно-серыми глинисто
алевритовыми породами, местами вклю чаю щими сильно опесчанен- 
ные прослои. К ак  указы валось выше, возмож но, пакерортской я в 
ляется и толщ а песков, условно рассматриваем ая сейчас в составе 
тискреского горизонта.

П акерортский горизонт охарактеризован  палеонтологически: 
во многих разрезах  здесь встречены раковины  Obolidae , а такж е 
типичный комплекс растительных микрофоссилий.



Л е э т с к н й  г о р и з о н т  литологически и по каротаж 
ной характеристике сколько-нибудь существенно не отличается от 
пакерортских отложений. Присутствие леэтских отложений во мно
гих разрезах  установлено на основании характерного комплекса 
а к р и т а р х ,  выделенных из верхней части тремадокских пород. Мощ
ность леэтского горизонта не установлена, но, по-видимому, она 
невелика — порядка нескольких метров.

Общая мощность тремадокских отложений изменяется в пре
д е л а х  Рыбинской площ ади от 90 до 101 м, в пределах Любимской — 
от 88 до 103.5м ;в Н екрасовском разрезе мощность их составляет 68м.

Выш ележ ащ ая часть палеонтологически охарактеризован
ного ордовика представлена преимущественно карбонатно-глини
стыми отложениями. Только н иж няя  часть этой толщ и — волхов
ский горизонт — слож ена глинистыми и глинисто-карбонатными
п ор одам и .

Вышележащие горизонты нижнего и среднего ордовика — 
кундский, таллинский, кукерский, идаверский, хревицкий и ке- 
гельский — сложены довольно однообразными известнякам и, 
иногда доломитизированными, и доломитами. Расчленение этой 
толщи на горизонты возможно только на основании палеонтологи
ческих данных; каротаж ны е кривые могут служ ить лиш ь для  уточ
нения местоположения стратиграфических границ, установленны х 
гю органическим остаткам.

М акрофауна по большому количеству образцов была изучена 
только в опорных скваж инах (Пестово, В ологда, Любим), а такж е 
в Рыбинской скваж ине. Растительные млкрофоссилии и хитинозои 
изучались Н . И . Умновой. В разрезах  всех новых скваж ин было 
установлено присутствие комплексов, характерны х для  волхов
ского, кундского и таллинского горизонтов; ископаемые остатки из 
невского надгоризонта встречены только в одном образце Максати- 
хинского разреза.

Полный разрез отложений ниж него и среднего ордовика (до 
кегельского горизонта вклю чительно) вскры т только в Пестовской 
и М аксатихинской скваж инах . В других разрезах , вероятно вслед
ствие последующего размы ва, сохранились лиш ь ниж ние горизонты: 
до таллинского горизонта вклю чительно — в Н екрасовском  р аз
резе, до кукерского — в Любимском и Рыбинском и до идавер- 
ского — в Вологодском.

П олная мощность карбонатны х отложений ниж него и среднего 
ордовика составляет 203 (М аксатиха) — 252 м (Пестово); в Н екра
совской скваж ине мощность неполного разреза составляет 102 м, 
в Любимской Л-2 — 179 м, а в Вологодской — 201.5 м.

Ярославская серия была выделена Л . М. Бириной в Любимской 
(Р-1), Вологодской и Пестовской скваж инах: по сопоставлению 
с этими скваж инами ярославская  серия вы деляется в Рыбинских, 
Н екрасовской, М аксатихинской и в новых Любимских скваж инах. 
Я рославская  серия по литологии может быть разделена на две 
толщи: нижнюю — митинскую и верхнюю — варлы гинскую .

М и т и н с к а я  т о л щ а  представлена • терригенно-карбо- 
натными породами — песчаниками, алевролитами — и глинами 
с подчиненными прослоями доломитов и сильно доломитизирован- 
ных известняков. В Любимском разрезе митинские отлож ения имеют



наиболее песчанистый состав, в более западных разрезах  увеличи
вается глинистость и карбонатность, а в Пестове и М аксатихе толща 
представлена преимущественно карбонатными породами. Западнее 
этих скваж ин отлож ения ярославской серии неизвестны. К ак  у к а
зы валось ранее, митинская толща леж ит на размытой поверхности, 
трансгрессивно перекры вая различные горизонты палеонтологи
чески охарактеризованного среднего ордовика. Мощность ее до
стигает 107 — 112 м в Любимских разрезах  и 70—79 м — в Ры бин
ских; неполная мощность в М аксатихе и Пестове составляет 61 — 
92 м.

В а р л ы г и н с к а я  т о л щ а  распространена на меньшей 
площ ади, чем м итинская, она отсутствует в Пестовском и М аксати- 
хинском разрезах ; верхн яя  ее часть вскры та К раснохолмской 
скваж иной. В арлы гинская толща представлена преимущественно 
карбонатными породами очень однообразного облика. В ерхняя  ее 
пачка (43—57 м), слож енная, по-видимому, очень плотными карбо
натными породами, резко выделяется на каротаж ны х кривы х; во 
всех разрезах , где эта пачка присутствует (К расный Х олм, Рыбинск, 
Вологда, Н екрасово), величина электрического сопротивления на 
кривой КС  устанавливается только в третьем, самом мелком мас
штабе. В основании эта пачка содержит более или менее мощный 
прослой терригенны х пород, резко отделяющ ий ее от н иж ележ а
щ их отложений.

В арлы гинская толща в преддевонское время подверглась зна
чительному размы ву. Об этом свидетельствует отсутствие в Любим
ских разрезах  описанной выше карбонатной пачки с высокими элек
трическими сопротивлениями. П олная  мощность варлы гинской 
толщ и изменяется от 130 м (Вологодский разрез) до 177 м (Рыбин
ский разрез): в Любиме мощность сокращ ена до 59—95 м.

В озраст митинской и варлы гинской толщ  (ярославской серии) 
по установлен. И склю чительно редко встречаю щ аяся фауна очень 
плохой сохранности и столь ж е редкие остатки акритарх  дают са
мые противоречивые указан и я  о возрасте вмещаю щих пород. 
Однако большинство встреченных здесь органических остатков 
(макрофауна, остракоды, растительные микрофоссилии) имеет 
в общем ордовикско-силурийский облик; по-видимому, этот возраст 
ярославской  серии наиболее вероятен.

Девонская система

Впервые полный разрез девонских отложений в погруж енной 
части М осковской синеклизы был достоверно установлен в конце 
30-х годов текущ его столетия в глубокой скваж ине М осковских 
городских боен, где их мощность оказалась  близкой к 800 м. Н ачи
н ая  с 1950 г. полные разрезы  девона к  северу и северо-западу от 
Москвы вскрыты опорпыми и структурны ми скваж инами (рис. 22) 
в Поворове (мощность 701 м), П ереславле-Залесском  (816 м), Редкине 
(730 м), М аксатихе (712 м), К расном Холме (687 м), Рыбинске (693 м), 
В алдае (771 м) и Пестове (724 м). Мощность девона в В алдае и Пе
стове определена условно, так  к ак  здесь возраст пород на границе 
нижнего палеозоя и девона точно не установлен. Из приведенных 
цифр видно, что мощность девонских отложений на рассматриваемой 
территории сравнительно вы держ ана, однако намечается слабая 
тенденция к  уменьшению мощности в направлении на северо-запад. 
В составе отложений здесь различаю тся ж иветский ярус среднего



И  два яруса — фраискнй и фаменский — верхнего отдела. Некоторые 
исследователи определяют возраст нижней половины этих образо
ваний, отнесенных к живетскому ярусу, как эйфельский. Не исклю
чена возможность, что в осевой зоне Московской синеклизы присут
ствуют и более древние девонские отложения. Это так называемая 
пироговская толща, выделенная JI. М. Бириной в разрезе опорной 
Лгобнмсиой скважины.

П и р о г о в с к а я  т о л щ а  вскрыта, помимо Любимских 
скважин, также Рыбинскими, Некрасовской и, по-видимому, Воло
годской; во всех этих разрезах выделение пироговской толщи 
совершенно условно и производится только на основании сопостав
ления с разрезом и каротажем Любимской опорной скважины.

В последней пироговская толща представлена красноцветными, 
сильно карбонатизированными глинами и песчаниками, содержа
щими мелкие обломки панцирей рыб. На этом основании Л. М. Би
рина предположительно отнесла пироговскую толщу к нижнему 
девону.

Мощность пироговских отложений колеблется от 10.5 м в Лю
бимской скважине (Л-1) до 25.5 м в Некрасовской; в разрезах  
Рыбинска и Красного Холма пироговская толща уничтожена (?) 
прсдсреднедевонским размывом.

Заведомо девопские отложения рассматриваемой территории 
ввиду низкого выхода керна изучены недостаточно полно. Опреде
ление границ между горизонтами затруднялось также отсутствием 
(или крайней бедностью) определимых органических остатков. По
этому при расчленении разрезов широко использовались каротаж
ные данпые; все это внесло значительную условность в определение 
возраста отдельных комплексов напластований. Наиболее четкими 
маркирующими горизонтами, определяющимися безошибочно, яви
лись пижненаровский подгоризонт, верхнещигровская подсвита 
и наиболее богатый определимыми органическими остатками семи- 
лукский горизонт.

С р е д н и й  о т д е л  

Живетский ярус

Отложения живетского яруса укладываются в два крупных 
цикла седиментации. Нижний обнимает пярнускнй и наровский 
горизонты, а верхний целиком соответствует старооскольскому 
горизонту.

П я р н у с к и й  г о р и з о н т  (D2pr) представляет собой 
базальную толщу, сложенную полевошпатово-кварцевыми песча
никами разной зернистости и алевролитами, заключающими (пре
имущественно вверху) прослои глин, местами тонкие линзочки 
доломитизированного известняка. Мощность этой толщи достигает
02 м (Москва), обычно составляет 40—50 м. В Редкипе она умень
шается до 28 м, возможно за счет выпадения нижних, песчаных 
слоев, в Валдае этот горизонт, по-видимому, отсутствует.

Органические остатки в пярнуском горизонте на рассматривае
мой территории не встречены, и возраст пород определен по их  
литологическому составу и стратиграфическому положению. Отло
жения толщи залегают на размытой поверхности разных горизонтов 
нижнего палеозоя: в Москве и Поворове — на валдайской серии, 
в Редкине и Переславле-Залесском — предположительно на синих 
глинах кембрия, в Валдае — на ордовике и т. д. Осадки, давшие



Москва

И  1 Ш з

ш з *

ЕEU 0 7

еэ* Ш а

Ш 11

ЕЗ  ю

т п | А \15

Рис. 22. Сопоставление разрезов девонских отложений
(составил Д . Н . Утехин,

1 — и зв естн я к ; 2 — и зв естн як  долом и ти зи рован н ы й  и долом и т; з  — известняк- 
гел ь ; в — м ер гел ь  долом и товы й ; 7 — гл и н а ; 8 — гл и н а  и зв естк о в и ста я ; 9 — гли н а  

12 — п есчан и к; 13 — ал ев р и т  и а л ев р о л и т ; 14 — ал ев р о л и т

М ак са т и ха
Красный

Холм Валдай Рыбинск

по скваж инам  к  северо-западу и западу от Москвы 
Г У Ц Р, 1967 г .).
долом и ти зи рован н ы й , п есчан исты й ; 1 — и зв е стн як  гл и н и сты й ; 5 — м ер- 
д о лом и товая ; 10  — гл и н а  с п рим есью  п еска  и ал ев р и та : 11 — п есок ; 
гли н и сты й ; 15 — ан ги д р и т  и ги пс; 16 — гл ау к о н и т



начало породам пярнуского горизонта, отлагались в мелком морс, 
переходившем в лагуну , в прибрежных условиях.

Н а р о в с к и й  г о р и з о н т  (D2nr). Терригенные отло
ж ения пярнуского горизонта кверху  постепенно сменяются суль
фатными, карбонатными и глинистыми породами наровского гори
зонта, который в районе Москвы, П ереславля-Залесского и Редкина 
разделяется на ниж ненаровский и верхненаровский подгоризонты.3

В нижней части ниж ненаровского подгоризонта преобладаю т 
коричневые и серые массивные ангидриты; в середине ангидриты 
многократно чередуются с доломитами и доломитовыми мергелями 
такой ж е окраски; вверху развиты  желтовато- и зеленовато-серые 
микрозернистые доломиты, в различной степени глинистые, доло
митовые мергели, доломитовые глины и известняки , то более, то 
менее глинистые, обычно доломитизированные, нередко обломоч
ные, оолитовые, иногда остракодовые с Aparchites monocornis L. 
E gor., Carellina explicata  L. E gor., Mennerella crassa L. Egor. Мощ
ность ниж ненаровского подгоризонта в Москве и Поворове около 
70 м, в Редкине 55 м.

В ерхненаровский подгоризонт, отвечающий максимальному 
развитию  наровской трансгрессии, сложен на той ж е территории 
преимущественно неравномерноглинистыми микрозернистыми ор- 
ганогенно-обломочными известнякам и, содержащ ими тонкие про
слои темных глин и мергелей. В самом верху глины и мергели резко 
преобладаю т (черноярская толщ а). В П оворове и Редкине в верх- 
ненаровском подгоризонте определена Lingula bicarinata K u t.

К северу и северо-западу от Редкина и П ереславля-Залесского 
н и ж н яя  половина наровского горизонта сохраняет карбонатно- 
сульфатный состав с преобладанием доломитовых мергелей и доло
митов. В В алдае, в верхних ее слоях, найдены Lingula bicarinata 
K u t. и Onchus concinnus Gross. В ерхняя часть горизонта литологи
чески резко изменяется: карбонатны е породы вытесняю тся алевро
литами, песками и глинами. А левролиты зеленовато-серые, с фио
летовыми, желтыми и бурыми пятнами, с глинистым или доломито
вым цементом. П ески светло-серые, кварцевы е, мелкозернистые, 
мостами сцементированные доломитом. Глины светлые, зеленовато
серые, тонкослоистые.

Мощность наровского горизонта изменяется от 58 м в Красном 
Холме до 108 м в Поворове и до 143 м в В алдае (в Москве 117 м).

С т а р о о с к о л ь с к и й  г о р и з о н т  (D2osk). Н а скло
нах В оронеж ской антеклизы  наровский горизонт с размывом по
кры вается толщей глин, алевролитов, песков и известняков старо
оскольского горизонта, содерж ащ их ф ауну стрингоцефаловых 
слоев девона Западной Европы. Они разделяю тся здесь на воробьев- 
ские, ардатовские и муллинекпе слои. Н а Главном девонском поле 
этим отлож ениям соответствуют луж ские и ниж няя часть оредеж- 
ских слоев, характеризую щ ихся остатками панцирных рыб. Н а рас
сматриваемой территории старооскольский горизонт выделяется 
по стратиграфическому положению  на основании сопоставления 
с разрезам и  скваж ип, пробурепных по соседству. Л иш ь в П ово
рове, на глубине 1107— 1076 м, определен комплекс спор, хар ак 
терных для низов, а на глубине 1039—1030 м — для верхов старо
оскольского горизонта. Более дробно этот горизонт здесь расчленить 
не удается. Его мощность варьирует от 47 м в К расном Холме до

3 Н и ж н ен ар о вск и й  гори зон т  соответствует м орсовским  сл о ям , а  вер х н е
н ар о в ск и й  — м осоловски м  и черцояревдад сл о ям  схем ы  В Н И Г Н И .



109 м в  Р ы б и н с к е , в среднем составляет около 70 м. В районе Мо- 
ск в а_ р едкино старооскольский горизонт сложен слюдисто-поле
в о ш п а т о в о -к в а р ц е в ы м и  алевролитами, в разной  степени — алеври- 
т и с т ы м и  глинам и  и  в меньш ей степени — пескам и, иногда косо- 
с л о и с т ы м и . О краска пород преимущественно пестрая. Встречаю тся 
о б у г л е н н ы е  растительные остатки. В ниж них слоях мпого сидерита. 
Н а севере и северо-западе в составе старооскольского горизонта! 
преобладаю т мелкозернистые пески и алевриты . В К расном Холме 
они загипсованы , в М аксатихе содерж ат зерна аутигенного глау 
конита. Здесь ж е, в самом верху , отмечен тонкий прослой изве
стняка.

В е р х н и й  о т д е л  

Франский ярус

О тлож ения франского яруса  соответствуют двум крупным цик
лам седиментации. Н иж ний цикл обнимает напластования, отве
чающие щ игровской свите и  семилукскому горизонту Ц ентрального 
девонского поля, а верхний — слои с Theodossia (петинские, воронеж 
ские, евлановские и ливенские).

Н и ж н яя  половина щ игровской свиты — ниж нещ игровская 
подсвита (D 3sCj) — сопоставляется с паш ийскими и кыновскими 
слоями востока платформы и подснетогорскими слоями Главного 
девонского поля. Е е мощность изменяется от 102 м в Москве до 
40 м в Рыбинске, составляя в среднем 70—90 м. Н иж нещ игров
ская  подсвита представлена серыми, серовато-фиолетовыми, корич
невыми и пестроцветными мелко- и среднезернистыми кварцевыми 
песками и песчаниками, частью косослоистыми, содержащ ими про
слои в разной степени глинистых алевритов и алевролитов, а такж е 
более или  менее алевритистых глин. Цементы в песчаниках и алев
ролитах глинистые, кварцевы е или ж елезисты е, реже карбонатны е. 
В Редкине, в верхней части подсвиты, отмечен слой песчано-алеври- 
тистого доломита. И з органических остатков в охарактеризованны х 
отлож ениях встречены обломки панцирей рыб, раковин лингул 
и обрывки обугленной растительной ткани . Н иж нещ игровские 
отлож ения образовались, по всей вероятности, в мелком опреснен
ном море. Н и ж н яя  граница их проводится неоднозначно. Н ет сомне
н ия, что в ряде случаев в ниж нещ игровскую  подсвиту вклю чаю тся 
м уллинскис слои.

Во второй половине щ игровского времени ниж неф ранская 
трансгрессия достигла апогея, и на всей рассматриваемой площ ади 
отлож ились известковые илы с остатками брахиопод, и глокож их, 
остракод, давшие начало верхнещ игровской подсвите (D2sc2). 
П оследняя соответствует саргаевскому горизонту востока платформы, 
а такж е спетогорским, псковским , чудовским и нижнеш елонским 
слоям Главного девонского поля. Н а рассматриваемой территории 
последние в больш инстве случаев не распознаю тся. Мощность 
верхнещ игровской  подсвиты  сравнительно с другими горизонтам и 
наиболее постоянна: почти всюду она составляет 52—56 м и не
сколько увеличивается лиш ь в П ереславле-Залесском  (73 м) и Ры 
бинске (74 м). Н и ж н яя  граница верхнещ игровской подсвиты до
статочно резк ая  и в большинстве случаев проводится по подошве 
карбонатны х пород, верхн яя  определяется условно по появлению  
часты х прослоев мергелей и  глин.

Верхнещ игровскую  подсвиту слагаю т зеленовато-серые, реже 
буроватые, нсравномерноглинистые, микрозернистые органогенно*



обломочные известняки , частью слабо доломитизированные. Они 
переслаиваю тся (главным образом внизу) с зеленовато-серыми 
мергелями и известковистыми алевролитами. В основании иногда 
(Красный Холм, Рыбинск) отмечаются прослои серого мелкозерни
стого песка.

У словия открытого, но неглубокого моря сохраняю тся и в боль
шую часть семилукского времени (D3sm). Н а Главном девонском 
поле в это время отлагаю тся верхнеш елонские, свинордские, и ль
менские и бурегские слои. В рассматриваемых нами скваж инах 
выделить их повсеместно не удается. Обычная мощность семилук
ского горизонта 50—60 м, в П ереславле-Залесском  она увеличи
вается до 86 м, а в Москве до 92 м. Сомилуксшга горизонт слагаю т 
зеленовато-серые мергели, карбонатные и алевритовые глины, микро- 
зернистые неравномерноглинистые органогенно-обломочные из
вестняки и автохтонные известняковые конгломераты. К северо- 
западу от Москвы появляю тся вторичные доломиты и доломити
зированные известняки. В породах много остатков брахиопод: 
Stropheodonta dutertrii M urch., S .  ex gr. a sella V em ., Cyrtospirifer 
schelonicus N a l., Anathyr is  helmerseni B uch. и др. В верхних слоях до
ломитизация пород и примесь алевритового материала увеличи
ваю тся, что указы вает на заверш ение ниж пефранского цикла осад- 
конакопления.

Верхнефрапский подъярус (D3fr.,) выделяется по появлению  
терригенного материала выше слоев с семилукской фауной. В ерх
н яя  граница определяется с трудом, особенно на северо-западе. 
Верхнефранский подъярус начинается пачкой (до 15 м) зеленовато
серых или коричневых алевритистых глин  и песков или песчаников, 
обычно с обугленными растительными остатками, отвечающей 
петинским слоям (D3pt) воронеж ского девона и снежским слоям 
Главного девонского поля. В Поворове, в верхней части этой пачки, 
отмечаются прослои глинистого известняка с Schuchertella devonica 
Obr. ж Stropheodonta sp. В районах Москвы, П оворова и П ереславля- 
Залесского вы ш е по разрезу  располагаю тся неравномерноглинистые 
известняки , частью доломитизированные, мергели и глины, причем 
количество карбонатны х пород вверх по разрезу увеличивается. 
Заметно усиливается кверху  и доломитизация пород. По редким 
находкам остатков Theodossia tanaica N al., Th. evlanensis N al. и 
Th. livnensis N al. в районах Москвы и П оворова установлены  
воронеж ский (D3vr), евлановский (D3ev) и ливонский (D3lv) гори 
зонты. В Редкине и далее к северо-западу и северу разрез ворхне- 
франского подъяруса изм еняется и становится сходным с разрезом  
Главного девонского поля. Здесь развиты  пестроцветные карбонат
ные глины, доломитовые мергели, доломиты, появляю тся прослои 
алевролитов и песков, мощность и количество которых к  северо- 
западу и северу резко увеличивается. Сопоставление этих отложений 
с подразделениями всрхнефранского подъяруса Ц ентрального и 
Главного девонских полей затруднительно. Мощность рассматри
ваемых отложений колеблется от 131 и 134 м в районе Москвы и 
Рыбинска и до 202 (?) м в районе К расного Холма.

Фаменский ярус

Фаменский ярус на рассматриваемой территории имеет мощ
ность от 211 м в районе Москвы до 123 м в районе Красного 
Х олма. В значительной мере условно он подразделяется на ниж не- 
фаменский и верхнефаменский подъярусы.



Ншкнофаменский подъярус (D3fnij) в районе Москвы разделен 
по литологическим признакам на задонский горизонт (D3zd) — 
с е р ы е  и зеленоватые доломитовые мергели с прослоями известняка — 
и елецкий горизонт (D3el) — загипсованные массивные пятнисто- 
доломитизированные известняки. Их общая мощность 61 м. В Пово
рове в сходных породах встречены Camarotoechia sp ., Cyrtospirifer 
sp ., Area oreliana Vern., фораминиферы нижнефаменского облика 
л остракоды Eridoconcha socialis E ichw ., Evlanella  aff. subalveolata 
Pol. и др. В Редкинской скважине, в задонском горизонте, среди 
доломитов и мергелей появляются пестроокрашенные глины и 
алевролиты; состав елецкого горизонта здесь не изменяется. К се
веро-западу и северу от Редкина нижнефаменский подъярус состоит 
из часто переслаивающихся зеленовато-серых, частью пестрых 
доломитовых алевритистых глин, мергелей, известняков и алевро
литов.

Верхнефаменский подъярус (D3f т 2) в Москве и Поворове сложен 
неравномерноглинистыми серыми и коричневатыми доломитами 
и мергелями с подчиненными прослоями карбонатных глин, алевро
литов и автохтонных доломитовых конгломератов. Довольно часты 
гнезда и прослои ангидрита и гипса. В Поворовском разрезе встре
чены включения барита и целестина. Верхнефаменский возраст этих 
отложений подтвержден присутствием Cyrtospirifer lebedjanicus Nal. и 
Cheliophorus verneuili  A<r. (Редкино), характерного комплекса фор- 
аминифер (Редкино и Поворово), и спорово-пыльцевым спектром, 
свойственным лебедянским слоям (Рыбинск). Верхняя граница подъ- 
яруса проведена совершенно условно под гипсоносной толщей, 
подстилающей заведомо каменноугольные отложения и предполо
жительно относимой к заволжскому горизонту турнейского яруса 
(озерские и хованские слои). В направлении к Валдаю и Пестову 
в разрезе увеличивается количество песчанистых и глинистых пород 
пестрой окраски. Отложения верхнефаменского подъяруса возникли 
в мелкой осолоненной лагуне, существованием которой отмечен 
конец процесса образования осадков в девоне.

Каменноугольная система 

Н и ж н и й  о т д е л

Мощность отложений нижнего отдела колеблется от 100 до 
200 м; максимальные мощности приурочены к районам Москвы 
(Архангельское, 195 м) и Переславля-Залесского (194 м). К северо- 
западу от Москвы мощность ш ш него отдела сокращается до 150— 
160 м (Поворово — 166 м, Редкино 143 м, Максатиха — дер. 
Гарусово — 154 м). Минимальную мощность отложения имеют в Ка
шине (101 м), откуда мощность их увеличивается в северо-восточном 
(Тутаев — 136 м) и северном направлении (Красный Холм — 
около 170 м).

В составе нижнего отдела выделяются отложения турнейского, 
визейского и намюрского ярусов.

Турнейский  ярус

Турнейский ярус характеризуется отложениями иижпетурней- 
ского подъяруса, среди которых выделяются осадки озерского, 
хованского, малевского и упинского горизонтов общей мощностью



от 17 м (Кашин) до 87 м (ст. Сходня). О рганические остатки пред
ставлены серпулами, остракодами, фораминиферами, кальцисфе- 
рами, в малевском и упинском горизонтах появляю тся кораллы  
и мш анки. Развиты  доломиты серые, скры токристаллические (с про
слоями кристаллического гипса), и известняки , частично доломити
зированные, в прослоях мелкообломочные и органогенные (озер- 
ский и хованский горизонты), в верхней части залегаю т голубовато- 
зеленовато-серые глины, мергели и известняки  (малевский и упин- 
ский горизонты).

О тложения н акапливались в морском бассейне, сначала в усло
виях  повышенной солености вод (лагуны), а затем в открытом море 
нормальной солености. М алевский и упинский горизонты вскрыты 
только в районах Москвы, П оворова, Редкина и Торгош ина, на 
остальной площ ади они отсутствуют.

В изейский  ярус

В визейском ярусе выделяю тся отлож ения средневизейского 
подъяруса (бобриковский и тульский горизонты) и верхневизейского 
подъяруса (алексинский, михайловский, веневский, тарусский 
и стешевский горизонты) общей мощностью от 54 до 104 м. Из орга
нических остатков характерны  брахиоподы (гигантопродуктусы  и 
спириферы), фораминиферы (эндотиронопсисы, архедискусы , эошта- 
феллы) и остракоды (кавеллины, глиптоплеуры , холинеллы); михай
ловский и веневский горизонты богаты водорослями (Calcifolium  
okense Schw. e t B ir.).

В изейский ярус в ниж ней части представлен песчано-глини
стыми отложениями с прослоями углей , линзами бокситов и огне
упорных глин (в Ьоровцчском, Дибитинском и Бокситогорском 
районах) и незначительными прослоями известняков (тульский 
горизонт), в верхней части — преимущественно органогенными 
известнякам и, участками доломитизированными (алексинский, 
михайловский, веневский и тарусский горизонты), и доломитами 
(сташевский горизонт) с подчиненными прослоями песчано-глини
стых пород. Бобриковский горизонт распространен только в узкой  
полосе от Москвы до К алинина.

Х арактер  осадков указы вает на господство континентальных 
условий в начале визе и широкую  морскую  трансгрессию  в конце 
его. В период регрессии моря эрозией были уничтожены отложения 
верхнего турне и ниж него визе, а такж е — на больш ей части пло
щади — и низы среднего визе (бобриковский горизонт). Терригенные 
отлож ения бобриковского и тульского горизонтов накапливались 
в долинах, озерах и болотах на обш ирной, медленно затопляемой 
равнине. Последующее опускание территории привело к  возвращ е
нию морских условий, господствовавш их в течение всего визе, 
с максимумом в веневское врем я, и к  накоплению  мощной толщи 
карбонатны х пород. Н езначительные регрессии моря отмечены 
присутствием в разрезе песчано-глинистых прослоев.

Намюрский ярус

Н амю рский ярус представлен отлож ениями нижненамю рского 
подъяруса (протвинский горизонт) мощностью от 17 м (Пестово) 
до 42 км  (Красный Холм). О рганический мир подобен визейскому 
(гигантопродуктусы , стриатиферы, эоштафеллы, брадиины).



Породы намюрского яруса представлены доломитами и доломи- 
ш зированными известнякам и, частично перекристаллизованны ми, 
с линзами крем ня, часто белыми, сахаровидными, в кровле рыхлыми, 
закарстованны ми. П рисутствие доломитов указы вает на временное 
наруш ение нормального морского реж има.

Морские отложения каменноугольной системы лож атся на мор
ские отлож ения верхнего девона. Проведение границы  между ними 
основано на появлении в комплексе органических остатков дож и
вающих девонских форм (харофиты, новакии, эридоконхи) и форм 
обновленной фауны карбонового тина, свидетельствующ их о смене 
морских бассейнов. Озерские и хованские слои отлагались в л агун 
ных условиях. Д ля  них типично присутствие кальцисф ерид и остра- 
код, появивш ихся еще в фамене, но достигающих массового раз
вития в хованское время (лихвинеллы , глиптолихвинеллы , суль- 
келлы ), и форм, характерны х для хованских отложений (Healdian- 
пеЧа punelata  P osn., Clyptolichwinella spiralis L ak. et K irk .) . Поздне- 
малевское и упипскоо время отличалось расцветом органической 
ж изни  в условиях открытого бассейна нормальной солености (бра- 
хиоподы, кораллы , мш анки). В ерхняя  граница ниж него отдела 
карбона проводится по подошве верейских глин, залегаю щ их 
на размытой закарстованиой поверхности протвинских известняков, 
подвергш ихся денудации вслед за регрессией верхневизейского 
и баш кирского морей.

С р е д н и й  о т д е л

С реднекаменноугольные отлож ения распространены  восточнее 
меридиана ст. Бологое и имеют общую мощность от 108 м на западе 
до 126 м на востоке территории. Они покрываю т здесь западный 
склон М осковской котловины  с пологим (около 2 м на километр) 
погружением к  востоку и представлены морскими осадками москов
ского яруса в составе верейского, каш ирского, подольского и 
мячковского горизонтов.

Московский ярус

В е р е й с к и й  г о р и з о н т  залегает на размытой поверх
ности известняков ниж него карбона, представлен ярко-красной  
различны х оттенков глиной и слюдистым кварцево-полевош патовым 
песком и песчаником, часто с тонкими прослоями зелеповатого 
песчанистого доломита и белого доломитизированпого известняка. 
В последнем иногда встречаю тся Choristites ex gr. inferus Iv an ., 
Enteletes lamackii  1'isch., Choneles carboniferus K eys, и др.; в красной 
глине встречены Lindula  sp. Необычным для нашего района является  
разрез, вскртлтый буровой скваж иной 16 г . К аш ина, в котором 
верейский горизонт представлен светлым, тонко- и микрозернистым 
доломитовым известняком с топким (менее 1 см) прослоем красной 
глины в основании. Мощность верейского горизонта 18—24 м, в от
дельных скваж инах  (в районе Вышнего Волочка) — до 28 м.

К а ш и р с к и й  г о р и з о н т  начинается залегаю щ им не
посредственно на глине верейского горизонта светлым м икрозер
нистым доломитом или доломитовым известняком  мощностью 2—4 м, 
иногда с тонкими прослойками лиловатого мергеля; в наиболее 
краевой , западной части разреза  ему соответствует органогенный



известняк и изностняковый песчаник с окатанными колониями 
хететид. Выше залегает микрокристаллический доломитизированный 
известняк мощностью 10 м, с частыми вклю чениями крем ня, с тон
кими (менее 10 см) редкими прослойками красноцветной глины 
и мергеля и прослоями (от 0.2 до 3 м) оолитовидного известняка. 
Верхнюю половину горизонта (10— 15 м) составляет толща пере
слаивания органогенного известняка с розоватым и зеленоватым 
доломитовым мергелем, иногда с прослоем (0.1 м) известнякового 
конгломерата в средней части. Д ля  каш ирского горизонта хар ак 
терны Choristites ex gr. priscus E ichw ., Meekella venusta T rd ., M ar
ginifera kaschirica  J v a n ., Chonetes carboniferus K eys., Linoproduc-  
tus riparius  T rd . и др. Мощность горизонта от 26 м на западе до 
53 м на востоке района.

П о д о л ь с к и й  г о р и з о н т  начинается зеленоватым 
и красноватым доломитовым мергелем мощностью от 1 до 10 см 
или такой ж е мощности прослоем известнякового конгломерата 
с галькам и и гравием темно-серого известняка, издающими при 
раскалы вании запах сероводорода (в средней части горизонта встре
чается еще три прослоя известнякового конгломерата). Выше пре
обладает светлый среднезернистый и иловатый криноидно-брахио- 
подовый известняк с прослоями микропористого или оолитовидного 
известняка; характерны  стилолиты  и стяж ения кремней. Однако 
наиболее характерны й слой подольского горизонта, залегаю щ ий 
на 8 — 10 м ниж е его верхней границы  и имеющий региональное 
распространение, — это известняк с отпечатками снфоппиковой 
водоросли И вановпи (Ivanovia tenuissima Chwor.). Слой распро
странен на меридиане К алинина полосой свыше 100 км ширины 
и пересекает, по всей вероятности, всю территорию , так  к ак  он 
встречен на р. Онеге, т. е. значительно севернее рассматриваемого 
района. Слой имеет мощность от 0.1 до 1 м и зачастую  расщ епляется 
на три или четыре прослоя в интервале 4 м (в одном случае 9 м). 
Глубина залегания слоя на западе 56 м, на востоке — 200 м. В ерх
н яя  часть горизонта обычно сложена светло-серым, со слабым зеле
новатым оттенком, тонкокристаллическим известняком мощностью 
около 10 м. Х арактерны  N eospirifer tegulatus  T rd ., Choristites traut- 
scholdi S tuck ., Ch. sowerbyi  F isch ., Marginifera timanica  T sch e rn ., 
Chonetes carboniferus K eys., Chaetetes sp ., Archaeocidaris mosquensis 
Iv an , и др. Общая мощность подольского горизонта 25—35 м.

М я  ч к о в с к и й г о р и з о н т .  Непосредственно на тонко
кристаллическом доломитовом известняке подольского горизонта 
залегает белый кораллово-форамиииферовый известняк мячковского 
горизонта. Его сменяют отдельные прослои тонкокристаллического 
доломитизированного известняка и зеленоватого м икрокристалли
ческого доломита. В породах встречены Choristites ex gr. mosquensis 
F isch ., Ch. sowerbyi F isch ., Marginifera carntolica S c h e llw ., Chaete
tes mosquensis S tuck ., P etalaxis  s ty lax is  T rd ., Syringopora parallela  
F isch ., Archaeocidaris rossica  B uch и др. Мощность мячковского 
горизонта 23—25 м, в скваж ине у Рыбинска — 14 м.

В е р х н и й  о т д е л

Верхнекаменноугольные отлож ения распространены восточнее 
меридиана ст. Л ихославль и имеют общую мощность 140— 150 м. 
П редставлены они гж ельским  ярусом, состоящим из касимовского 
и клязьм инского горизонтов, и оренбургским ярусом («псевдофузу- 
линовый горизонт»).



К а с и м о в с к и й  г о р и з о н т .  Непосредственно на из- 
вестняке мячковского горизонта залегает толща (2—3 м) зеленова
того и красноватого мергеля с прослойками криноидпого известняка, 
иногда с известняковым конгломератом. Выше леж ат лиловатая 
глина и мергель (8 м), сменяющиеся вверх по разрезу  брахиопо- 
дово-мша нковм м ириноидпим  и тонкокрис-талличегким  и ло 
ваты м известняком (22 м) с 2 или 3 прослоями красной глины, 
мергеля или доломита мощностью от 1 до 4 м. Т акая  схема 
залегания терригенны х толщ  в разрезе касимовского горизонта 
резко меняется в районе г. К онаково и в 60—70 км к  северу 
от него. Отдельные красноцвстные толщи за счет сокращ ения карбо
натных пород соединяю тся в 2 мощные 10- и 13-метровые толщи, 
с двумя прослоями органогенного известняка мощностью 5 и 4 м 
в кровле и в середине горизонта, что объясняется, по всей вероят
ности, придельтовым положением этого района в бассейне касимов
ского века. В ерхняя  граница горизонта проводится по известняко
вому конгломерату в кровле верхнего прослоя известняка или по 
кровле верхней красноцветной терригенпой толщ и. Х арактерны  
Marginifera borealis Iv a n ., Chonetes carbonijerus K eys., Proteguli-  
ferina rossica  Iv a n ., Choristites ex gr. trautscholdi Stuclc., A'eospi-  
rifer tegulatus  T rd ., Phricodothyris mosquensis  Iv a n ., Kutorginnella  
mosquensis E . Iv an , и др. Мощность касимовского горизонта на 
западе 32 м, на востоке 50 м. До поднятия уровня Волги обнаж е
ния касимовского горизонта можно было наблюдать у уреза воды 
в реке в г. К алинине.

К л я з ь м и н с к и й  г о р и з о н т  представлен светлым 
микрозернистым, частью органогенным п фузулинидовым известня
ком и желтым доломитизированным известняком . Ю жнее широты 
г. Кимры, в ниж ней части горизонта, на высоте 10—25 м от основа
ния, залегает так  назы ваемая щ елковская толщ а, слож енная крас
ной глиной, мергелем и зеленоватым и бурым, обильно слюдистым 
песчаником. Мощность толщ и на рассматриваемой территории 8 м, 
в отдельных скваж инах , располож енны х восточнее и юго-восточнее 
ст. И кш а Савеловской ж елезной дороги, 23—25 м. В ерхняя  граница 
клязьм инского горизонта определяется подошвой терригенно-кар- 
бонатной толщ и, залегаю щ ей в основании оренбургского яруса . 
Х арактерны  Chonetes uralicus Moell. М urginifera borealis Iv an ., 
Choristites supramosquensis  JS'ik., Omphalotrochus canalicula tus  
T rd . и др. Мощность клязьм инского горизонта 40—50 м.

Оренбургский ярус

Разрез оренбургского яруса  («псевдофузулипового горизонта») 
начинается южнее широты г. Кимры слоем зеленовато-серой глины 
и мергеля мощностью около 2 м; последнему в более восточных 
разрезах  соответствует органогенный известняк мощностью 20—30 м 
с тонкими прослоями зеленоватой, лиловато-серой и темно-серой 
глины  и м ергеля. Выше залегает светлый, почти белый тонко- 
и микрокристаллический доломитизированный известняк, зачастую  
с пустотами от ф узулинид, выполненными гипсом. Следует отметить, 
что несколько юго-западнее района развития пермских гипсоносных 
отложений, па территории, ограниченной с востока меридианом 
г. М аксатихи, а на юге шпротой г. К имры, преобладающее больш ин
ство залегаю щ их ниж е по разрезу  известняков среднего и верхнего



карбона обильно загипсовано. Ф аунистически оренбургский ярус 
охарактеризован  слабо. Встречаю тся Chonetes uralicus M oell., 
Syringopora  sp. и обломки одиночных кораллов. В ерхняя  граница 
яруса определяется по появлению  в известняке крупны х (4—8 мм) 
ш арообразны х фузудннид, принадлеж ащ их роду ш вагерина и 
характеризую щ их собой ппжнонермскне отлож ения. Мощность 
оренбургского яруса 40—50 м.

Рассматриваем ая территория представляла собой начиная 
с верейского времени и вплоть до раннепермского века прибрежный 
участок обш ирного, относительно неглубокого морского бассейна 
с постоянно перемещавшейся (от века к веку) по направлению  
к  востоку береговой линией. П однятия близлеж ащ их участков суши 
с одновременным прогибанием дна бассейна, особенно в иерейское 
и касимовское время, а частью в раннеклязьминское время и в начало 
оренбургского века, привели к  накоплению  значительны х красно- 
цветпых терригенны х и терригенно-карбонатны х толщ. Из полезных 
ископаемых следует отметить подземные воды среднего и верхнего 
карбона, используемые для водоснабжения; на широте г. К аш ина, 
где они достигают значительной (до 20—28 г /л ) минерализации, 
эти сульфатно-хлоридные натриевые воды начинаю т использо
ваться  как  бальнеологические.

Пермская система
Пермские отлож ения распространены  в пределах рассматри

ваемой территории почти повсеместно и отсутствуют лиш ь севернее 
и северо-западнее Москвы, приблизительно до линии А лексан
дров— К им ры — Удомля.

Залегаю т они всюду ниж е уровня современного речного раз
мыва и вскрыты буровыми скваж инами на глубинах от минус 60— 
100 м (П ереславлъ-Залесский, Кимры, М аксатиха) до минус 250 м 
(Рыбинск, Тутаев, Вологда). Мощность отложений увеличивается 
в северо-восточном направлении; наибольш ие мощности отмечены 
на севере Я рославской области, где составляю т 150— 170 м.

Н а всей площ ади распространения пермские отлож ения леж ат 
на карбонатны х породах верхнего карбона, перекры ваю тся тер- 
ригепными красноцветными отложениями ниж него триаса (до ли
нии П ореславль-Залесский—К аш ин—Саидово), морскими осадками 
верхней юры (южнее этой линии) либо четвертичными образова
ниями (в древних дочетвертичиых долинах на участках Талдом— 
Торогош иио К ал язи н  и, видимо, в районе Углича).

Имеющийся фактический материал позволяет подразделить 
пермскно отлож ения рассматриваемой площ ади на ниж ний отдел, 
вклю чаю щ ий ассельский и г.атемарский ярусы , и верхний отдел, 
состоящий из уфимского, казанского и татарского ярусов.

Н и ж н и й о т д е л  

Ассельский  ярус

Ассельские отлож ения вскрыты рядом буровых скваж ин  
в пределах Я рославской, Вологодской, восточной части К алинин
ской и северной части М осковской областей. Ю ж ная граница их 
распространения совпадает с границей развития пермских отлож е
ний, западная  проходит приблизительно параллельно р. Волге 
между Красным Холмом и Рыбинском на К алинин.



Породы этого возрасти налегают согласно на отлож ения* 
Оренбургского яруса верхнего карбона, граница с которыми про
водится довольно условно по смене фауны ф узулип (в подошве 
«швагерннового горизонта»). В их кровле почти повсеместно леж ат 
красноцветные породы татарского яруса и лиш ь в пределах неши
рокой полосы (10—20 км) от Кимр до А лександрова — ю рские 
отложения; непосредственно под четвертичными образованиями 
породы ассельского яруса обнаж аю тся лиш ь на отдельных участках 
древнечетвертичпых долин. Мощность ассельских отложений увели
чивается в северо-восточном направлении и составляет на севере 
Ярославской области (Тутаов, Рыбинск) около 50 м.

А ссельский ярус представлен довольно однообразной толщей 
доломитов и доломитизировапных известняков, окремнелых, суль- 
ф атизпрованных, неравномерно мелкопористых, с пустотами от вы
щелоченной фауны или крупнокавернозны х. С труктура пород 
кристаллическая или мелкозернистая, реж е афаннтовая; окраска — 
серая различны х тонов до белой. Часто встречаю тся прослои орга
ногенных известняков, реликты  которых иногда различимы в доло
митах. С ульфатизация пород характерна для северных районов 
рассматриваемой площ ади и, как  правило, увеличивается снизу 
вверх. Помимо заполнения гипсом или ангидритом пустот от выще
лоченной фауны, в разрезе появляю тся прослои гипса (до 1 — 1.5 м).

П ри микроскопическом изучении пород видно, что остатки 
фауны часто перекристаллизовапы  и  замощены м икрокристалли
ческим доломитом или гипсом. П ервоначально в ассельское время 
происходило накопление хемогенных и органогенных осадков 
в условиях открытого моря с нормальной соленостью и л и т ь  в ре
зультате последующего диагенеза породы претерпели интенсивную 
доломитизацию , а возмож но, и сульфатизацию .

В р азрезах  глубоких скваж ин восточнее рассматриваемой тер
ритории (Любим, Д анилов, Тутаев, Солигалич и др.1 в ассельских 
отлож ениях определены швагертшы, параш тафеллы , кораллы  и 
фораминиферы.

Сакмарский ярус

С.акмарскне отлож ения развиты  па крайнем  востоке рассматри
ваемой территории. Зап адн ая  граница их распространения про
ходит южнее Рыбинска.

Залегаю т они на ассельских отлож ениях согласно, в кровле 
их с размывом леж ат красноцветпы е породы татарского яруса .

С акм арские отлож ения вскры ты  скваж инам и лиш ь в дер. Д уни- 
лово и пос. К расны й О ктябрь. Мощность их составляет соответ
ственно 5 и 2 м. П редставлены  они светло-серыми до белых доло
митами, сильно разруш енны ми, трещ иноватыми, с гнездами и 
прослоями гипса.

Восточнее рассматриваемой территории, в опорных скваж инах 
Любима, С олигалича и Вологды, в разрезе сакм арских отложений 
выделепы две толщ и.

Н и ж н яя  толщ а слож ена доломитами микрозернистыми, реже 
тонкозернистыми, перекристаллизованны ми, слабоглипистыми, не
равномерно мелкопористыми, в различной степени огипсованными; 
в верхней части появляю тся прослои органогенно-обломочных 
доломитов. В ерхняя толщ а представлена гипсом и  ангидритом 
с прослоями доломитов. Доломиты значительно перекристалли- 
зованы , участками окремнены, с вклю чениями красного кремня



й гнездами барит-дел остина. Н аиболее полно палеонтологически 
сакмарские отлож ения охарактеризованы  в разрезе Любимской 
скваж ины , где в них отмечено массовое скопление фораминифер 
и параш тафелл, характерны х, но мнению Т. В. М акаровой, для 
тастубского горизонта П риуралья .

В е р х и к й  о т д е л

Уфимский ярус

О бразования уфимского яруса па рассматриваемой территории 
встречаю тся не повсеместно. Граница современного распростране
нии уфимских осадков проходит восточнее Г рязовца, Вологды 
и по ю жной части К ирилловского района. В В ологодско-Черепо
вецком районе они отсутствуют. Н а карте, составленной Е . М. Пи
роговой и А. И. Тепериной (1960 г .), отлож ения, показанные 
в районе Пестово как  у'фимские, согласно новейшим данным 
(Е. И. Х авин, I960 г .), нужно считать пнж неустьинскими.

Уфимская свита представлена пачкой красноцветны х пород, 
глинистых алевролитов, в различной степени огипсованных, глин 
и мелкозернистых песчаников с прослоями гипсов. Мощность 
ее уменьш ается с юго-востока па северо-запад от 50 м в Солигалич- 
ском районе до 15—3 м в Кадниковском и К ирилловском  районах.

Казанский ярус

О тложения казанского яруса имеют более ограниченное рас
пространение по сравнению с тем, какое показано на геологиче
ской карте. Установлено отсутствие сплошного развития казанских 
отложений непосредственно к  северу от Череповца. Известное 
по данным Л . Т. Богачева (1929 г.) обнажение известняков к азан 
ского возраста у бывш. хутора М итроева при изучении оказалось 
ледниковым отторженцем.

К востоку от Череповца, но липии Ч ебсары —Вологда, и в К и
рилловском районе по литологичсским признакам  и преобладаю 
щему комплексу фауны казанские отлож ения подразделены на 
ниж не- и ворхпеказанский подъярусы.

Первый характеризуется  переслаиванием глинистых извест
няков и доломитов с прослоями серых мергелей, известковистых 
песчаников и зеленовато-серых глин. В стреченная здесь фауна 
характерна для ниж пеказанского подъяруса, мощность которого
15—20 м.

В орхпеказанский подъярус мощностью до 40 м представлен 
доломитами и доломитизированиыми известнякам и с вклю чениями 
кремней и прослоев гипса. Ф ауна перекристаллизована и плохо 
сохранилась. Здесь определена Strebloehundria sericea S ch lo th ., 
обычно встречаю щ аяся в ворхнеказанском  иодъярусе.

Татарский ярус

Всрхнепермские отлож ения рассматриваемой территории пред
ставлены татарским  ярусом, вскрытым рядом буровых скваж ин 
в пределах Я рославской , Вологодской, северо-восточной части 
К алининской н крайней  северной части М осковской областей.

Ю ж ная граница их распространения проходит от Александрова 
па Кимры (в 10—20 км к  северо-востоку от границы  развития



ассельских отложений, почти параллельно ей), западная совпа
дает с границей распространения перми.

Татарские отлож ения залегаю т с размывом на породах верх
него карбона, граница с которыми проводится всегда четко по рез
кой лптологической смене пород. В кровле нх в пределах Я рослав
ской и северо-восточной части К алининской (район Весьегонск— 
Красный Холм) областей леж ат с размывом отло/кепия нижнего 
триаса, па западе (Беж ецкий и М аксатихипский районы К алинин
ской области) — четвертичные образования.

Мощность отложений на отдельных участках претерпевает 
значительные изменения из-за последующ их размы вов, однако 
общее увеличение ее наблю дается в северо-восточном направлении. 
В районе М аксатихи, Кимр и П ереславль-Залесского она не пре
вышает 10—30 м, а близ Рыбинска, Тутаева и Любима достигает 
9 0 -1 0 0  м.

Я рус представлен довольно однообразной толщ ей красно
цветных терригенны х отложений. В его составе выделены нижний 
и верхний подъярусы , соответствующие по фауне остракод дейио- 
цефаловой и парейазавровой зонам. По отдельным скваж инам  
па рассматриваемой территории в нгокисм подъярусе выделены 
ниж неустьинская и сухонская свиты, верхний подъярус представлен 
здесь только северодвинской свитой.

Н и ж н е у с т ь и н с к а я  с в и т а  сложена переслаиваю 
щимися алевролитами, песчаниками и глинами; в верхней части 
разреза появляю тся прослои мергелей, доломитов и гипсов. Д ля  
пород характерна блеклая окраска красновато-коричневы х и серо
голубых тонов и сильная загипсоваппость. В основании свиты 
часто залегает конгломерат, состоящий из гальки  подстилающих 
пород (размером 0 .2 —3 см), мощность которых в ряде северных 
разрезов (район Д анилова) достигает иногда 9 м. Ф аунистических 
остатков породы не содерж ат, и стратиграфическое положение 
свиты определяется по сопоставлению с более полными разрезам и 
татарского яруса восточных районов платформы. Общая мощность 
свиты изменяется от 10—20 до 70—80 м.

С у х о н с к а я  с в и т а  залегает на ниж пеусты гаской с р а з
мывом. П редставлена она чередованием глин, мергелей, алевро
литов и песчаников с прослоями карбонатны х пород (известняков 
и доломитов). От ниж неусты ш ских породы отличаю тся тонкой 
слоистостью, незначительной загипсоваштостью (приуроченной 
обычно к низам разреза или полностью отсутствующей) и более 
пестрой окраской (розовые, фиолетовые, зеленовато-серые и крас
новато-коричневые тона); характерны  вклю чения полы горскита. 
В наиболее полных разрезах  северо-западных районов Я рославской 
области (скважипы Любима, Д анилова) и Вологды в сухонской 
свите можно выделить две пачки, соответствующие единому циклу  
осадконакопления: нижнюю — терригенную , представленную  пес
чаниками, алевролитами и глинами, и верхнюю — терригенно- 
карбонатпую , сложенную  преимущественно мергелями и глинами 
с прослоями известняков и доломитов. Мощность свиты изменяется 
от 5— 10  до 20—30 м.

В разрезах  Вологодской, Любимской и других опорных сква
ж ин восточное рассматриваемой территории в сухопской свите 
встречен разнообразны й комплекс остракод.

С е в е р о д в и н с к а я  с в и т а  залегает на сухонской 
с размывом. П редставлена переслаиваю щ имися алевролитами, 
песчаниками, глинами, песками, известнякам и, мергелями и доло-



Митами. О краска пород пестрая — от блекло-коричневых, зелено
вато-серых до сиреневых и красновато-коричневы х. Х арактерна 
извсстковистость, присутствие линз и прослоев песков зеленовато
бурой окраски, содержащ их иногда конкреции таких же песчани
ков. В нижней части разреза обычно преобладаю т песчаные по
роды, в верхней — глипы и мергели. Мощность свиты изменяется 
от нескольких метров до 13— 15 м.

Д л я  северодвинской свиты характерна многочисленная фауна, 
представленная пелецнподами, филлоподами, гастроподами и остра- 
кодами.

М е з о з о й с к и е  о т л о ж е н и я  

Триасовая система
В результате геологических изысканий последних лет уста

новлено значительно более широкое развитие триасовых отложе
ний, чем ото предполагалось ранее. Они вскрыты рядом картиро- 
вочных скваж ин в Я рославской и восточных районах К алинин
ской области; ю ж ная граница их распространения проходит 
от П ереславля-Залесского на К алязи н  и Беж ецк.

Н а рассматриваемой площади триасовая система представлена 
ветлуж ской серией нижнего отдела. О тлож ения залегаю т ниже 
современного уровня речного размыва и лиш ь непосредственно 
у Рыбинска по р. Волге обная^аются па незначительную  мощность 
(до 2 м); отдельные выходы их известны к  востоку от Вологды и 
Д анилова в бассейнах pp. Сухоны и Костромы.

Мощность  ̂отложений в районе Рыбинска, дер. Дунилово 
и пос. Красны й Холм составляет 90— 100 м, близ Каш ина и К ал я 
гина она сокращ ается до 20 — 30 м, а на западе и юге рассматри
ваемого района породы полностью вы клиниваю тся. Н а отдельных 
участках из-за последующих размывов мощность отложений пре
терпевает значительные изменения.

Породы ниж него триаса на всей площ ади своего распростране
ния залегаю т с размывом на татарских отлож ениях. Граница с по
следними проводится довольно четко по горизонту размыва и раз
личной фаунистической и минералогической характеристикам  
пород. В кровле их (также с размывом) леж ат верхнею рские пли 
четвертичные отлож ения.

В стлуж ская серия сложена нестроцветной терригенной толщей 
глии и алевритов с прослоями песков и песчаников. Н аблю дается 
частая смена пород в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
П ески более грубые, чем в татарском ярусе, встречаю тся плоские 
гальки  плотных глин, известковистых мергелей и кристалличе
ских пород.

Н а севере, в районе Ры бинска—Т утаева, где скваж инами 
вскрыты наиболее полные для данной площ ади разрезы  пижнего 
триаса, четко выделяю тся две толщи пород. Н ижню ю  мы сопо
ставляем с рыбинским и краснобаковским  горизонтами индского 
яруса нижнего триаса схемы Г. И. Блома для восточных районов 
Русской платформы, верхнюю — с ш илихинским горизонтом той же 
схемы. О тложения ш илихинского горизонта развиты  лиш ь на край 
нем севоро-востоко рассматриваемой территории и, по-видимому, 
не встречаю тся южнее линии Красны й Х олм—У глич—Ростов.

Р я б и  н е к и й  н к р а с н о б а к о в с к и й  г о р и 
з о н т ы  представлены довольно однородными глинами, коричне
вато-красными, ж елто- и виш нево-краснымп, пятнами голубовато



серыми, алевритпстыми, карбонатпы ми, плотными, мелкощебен
чатыми, с прослоями полимиктовых песков и алевритов той ж е 
окраски . Х арактерны  зеркала скольж ения и наличие тонковетвя- 
щ нхея прож илков, выполненных алевритом или кальцитом  (следы 
корней растений). В основании часто наблю дается мелкогалечный 
конгломерат (до 0.5 м) и полимиктовый горизонтально- и косослои
стый песок. Мощность отложений достигает в северных разрезах  
00—80 м.

Ш и л и х и н  с к  и й  г о р и з о н т  залегает на рыбинско- 
краснобаковских отлож ениях с размывом; в основании его отме
чается горизонтально- и  косослоистый полнмнктовый песок, мелко
зернистый, с глинистым конгломератом. Горизонт сложен глинами, 
в различной степени алевритовыми, плотными, с раковистым 
и полураковистым изломом, топко горизонтальнослонстымн, часто 
листоватыми.

В наиболее полных разрезах  в горизонте можно выделить 
три пачки. Н и ж н яя  представлена глинами пестроокраш енными, 
слоистыми, с плохо окатанными гравием  и мелкой глинистой гал ь 
кой, с прослоями алевролитов. Средняя (сероцветная) пачка сло
ж ена глинами преимущественно серой окраски , с прослоями пестро- 
окраш енных глин , тощими до алевритовы х, такж е слоистыми, 
часто листоватыми, в различной степени гумусированными, с много
численными обугливш имися растительными остатками. В ерхняя 
пачка представлена снова пестроокраш енными глинами, слоистыми, 
с вклю чениями и тонкими прослоями алеврита.

В целом для  горизонта характерна слоистость. О бщая его 
мощность достигает 25 м.

В отлож ениях нижнего триаса определены многочисленные 
филлолоды и остракоды. В сероцвстпой пачке ш нлихинского го
ризонта обнаруж ен спорово-пылъцсвой комплекс, характерны й 
для нижнего триаса. В районе Рыбинска в описываемых отлож е
ниях найдены лабиринтодонт (Т  ramatosuchus jakovlevi  R jab .), 
остатки черепа и кости Bentosaarus suckirti E fr., разнообразны е 
кости Tetrapoda,  чеш уйки рыб и растительные остатки.

Юрская, система

Ю рские отлож ения широко распространены  к северу от Москвы, 
приблизительно до линии, проведенной через Рыбинск. Западная 
граница их современного распространения почти совпадает с ме
ридианом К алинина.

Только в немногих местах, преимущественно па правобережье 
Волги, в Рыбинском, Н екоузском и Угличском районах Я рослав
ской области, юрские образования выходят на дневную п оверх
ность . 1 Н а большей ж е части площ ади своего распространения 
они залегаю т обычно ниже уровня речного размы ва, иногда на гл у 
бине 100— 180 м от дневной поверхности.

Ю рские отлож ения представлены морскими осадками верх
него отдела системы — келловейским, оксфордским, кимеридж- 
ским и  волж ским ярусам и  и кое-где сохранивш имися (преиму
щественно в древних дою рских эрозионных лож бинах) континен

* Ряд обнажений в указанных районах Ярославской области, а также 
обнажения по берегам Волги в Калининской области (с. Городня, близ г. Кимры) 
в настоящее время стали недоступны для наблюдения в свяли с сооружением  
плотин у  Углича и Рыбинска.



тальны ми образованиями батского и, возможно, отчасти нижне- 
келловейского возраста.

Общая мощность ю рских отложений крайне непостоянна. 
Это связано с ледниковой эрозией и размывом их в меловое время. 
Н аибольш ая мощность пород (до 30—60 м) вскры та буровыми 
скваж инами в отдельных точках северной части М осковской об
ласти, ю жной части Я рославской, а  такж е восточной части К али 
нинской области.

К ак  и на остальной огромпой территории Русской платформы, 
в серии ю рских отложений интересующей нас местности заме
чается непостоянство стратиграфических горизонтов в разны х, 
иногда очень близко расположенны х один от другого разрезах , что 
связано с особенностями палеорельефа их лож а (поверхностью 
осадков палеозоя), небольшой первоначальной мощностью отдель
ных зон и с очень неравномерным при их отложопии размывом 
подстилающих пород.

К о н т и н е н т а л ь н ы е  с р е д н е  ю р с к и е  о т л о ж е н и я
Единичные буровые скваж ины  в Клипском и Волоколамском 

районах М осковской области вскры ли меж ду верхним карбопом 
и средним келловеем серые пески, частью гумусированные, с мел
кими обугливш имися кусочками древесины, мощностью до 10  м. 
Это обычные для центральны х областей юрские континентальные 
образования батского века .

В е р х н о ю р с к и е  о т л о ж е н и я

Кслловейский  ярус

К елловейский ярус представлен средним и верхним подъяру- 
сами, залегаю щ ими на подстилающих породах с размывом.

Средний подъярус (зона K osm oceras jason) распространен 
почти повсеместно, где на геологической карте показаны  юрские 
осадки. Верхнюю его часть можно наблюдать лиш ь по правобе
режью  Волги, в небольшом обнаж ении у дер. Селихово Рыбин
ского района. П одъярус сложен серыми или буровато-серыми 
глинами мощностью до 10— 19 м, нередко довольно сильно песча
нистыми, местами с прослоем м ергеля и железистыми оолитами. 
Во всей толще среднего келловея обычны Kosmoceras jason R ein ., 
К . aculeatum  E ichw ., К . castor R e in ., Cadoceras schefkini O rb. и др.

В ерхний подъярус (зопа Q uensted ticeras lam berti) сохранился 
от размы ва в оксфордское время в немногих местах. Буровыми 
скваж инами он обнаруж ен в К онаковском районе М осковской 
области и в К имрском районе К алининской области. В обнажении 
прослеж ивается только по правому берегу Волги выше Рыбинска, 
близ упоминавш ейся дер. Селихово. П одъярус представлен серыми, 
обычно светлыми плотными глинами (мощностью до 5— 10 м) с Quen
stedticeras lamberti Sow. и другими, преимущественно головоногими 
моллюсками. В основании глин почти всегда встречаю тся гальки  
перемытых осадков среднего келловея.

Оксфордский ярус
Оксфордский яр у с  подразделяется на ниж ний и верхний подъ- 

ярусы . В первом различаю тся зоны C ardioceras co rda tum  и 
C ardioceras zenaidae, в  верхнем подъярусе — зона A m oeboceras



a lte rn an s . К аж д ая  из этих зон налегает на предшествующие 
осадки с размывом, в связи  с чем отдельные зоны в разрезах  
местами отсутствуют.

Распространение иижнего подъяруса почти соответствует 
площ ади, занятой  средним келловеем. Н а дневную поверхность 
в настоящее время выходит па очопь небольшой площ ади, главным 
образом в бассейне р. Черемхи (правобережье Волги). Обе соста
вляю щ ие этот подъярус зоны сложены серыми, иногда довольно 
светлыми глинами, нередко отчетливо слоистыми в зоне C ardio
ceras zenaidae.

Н и ж н яя  из этих зон — зона C ardioceras co rdatum  (мощностью 
до 10—12 м) с Cardioceras cordatum  Sow., С. vertebrate Sow. и 
остатками многих других беспозвоночных, а верхн яя  — зона C ar
dioceras zenaidae (мощностью до 12 м) с Cardioceras zenaidae  
Iv a n ., С. i lova iskyi  Sok. и др.

В ерхний подъярус сохранился от размыва в более позднее 
юрское время на значительно меньшей площ ади по сравнению 
с нижним. П редставлен зоной A m oeboceras a lte rn an s , всюду сло
женной серыми, довольно темными, иногда алевритовыми глинами 
(мощностью до 1 0 — 1 2  м).

Кимериджский ярус

Осадки кимериджского века распространены  преимущественно 
на севере М осковской области и на прилегающ ей к  ней территории 
К алининской и Я рославской областей. По находимым аммонитам 
они могут быть подразделены на ниж ний и верхний подъярусы, 
между которы ми не наблю дается следов размы ва. Это серые, 
почти всегда довольно темные сланцеватые глины  мощностью до 
17 м с Aulacostephanus pseudomutabilis  L or., A .  eudoxus O br., A m oe
boceras volgae P a v l., A .  hit chi ni S a il . ,  Desmosphinctes pralairei 
F avre  и др. — ниж ний подъярус и серы е глины  (1 —4 м ) — верх
ний п одъярус. П оследний обычно очень богат глауконитом . 
Верхний кимсридж  обнаруж ен буровыми скваж инами в немногих 
точках Загорского, Дмитровского и К линского районов Москов
ской области, К имрского района К алин ин ской  и П ер есл ав л ь-З а - 
лесского района Я рославской области.

Волжский ярус

В ерхний ярус верхней юры — волж ский ярус 5 представлен 
относительно широко распространенным на данной территории 
средним подъярусом и сохранивш имся в немногих местах, преиму
щественно в Я рославской области, верхним подъярусом.

Средпий подъярус. С большей или меньшей полнотой развиты  
все три слагающие подъярус зопы — D orsoplanites panderi,V irga- 
ti te s  v irg a tn s  и Epi v irg a ti te s  n ik itin i.  Н и ж н яя  из них (до 3 м) прой
дена буровыми скваж инами в Дмитровском районе М осковской обла
сти (дер. Н овоселки, Раково, Фофаново), К алязинском  районе К али 
нинской области (дор. Лом, Ульянино) и П ереславль-Залесском  
районе Я рославской области (дер. Петухово). Это темные песчанис
тые глины  и фосфориты с D orsoplanites panderi O rb. и др. 
Н а большей площ ади распространена зона V irg a tite s  v irg a tu s  
(мощностью до 10—30 м), представленная частью  темными

6 О боснованию  вы д елен и я  я р у с а  п освящ ен а с п ец и ал ь н ая  с т ат ь я  П . А . Г е 
раси м ова  и Н . П . М и хай лова  («И звести я  А Н  СССР», 1966, М5 2).



глинисты м и м ел к озер н и сты м и  песками и фосфоритами подмосков
ного типа, частью (Рыбинский район Я рославской области) 
более мелководными осадками — пеоднороднозерпистыми, нередко 
ожелезненными песками, песчаниками и песчаными фосфоритами. 
Ископаемые в зоне обычно обильны. Зона E p iv irg a tite s  n ik itin i 
сохранилась главным образом в Рыбинском районе. По своим лито
логическим особенностям она очень близка к распространенной 
в этом районе зоне Y irga lites v irga tu s, достигает мощности 3—5 м 
и местами обнаж ается в береговых обрывах р. Волги (сел. Глебово, 
И вановское, Мостово и др.).

Верхний подъярус представлен зонами K achpurites lu lgens, 
C raspedites su b d itu s  и G raspedites nodiger, сохранивш имися не
большими островками, в основном в Я рославской области.

Зона K achpurites fulgens — темные мелкозернистые глинистые 
пески мощностью до 14 м (П ереславский и У гличский районы) 
или н ео д н о р о д и о зер н и ст ы е пески и песчаники с песчаными фосфо
ритами (Рыбинский и Угличский районы), нередко с хорошо сохра
нившимися многочисленными ископаемыми.

Зона C raspedites subd itu s. Ж елтовато серые неоднороднозер
нистые пески и ожелезненпыо песчаники этой зоны (мощностью 
до 8 м) были известны (ныне затоплены водой) в Рыбинском районе.

Зона C raspedites nodiger прослеж ивается в обттажениях 
по р. Черемхе (Черемухе) к югу от Рыбинска (слюдистые пески 
и рыхлые песчаники); пройдена буровыми скваж инами в немногих 
местах в П ереславль-Залесском  и Угличском районах (темный 
фосфатизированиый песчаник). В зоне обнаруж ены  Craspedites 
nodiger E ichw ., С. mosquensis C oras., Garniericeras subclypeiforme 
M il. и Др.

Меловая система

Осадки меловой системы принадлеж ат ниж нему и верхнему 
отделам.

II и ж  н и й о т д е л

Распространен почти повсеместно, где развиты  юрские осадки. 
Он представлен берриасским, валанж инским  (?), готеривским, 
барремским (?), аптским и альбеким ярусами.

Берриасский ярус — его верхн яя  зона г Surit.es tz ikw in ia -  
nus  Bog. |= з о н е  T aJlia  ste im m p h a la  (s. s t r . )] — обнаруж ен в керне 
нескольких буровых скваж ин в Загорском  и Ростовском райо
н ах . Это ж елтовато-серый мергелистый песчаник (до 3 м) с ж е
лезистыми оолитами. Зона Riasanit.es rjasanensis, видимо, на 
всей рассматриваемой территории была перемыта в более позд
нее меловое время.

В аланж ипскому ярусу , возможно, принадлеж ат серые, пре
имущественно пеоднороднозернистые палеонтологически не охарак
теризованные пески, залегаю щ ие над берриасом или  непосред
ственно над юрскими осадками в указанны х и смежных с ними 
районах.

Готерипский ярус начинается ниж ним нодъярусом, обыкно
венно (Я рославская область) с размывом залегаю щ им на ю рских 
отлож ениях. П редставлен серыми и желтыми, частью алевритовыми 
слюдистыми песками с конкрециями сидеритового песчаника, 
с еще недостаточно хорошо в целом изученной фауной, среди пред-



ставителей которой находим аммонити из родов Sim.birskit.es, 
Speetoniceras, Dichotomites  и многочисленные ауцеллы  (Aucella 
sublaevis K eys., A .  crassicollis  K eys, и д р . ) .6 В основании подъя
руса нередки гальки  песчаны х фосфоритов берриаса и валанж ина. 
К верхнему готериву (по аналогии с соседней территорией Москов
ской и Костромской областей) относятся лишенные фауны песчано
глинистые и алевритовые, преимущественно темные слюдистые 
осадки, залегаю щ ие с размывом на нижнем подъярусе, а часто 
непосредственно на юре.

В ерхняя часть этих отложений обычно гумусирована, не со
держит глауконита и, возможно, представляет собой континен
тальны е осадки барремского возраста. Последние без следов раз
мыва переходят в обычно причисляемые к апту светлые пески 
и песчаники, содержащие местами (К линский и Дмитровский рай
оны) мелкие обугливш иеся растительные остатки или отпечатки 
(папоротники, хвойные). Пески и песчаники апта в прошлом сто
летии использовались к ак  строительный материал.

Залегаю щ ий выше альбекий ярус может быть подразделен на 
три толщи (подъяруса), налегаю щ ие с резким размывом иа подсти
лающие осадки. Н и ж н яя  из них — глауконитовые пески и пес
чаные глины (мощностью в Дмитровском районе до 7 м) — по ли
тологическим особенностям, стратиграфическому положению и 
отчасти по спорово-пыльцевым данным условно рассматривается 
к ак  н иж неальбекая . 7 Средняя толщ а (мощностью до 4 м) — глау 
конитовые пески с песчаными фосфоритами и фосфоритовыми 
галькам и — принадлеж ит зоне H oplites d en ta tu s  среднего альба, 
обнаж аю щ ейся преимущественно в Дмитровском районе. В ерхняя  
толща — мощные (до 50 м) темные глауконитовые песчаные глины 
и глинистые пески («парамоновскис глипы») с очень редко встре
чаю щимися Hoplites sp ., 1 noceramus cf. sulcatoides Savel. и др.

В е р х н и й  о т д е л

Верхнемеловые отложения распространены в основном в север
ной части М осковской области. Они обнаруж ены  (иногда наблю
даются в немногих естественных обнаж ениях) в пределах водо
разделов в Загорском  и Дмитровском районах. В большей своей 
части эти образования нуж даю тся в детальном биостратиграфи- 
ческом и палеонтологическом изучении.

Н аиболее ранние из верхнемеловых отложений представлены 
светлыми, частью мелкозернистыми, частью неоднороднозернис
тыми, с мелкими галькам и  кварц а и фосфорита песками (мощно
стью до 2—9 (?) м) с конкрециями песчанистого фосфорита. Ис
копаемые редки, известны лиш ь в немногих местах в бассейнах 
pp. Яхромы и Вори.

В ы ш ележ ащ ая толща (до 3 м), вероятно, туронского возраста. 
Она местами выпадает из разреза в связи  с позднейшим меловым 
размывом. Сложена светлой, желтовато-серой, частью песчано
глинистой, частью  кремнистой породой — опокой. В основании 
толщ и — гальки  фосфоритов. Ископаемые крайне редки (Inoce
ramus  sp.).

“ Н ед ав н о  эти о тл о ж ен и я  (и частично  и х  ф аун а) в Я р о сл а в с к о й  
области  и зу ч ал и с ь  Б . Н . А ристовы м  и А . Н . И вановы м  (1966 г .) . В н екоторы х  
м естах  этой области  ш ш ш еготери в ск и е  осадки  сл агаю т  кр у п н ы е  лед н и ковы е  
отторженцьт.

7 Р ан ее  эти о тлож ен и я  п р и ч и сл ял и сь  к  ап ту .



Верхний мел заверш ается непостоянного состава породами 
коньякского возраста — серыми, иногда желтоватыми и  зелено
ватыми глинистыми слюдистыми песками, зелеповато-серыми крем 
нистыми песчаникам и, опокой и трепелом общей мощностью до 10  м. 
В основании толщ и обычны пустоты от растворивш ихся га  :ек. 
Ископаемые редки. В небольшом количестве трепел использовался 
ранее в качестве гидравлической добавки к  бетону, а такж е при 
производстве легковесного кирпича.

К а й н о з о й с к и е  о т л о ж е н и я

Вдоль трассы В олго-Балтийского водного пути ш ироко р аз
виты отлож ения четвертичной системы, а такж е более древние, 
неоген-четвертичные образования, вскрытые глубокими скваж и
нами в П рионеж ье и в бассейне р. Свири.

Четвертичная система

Описываемый район располагается в области, подвергшейся 
оледенению в ниж не-, средне- и верхнечетвертичное время, причем 
льды ниж не- и среднечетвертичных оледенений покры вали его 
целиком, тогда к ак  в верхнечетвертичное время они захваты вали 
лиш ь его северную часть.

В современной унифицированной стратиграфической схеме 
европейской части СССР выделяю тся четыре крупны х подразде
ления, соответствующие отделам преж них схем. Последние в свою 
очередь расчленяю тся на горизонты, время формирования которых 
отвечает эпохам оледенений и меж ледниковий. Д л я  удобства 
пользования в табл. 2  проводится условное сопоставление под
разделений единой стратиграфической схемы со схемой, исполь
зуемой на северо-западе Русской равнины  и разработанной 
И. П . Герасимовым и К . К . М арковым, Н . Н . Соколовым и их по
следователями.

Е сли  относительно границ древних оледенений представления 
больш инства геологов сходятся, то в толковании границ  верхне
четвертичных оледенений и их количества единого мнения нет. 
Что касается данной территории, то одни считают, что верхне
четвертичных оледенений было два и первое из них, названное 
калининским , достигало района К алинина, второе, названное 
осташ ковским, достигало лиш ь района г . Осташково. Д ругие 
считают, что единое валдайское оледенение достигало лиш ь озер
ной области, т. е. граница ого примерно совпадает с границей ос
таш ковского оледенения.

П режде чем приступить к  рассмотрению особенностей строения 
четвертичного покрова, нужно остановить внимание читателя 
на том, что в верхнечетвертичных отлож ениях унифицированной 
стратиграфической схемы выделяю тся калининский и осташ ков
ский ледниковые горизонты. Ввиду того что стратиграф ия верх
него плейстоцена толкуется различно, употребление этих терми
нов в очерке условное, признанное показать, что речь идет о море
н ах  или границах  верхнечетвертичного оледенения в понимании
А. И. М осквитина и др.



Т а б л и ц а  2
Событии ледникового периода и С т р а т и гр а ф и ч еск а я  схем а 

четвертичны х отлож ений

Унифицированная схема, 1%4 г. Северо-запад Русской равнины

Отложения Надгоризонты 
и горизонты

Ледниковья и межледниковья, 
стадии и межстадиалы, фазы и 

межфазиалы, индексы отложений

Современные
отложения,
Qvr

Современный горизонт Послеледниковье IV

Верхнечетвер
тичные отло
жения, Q u i

Валдай
ский над- 
горизонт

Осташков
ский горизонт

В
ал

да
йс

ко
е 

ол
ед

ен
ен

ие

Сальпауселька, I I I sPvd 
Аллерёд, III a'vd  
Средний дриас, I I I vd 
Беллинг, III blyd  
Древний дриас, I ll^ 'y d  
Лужская стадия (фаза?),

I l l  Izvd 
Плюсский межстадиал (меж- 

фазиал?), I l l  P'vd 
Крестецкая стадия (фаза?), 

I l l  krvd  
Мстинский межстадиал (меж- 

фазяал?), U Im svd 
Вепсовская стадия, III vPvd

Молого-Шск-
снннский
горизонт

Соминский межстадиал, 
ТТТ sm vd

Калининский
горизонт

Едровская стадия, III e£̂ vd 
Березайский межстадиал, 

III brvd 
Болотовская стадия, III b lVd 
Всрхневолжский межста- 

диал, III v £ \d  
Курголовская стадия, 

III k?vd

Микулинский
горинонт

Мнкулинское (мгинское) меж- 
ледииковье, III ink, или III mg

Среднечетвер
тичные отло
жения, Qji

Среднерус
ский

надгори-
301IT

Московс кий 
горизонт Московское ледниковье, II ms

Одинцовский
горизонт

Одинцовское межледниковье?, 
II 0(1
Вологодское время?, II vl

Днепровский
горизонт Днепровское ледниковье, II dn

Лихвинский
горизонт

Лихвинское межледниковье, 
II lh

Нишнечетвер- 
тичные отло
жения, Qj

Окский
горизонт Окское ледниковье, I ok

Беловежский 
(?) горизонт

Вёксинское время, 1 vk

Неоген-четвер
тичные отло
жения, Ng-Q

Свирское время (предледни- 
ковье), (Ng-Q)sv

П р и м е ч а н и е .  О тложения-, g l — ледниковые; fgl — флювиогляциаль- 
ные; Igl — озерно-ледниковые; 1 — озерные; а1 — аллювиальные; m — мор
ские; р — болотные; 1а1 — озерно-аллювиальные.



Т е р р и т о р и я ,  о г р а н и ч е н ! !  а я м и о г о у г о л г, н и к о м 
М о с к в а—К а л и н и н—Б о л о г о е—11 е с т о в о—

Р Ы б и п с к —II е р е с л а в л ь - 3 а л е с с к и й —М о с к в а

По рельефу и строению четвертичного покрова этот район 
неоднороден. Д ля  него в целом характерны  ярко  выраженные черты 
ледникового ландш афта. Гряды и участки холмистого моренного 
рельефа, образованные аккум улятивной деятельностью  ледника, 
чередуются с выровненными пониженными пространствами, пред
ставлявш ими собой области стока ледниковых вод. Конечномо
ренные гряды  н понижения, их разделяю щ ие (низины), могут быть 
сгруппированы  в 4 зоны, вытянутые с ю го-запада на северо-во
сток и последовательно сменяющие друг друга с юго-востока 
па северо-запад:

1) К линско-Д митровская гряда;
2 ) К алинннская зона конечных морен (Горнцкая гряда и 

высоты Кесовой горы) и отделяющие ее от Клинско-Дмитровской 
гряды  В олго-Ш ош инская и В ерхне-В олж ская низины;

3) восточное продолжение Вышневолоцкой гряды  — Лихо- 
славльская , П окров-К оноплянская и Сандовская гряды;

4) О сташ ковская конечноморенная гряда.
Т ак как  при движении с юга на север строение четвертичного 

покрова услож няется, то удобнее вести описание системы по вы
деленным четырем зонам начиная с ю га. П ри этом относительно 
подробно будут охарактеризованы  участки, по которым пролож ена 
трасса канала, т. е. К линско-Д м итровская гряда и Верхпе-Волж - 
ская  низина. П лощ ади ж е, удаленные от трассы, будут описаны 
с меньшей полнотой.

Клинско-Дмитровская гряда и южный склон ее 
к Мещерской низине

Оба этих крупны х элемента рельефа Русской равнины  нахо
дятся в области, подвергавш ейся ниж не- п средпочствертичным 
оледенениям. Они пересекаю тся каналом  им. Москвы и доступны 
обзору в самом начале марш рута.

К линско-Д м итровская гряда является  восточным продолже
нием грандиозной Смоленско-М осковской возвышенности. Постель 
четвертичных отложений здесь приподнята до 200  м абсолютной 
высоты (и несколько более) у  ст. Я хрома, близ Х отькова и Загор
ска. К северу и ю гу от этой линии абсолютные высоты коронного 
лож а сниж аю тся до 160— 180 м.

Мощность четвертичного покрова весьма значительна. Почти 
всюду на моренной равнине она превышает 20  м, а в конечномо
ренных всхолм лениях достигает 80— 100 м. У величивается мощ
ность покрова и в погребенных лож бинах, рассекаю щ их древнюю 
доледниковую  гряду , где она часто превышает 50 м (сел. Тати- 
щево близ Дмитрова и др.). В ю жной части гряды  на склоне, об
ращенном к  Мещерской низине, кровля  коронных пород образует 
поверхность, абсолютные высоты которой постепенно уменьшаю тся 
с севера на юг от 140 до 125 м.

По буровым скваж инам  и разрезам  естественных обнажений 
установлено площадное развитие двух горизонтов морен, пред
ставленных валунными суглинками, содержащими линзы  и не
выдержанные прослои песков, часто насыщенные гравием и галь
кой. Особенно насыщена песчаными прослоями верхняя  (москов-



екая) морена в области конечноморенных всхолмлений. Обе морены 
часто разделены песчано-глинистыми отложениями различного 
происхождения — озорно-ледникового, аллю виального, болотного 
и т. д ., — расчленение которых возможно лиш ь в единичных 
случаях .

Т ак , у  сел. Вернгино (между Д митровой и И ереславлем-За- 
лесским), в скваж ине, залож енной на северном склоне гряды  и 
попавшей в погребенную депрессию коренного лож а, вскрыты 
3 горизонта морен. Верхние два горизонта, ш ироко распростра
ненные на гряде, разделены  озерными и болотными отлож ениями. 
Спорово-пыльцевой анализ этих отложений п оказал, что форми
ровались они скорее всего в одинцовское межледниковое время. 
Обе морены хорошо увязы ваю тся с моренами стратотнпического 
разреза у ст. Одинцово (к ю го-западу от М осквы). Третью , нижнюю, 
морену, отделенную от средней толщей песков, по-внднмому, сле
дует отнести к окскому оледенению. Этот вывод хорошо согласуется 
с находкой близ ст. Я хрома Elephas irogonterii 1'оЫ., обнаруж ен
ной в песках, подстилающих среднюю морену этих мест.

Таким  образом, присутствие древннх горизонтов четвертич
ной системы здесь не вызывает сомнения. Столь ж е отчетливые 
следы древнего оледенения (окского) обнаруж ены  и на южном 
склоне гряды  в Москве у  Краснохолмского моста, где в торфе над 
галечником, оставш имся от окской морены, найдены зубы Ele
phas antiquus Falc . Ледником московского оледенения на К линско- 
Дмитровской гряде оставлены аккум улятивны е конечноморенные 
и краевые образования, придающие ей вид горной страны, особенно 
характерны й и живописный близ г. Солнечногорска.

В рассекаю щ их гряду  современных балках и оврагах , уна
следованных от древней эрозионной сети, формировались аллю 
виальные и озерно-болотные отложения микулинского меж- 
ледниковья. У сел. И льинского па р. Яхроме (близ Дмитрова) 
торф яник этого века перекрыт аллю виально-делю виальными балоч
ными отложениями.

К югу от гряды  хорошо прослеживаю тся пути стока леднико
вых вод с дистальной  стороны венчающие гряду  конечных морен, 
сливаю щиеся с долинными эандрами р. Москвы и образующ ие так 
называемую  четвертую  падпойменную террасу (Я узский и Сходнев- 
ский протоки). Долины pp. Москвы и К лязьм ы , кроме того, несут 
трн древнеаллю ниялы ш е надпойменные террасы.

Волго-Ш ошииская и Верхне-Волжская низины

Стратиграфия этой части территории спорная. Согласно одним 
воззрениям  (Е. В. Ш анцер и А. И. М осквитин), Волго-Ш опш нская 
низина выполнена отложениями талых вод калининского  лед
ника; согласно другим (К. К . М арков, С. М. Ш ик и др.), — 
московского. Спор этот до сих пор не решен, однако первая точка 
зрения представляется более правильной.

Современный рельеф В олго-Ш отинской  низины, сливаю щейся 
с В ерхне-Волж ской, целиком унаследован от древней плоской 
депрессии дочетвертнчного лож а. П остель четвертичных отлож е
ний здесь опущена до 80— 100 м абсолютной высоты. Мощность 
четвертичного покрова довольно постоянна, на древних погребен
ных водоразделах она изменяется от 60 до 80 м, а в погребенных 
лож бинах увеличивается до 100  и более метров.



Ю ж ная граница нйзины с Клинско-Дмитровской грядой оченЬ 
резк ая  и в древнем, и в современном рельефе. К рутой, северпый 
склон гряды  буквально обрывается к  низине, образуя ступепь 
примерно 10 0 -метровой высоты (считая по кровле коренных пород 
и по современной дневной поверхности). Этот контраст еще более 
подчеркивается глубокой эрозионной ложбиной, протягиваю 
щ ейся вдоль южного к р ая  низины, где подошва четвертичных 
отложений опущена местами до плю с 50—30 м. Н а отдельных 
участках этой ложбины известны переуглублеиия до минус 60— 
80 м абсолютной высоты. М еханизм возникновения этих депрес
сий недостаточно ясен. Они могут иметь н тектоническое про
исхождение, и эрозионное.

Стратиграфия четвертичных отложений низины мало отли
чается от только что описанной. От низовьев pp . Ламы и Шоши 
на западе до П ереславля-Залесского на востоке под дровнеаллю 
виальными и зандровыми песчаными отложениями, скорее всего 
верхнечетвертячными, залегаю т два довольно вы держ анны х го
ризонта морен, сложенных валунными суглинками, разделенными 
часто субаквальны ми образованиями, представленными преиму
щественно тонкими песками и супесями.

У восточной границы  описываемой территории, севернее 
П ереславля-Залесского, у  сел. Мычково, вскрыты два горизонта 
валунны х суглинков (13 и 40 м), разделенных супесями с расти
тельными остатками (18 м). Спорово-пыльцевая диаграмма этой 
толщ и довольно типична для одинцовского меж ледниковья.

Более древняя, предположительно окская , морена встречена 
единичными скваж инами в депрессиях доледникового рельефа.

К более молодым компонентам четвертичного комплекса от
носятся так  называемые покровные суглинки, зандровые пески, 
выполняющ ие низину, и аллю вий надпойменных террас. П окров
ные суглинки на территории низины распространены только на так 
называемом К аш инском плато и  к  востоку от него. П ри этом по
кровные суглинки этих мест отличаются меньшей уплотненностью 
и явной тонкой горизонтальной слоистостью.

Н а Волге прослеживаю тся три яруса  надпойменных террас, 
к а к  правило, сложенных песками. Верхнюю из ннх А. И. Моск- 
витин увязы вает с зандрами К алининской гряды.

Калининская зона конечноморенных гряд

Ледником последнего для этой местности верхнечетвертичного 
оледенения оставлена слож ная система моренных холмов, озов и 
камов, вы тянуты х в гряды  и разобщ енных понижениями, часто 
бессточными.

Мощность четвертичных отложений на грядах  обычно 40— 
60 м, иногда увеличивается до 70 м (Горпцкая гряда). Строение 
различны х звеньев К алининской копечноморенной зоны несколько 
отлично от строения К линско-Дмитровской гряды. Отличие это 
заклю чается прежде всего в том, что основание ее опущено значи
тельно ниж е русла современных рек  (до 100—60 м абсолютной 
высоты).

Ч асть К алининской (или Тверской) гряды , которая попадает 
на территорию , очерченную выше, у К алинина и восточнее его 
(до сел. Городни) распадается на ряд  параллельны х гряд  и вы тя
нутых в цепочку холмов различного происхож дения (конечномо



ренны х, озовых и камовых) с относительными высотами до 40— 
70 м. Строение ее хорошо иллю стрируется разрезом  скваж ины , 
залож енной на конечноморенном холме у сел. Ч уприяновка. Здесь 
вскрыто несколько слоев морен с отторженцами ю рских пород, 
разделенными песчано-гравийными отложениями общей мощ
ностью 54 м.

Горицкая гряда, чрезвычайно четко вы раж енная в рельефе, 
представляет собой вытянуты й в субмеридиональном направлении 
«вал» шириной 2—3 км, верш ина которого поднята до 50 м над ок
руж аю щ ей ее низиной. Н а «вал» к ак  бы насаж ены  озы и  камы. 
Строение этой гряды  в общем мало отличается от строения К а
лининской. Однако если для К алининской  гряды  характерны  
явно более «свежие» формы рельефа конечных морен и краевы х 
образований, то различия Горицкой и К линско-Д митровской гряд  
не столь контрастны.

Лихославлъская, Покров-Конопля некая  
и Сандовская гряды

Образую т следующую к  северо-западу дугу конечных морен 
и примыкают с юга к  Выш неволоцкой гряде, частью которой они 
и являю тся.

Восточный борт дуги крутой, западный отлогий. Н аибольш ие 
отметки ее 230—240 м абсолю тной высоты н аходятся в вершине 
дуги у  г. Л ихославля. М орфология гряды  в общем напоминает 
К алининскую ; на массивную моренную возвыш енность н аса
ж ена цепь холмов, вы тянуты х в восток-северо-восточном н аправ
лении.

Форма холмов, к ак  правило, эллипсовидная. В ядре холмы 
часто песчаные, содерж ат отторженцы коренных пород. Помимо 
холмов конечноморенного типа, здесь развиты  и холмы типа камов.

В отличие от К алининской Л ихославльская  покоится на до
вольно высоком цоколе коренных пород, поверхность которых 
приподнята до 125— 135 м абс. вы соты . Мощность четвертичного 
покрова на наиболее всхолмленных участках 80—90 м, а на ее скло
нах — 20—40 м.

В строении гряды , к ак  правило, принимают участие три го
ризонта морен, сложенных валунным суглинком и разделенных 
водно-ледниковыми песчаными отложениями. П ри этом два ниж них 
горизонта среднечетвертичных морен, к ак  правило, значительной 
мощности. В ерхняя  ж е морена, предположительно верхнечетвер
тичная (калининская), уступает им в мощности даж е в местах, 
где развиты  конечноморепные образования этого времени. Зандры  
вдоль ее внешнего к р ая  развиты  слабо. Н аиболее значительные 
поля их известны на юге Л ихославльской  гряды , где они сливаю тся 
со второй надпойменной террасой Волги и Тверцы. Река Медве
дица использует зандровую  протоку между Горицкой и Спас- 
К оноплянской грядам и и к ак  бы течет в своеобразной зандровой 
террасе. Кроме нее, здесь развита влож енная в зандровую  аллю 
виальн ая  надпойменная терраса.

Осташковская конечноморениая гряда

П оследняя к  северо-западу зона конечных морен — О сташ ков
ская  — местами примыкает к  Выш неволоцкой гряде, местами 
отделяется от нее зандрами (по долипе pp . Волчхгна и  Шлшта).



О сташ ковская гряда коночных морен в пределах описываемой 
территории тянется от северных окраин Вышнего Волочка 
на ст. Удомля и далее на север несколько западнее р. Мологи 
к  ст. Пестово.

О сташковскую гряду  сопровождают многочисленные озера, 
выполняющ ие депрессии ледникового аккум улятивного рельефа 
или заполняю щ ие рытвины подледного стока. Гряду образуют 
главным образом моренные холмы с обильными россыпями валу- 
пов на их поверхности. В строении гряды  участвую т и камы 
(ст. А кадемическая близ Вышнего Волочка).

Ц околь гряды , сложенный коренными породами, поднят до
вольно значительно, до 140— 150 м абсолютной высоты, а у ст. Уг
ловая — до 180 м. В строении гряды  такж е участвую т несколько 
горизонтов морен, но сплошное распространение имеет только са
мый верхний — верхнечетвертичный. П лощ ади распространения 
более древних морен с глубиной убывают. Н а гряде достоверно 
установлено присутствие верхнечетвертичной и среднечотвертич- 
ной морен, причем в основном сохранилась лиш ь московская мо
рена, днепровская отмечена в единичных случаях в глубоких 
депрессиях коренного лож а.

Б а с с е й н ы  Р ы б и н с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а ,  
О н е ж с к о г о  и Л а д о ж с к о г о  о з е р

Следующий район, по которому проходит В олго-Балтийский 
водный путь, охваты вает огромную территорию  от г. Рыбинска 
на юге до Онежского озера на севере и Финского залива на западе. 
В отличие от описанной выше территории весь район располагается 
в области последнего валдайского оледенения.

Особенностью рельефа рассматриваемой территории в бас
сейне Онежского озера является  наличие обширных низин долед
никового возраста, ориентированных в северо-западном или  се
верном направлениях . Низины окайм ляю тся дугами холмисто
грядового ледникового и водно-ледникового рельефа, возникш ими 
у к р ая  крупны х ледниковых язы ков, наступавш их в низины с се- 
веро-запада (рис. 23).

П оследовательно с юга на север можно выделить следующие 
геоморфологические зоны, формирование которых связано с р а з
личными стадиями валдайского оледенения:

1) М олого-Ш екснинская низина;
2) П риш екснинская низина;
3) Б елозерская  низина и Белозерско-К ирилловская гряда;
4) М егорская и А ндомская высоты, П рионеж ская и П рила- 

дож ская низины.
П режде чем перейти к характеристике каж дой зоны, необхо

димо отметить следующее.
В строении четвертичного покрова низин основное место за 

нимает комплекс образований последнего оледенения. Горизонты 
средне- и нижнечетвертичных отложений распространены  за гр а 
ницей валдайского оледенения в пределах Вологодской возвыш ен
ности it П рисухонской Ш131ШЫ.

Наиболее древние четвертичные отлож ения выполняю т пере- 
углубленнуго доледниковую долину, вскрытую  двумя скваж инами, 
пробуренпымп на склоне Вологодской возвышенности в П рису
хонской низине. В устье р. Вексы (приток р. Вологды) древняя 
долина врезана в дочетвертичные породы на глубину 1 1 0  м, ко-



Рис. 23. Схематическая карта границ краевы х зон оледенения 
и их стадий (составили М. Е . Вигдорчик, В. Г. А услсндер, СЗГУ ,

1967 г .).
1 — краевые образования одной из стадий московского оледенения; 2 — 6 — 
краевые образования стадий валдайского оледенения'. 2 — бологовекой; 

з  — едровской; 4 — вепсовской; 5 — крестецкой; в — лужской.

ренные породы здесь вскрыты на отметке —69 м. Мощность озерно
аллю виальны х песков, супесей, суглинков и глин , заполняю щ их 
погребенную долипу, достигает 107 м. Условия залегания пород 
и данные спорово-пыльцевых анализов отлож ений, указываю щ ие 
на присутствие в спектрах широколиственных пород и таких эк- 
зотов, как  Juglans, Tsuga, P inus  sec. strobus, Picea sec., Omorica, 
позволяю т отнести эту мощную толщ у к  доокским, древне
четвертичным образованиям , названным нами вексинским гори
зонтом. Возмож но, вексинский горизонт является  аналогом бело
веж ского меж ледниковья Белоруссии (тургляйского в П рибалтике).



Н ад вексинским горизонтом в продолах Ш експинско-Сухоп- 
ского водораздела установлены три основных горизонта морен, из 
которых каж ды й содержит прослои песков, а иногда супесей и глин.

Н и ж н яя  морена — окская  — но имеет сплошного распростра
нения и вскры вается скваж инами, чащо всего в депрессиях древ
него рельефа. Мощность ее весьма изменчива, но местами дости
гает 70 м. Н и ж н яя  и средняя морены разделены  отложениями 
различного происхож дения: флю виогляциальными, озерно-лед
никовыми, озерными, болотными. Данные (спорово-пыльцевого 
и  карпологического) анализов озерно-болотных фаций ряда раз
резов (дер. Т урбайка, П арфеньево, Янгосарь) убедительно сви
детельствуют о межледниковом лихвинском времени их формиро
в ани я. Мощность лихвинских отложений 20 м.

Залегаю щ ая над лихвинскими слоями толща днепровской 
морены местами достигает 70 м. Водные осадки мощностью до 18 м, 
разделяю щ ие среднюю (днепровскую) и  верхнюю (московскую) 
морены, представлены преимущественно песками, реж е супесями 
с растительными остатками. Д л я  спорово-пыльцевых диаграмм 
этой толщ и характерны  довольно однообразные спектры, указы 
вающие на развитие сосново-еловых лесов. М аксимум содерж ания 
ш ироколиственных пород не превышает 10% . О бнаружена пыльца 
Picea sec., Omorica и P in us  sec. strobus. В связи  с отличием споро
во-пыльцевой характеристики  этих отложений от характеристики  
известных одинцовских разрезов центральны х районов они были 
выделены М. Е . Вигдорчиком и другими геологами (1964 г.) под 
названием вологодского комплекса.

Выше залегает весьма выдерж анны й горизонт московской 
морены мощностью от 10 до 100 м, слагающ ей поверхность Воло
годской возвышенности. Н а ней в ряде пунктов (дер. О нчаково и 
В оскресенское, ст. К ипелово и С окольникове и др.) встречены 
озерно-болотные отлож ения микулинского меж ледниковья мощ
ностью до 12 м. Эти отлож ения подстилают лиш ь покровные су
глинки.

Молого-Шекснинская низина

Эта обш ирная низина является  одним из наиболее крупных 
элементов рельефа Русской равнины и занимает большую часть 
бассейна pp . Ш ексны и Мологи. Н а западе и северо-западе она 
примыкает к  В алдайской возвышенности и Мегорской гряде. Н и
зина ориентирована в северо-западном направлении и имеет очень 
пологий уклон  к  ю го-востоку. Ее абсолютные отметки изменяю тся 
от 133 до 95 м. Ю ж ная часть низины затоплена Рыбинским водо
хранилищ ем. Хорошо вы раж ен лиш ь северо-восточный склон 
низины (рис. 24).

Н изина соответствует доледниковому понижению в рельефе 
поверхности коренных пород, кровля  которых располагается 
на абсолютной высоте 40— 110 м. Э родированная поверхность 
коренных пород покрыта четвертичными отложениями мощностью 
от 1—3 до 65 м. Н аиболее древние образования установлены  по юж
ной окраине низины. В окрестностях Гыбинска осадки древнего 
озера (гиттии с вивианитом и растительными остатками мощ
ностью до 4 м), ранее считавш иеся стратотипом молого-шекснин- 
ского м еж ледниковья, после детальных палинологических ис
следований, проведенных В. П. Гричуком, и определения воз
раста по С 14, отнесены к образованиям  микулинской эпохи. Вопрос
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Рис. 24. Геологический р азрез М олого-Ш екснинской низины  (составил В . Г. А услендер, С ЗГУ , 1965 г .) .
2 — торф ; 2 — тон к о- и м ел к о зер н и сты й  п есок ; з  — песок с  гр ави ем  и  г а л ь к о й ; 4 — су п еси ; 5 — с у гл и н о к  и гл и н а ; 6 — ги т т и я ;

7 —  в к л ю ч е н и я  в и в и а н и т а ; 8 — с у гл и н о к  в а л у н н ы й .



о времени отлож ения этих осадков хорошо освещен в литературе, 
и микулинский их возраст не вызывает сомнений. Гиттии под
стилаю тся песками или же коричневыми ленточными глинами. 
В подошве этих водных отложений залегает маломощный слой 
морены, оставленной московским ледником.

В валдайскую  ледниковую  эпоху в низину проникали  лед
никовые язы ки бологовской и едровской стадий, покрывавш ие 
ее северную половину. Ледники оставили два слоя валунны х су
глинков, разделенных и покры ваю щ ихся отложениями талых вод.

Н иж няя , бологовская, морена не имеет сплошного распро
странения и сохранилась лиш ь в центральной, наиболее погру
женной части низины, где мощность ее достигает 16 м. Между 
двумя моренами, а иногда и непосредственно на коренных породах 
залегает толщ а озерно-ледниковых и озерных осадков, представ
ленных глинами, песками и супесями. М аксимальная их мощ
ность 37 м. Д л я  толщ и озерных отложений характерны  пы льце
вые спектры межстадиального типа с присутствием элементов пе- 
ригляциальной растительности. Это позволило Е . И. Х авину 
и В. Г. А услендеру отнести ее к  образованиям  бсрезайского меж
стадиала.

В ерхняя , едровская, морена обнаж ается по долинам рек или 
вскры вается под водными осадками на большей части низины (она 
выстилает днище ее северной половины). Мощность морены обычно 
не превышает 10  м и увеличивается в депрессиях поверхности 
дочетвертичных пород до 40 и более метров.

Разрез четвертичных отложений М олого-Ш екснинской низины 
венчает толщ а водных осадков, в которой выделяю тся следующие 
слои (снизу вверх):

Ф лю виогляциальны е разнозернисты е пески с гравием
и г а л ь к о й .......................................................................................... 0 — 5 м

Озерно-ледниковые ленточные коричневые глины, реже
суглинки или с у п е с и .....................................................................0 — 3  »

Озерные глины, темно-серые, зеленовато-серые или илы
с углистыми гнездами и вклю чениями вивианита . . . 0 — 8 » 

Озерно-аллю виальные тонко- и мелкозерпистые кварцевые
пески с разнообразной с л о и с т о с т ь ю ................................1—25 »

Флю виогляциальные и озерно-ледниковые образования едров
ской стадии имеют спорадическое распространение на территории 
низины, а залегаю щ ий выше горизонт озерных отложений про
слежен бурением от г. Весьегонска к северо-западу на расстояние 
почти 40 км. Данные спорово-пыльцевых анализов этих озерных 
осадков не могут свидетельствовать в пользу межледникового типа 
отложений. Их межстадиальный характер и накопление в сомин- 
ское время показаны  Е . И. Хавиным и В. Г. Ауслендером.

В ся низина с поверхности покрыта однообразными озерно-ал- 
лювиальными тонко- и мелкозернистыми песками, оседавшими 
в обмелевшем, заносившемся речными наносами озере в верхне
валдайское время. Пески кое-где перевеяны.

Пришекснинская низина с конечноморенными грядами

П риш екснинская низина располагается по берегам верхнего 
течения р. Ш ексны и протягивается в северном направлении 
от г. Череповца до г. К ириллова. На юге низина примыкает к  Мо-



лого-Ш екснинской и соединяется с ней узкой  долиной р. Ш ексны. 
Поверхность низины сниж ается от периферии к центру от 140 
до 110 м абсолютной высоты. В нутренняя, наиболее пониж енная 
ее часть после вступления в строй Череповецкого гидроузла за 
топлена до отметки И З  м. П остель четвертичных отложений в ни
зине опущена до 65—90 м и сниж ается по древней долине р. Шексны 
до 58—56 и <  47м.

По краям  низина ограничивается прерывистыми дугами хол
мисто-грядового рельефа. Н аиболее ярко  вы раж ены  формы краевой 
аккум уляц ии  на левобережье р. Ш ексны (в 9— 12 км от русла) 
к северу и югу от ж елезной дороги Л енинград—Вологда. П риу
рочены они к  верхней бровке уступа в рельефе коренных пород, 
прослеживаю щ егося вдоль древней долины р. Ш ексны. В районе 
дер. Леоново (рис. 25) и дер. Чуровское ледником были созданы 
субаквальны е конечные морены, резко доминирующие над окру
жающей местностью. Относительные превыш ения конечноморен
ных гряд  достигают 50— 100 м, вследствие чего они четко вырисовы
ваются на левом берегу реки. В разрезе гряд  преобладаю т грубые 
пески с гравием и галькой , мощность которых достигает 40—50 м; 
валунные суглинки и супеси в их строении играю т второстепенную 
роль. В мощных песчано-гравийных водно-ледниковых толщ ах 
ряда карьеров отмечаются явные следы гляциодислокаций, а около 
дер. Еськино в ледниковых отлож ениях обнаруж ен отторженец 
известняков казанского яруса объемом до 200 м3. По дистальному 
краю  этих образований здесь проводится граница бологовской 
стадии валдайского оледенения.

Холмы и гряды  ограничивают П риш експипскую  низину с юго- 
запада, запада и северо-запада. В верховьях р . Ягорбы конечно- 
моренные гряды  едровской стадии сливаю тся с краевы м комп
лексом отложений вепсовской стадии и продолжаю тся на северо- 
запад к А ндозеру в виде Апдогской гряды , высота которой 
достигает 299 м. Н а севере П риш екснинскую  низину оконтуривает 
В слозерско-К ирилловская гр я д а .

Н а всей территории низины и прилегаю щ их грядах  холмистого 
рельефа верхн яя  морена оставлена ледником едровской стадии. 
Мощность ее в пределах впадины составляет 10—20 м, в пределах 
дуг краевы х образований достигает 50 и более метров. Обычно 
эта морена покры вает эродированную  поверхность коренных пород, 
но иногда скваж инами вскры вается два горизонта морен — боло- 
говский и едровский, разделенные песчано-глиннстыми водными 
осадками березайского меж стадиала.

Н а юге низины мощность озерно-ледниковых и озерных от
ложений возрастает до 5— 1 0  м, в их составе преобладаю т глины 
и суглинки, обычно покрываю щ иеся мелкими песками и супесями. 
Т ак, в окрестностях Череповца, под песками (5.0 м), вскры т зе
леновато-серый суглинок с тонкими (2 —3 мм) прослоями торфа 
и обугленным растительным детритом. Мощность суглинка 2.7 м. 
Согласно спорово-пыльцевым данным, накопление этих озерных 
и озерно-болотных отложений происходило в эпоху соминского 
меж стадиала. В суглинках обнаруж ена фауна пресноводных мол
люсков (определения В. М. Мотуз) — B ilhyn ia  tentaculata  L in ., 
Volvata pulckella  S tn d ., V. piscinalis  M ull., характерная  для озер
ного, слабопроточного водоема.

Самая северная часть П риш екснинской низины южнее г . К и
риллова зан ята зандрам и ледниковых язы ков вепсовской и кре- 
стецкой стадий оледенения.



Б елозерская  низина окайм ляет Белое озеро и простирается 
далее на северо-запад вдоль р. К овж и до водораздела р . Вытегры. 
Ш ирина низины  уменьш ается в северо-западном направлении 
от 45 до 20 км. Абсолютные отметки ее поверхности изменяю тся 
от 111 до 140 м.

Б елозерская  низина к ак  крупны й элемент современного рель
ефа унаследовала понижение древнего погребенного рельефа, 
приуроченное к  предполагаемому разлому. В пределах низины 
коренные породы вскры ваю тся скваж инами на абсолютных вы
сотах 80—90 м, тогда к ак  прилегающие участки карбонового плато 
имеют высоту 110— 135 м. Современные склоны низины, по-ви
димому, соответствуют склонам депрессии в дочетвертичном рельефе.

С ю го-запада, юга и северо-востока Б елозерская  низина 
окайм ляется краевы ми образованиями, формирующими Бело- 
зерско-К ирилловскую  гряду . Эта гряда приурочена к  верхней 
бровке уступа древнего рельефа, оконтуриваю щ его впадину. 
Лучш е всего она вы раж ена к  ю гу от озера. Абсолютные высоты 
гряды  обычно составляю т 150— 180 м, в отдельных мостах дости
гают 220 м. Х олмисто-озерная полоса па юге отделяет Белозерскую  
низипу от П риш екснинской.

Белозерско-К ирилловская гряда возникла в период вепсов- 
ской и крестецкой стадий оледенения. Встретив на своем пути 
выступы пермских известняков по юго-восточному побережью 
Белого озера, ледниковые язы ки  названны х стадий создали ко
нечные морены напора. Сорванные с уступа глыбы известняков 
казанского яруса , заключенные в четвертичной толщ е, образуют 
в К ирилловском райопе высокие гряды  или отдельные холмы. 
В обнаж ениях ледниковых толщ  краевой дуги хорошо видно рез
кое смятие пластов грубы х, гравийно-галечных супесей, прикры 
тых сверху валунным суглинком . Н а это обратили внимание
A . И. Я унпутнииь и др., предположивш ие в этом районе двукрат
ную подвиж ку ледника.

В разрезах  скваж ин , пробуренных в полосе краевы х обра
зований, наблю дается чередование валунны х суглинков, супесей, 
песков различной зернистости с тем или иным количеством круп 
ных вклю чений. Мощность ледпиковой и водно-ледниковой толщи 
достигает 50— 100 м. Некоторыми скваж инами вскрыты такж е 
и меж мореш ш е отлож ения — глины, супеси, мелкие пески, со
держ ащ ие меж стадиальпы й спорово-пыльцевой комплекс (данные
B. И . Гаркуш и). Н а дне Белозерской  низилы , разделяю щ ей Бело
зерскую  и К ирилловскую  гряды , вскры вается один горизонт мо
рены, принадлеж ащ ей крестецкой стадии оледенения (рис. 26, 27).

Белое озеро, расположенное внутри  дуги краевы х образований, 
явл яется  реликтом ледникового озера крестецкой стадии. Бере
говая  линия в период наиболее высокого стояния вод этого бас
сейна находилась на севере, у  дор. П ахомово, где проходил узкий  
водораздел Онежского озера. О возможном соединении в этот 
период Онежского и Белого озер писали С. А. Я ковлев и К . К . М ар
ков. Они отмечали развитие в долинах pp. Вытегры и К овж и озер
ных глин  и суглинков и считали, что в том районе, где сейчас р а з
мещается М ариинская система, бассейн Балтийского моря соеди
н ял ся  с бассейном р. Волги. Эти предполож ения теперь подтвер
ждены обильным фактическим материалом, полученным сотруд
никами Гидропроекта при изы сканиях , проводивш ихся по трассе



Рис. 26. Схема строения Б елозерской  низины  (составил В. Г. А услендер, С ЗГУ , 1967 г .).
1 кар б о н атн ы е  породы  к ам е н н о у го л ьн о го  в о зр ас т а ; 2 — м орен а  веп совск ой  стади и ; н м орен а  к р е стец к о й  стади и : 4 — пе
с о к  с грави ем  и га л ьк о й ; ,5 — с у гл и н о к  и гл и н а ; 6 — суп есь ; 7 — п есок м ел к о зер н и сты й ; 8 — торф . Р и м с к и м и  ц и ф р а м и

о бозн ачен ы  те р р ас ы  Б ел о зер с к о й  н и зи н ы .
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Рис. 28 ( п р о д о л ж е н и е ) .  Р азрез четвертичных отлож ений от ю жного П рионеж ья до ю ж 
ного побереж ья Ф инского зали ва (составил М. Е . В игдорчик, 1964 г .) .

О тл о ж ен и я : 1 — дн еп р о вско го  о л ед ен ен и я ; 2 — м оско в ско го  о л ед ен ен и я ; з — б о л о го в ск о й  стад и и ;
4 — б ологовск ой  и  едровской  стад и й  (н ер азд ел ен н ы е); 5 — веп сов ск ой  стад и и ; 6 — к р естец к о й  стад и и ;
7 —  к р естец кой  и  л у ж с к о й  стади й  (н еразд елен н ы е), л у ж с к о й  стадии  п оследн его  о л ед ен ен и я ;
8 — л еск и , пески  с гр ави ем ; 9 — ал ев р и ты ; 10 — с у гл и н к и  и  гл и н ы  о зе р н о -а л л ю в и ал ь н ы е ; 11 — с у 

гл и н к и  и гл и н ы  м о р ски е; 12  — то р ф я н и к и ; 13 — отдельны е с к в а ж и н ы  и и х  н о м ера.



Ё олго-Ё алта. lie  подлежит сомнению, что на юге Белозерский 
бассейн через прорывы в Б елозерско-К ирилловской  гряде (Шек- 
снинский, Л оз-А затский, Н икольский и др.) сообщ ался с При- 
ш екснинским, М олого-Ш екснинским и Кубено-Сухонским бас
сейнами. В течение нозднеледникового времепи Белозерский бас
сейн сокращ ался до размеров современного Белого озера. В про
цессе сокращ ения возникали  и надпойменные террасы.

Мегорская и Андомская высоты, Прионежская  
и Приладожская низины

Н а севере к  Белозерской  низине подступает пояс краевы х 
образований луж ской стадии оледенения, развиты х на поверх
ности М егорских и Андомских высот, разделенных глубокой древ
ней депрессией, унаследованной р. Вытегрой и использованной 
для трассы  В олго-Балтийского водного пути. Л уж ский  ледник 
не смог преодолеть карбоновы й уступ, и в Вытегорской депрессии 
южным пределом его распространения является  дер. П ахомово, 
где, по данным детальных работ Гидропроекта, проведенных при 
изы сканиях в районе П ахомовского гидроузла, установлено вы
клинивание луж ской  (девятинской) морены.

Д альнейш ая трасса марш рута проходит в зоне краевы х обра
зований луж ской стадии оледенения, слагаю щ их северные склоны 
Вепсовской возвыш енности, а  такж е Олонецкую возвышенность. 
П рионеж ская и П риладож ская низины сложены с поверхности 
поздне- и послеледниковыми осадками.

Н а разрезах  четвертичных отложений, пересекаю щ их назван
ные орографические элементы, а такж е П риневскую  низину (рис. 28,
А ,  Б ,  В),  видно, что строение четвертичного покрова здесь очень 
сложное. Н еоген-четвертичные, а такж е ниж не- и среднечетвертич
ные осадки выполняют глубокие древние долины, а верхиечетвер- 
тичные образования, представленные чередованием стадиальных 
морен и меж стадиальных водных отложений, слагаю т водораз
делы и формируют современный рельеф.



IV. Б EKOTOl ЫЕ ДАННЫЕ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКАХ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ II СЕВЕРО-ЗАПАДА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Н а  территории Русской равнины и северных областей евро
пейской части СССР переход от нижней к верхней четвертичной 
эпохе ознаменовался событиями чрезвы чайной важ ности. По мере 
того как  от постепенно таявш его ледника освобождались все новые 
и новые пространства, а из огромных масс воды возникали  бас
сейны, в центральные области нашей страны  начали проникать 
первые человеческие коллективы , отдельные отряды которых 
достигли Северного У рала. В археологическом отношении это 
была эпоха позднего палеолита (1 2 — 10  тыс. лет до наш ей эры).

С тех пор человек не покидал этой территории. С течением 
времени, в процессе трудовой деятельности, менялся физический 
облик человека, его м атериальная и духовная кул ьтура. В про
цессе познания внешнего мира — в результате общественного 
производства — усоверш енствовались орудия труда, способы 
охоты и рыболовства, услож нялось человеческое мышление. Это 
был взаим освязанны й процесс.

Особенности географической среды рассматриваемых областей 
(лесная зона) вы нуж дали человека оставаться в рам ках охотничье- 
рыболовецкого хозяйства и в эпоху мезолита и  неолита, когда 
племена более южных территорий уж е перешли к производящ ей 
деятельности — скотоводству и земледелию.

Огромное количество исследованных археологами неолити
ческих памятников, приуроченных к водным бассейнам, найденные 
предметы рыболовства (отпечатки сетей на сосудах, остатки сетей, 
каменные грузила, поплавки, крю чки, рыболовные сооруж ения), 
а такж е замечательные но своей яркости  и выразительности на
скальны е рисунки Онежского озера и Белого моря позволяю т 
составить довольно точные представления о способах и приемах 
охоты и рыболовства. Вместе с тем они наглядно отраж аю т кол
лективный характер  процесса, соответствующего первобытно
общинному строю.

Археологические ряскопки  в окрестностях В ладимира, про
водимые с 1956 г . О. Н . Бадером , обогатили н ауку  чрезвычайно 
важными факторами. Особую ценность имеют находки на посе
лении человеческих погребений.

Остатки палеолитического поселения расположены  на левом 
высоком берегу р. К лязьм ы , около восточной окраины  г. В лади
мира, между сел. Добрым и Боголюбовым.



В настоящ ее время древние остатки перекрыты 3—4-метровым 
слоем делю виальных суглинков, культурны й слой — плотный 
бурый суглинок толщ иной 40—75 см — содержит гумусные и золь
ные вклю чения, мелкие древесные угольки , остатки очагов в виде 
линз, кости ж ивотны х, массу кремневых осколков и отщепов — 
отходов от производства орудий, а такж е сами кремневые орудия 
и костяные поделки. Подстилает культурны й слой зеленоватая 
супесь.

О статки костей, найденные в слое, позволяю т восстановить 
характер  окруж авш ей человека географической среды. Встречены 
кости мамонта, особенно много костей северного оленя, лося, дикой 
лошади, бизопа (?), песца, зайца.

Среди орудий труда и предметов производства обнаруж ены  
нуклеусы  (ядрш ца),^ ножевидные пластины, наконечники стрел, 
скребки и резцы. Найдено большое количество кости и рога со сле
дами обработки длинные наконечники дротиков из бивня ма
монта, мотыгообразные орудия, различные острия, украш ения 
из просверленных зубов песца и просверленных бус, изготовлен
ных из  ̂ бивня мамонта, плоская ф игурка большеголовой лошади 
или сайги, украш енная точечным орнаментом и окраш енная крас
ной охрой и др.

Совершенно уникальны м следует считать открытие на стоянке 
человеческих захоронений — явления чрезвычайно редкого для 
п алеоли та .1

В одном погребении найден ж енский череп без ниж ней че- 
люсти и зубов, леж ащ ий лицом вниз, рядом с камнем, в контурах 
ярко-красного охристого пятна. Под этим черепом находилась 
м огильная яма и в ней второе погребение — муж чина в возрасте 
55—65 лет. Он леж ал  на спине, в вытянутом полож ении, головой 
на северо-восток. Кисти рук  его были скрещены на тазовых ко- 
стях, весь скелет густо засы пан красной охрой. П окойника со
провож дал исклю чительно богатый инвентарь, значительно пре
восходящ ий по ̂ численности и разнообразию  аналогичный инвен
тарь погребений, известных в Европе и Азии. Под костями таза 
леж ало скребловидпое орудие, между голенями — кремневый 
нож , несколько рядов крупны х костяных бус (по-видимому, на
шитых на одеж ду умерш его, покрывавш ую  его сверху). Голова 
была украш ена тремя рядами плотно нанизанны х нитей бус. По-ви
димому, они были наш иты на ш апочку, облегающую голову; сзади 
к  ш апочке были прикреплены  два десятка просверленных клыков 
песца. Всего на головном уборе было нашито 500 бус.

Н а туловищ е, руках  и ногах бусы располагались длинными, 
нередко очень плотными рядами; возможно, они нанизы вались 
на сухож илия или кож аную  ленту и затем прикреплялись к одежде. 
Т аких лент, леж ащ их в поперечном направлении, было 7. Н а обеих 
р уках , несколько выше локтей, находились браслеты , состоящие 
из очень тонких пластинок из бивней мамонта. Браслеты  были 
и на зап ястьях .

Н а щ иколотках ног и под коленями леж али  перевязи из не
скольких рядов бус к аж д ая , при этом и под коленями они были 
украш ены  более крупными костяными подвесками. Бусами была 
расш ита и обувь. Ряды  бус спускались и вдоль ног, от штанов

1 Всего в европейской часта СССР вместе е сунгирсмшп известно лишь Ь погребений позднего палеолита.



до пяток. Это свидетельствует о том, что обувь была пришита 
к  штанам.

В ероятно, п о к о й н и к  был одет при погребении в нарядны й, 
праздничный костюм. Богатство этого н аряда и зрелый возраст 
подчеркиваю т, по-видимому, особо почетную роль, которую  играл  
умерший в обществе при ж изни.

Сходство орудий труда, найденных па Сунгирской стоянке, 
с орудиями труда, обнаруженными на древнейш их стоянках близ 
сел Костенок на Д ону (5-й слой, Костенок 1), позволяет отнести 
эти памятники к  особой костенковско-сунгирской п о з д н е 
п а л е о л и т и ч е с к о й  культуре, распространенной на тер
ритории северного течения Дона и Оки. По определению методом 
радиокарбона, С унгирская стоянка относится ко времени 14—
1 2  тыс. лет до нашей эры.

В 70 км к  югу от Сунгирской стоянки, на левом берегу р . Оки, 
в 3 км (по течению) от г. М урома, близ с. К арачарова В ладимир
ской области, известно второе позднепалеолитическое местона
хождение — К арачаровская  стоянка, откры тая еще в 1877 г. В ней 
найдены остатки мамонта, первобытного бы ка, шерстистого носо
рога, оленя, а такж е кремневые орудия в виде грубы х резцов 
и скобелей.

Значительно богаче рассматриваемые районы памятниками 
следующей за палеолитом эпохи — мезолитической. Они свиде
тельствую т о широком проникновении на эту территорию  насе
ления и об освоении им основных водных магистралей — Оки 
и верховьев Волги.

П амятники мезолитической эпохи известны, в частности, 
в пределах Я рославской области. Они обнаруж ены , например, 
в 3 км от г. У глича, у  с. Золоторучье, на 1-й надпойменной тер
расе правого берега р. Волги; в 12— 13 км ниже Я рославля , на ле
вом берегу р. Волги, близ с. У стья; вблизи г. К алинина, на левом 
берегу р. Волги, в 400 м к  северо-востоку от дер. Бутово; близ 
дер. Л укино; при впадении р. Дубны в р. В олгу, у  дер. Соболево 
К имрского района М осковской области; на р. Н ерли , в 3 км выше 
ее впадения в р. В олгу, у  дер. Скнятино и др. Д овольно богата 
памятниками этого времени р. О ка. Они известны на правом бе
регу р. Оки, против впадения в нее р. Ж издры, у  с. Гремячего; 
на левом берегу р. Оки, близ дер. Елино, в 20 км выше г. Мурома; 
в окрестностях г. Р язани , на дюне р. Оки и др.

М атериалы, найденные на всех этих стоянках, свидетель
ствуют об иной технике изготовления кремневых орудий, а такж е
о значительны х изменениях, происшедших в географической среде, 
и в частности в животном мире, об исчезновении ряда крупны х 
ж ивотны х, заставивш их изменить способ охоты. Н аиболее хар ак 
терной чертой кремневой индустрии того времени является  из
мельчание многих орудий и изготовление их преимущественно 
из тонких ножевидных пластин. Однако это отнюдь не означало 
регресса в кремневой индустрии: люди стали ш ироко применять 
костяные орудия, лезвия которых создавались с помощью тонких 
и  острых кремневых вкладыш ей. П оявилась особая форма нако
нечников стрел из плоских ножевидных кремневых пластин и из
готовленные из них резцы и скребки.

В целом мезолитические памятники этого района относятся 
к  7 —5 тысячелетию до п. э.

Исклю чительно богат район Волго-О кского меж дуречья 
н е о л и т и ч е с к и м и  памятниками. Именно здесь просле-



Живаются формирование неолитической культуры  на базе мезо
лита, ранние фазы ео развития, расцвет и перерастание в после
дующий историко-культурны й этап — эпоху бронзы. Этот район 
явился в известной мере очагом, откуда распространялись нео
литические племена на территорию  далекого севера п  ею  окраин.

В кратком  очерке невозможно дать даж е простого перечня 
памятников этого периода. Они группирую тся иногда по нескольку 
десятков на сравнительно небольшой территории и  позволяю т 
исследователям проследить хронологические н этнические изме
нения в пределах микрорайона и тем самым глубж е попять общую 
закономерность развити я первобытного общества и  вы явить корми 
ф ормирования ряда современных народов.

Неолитические памятники известны па pp . Оке, Волге н 
К лязьм е, а такж е по побережью ряда озер. Ч резвычайно интерес
ные поселения известны, напрнмер, па Берендеевом болоте, 
на оз. Неро близ г. Ростова, на оз. Плещ ееве у  П ереславля-За- 
лесского и др.

П а поселениях встречено огромное количество разнообразны х 
кремневых орудий, двусторонне обработанных отжимной тех
н и кой ,— наконечники стрел, копий и  дротиков, пож и-скребки, 
проколки, крупные рубящ ие орудия, топоры, тесла, долота, за 
шлифованные орудия из сланца, кости и рога, костяные и камен
ные предметы искусства.

Из многих сотен памятников, из которых каж ды й достоин 
самостоятельного описания, укаж ем  лишь один, недавно открытый 
на Берендеевом болото, в районе 1 1ереславля-Залесского, где под 
культурны м слоем поселения было обнаруж ено погребение с по
койником, обернутым в бересту. Возраст этого пам ятника, наиболее 
раннего для неолита рассматриваемой территории, примерно 
7730—40 лет от наш их дней. Ж илищ а, найденные на поселении, 
имеют вид полуземлянок преимущественно округлой  формы.

Ш ироко известно такж е в археологической литературе верхнее 
течение р. Волги, в особенности от г. К алинина до с. Селпж арова, 
где у выходов пластов кремня среди средпскамеппоугольиых от
ложений концентрирую тся и неолитические открытые выработки 
по добыче крем ля, пз которого изготовлялись (.чеш. крупны е орудия, 
получивш ие название «верхневолжекпх макролитов». Места посе
лений этих племен обнаруж ены  в большом числе на прилегающих 
озерах — Волго, 11 оно, Охват, Селигер и др.

В ерхпеволж ский кремень в качестве первоклассного сы рья 
для производства орудий пшроко использовался и неолитическими 
племенами соседних территорий. Он встречается на поселениях 
П рибалтики, современной Л енинградской области и К арелии . В об
мен на кремень племена Верхнего П оволж ья получали на П ри
балтики янтарь, используемый ими для выделкп украш ений.

Весьма многочисленные н богатые материалом археологические 
памятники побереж ья Л адож ского озера представляю т большой 
интерес не только для туристов, изучаю щ их древнюю историю 
населения северных областей, но и для  геологов.

Следует отметить прежде всего наиболее древний памятник 
каменного века на территории современной Л енинградской области, 
находящ ийся недалеко от западного побереж ья Л адож ского озера, 
близ пос. А нтреа, где под слоем аллю виальны х отложении фин
ским ученым С. П ельси были найдены камонныо шлифованные 
топоры, залегаю щ ие совместно с поплавкам и пз сосновой коры 
и остатками сети, сплетенной из растительны х волокон. П ахож -



дение их в первоначальном положении позволило выяснить длину 
сети, превышающую 20 м. Отсутствие культурного слоя на место 
залегани я находок позволило вы сказать предположение о том, 
что топоры и сети были, ио-впдимому, утеряны  древними ры ба
ками в момент лова. Глубина аллю виальны х отлож ений, пере
крываю щ их находки, их атлантический возраст (согласно опре
делениям некоторых ученых) и тип каменных орудий заставляю т 
отнести указанное местонахождение к э п о х е  м е з о л и т а ,  
т. е. к  7— 6 тысячелетию до н. э. (табл. 3).

Больш ое число известных неолитических поселений на за 
падном побережье Л адож ского озера дает возможность восстано
вить в общих чертах древнюю историю племен, населявш их эту 
территорию . Д л я  геолога ж е они дают чрезвычайно много цен
ного, так  к ак , располагаясь в прошлом непосредственно по бере
гам р. Вуоксы и древней береговой линии Л адож ского озера до его 
трансгрессии, позволяю т очень четко оконтурить древние берега 
и русло р. Вуоксы, изменившей позднее свое течение.

Участками, особенно богатыми неолитическими поселениями, 
является  район пос. М елыш ково (Райсяпя) и Севастьяново (К ау- 
кола). По берегам существовавших в то время проливов (Риукярви  
и  П иискунсалми — дреияем русле р. Вуоксы) сосредоточено не
сколько десятков неолитических поселений. Раскопки  показали , 
что около 5 тыс. лет тому назад здесь ж или ры баки, имевшие 
деревянные лодки; ловили опи рыбу с помощью сетей, спле
тенных из лы ка и волокон крапивы  и снабженных каменными 
сверлеными грузилам и. Помимо сетей, они широко использовали 
удочки с составными каменными рыболовными крю чками и р а з
личные ловуш ки типа морд и верш ей, которые ставились в узких 
протоках, перегораж ивая реку.

Н е менее важным источником сущ ествования людей была 
охота, свидетельством чего являю тся многочисленные и крайне 
разнообразны е по величине и форме находки наконечников стрел 
и копий, изготовленных из крем ня посредством ретуш ирования. 
Н а месте поселений в изобилии встречаю тся крупные топоры, 
тесла и долота из глинистого сланца, сделанные с помощью квар- 
цитовых пил и шлифованные на крупны х специальных шлифо- 
вальны х плитах (рис. 29). С их помощью долбили лодки, делали 
лыж и и строили яотлища — полузем лянки, вкопанные нижней 
частью в землю, с ш алаш еобразным верхом из жердей, покрытых 
ш курами крупны х животных (рис. 30).

Ж ители этих поселений ш ироко пользовались глиняной по
судой — крупными (до 50 см в диаметре) полуяйцевидной формы 
остродонными сосудами, вся внеш няя поверхность которых ор
наментировалась сложным узором, выполненным круглой  зао- 
стренпой палочкой, и оттисками штампа с зубчиками, в силу чего 
получались отпечатки, похожие на отпечатки, нанесенные гре
бенкой. Отсюда и название сосудов — «ямочно-гребенчатые».

Д л я  геолога должно быть интересно и южное побережье Л а
дожского озера. Х арактер археологических памятников, залегаю 
щ их в особых стратиграфических условиях, позволяет достаточно 
точно проследить границу трансгрессии Л адож ского озера и в ряде 
случаев уточпить ее. В то ж е время фаунистические остатки и 
пы льца, обнаруж енные иа поселениях, представляю т немалый 
интерес для палеозоологов и климатологов.

Южное побережье Л адож ского озера получило широкую  
известпость среди археологов еще в конце прошлого столетия,



(лию стапление археологически х периодов с историей развити я  
бассейнов в хронологическом  летосчислении
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Рис. 29. Костяные и каменные орудия эпохи неолита с посе
лений К арелии и Л енинградской области (масштаб 

н г г ш т и м е т р а х ) .

1 — костяной накоиочпнк гщтуил; 2  - - коегтюП наконечник стрелы; 
.3, —  кремпопые наконечники стрел; /  - кремиеш.ш скребок; « — ка
менная iif>.|гл.-,■ ].,| ;  ̂ _ KjK'viirnhlii ион;; .v, и ■ сланцевые топоры;

10 -- костяной кншкал; 1 1  - сланцсиий нож.



Рпс. 30. Реконструкция неолитического ж илищ а (К ароли», 
стоянка В ой-П аоолок !)).

когда при проведении Сясьского и Свирского каналов А. А. Ипо- 
страицевым было оорав^ено шшмашю на находки археологических 
предметов, добытых во врем я земляных работ.

Л результате сборов составилась исклю чительно интересная 
коллекция фауны и флоры, предметов материальной культуры  
и антропологического материала. Итоги изучения этой коллекции 
были опубликованы  и 1882 г. в монографии А. А. И ностранцева 
«Доисторический человек каменного вока побереж ья Л адож ского 
озера».

Состав фауны заставил прийти к выводу о большем богатство 
ее по сравнению  с современной (тур, плосколобый бык, соболь, 
тюлень, бобр, вы дра, куница, косуля, кабан , северный олень и др.), 
соответствующем богатству и разнообразию  растительного мира 
(господство гтшроколпстветтпых лесов).

Н аходки залегали  в слое торфа на глубине до 4 м, сверху они 
перекры вались аллю виальными наносами — отложениями Л адож 
ского озера периода ого трансгрессии.

Обнаружено большое количество великолепно изготовленных 
крупны х ш лифованных орудий пз сланца (топоры, пешни, долота), 
разнообразное охотничье вооруж ение из костн и рога, украш ения, 
предметы искусства, а такж е обломки глиняны х сосудов.

У никальной находкой является  выдолбленный из огромного 
дуба челн, а такж е ряд  человеческих черепов.

Типы пещей позволяю т отиести яти стоянки к эпохе раннего 
неолита и отметить этническую общность населения П рнладож ья 
с племенами, обитавшими в то время в П рибалтике,— Эстонии 
и Восточной Л ап ш и .

Еще больш ий интерес дл я  геолога представляю т поселения, 
расположенные такж е в южном П рнладож ье, по несколько восточ
нее только что упомянуты х нами.



Рис. 31. М естоположение неолитического поселения 
Усть-Рыбежпо I.

В 7 км от современного берега озера, на стрелке, образован
ной р .  Пашей и небольшой впадающей в нее речкой Рыбегккой 
(рис. 31), располагалось неолитическое поселение, открытое и ис
следовавш ееся автором в течение 5 лет (1952— 1954, 1956, 1958). 
В силу исклю чительно четкой стратиграфии, обилия найденных 
вещей и раскопок, произведенных на большой площ ади, это по
селение стало опорным для археологов, занимаю щ ихся не только 
изучением севера в широком смысле слова, но и юга.

К ультурны й слой поселения — черный, сильно гумусиро- 
ванный песок мощностью пе более 0.5 м, леж ащ ий на серопатом 
речном песке, был^перекрыт аллю виальными отложениями, пред
ставляющ ими собой четкое чередование прослоек песка и глины, 
местами с включением крош ечных ож елезнеш ш х частиц. В ерхняя 
часть культурного слоя непосредственно контактировалась с про
слоем песка (рис. 32).

Люди поселились на этом участке, когда берег был сухим, 
песчаным. Они прож или здесь длительное врем я, о чем говорят 
огромное количество каменных орудий — кремневых наконечников 
стрел и копий, сверл, скребков для  обработки дерева и кости, 
крупны х, двусторонне ретуш ированных ножей, великолепных 
сланцевых топоров, тесел, долот, обломки сосудов, янтарные у к р а
шения и остатки очагов (рис. 3 3 ).

Одиако в связи  с повышением уровня Л адож ского озера, вы
звавш его сначала подтопление, а затем, по-видимому, и затопление 
участка, люди вынуждены были покинуть поселок, причем до
вольно внезапно. Н а это указы ваю т и брошенные крупны е, пол
ностью сохранивш иеся вещи, и хозяйственные ямы, в которых 
остались большие глиняны е сосуды, и, наконец, кам енная печь, 
внутри которой сохранились зола и мелкие угли . Постепенно 
место древнего поселения перекры валось аллю виальным слоевд
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Рис. 32. Посоление У сть-Рыбсжно I , часть раскопа.
Аллювиальные отложения перекрывают культурный слой; хорошо видна 

верхняя граница культурного слоя.

местами мощностью до 2 м. Сохранивш иеся в очаге угли  позво
лили  определить возраст поселения методом радиокарбона, он ока
зал ся  равным 6380+ 220  лет от паш их дней. К онтрольное опре
деление возраста верхнего горизонта торфа, перекрываю щ его 
поселение, дало циф ру 5 4 1 0+ 85  лет от наш их дней.

По характеру  материала это поселение очень близко поселе
ниям  южпого П риладож ья, исследованным А. А. Иностранцевым.

Предположение о том, что поселение, названное нами Усть- 
Рыбежио I, было покинуто древштм населением в связи с наступле
нием Л адож ского озера, подтверждается при рассмотрения второго 
пам ятника, лежащ его в 2 км выше по р. Паше, но далеко  (около
3 км) от ее современного русла, на коренном берегу, приблизительно 
на уровне 2 1 -й горизонтали.

Иному топографическому расположению  поселения полностью 
соответствует иной характер  стратиграфии и материала. К ультурны й 
слой — ж елтый несортированный песок мощностью до 40 см — 
залегает непосредственно под дерном, а не под аллю виальными 
отложениями.

Н а поселении, открытом и исследованном автором в 1954, 
1956 и 1958 гг ., были собраны богатые и интересные материалы, 
резко отличные от материалов соседнего поселения У сть-Ры беж яо I.
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Рис. 33. Очаг на поселении Усть-Рыбежпо I.

Среди орудии труда продолж ала еще бытовать совершенные 
кремневые накопсчппкн стрел, скребни для  обработки дерева и 
кости, но число крупны х сланцевых орудий резко сократилось, н, 
что особенно заметно, их не выделывали столь тщательно н не при
давали им такой правильной формы, к ак  на неолитическом поселе
нии; появились сверлсш.те топоры.

Ухудшение техники изготовления сланцевых орудий станет 
понятным, если мы обратим внимание па находки в пределах двух 
жнлтиц, расположенных в центре поселения, где были: обнаруж ены 
следы выплавки бронзы — обломки глиняны х льячек (толстостен
ные сосудики, в которых плавили .металл) н ш лаки. О датировке 
поселения, названного нами Усть-Ры беж по II , эпохой м еталла 
свидетельствовали и сосуды пноп формы н орнаментации — неболь
шие но величине, круглодонные (возможно, частично н с плоским 
дном), с хорошо выраженным отогнутым н аруж у  венчиком, у к р а
шенные отпечатками ткани. Такие сосуды чрезвычайно т и п и ч н ы  
для эпохи раннего металла и встречаю тся к западу, востоку и юго- 
востоку от Н рпладож ья. Здесь же на поселении найдены и предметы, 
связанные с ткачеством, — круж очки с просверленным отверстием, 
сделанные из стенок глиняны х сосудов, служивш ие маховичками 
для  веретена.

Остатки ж илищ  представляли собой полузем лянки, частично 
вкопанные в грунт, перекрытые сверху ш алаш еобразной крышей 
наподобие ж плпщ  кетов.

Если неолитическое поселение У сть-Рыбежпо I по стратигра
фии: и м атериалу очень близко другим неолитическим поселениям 
южного Н рнладож ья, то поселение Усть-Рыбежпо 11 совершенно 
аналогично поселениям Л енинградской области п западной К аре
лии, связанным с Л адож ским бассейном, — И зсады, Сопка, В ал- 
го-ма на р. Волхове, такж е расположенным вдали от устья, па дюн-



htjv песках, на уровне 21-й горизонтали. Все они относятся к эпохе 
раннего металла. Очень существенно, что здесь неизвестно нн од
ного поселения этого времени, которое располагалось бы в тех же 
стратиграфических условиях, что и неолитические стоянки. Б е 
рега р. Свири не стол г, живописны, как побереж ья Л адож ского и 
Онежского озер. Н а большинстве участков они низкие, местами за
болоченные. Археологические памятники — неолитические и эпохи 
раннего металла — приурочены к возвышенным участкам, ко
ренному берегу. Среди них — Н егсж ма на правом берегу, на месте 
современного поселка Свпрь И , и Вознесенье — на левом берегу 
р. Сштрп, непосредственно у воды, ниже домов села. На последней 
стоянке при раскопках найдено много интересного материала, 
однако культурны е остатки в виде каменных орудий л обломков 
глиняны х сосудов вымываются еще и теперь.

Н еолитические стоянки встречаются и далее к северу по запад
ному побережью Онежского озера (например, в районе Ш олтозера). 
Одиако особенно многочисленны они вблизи Петрозаводска и к се
веру от пего, в районе Заонеж ья, где сильно изрезанны е глубокими 
бухтами берега являли сь исклю чительно удобными местами для 
поселений древтшх рыбаков. В рамках данной краткой статьи нет 
возможности даж е перечислить их. Среди них особенно хорошо 
известны поселения неолита и ранней бронзы у с. Деревянное 
(рис. 34), южное П етрозаводска, где найдены целые глиняные со
суды, много каменных орудий и куски меди, а такж е следы ее 
выплавки.

Н едалеко от П етрозаводска, в живописном место, вполне до
ступном для обозрения, близ пос. Соломенное, где Онежское озеро 
образует глубокий, почти закрыты й залив Логмозеро, открыта и 
исследована с помощью раскопок целая группа древних поселений 
(более 1 0 ), относящ ихся к различным этапам древней истории — 
от раннего неолита до эпохи раннего металла вклю чительно. Сосре
доточенные в микрорайоне, они позволяют проследить развитие 
м атериальной культуры  древних обитателей К арелии.

Тихий, почти замкнутый залттв, богатый рыбой, привлекал 
сюда древних ж ителей. Отсюда н концентрация памятников на по
бережье. Среди находок следует отмстить большое количество про
сверленных грузил от сетей, иногда залегаю щ их десятками вместе, 
я ко р я  для  лодок, крупные сланцевые топоры для их изготовления; 
много охотничьего вооруж ения — кремневые наконечники стрел 
и копий, ножи из крем ня, а такж е крупные, глиняные, полуяйце- 
впдной формы, остродонные сосуды, нарядно п сложно украш енные 
круглы ми ямками и отпечатками гребенчатого штампа.

Н есмотря на сходство многих черт материальной культуры  не
олитических племен побереж ья Л огмозера и К арелии вообще с ма
териальной культурой  племен соседней П рибалтики и современной 
Л енинградской области, все ж е, судя но типу орудий, отдельным 
чертам быта и украш ений сосудов, мы приходим к выводу, что это 
были этнически различные, хотя и родственные между собой 
племена.

Среди памятников побереж ья Л огмозера обращ ает на себя осо
бое внимание один, исследованный А. Я. Брюсовым в 1930—1932 гг. 
на берегу р. Томпцы, — бропзолптепная м астерская. Здесь, на 
сравнительно ровной небольшой площ адке, в культурном  слое — 
желтовато-сером песке — было обнаруж ено несколько каменных 
очагов п кострищ, рядом с которыми залегали  камни для  дробления 
руды, запасы глины, кусочки выплавленной бронзы, кусочки же



Рис. 34. Глиняный сосуд из поселения Деревянное 
(масш таб is сантим етрах).

леза, ш лаки и обломки тиглей и льячек. В пределах культурного 
слоя и непосредственно у очагов обнаружено некоторое количество 
кремневых и кварцевы х орудий, сланцевые топоры и обломки гли
няных сосудов. По своей форме (отогнутые S-видные края), неболь
шой величине и орнаментации (отпечатки ткани) они очень близки 
сосудам эпохи раннего металла современной Л енинградской области 
(Усть-Рыбежно II , Изсады и др.). Т ак же как  и там, сосуды, у к р а
шенные тканью , сопровож дались глиняными пряслицами дл я  вере
тена, льячкам и для  выплавки металла и кусочками бронзы.

Н а основе изучения обширного материала эпохи раннего ме
талла в К арелии можно говорить о родстве карельски х племен того 
времени с племенами П риладож ья и В ерхней Волги — Я рослав
ского и Костромского районов. По-видимому, часть этих южных 
племен проникла в К арелию  в конце II тысячелетия до н. э. и застала 
там местное население со своеобразной культурой  и уж е знакомое 
с выплавкой меди.

Много интересного ожидает путеш ественника в том случае, 
если пароход, отчалив от пристани П етрозаводск, возьмет курс на 
о. К иж и — марш рут, в последние годы ставший хорошо известным 
туристам — любителям суровой северной природы п архитектуры , 
созданной ж ителями «страны тысячи озер».

Но мало кто знает о том, что стоит лиш ь пересечь низкий, к а
менистый примыкающий к острову мыс (К лименецкий полуостров) 
и перед глазам и откроется еще один небольшой остров.

Ничто сейчас здесь не напоминает о событиях седой старины. 
Около 5000 лет тому назад древние обитатели западного побереж ья 
Онежского озера избрали его местом племенного кладбищ а. Об 
этом мы узнали  из археологических раскопок, произведенных в 
в 1936—1938гг.сотрудникам и Л енинградского института археологии 
под руководством В. И. Равдопикаса. Исследованные 170 погребе
ний раскры ли многие стороны ж изни и верований древних обитате
лей этого сурового к рая .



Нл утлых челнах прпвозш ш  они на остров своих умерши х соро
дичей п сопровождали их, вероятно, всем поселком. Умершего у к 
лады вали в могильную  ям у, вырытую в каменистом грунте (морене), 
вместе с необходимыми для  него при ж изни вещами, посыпали крас
ной охрой и засыпали могильную ям у, по-видимому, отметив ее на 
поверхности каким-то знаком, вероятнее всего рогами лося, как  
эго делали еще недавно жители нашего Севера. Умерших погребали 
по-разиому, чаще в вытянутом, реже в скорченном полож ении, при
дав ему позу спящего. Чаще всего встречаю тся одиночные погребе
нии. реже — двойные и лиш ь иногда — тронные. Среди парных 
встречаются муж ские и ж енские, только муж ские пли только ж ен
ские. а такж е погребения женщин или мужчин с ребенком. В одном 
пз погребений маленький ребенок лежит меж ду ног женщины, оба 
скелета густо засыпаны красной охрой. Можно предполагать, что 
то плп иное положение покойника зависело от характера его смерти.

Иногда одного умершего умышленно выделяли среди других. 
Есть погребенные почти в вертикальном положении. Особенно 
хорошо это заметно в одном случае. К рупный муж чина атлетиче
ского телослож ения, захороненный в центральной части Олепе- 
островского могильника, стоял ногами на скале, а корпусу было 
придано почти вертикальное положение (под углом 45° к  плоскости 
земли), так что голова его высоко поднималась над головами всех 
других погребенных (рис. 35).

Огромное количество вещей сопровож дало умершего. Н а его 
груди находилась масса стрел с костяными древками и острыми 
кремневыми накопечннками, тесно прижатыми друг к другу  (сви
детельство того, что в момент захоронения они были положены в кол
чан), крупный костяной кинж ал, лезвие которого образовывали 
тонкие кремневые пластинки, вставленные в специально прорезан- 
ный паз н закрепленные затем смолой, на место рукоятки  помеща
лось отверстие для  привязы вания, поверхность кин ж ала покрыта 
нарезным орнаментом.

На груди, синие, на костях рук и ног умершего обнаруж ено 
свыше 300 резцов лося с нарезками на концах. Долго и тщ ательно 
археологи, вооруживш ись шилом и акварельной кисточкой, р а с 
чищали все эти вещи, стремясь сохранить их первоначальное поло
жение, и это дало своп результаты . После полной расчистки скелета 
и всех вещей оказалось возможным получить общее представление
о покрое одежды (изготовленная пз ш кур, она сохранилась) и ее 
украш ении. Резцы лося, нашитые на ш куры  в определенном ритми
ческом чередовании, создавали пояса, окайм ляли рукава  вдоль шва 
и нижнюю часть одежды, а такж е обувь и головной убор. П ри этом 
резцы лося чередовались с блестящими пластинками, изготовлен
ными пз клыков бобра. Н а груди умершего было одето ож ерелье 
пз просверленных клыков медведя, служ ивш их амулетами и охот
ничьими трофеями, — свидетельство удачливости, а следовательно, 
п высокого общественного полож'ення охотника.

Все это не оставляло сомнения в том, что погребенный поль
зовался при ж изни особым уважением и потому с чрезвычайным по
четом был снаряж ен в загробный мир.

Вооружение охотника дополняли крупны е, великолепно за 
шлифованные сланцевые ножи с отверстиями для  прикрепления 
их к  поясу н костяные кинж алы  (рис. 36).

Крупные долота, тесла п топоры, изготовленные из сланца н 
тщ ательно заш лифованные, указы ваю т на разнообразную  работу 
по дереву — строительство домов, лодок и др. Особого внимания



Рис. 35. Вертикальное захоронение на Оленьем 
острове.

заслуж иваю т предметы искусства - нарезной орнамент на костя
ных и каменных орудиях п скульптура из рога п кости. Д ревний оби
татель Онежского побереж ья создал изумительные по своей п рав
дивости образы ж ивотных, и прежде всего лося. Этот крупный зверь, 
являвш ийся одним из основных объектов охоты, больше всего волно
вал воображение древнего худож ника. Охота на него требовала не 
только силы, но и большой наблюдательности, вот почему древний 
охотник, он же худож ник, так великолепно знал этого зверя. 
Скупыми приемами, вы деляя лиш ь c-a.Mi.ie характерны е особенности 
ж ивотного, древний скульптор создавал произведения, с п орази
тельной точностью передающие образ лося (рис. 3 7 ).

Внимание худож ника, хотя п в меньшей мере, заним али и дру
гие окруж авш ие его животные, а такж е люди. И даж е в несомненно 
более сложных сю жетах древние скульпторы  умели подчеркнуть 
характерны е особенности персонаж ей, показы вая молодую девуш ку, 
зрелого муж чину, сгорбленного старика.

Олений остров не был местом постоянного ж ительства людей, 
это был остров мертвых. Сюда привозили они своих близких, стре-
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I'nc. ЗС. Реконструкция древнего олепеостровца.

мясь снабдить их всем, что было необходимо it дорого им при ж изни: 
оружием, пищей, огнем, символом которого явл ял ась  красн ая  охра, 
и др. Захоронение на острове отвечало, по видимому, сущ ествовав
шим тогда верованиям.

То, чего нельзя увидеть теперь на Оленьем острове, легко 
восполняется экспозицией .Музея антропологии и этнографии 
ЛИ  СССР в г. Л енинграде, где бережно хран ятся  эти замечательные 
образцы древней истории, созданные человеком более 5000 лет 
тому назад.

Когда теплоход движ ется вдоль восточного побереж ья Онеж
ского озера, высокие сосны, близко подступающие к воде, отра
жаю тся в его зеркальной поверхности, вдали показы ваю тся причуд
ливые береговые очертания. Длинные мысы, сложенные из серого 
и красноватого гранита, чередуются с тихими песчаными бухтами,



Рис. 37. С кульптура из рога; Олепеостровский могильник 
(масш таб в сантим етрах).

1 , 2  — и зо б р а ж ен и я  л о ся ; 3 — и зо б р аж ен и е  старого  чел о века .



такими Заманчивыми в бурную , ветреную походу. Местные старо
ж илы  перечислят вам названия мысов: К ладовсц Н ос, Бесов Нос, 
llepn  Нос.

Все они являю тся драгоценнейш ими памятниками старины, 
способными осветить многие стороны жизшг и мышления наш их 
предков.

Если подавляю щее большинство археологических памятников 
каменного века скрыто в земле и дл я  того, чтобы они стали 
доступны, требуется длительная и кропотливая работа археолога, 
то эти мысы открывают взору лю бознательного посетителя свою 
тайну, не требуя прилож ения больших физических усилий.

Один из писателей К арелии, этнограф-археолог, первооткры 
ватель аналогичных наскальны х изображ ений на р. Выг А. М. Ли- 
невский н азвал эти изображ ения «листами каменной книги».

Поверхность гранитны х мысов, покры тая «загаром» в резуль
тате тысячелетнего воздействия ветров и горячих весенних солнеч
ных лучей, заливаем ая осенними дождями и засы паемая снежной 
пургой, сохранила до нас, пронеся через тысячелетия, изумитель
ные образцы первобытного искусства.

Н есколько десятков сотен различны х изображ ений, иногда со
ставляю щ их несложную  композицию, выбито (глубина не более
1 см) па гранитном полотне. Все они силуэтные. С помощью точеч
ных ударов корка гранита («загар») сбита по всей площ ади рисунка. 
Величина изображ ений различна, но в общем они крупны е, как  
правило, больше натуральной величины. В них отраж ена ж изнь 
древнего худож ника-охотника, и прежде всего источник его суще
ствования — звери и птицы (лось, олень, лебеди, гуси, гагары , утки, 
сухопутная лесная дичь), а такж е рыбы и морские животные. По
казаны  охотничье снаряж ение (длинные лодки с носами, увенчан
ными мордой лося), различные сцены охоты (охотник, мечущий копье 
в крупную  рыбу или гонящ ийся за лосем с собакой), изображ ены  
льтжпики различного иола и, наконец, фантастические антропоморф
ные фигурки и изредка солярные п лунарны е символы.

Н есмотря на то что «полотно», на котором «рисовал» первобыт
ный худож ник, было пз чрезвычайно неподатливого материала 
(твердый, трудно поддающийся обработке гранит), а инструмент, 
которым он создавал свои картины , — кусок кам ня, древний гравер, 
так ж е как  и древний олеиеостровский скульптор, сумел создать 
ж изненно правдивые образы окруж авш его его мира.

В изображ ении животных заметно нее то жо стремление пока
зать лиш ь главны е, характерны е черты изображ аемого объекта. 
Морда лося по типичному горбатому носу, отвислой нпж ией губе и 
ш ироким, лопатообразным рогам легко отлпчима от более узкой, 
стройной, с ветвистыми рогами головы олепя. Ф игура лебедя с длин
ной шеей, на которой гордо посажена небольш ая головка, с высоко 
поднятой спиной (иногда доведенной даж е до формы треугольника), 
очень отличается от изображ ения гуся с более короткой шеей, более 
толстой головкой и менее вы пуклой спиной. Особенно ж е заметно 
их отличие от изображ ения утки: последняя хорошо выделяется 
четы рехуголы ш ми очертаниями туловищ а, плоской, короткой 
шеей и сильно уплощ енной головой. Подмеченные особенности 
облика животного свидетельствуют не только о большой наблюда
тельности древних обитателей побереж ья О нежского озера, но и
о способности их к  обобщениям. Чрезвычайно интересно, что эти 
образы  уж е крепко вошли в сознание, а точность руки п верность 
гл аза , выработанные в процессе многовековой трудовой деятель



ности, проявились даж е в изображ ении птенцов — лебедей л  утят, 
плывущ их за матерью.

Эти наскальны е изображ ения возникли на мысах не случайно. 
По-видимому, это были места съезда родственных племен для совер
ш ения празднеств и соответствующих обрядовых церемоний. О тра
ж ая  несомненно реалистическое направление в искусстве, вместе 
с тем наскальны е изображ ения донесли до пас н фантастические 
представления людей об окруж авш ем их внешнем миро, являю щ иеся 
результатом иррациональной стороны пх мыш ления. Следует по
лагать, что одна из главных целей нанесения изображ ений на гра
нитные скалы Бесова и других Носов — совершение магических 
обрядов с целью размнож ения дичи и зверя и обеспечения успеха 
в охоте и рыболовстве.

С течением тысячелетий смысл изображ ений на скалах  забылся, 
однако долго еще в верованиях карельского народа звучали отго
лоски былых представлений, проявлявш иеся в особом почптапиц 
лебедя н утки. Последнее наш ло, в частности, свое вы раж ение и 
в замечательном карельском  эпосе — К алевале. По-видимому, еще 
в X IV  в. поселивш иеся поблизости монахи Муромского монастыря 
наблю дали отголоски этих веровании, и потому на одной из фигур 
лебедя они выбили крест. И еще одним крестом, больших размеров, 
они перечеркнули крупную  человеческую ф игуру «беса», давшую 
название мысу Бесов Нос.

В основании мысов п по берегам разделяю щ их их бухт раско
паны места поселений создателей наскальны х изображ ений, позво ' 
ливш ие определить время их возникновения: это эпоха неолита, 
приблизительно I I I  тысячелетие до н. э. Н а севере, у Белого моря, 
можно увидеть наскальны е изображ ения, очень близкие по содер
жанию, по более совершенные  но композицшг п, по-тщи.чому,  не
сколько более поздние по времени создания, относящиеся к концу 
неолита и частично к  началу металла. Вблизи современного сел. Выг ■ 
остров, где совсем еще недавно не существовало Выговской электро
станции, расположен небольшой островок, делящ ий р. Выг на две 
части. Сложенный из гранита, с одинокими коряж истыми соснами, 
укрепивш имися между расщелинами скал, он каж ется  особенно 
суровым.

Горизонтальная поверхность его густо покрыта изображ ениями 
того же характера, что и на Бесовом Н осу Онежского озера. Здесь 
рисунки тех же зверей (лось, олень, медведь) и птиц (лебедь, гусь, 
утка), сцепы охоты па лодках и лы ж ах, изображ ения мифических 
существ. И здесь худож ник передает определенные характерны е 
детали предметов: онежские лодки, длинные и легкие, низко сидя
щие в воде, резко отличаются от массивных, с высокими бортами, 
беломорских лодок, очень похож их на современные беломорские 
карбасы.

Остров с рисунками называется «Бесовы следки» не случайно. 
П оверх густо расположенных различны х рисунков ж ивотны х, птиц 
и лодок выбиты крупные человеческие следы то правой, то левой 
ноги, ведущие к  большой человеческой фигуре муж ского пола, по
казанной  в профиль, с одной рукой п растопыренным и пятью  п аль
цами. Это и есть фигура «беса» — мифического сущ ества, игравш его 
известную  роль в мировоззрении древних племен.

Н есколько ш оке по течению р. Выг, примерно в 1500 м от этого 
острова, па низком берегу, в местечке, называемом Залавруга , 
имеется еще одна замечательная группа изображ ений. Выполнен
ная  все в том же стиле, она пораж ает сложностью композиции,



Рис. 38. Н аскальны е рисунки  на р . Выг; сцена охоты на лосей 
(фрагмент больш ого  ри сунка).

подчиненной определенному сю жету. Здесь группы  лыж ников,
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сгеьы  ю м ы  с лодск, ногскя  i;a л ь я -sx ва лссяш г, сцены мемори
ального характера — военное столкновение людей. Все фигуры рас
ставлены по своим местам, снабжены необходимыми атрибутами, 
соподчинены друг с другом. Совершенно изумительна одна сцена, 
имеющая, по-видимому, магическое значение. 18 оленей, изображ ен
ных в натуральную  величину, движ утся двумя цепочками под уг
лом друг к  другу , чтобы слиться затем в единый поток. И в созда
нии этих огромных фигур сильнее, чем где бы то ни было, п рояви
лись мастерство и талант первобытного худож ника. К аж дое из 
18 ж ивотны х, обладающих общими чертами, благодаря которым 
нетрудно узнать в них оленей, вместе с тем наделено индивидуаль
ными особенностями: крупны й самец с ветвистыми рогами, безро
гая  самка более м ягких  очертаний и, наконец, маленький теленок. 
Вся сцена передана очень динамично. Н е менее правдивые картины  
охоты можно увидеть на скальны х и зображ ениях, располож енны х 
на соседних с Залавругой  участках. Они были открыты лиш ь в по
следние годы благодаря археологическим раскопкам  10. А. Сав- 
ватеева. Сцены, изображ енны е на камне, повествуют о том, как  
охотники по горам  гонятся на лы ж ах за  стадом лосей, к ак  они 
обстреливаю т зверя, забравш егося на дерево, и многое другое 
(рис. 38).

И если путник, смотря на эти изображ ения, не забудет о том, 
что их выбила рука первобытного худож ника более 4000 лет тому 
н азад , то он не сможет оставаться равнодушным к  этой изумитель
ной каменной летописи, береж но охраняемой многие тысячелетия 
простым народом.

Б огато  археологическими памятникам и и  северное побережье 
Онежского озера. К аж ды й из них  заслуж ивает специального они-



гания. П ам же остается подчеркнуть их наиболее важные общие 
черты.

Первыми исследователями этого района были геологи Г. И. Го- 
рецкий и Б . Ф. Земляков. Последним, помимо открытия ми раско
пок) некоторых стоянок каменного века, была вы явлена закономер
ность в расположении памятников, легш ая в основу их относитель
ной хронологии. Главные полож ения ее можно свести к  следующему: 
в силу того что северо-западная часть Онежского озера постепенно 
поднимается, а ю го-восточная соответственно опускается, наиболее 
древние археологические памятники северо-западного побереж ья 
в настоящ ее время располагаю тся на самых высоких береговых 
террасах, а самые молодые — на низких. Соответственно на юго- 
восточном побережье прослеж ивается обратная картина: наиболее 
древние памятники оказываю тся затонленпьтмн, а более молодые 
отодвинуты от древнего берега озера. Иными словами, если древнее 
население па северо-западе Онежского побереж ья следовало за 
озером, то на юго-востоке оно вынуждено было уходить от него.

Последующие исследования автора настоящ его очерка, а за 
тем и Г. М. П анкруш ева в общем подтвердили это положение. Б л а 
гоприятным фактором, способствующим решению этой задачи, 
явилось сосредоточение археологических памятников в пределах 
микрорайонов близ гг. П овенца и М едвежьегорска.

Н а небольшом мысу, называемом В ой-Н аволок, несколько се
вернее Повенца, была исследована группа поселений от эпохи ран
него неолита до эпохи бронзы вклю чительно. Помимо большого 
числа разнообразны х орудий труда, изготовленных из кам ня, и 
глиняной посуды, здесь были открыты остатки ж илищ , следы вы
плавки  металла.

Особый интерес представляю т окрестности г. М едвежьегорска, 
где по другую  сторону ж елезной дороги вы сятся живописные, 
покрытые лесом всхолм ления, частично уж е застроенные домами. 
Высота некоторых из них более 50 м над современным уровнем озера.

К огда воды стаявш его ледника заполнили котлован современ
ного Онежского озера и все более илн менее низменные участки, 
когда на поверхности в виде островов выступали лиш ь наиболее 
высокие части современной поверхности, немногочисленные группы 
охотников продвигались на север, осваивая ж изненно удобные про
странства. Население было сравнительно редким, поселки — не
большими, а образ ж изни людей — достаточно подвижным. Охота 
и рыболовство являли сь  основой хозяйства.

От этих мезолитических поселков сохранились до нас остатки 
каменных, сравнительно архаических орудий из кремня и кварца 
(наконечники стрел, скребки) и некоторое количество сланцевых 
шлифованных изделий, по технике изготовления и форме весьма 
близких к мезолитическим орудиям Рыбачьего полуострова и Се
верной Н орвегии («арктический палеолит»). К ерамика отсутство
вала. П риблизительная датировка этих памятников — 7—6 тыс. 
лет до н. э. Отдельные поселения этого времени леж ат и на возвышен
ностях (сельгах) южнее М едвежьегорска, по дороге на Повенец, за
терянные в лесу и в нескольких километрах от современного берега 
озера.

Поздномезолитнческая стоянка исследована такж е в районе 
П овенца, на древней береговой линии Онежского озера, на высоте 
24.5 м над его уровнем. При раскопках обнаруж ены остатки полу- 
земляночного четырехугольного ж илищ а с удлиненным, корыто
образным входом. В контурах этого ж илищ а и за  его пределами пай-



дены кремневые и кварцевы е орудия — наконечники стрел, скребки, 
сланцевые топоры, стамески и долота.

В районе М едвежьегорска известны и неолитические поселения, 
занимаю щ ие более низкие высотные отметки и расположенные ближе 
к современному берегу озера. Среди неолитических памятников 
следует отметить могильник, расположенный близ шоссейной до
роги М едвеж ьегорск—Повенец, в  местечке, носящ ем название 
( :андермоха.

Мы коснулись лиш ь отдельных археологических памятников, 
леж ащ их на пути туриста. Многие исследователи десятилетиями 
грудились над их поисками и раскопками, в результате чего музеи 
нашей страны обогатились великолепными коллекциями старины, 
ставшими достоянием ш ироких масс. И каж ды й, кто захочет углу
бить свои познания в этой области, легко может использовать му
зейные собрания.

Х очется, чтобы из этого более чем краткого обозрения и  зна
комства с некоторыми древними памятникам и, лежащ ими на вашем 
пути, у  вас родилось чувство уваж ения и признательности к  дале
ким предкам, внесшим немалую долю в общее развитие культуры .



V. ГЕбЛОГИЧЕСЖОЕ ОПИСАЙИЕ МАРШРУТА 
ПО УЧАСТКАМ

МОСКВА—РЫБИНСК 

Четвертичные отложения

Начинаясь 8 северо-западной части Москвы, маршрут экскурсш 
от столицы до Рыбинского водохранилища, но каналу им. Москвы 
пролегает последовательно в долинах pp. Москвы, Химки, Июли, 
Яхромы, Волги и некоторых притоков этих рек. В районе сед. И кш  
канал пересекает наиболее высокое водораздельное пространстве 
с высотными отметками до 162 м над уровнем моря.

Речной порт столицы находится на месте углубленного русле 
р. Химки, левого притока р. Москвы. Долина р. Химки была вло
жена в довольно обширный зандровый проток субмеридионадьногс 
направления. Следы углубления русла реки и соединения ее вер- 
ховья с долиной р. Клязьмы, текущей севернее, здесь хорошо за
метны по огромной выемке севернее моста через канал. Во время 
земляных работ близ с. Химки были вскрыты относительно мало
мощные зандровые пески и валунные суглинки верхней, морены, 
оставленной ледником московского оледенения.

Прежде чем мы перейдем к маршрутному описанию вдоль трассы 
канала, рассмотрим несколько широко известных в литературе раз
резов, послуживших основой для стратиграфического расчленения 
толщи четвертичных отложений Подмосковья. '

Среди них следует прежде всего упомянуть разрез, вскрытый 
у Краснохолмского моста на р. Москве, несколько ниже Кремля 
(рис. 39). Здесь под современным аллювием реки и галечником, 
оставшимся от размыва днепровской морены, вскрыт торф мощно
стью около 10 м- В нем обнаружены зубы Elephas antiguus Falc.

Ниже залегает галечник Из местных и кристаллических пород, 
сменяющихся вкрест простирания валунным суглинком. Так как 
возраст слоев, содержащих Е. antiguus, не может быть моложе на
чала миндель-рисса (или лихвинских слоев, по современной терми
нологии), то нижнюю морену Замоскворечья, поданным Б. В. Шан
це ра, можно считать миндельской (окской).

Выше по р. Москве, вблизи Северного порта (в 9 км к юго-за
паду) и с. Троице-Лыково, находилось известное еще с 40-х годов 
прошлого столетия обнажение древних озерных отложений, в ко
торых был обнаружен скелет мамонта. Изучалось оно многократно



Левый берег

Рис. 39. Схема соотношения четвертичных отложений в долине р. Москвы между Таганской площадью 
и Заыоскворвчьен у  Краснохолмского поста (по Е. В. Шанцеру, 1947 т.).

' ' М *"1 — верхний карбон, С,; 2 — верхняя; юра, J , ;  з — пески, подстилающие нижнюю морену, Q -j- 4 — нижняя
гг t

(миндельская) морена, Q — gl; 6 — мелкозернистые пес ки п  супеси, разделяющие нижнюю и верхнюю морены (под

моренная свита схемы В . М. Даньшина), Q ^ p j-a l+ Q  ~  fgl; 5 а —межледниковые торфянистые аллювиальные от

ложения с остатками Elephat antiquu» Falc., Q ^ 5  a l; в — верхняя (рисская) MopeHa.Q ^  7 — древний аллювий I I I

надпойменной (Ходынской) террасы, Q s — древний аллювий I  надпоймеявой (серебряноборской) террасы,

■Q ai; 9 — аллювиальные отложения поймы р . Москвы (суглинки, супеси, песни и глины), Q IV al. Кружки — 
.прослои, обогащенные; галькой; штриховая линия — примерное положение постели рисской морены до врезания со

временной долины р. Москвы.
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Рис. 40. Строение правого берега р. Москвы у  с. Троице- 

Л ыково (составил С. JI. Б реслав, Г У Ц Р, 1963 г .).
1 — пески мелкозернистые; 2 — пески крупнозернистые и разно
зернистые с гравием, галькой и валунами; з  — гравий, галька и ва
луны; 4 — суглинок с валунами; 5 — слабоглинистые диатомиты;
6 — глинистые диатомиты; 7 — суглинки пылеватые, известковистые; 

S — укрепленный склон.

и многочисленными исследователями. Б ольш ая часть их (А. П . П ав
лов, В. Н . Сукачев, Б . М. Д аны пин и др.) склонялась к  выводу об 
относительно молодом, рисс-вюрмском возрасте озерной толщи. 
Детальные палинологические исследования, предприняты е Геологи
ческим управлением Ц ентральны х районов в 1960 г .,  подтвердили 
правильность этого предполож ения. Н а рис. 40 хорошо видны усло
вия  залегани я озерной линзы , ее прислонение к  более древним флю- 
виоглядиальны м отложениям и перекры тие озерных отложений ал 
лювием второй надпойменной террасы, такж е прислоняю щ имся 
к  аллю виально-флю виогляциальны м отлож ениям третьей (ходын- 
ской) террасы.

В озвращ аясь к  описанию геологического строения местности, 
по которой пролож ен кан ал , нуж но обратить внимание на то, что, 
следуя вдоль глубокой выемки вплоть до соединения с р. К лязьм ой, 
трасса кан ала сечет довольно высокую для  этих мест моренную рав
нину, сформированную  в эпоху московского оледенения, являю щ у
ю ся водоразделом рек бассейнов Москвы и К лязьм ы . В эту морен
ную равнину врезана долина р. К лязьм ы , по которой от моста Ок
тябрьской ж . д. до соединительного к ан ала и проходит марш рут 
наш ей экскурсии.

Д овольно однообразная поверхность равнины  наруш ается лиш ь 
близ К лязьм инского водохранилищ а, где местами прослеж иваю тся 
две террасовидные поверхности. Н и ж н яя  образована второй над
пойменной террасой р. К лязьм ы  (первая затоплена), а  верхн яя  -̂> 
зандровым протоком, в который влож ена долина К лязьм ы .



Путь по Учинскому водохранилищу, почти до соединения 
с верховьем р. Икши, также проложен по обширной, довольно плос
кой зандровой равнине, образованной водами московского ледника. 
В литературе она носит название Учинской низменности. После 
соединения Учинского водохранилища с верховьями р. Икши канал 
проходит по рекам северного стока, глубоко рассекающим Клинско- 
Дмитровскую гряду. По обоим берегам канала вначале тянется 
холмистая и плоско-волнистая моренная равнина, однако к северу 
от ст. Икша до г. Дмитрова рельеф местности усложняется: появ
ляются как отдельные холмы, так и гряды холмов, вытянутые на 
северо-восток. Путь пролегает здесь через зону конечных морен и 
краевых образований московского оледенения. Холмы, сложенные 
нацело мореной, чередуются с холмами, несущими в ядре отмытые 
валуны, гравий и пески. Местами встречаются холмы, по форме 
напоминающие озы и камы, также состоящие из песков с гравием 
и валунов. По-видимому, во время длительной остановки московский 
ледник во многих местах был разбит трещинами, по трещинам текли 
бурные потоки, местами промывшие внутри льда каналы. Поэтому 
наряду с нагромождением конечных морен здесь встречаются много
численные образования, связанные с временными потоками ледни
ковых вод. Этот район, богатый залежами гравия и песков, издавна 
служил поставщиком строительного материала для столицы нашей 
Родины Москвы.

Наиболее значительные два месторождения гравия, который 
разрабатывался при строительстве канала и используется в настоя
щее время для строительства в г. Москве. Это Икшинская и Дмитров
ская группы месторождений.

Икшинская группа состоит из 5 участков. Один из них распо
ложен на правой стороне по ходу теплохода. Его отвалы хорошо 
видны после прохождения двух шлюзов. Пески и гравий этого ме
сторождения отложены мощными водными потоками, стекавшими 
по окраине московского ледника.

Из примечательных мест на этом отрезке пути следует отметить 
обнажение у  с. Ильинского в балке, впадающей в р. Яхрому, в 5 км 
к востоку от ж .-д . станции того же названия. Здесь, под почвой и 
лессовидным суглинком мощностью около 1.5 м, залегают аллю
виально-делювиальные балочные отложения, представленные тол
щей песков с прослоями суглинков общей мощностью около 6 м. 
Под ними залегают сланцеватые глины и листоватый торф с массой 
семян Brasenia,  мощность их 1.2 м. Подстилается торфяник оглеен- 
ной синевато-серой мореной. В результате спорово-пыльцевого ана
лиза торфа и сланцеватых глин установлен микулинский (рисс-вюрм- 
ский) возраст этих отложений. Таким образом, верхнюю морену 
Клинско-Дмитровской гряды, в которую вложен микулинский ал
лювий, можно с уверенностью отнести к среднечетвертичному (мо
сковскому) оледенению, а покрывающие их лёссовидные суглинки, 
широко развитые в пределах гряды, следует считать верхнечетвер
тичными.

Дмитровская группа гравийных месторождений включает
4 участка — Таборы, Борисова Гора, Иванчевская и Мишина Гора. 
Они примерно однотипны. Карьер одного из них хорошо виден 
близ канала у  с. Подлипчее, юго-западнее г. Дмитрова. Строение 
этой группы месторождений иллюстрирует рис. 41.

Не менее интересной в стратиграфическом отношении является 
местность в 3.5 км к северу от г. Дмитрова, близ с. Татищ ево. 
Скважиной, пробуренной здесь во время строительства канала,
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Рис. 41. Разрез Одинцовского гравийного месторож
дения близ г. Дмитрова (по П. А . Иванову, 1961 г.).
1 — почва; 2 — песок с редким гравием; з  — песок; 4 — песок 
глинистый; 5 — песчано-гравийные породы; в — супесь;

7 — суглинок.

на дне озера, в пойме р. Яхромы, была вскрыта глубокая эрозион
ная ложбина, заполненная мощной, 40-метровой, толщей гиттий и 
диатомитов, подстилаемых ленточными глинами, в свою очередь 
налегающими на морену. Спорово-пыльцевой анализ гиттий и диа
томитов, произведенный М. И. Рынкевич еще в 1937 г ., показал, что 
заполнение ложбины происходило в теплое межледниковое время. 
В  период климатического оптимума здесь в изобилии росли дуб, 
липа, орешник. Полагая, что ложбина является рытвиной подлед
ного стока калининского ледника, достигавшего южных окраин 
Верхне-Волжской низины, А. И. Москвитив отвес заполнение рыт



вин озерно-болотными образованиями на промежуток временя, 
отделяющий калининское от осташковского оледенений, т. е. на 
межледниковье, названное им молого-шекснинским, а описывае
мый разрез отнес к разряду опорных разрезов этого межледниковья.
В. П. Гричук (1960 г.) считает отложения древнего татищевского 
озера образованиями второго верхнеплейстоценового (послемикулин- 
ского) межледниковья. Однако в результате более поздних ис
следований, произведенных сотрудниками Геологического управ
ления Центральных районов, было установлено, что в наиболее 
ранний период отложения нижней части диатомитов в окрестностях 
озера росли грабовые леса (пыльца граба в одном образце состав
ляет почти 60% спектра), что скорее характерно для конца микулин- 
ского (более древнего) межледниковья.

В широкой долине р. Яхромы буровыми скважинами вскрыто 
несколько пластов торфа мощностью до 1.0 м. Торфяные линзы  
этого района сейчас энергично разрабатываются, а торфяными бри
кетами снабжаются многие ближайшие города и поселки.

Покидая Клинско-Дмитровскую гряду, несколько севернее 
г. Дмитрова, экскурсанты вступают в обширное понижение — 
Верхне-Волжскую низину, представляющую собой зандровую рав
нину, образованную талыми водами ледника калининского оледене
ния. Контраст между грядой и низиной так резок, как нигде на 
Русской платформе. Различие это относится не только к высотам, 
но и к резкому изменению самого строения поверхности, почвен
ному покрову, типам лесов и т. д. Очень точно описывает этот кон
траст А. А. Борзов. За этим «изъеденным» краем расстилается одно
образная низина, поросшая лесом. По ней от устья р. Дубны про
ложена трасса канала, соединяющего pp. Яхрому и Волгу.

По долине Волги, ниже устья р. Дубны, прослеживается только 
верхняя, 2-я надпойменная, терраса высотой более 14—16 м. Ниж
няя терраса затоплена и видна местами в виде плоских небольших 
островов. Только ниже г. Углича она выходит из-под воды и про
слеживается до г. Рыбинска. Интересны и живописны берега Волги 
от Углича до Рыбинска. Долина Волги здесь проходит в довольно 
плоской озерно-ледниковой равнине, разрез которой ясно виден 
по левому берегу.

Одно из самых хороших обнажений, где можно наблюдать явле
ния гляциотектоники, находится на левом берегу Волги, тотчас 
ниже Углича, близ с. Алтынова. Здесь, в обрыве высотой около 30 м, 
обнажаются (сверху):

Покровные с у г л и н к и ...........................................................................До 1.5 м
Суглинки сизые, горизонтально сл ои сты е........................... До 1.0 »
Морена красновато-бурая, отделенная от суглинков по

гребенной почвой (горизонт В). Книзу морена не
сколько темнее (некоторые исследователи даже от
деляют красно-бурую морену от коричнево-бурой, 
считая их моренами самостоятельных оледенений:
Г. Ф. Мирчинк, 1935 г ., и др.). Нижняя часть ко
ричнево-бурой морены переполнена отторженцами 
меловых пород, представленными черными глинами 
................................................................................................................. До 20 »

Отторженцы занимают различное положение, образуя иногда 
мелкие складки длиной до 9—10 м, слои, поставленные на голову, 
неправильно изогнутые и пр. (рис. 42). Общее впечатление таково,
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Рис. 42. Гляциодислокации на левом берегу р. Волги ниже г. Углича у  с. Алтынова

(по А . А . Величко, 1964 г.).
1 — с у гл и н о к  п о к р о в н ы й , с ер о -к о р и ч н е в ы й ; 2  — с у г л и н о к  с ер ы й , гу м у си р о в а н н ы й ; 3 —  м о р е н а  к р а с н о -  

б у р а я ;  4 — м о р ен а  т е м н о -се р а я ; 6 —  м о р е н а  с е р о -б у р а я ; 6 — п езк и  м еловы е; ~ — гл и н ы  ю р с к и е .



что ледник, отложивший здесь красно-бурую морену, выдавил на 
поверхность слои коренных меловых пород, лежавших значительно 
ниже. Вместе с коренными породами выдавлены наверх и блоки ниж
ней, черно-бурой, морены, образующей здесь бугристые «островки». 
Такое предположение довольно хорошо увязывается с существова
нием на этом участке глубокой погребенной ложбины, секущей со
временную долину Волги, днище которой опущено на 100 м ниже 
современного русла реки. Вполне возможно, что ледник, оставив
ший здесь красно-бурую морену, опустившись в незаполненную  
до этого ложбину, выдавил наверх не только коренные породы, но и 
морену более древнего ледника, заполнявшего часть этой эрозион
ной ложбины ранее.

Как известно, происхождение гляциодислокаций еще не вы
яснено. А. А. Величко, изучавший эти дислокации, пришел к вы
воду о том, что возникновение их здесь связано с морозным пуче
нием перед фронтом ледника, отложившего коричнево-бурую (по
А. А. Величко) нижнюю морену. Проводимые в этом районе геоло
гические исследования позволят в ближайшее время более досто
верно выяснить механизм происхождения этих дислокаций.

Далее по Волге, вплоть до г. Мышкина, в ряде мест также видны, 
но менее ярко выражены нарушения в залегании коренных пород 
(дер. Васильки на правом берегу и др.).

Ниже г. Мышкина Волга вступает в пределы обширной низины, 
занятой долинами pp. Мологи и Шексны, а ныне затопленной водами 
Рыбинского водохранилища. Молого-Шекснинская низина была 
хорошо изучена во время строительства канала. A. ЛЯосквитип 
утверждает, что впадина образовалась в результате выпахивающей 
деятельности ледника (калининское оледенение), а в последнее 
молого-шекснинское межледниковье была заполнена водами. Берега 
этого громадного озера очерчивались примерно по линии Рыбинск— 
Устюжна на западе и Рыбинск—Кириллов на востоке. Согласно 
данным А. И. Москвитина, здесь наблюдались 3 озерные террасы. 
Верхняя (абс. в. 120 м) окаймляла озерную впадину, средняя 
(абс. в. 107—110 м) и нижняя (абс. в. 100—115 м) занимали низ
менность. Нижняя терраса полностью затоплена. Озерные осадки 
еще в довоенное время были изучены палинологически И. М. Пок
ровской и М. И. Кореневой (1938 г.). Материалы спорово-пыль
цевого анализа озерных илов из расчисток у  Шекснинской плотины 
и из скважин под левобережные устои шоссейного моста в г. Ры
бинске долгое время служили эталонами для характеристики мо- 
лого-шекснинского межледниковья. Повторное изучение осадков 
Молого-Шекснинского озера показало, что они отложены в более 
древнее (микулинское) межледниковье. Этот вывод хорошо согла
суется с определением абсолютного возраста илов (по С14), ока
завшегося древнее 50 тыс. лет. Таким образом, морена, подстилаю
щая отложения Молого-Шекснинского озера, в разрезе у  г. Ры
бинска оказывается среднечетвертичной (Q n).

Ю рски е и м еловы е отложения

Почти на протяжении всего пути по каналу и Рыбинскому водо
хранилищу на поверхности, под почвой, развиты мощные четвертич
ные образования, описанные ранее. Наиболее молодые из коренных 
отложений — меловые и юрские — в большинстве случаев здесь 
залегают ниже уровня современного размыва, иногда, например



Рис. 43. Геологическая карта по маршруту Москва— 
Рыбинск (составили С. JI. Бреслав и JI. В . Покова, 

ГУЦР, 1967 г.).
С, — среднекаменноугольные отложения; С„ — верхнекамен
ноугольные отложения; ? ! — нижнепермские отложения; 
P2t — верхнепермские отложения, татарский ярус; Т, v  — ниж
нетриасовые отложения, ветлужская серия; J 2— sb t — c l ,  —  
средне-верхнеюрские отложения, бат—келловей; J8c l—km — 
верхнеюрские отложения, келловей—кимеридж; J3v  — верхне
юрские отложения, волжский ярус; Сг, — нижнемеловые 
отложения; Сг2 — верхнемеловые отложения, сеноманский и 

цоньякский ярусы,



беверйее г. Яхрока, на довольно большой глубине. Однако мёжДУ 
Яхромой и расположенным южнее пос. Икша, в окрестностях ж .-д. 
станций Турист и Яхрома, нижнюю часть коренных берегов и древ
них аллювиальных террас слагают осадки мелового периода, об
нажающиеся на дневной поверхности в очень немногих, иногда более 
или менее отдаленных от канала (на 1—5 км) местах.

На геологической карте района Москва—Рыбинск (рис. 43) 
видно, что еще более глубоко лежащие каменноугольные, пермские 
и триасовые отложения выходят на поверхность только в руслах  
некоторых рек. Ранее (гл. III) на карте (рис. 15) и профиле (рис. 16) 
показано, что к северу и северо-западу от Москвы более древние 
палеозойские отложения (среднекарооновые) сменяются более 
молодыми (верхнекарбоновыми и пермскими). В северной части 
района под юрскими и меловыми породами залегают триасовые 
отложения.

Наиболее интересные из ближайших к каналу разрезов мезозоя 
расположены по левобережью р. Яхромы, в Дмитровыми районе 
Московской области. По движению теплохода эти разрезы находятся: 
1) по р. Бобровке (Шуколовский овраг) около с. Шуколово, к югу 
от ст. Турист; 2) на левом берегу р. Волгуши близ дер. Гаврилково 
к западу от ст. Турист; 3) недалеко от г. Яхрома, близ фабрики.

В первом разрезе обнажаются зеленовато-серые неоднородно
зернистые глауконитовые пески среднего альба (до 2 м) с рассеян
ными конкрециями песчанистого фосфорита, в которых иногда 
встречаются Arcthoplites jachromensis N ik ., Hoplites te thydis  B ayle  
и др. Верхняя часть берега здесь сложена мореной. Однако между 
нею и среднеальбскими песками кое-где по склону раньше удава
лось наблюдать незначительные выходы темно-серой песчанистой 
глины («парамоновской глины») верхнего альба.

Более полный разрез нижнего мела прослеживается по левому 
берегу р. Волгуши (впадает в р. Яхрому ниже р. Бобровки), близ 
дер. Гаврилково, отстоящей сравнительно недалеко от известной 
в геологии Подмосковья дер. Парамоново, к западу от ст. Турист— 
дер. Деденево, где в настоящее время нижнемеловые породы почти 
не обнажаются. В береговом обрыве здесь под древним аллювием 
были видны (рис. 44):

Сг1а12- Песок зеленовато-серый, частью средне- и 
мелкозернистый, частью неоднороднозерни
стый, в основании с прослоями грубозерни
стого, с гальками крепких, бурых, песчани
стых фосфоритов. Во всей толще, особенно 
в верхней ее части, рассеяны конкреции пес
чанистых фосфоритов с редкими раковинами 
или отпечатками дву створок и аммонитов, 
подобных указанным для среднего альба
предыдущего р а з р е з а ..............................................Д о 1.45 м

Crjali (?). Песок светло-серый и желтоватый, очень 
мелкозернистый, алевритовый, слюдистый, 
с многочисленными прослоями светло-серой
г л и н ы .............................................................................  2 —2.2 »
Глина светло-серая и желтоватая, в сухом  
состоянии легко распадается на остро-угло
ватые куски. В нижней части пронизана 
ходами-норами роющих донных организмов, 
заполненными алевритовым песком с зер-
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Рис. 44. Разрез 
нижнемеловых от
ложений левого 
берега р. Волгуши 
близ дер. Гаврил- 
ково Дмитровско
го района Москов
ской области (со
ставил П. А. Ге
расимов, 1960 г.).
1 — песок; 2 — гли
на; з  — песчаная 
глина; i  — глинистый 
и алевритовый песок; 
5 — конкреции фос
форитов; 6 — Ьидери- 
товые конкреции;

7 7 — гальки.

нами глауконита. Встречаются крупные кон
креции сидерита глинистого т и п а .................. 2 .3—2.5 м
Неправильное переслаивание очень грубо
зернистого песка й галек желтовато-серой 
глины. Довольно много сидеритовых кон
креций с поверхностной лимонитовой кор
кой. Прослеживается резкая неровная гра
ница (размыв) с нижележащей породой . . . 1 — 1.2 »

С^ар. Песок светлый, желтовато-серый, очень мел
козернистый, сильно слюдистый, с тонкими 
гумусированными прослойками, книзу по
степенно переходит в нижележащий слой 3—3.2 » 
Песок черный, мелкозернистый, очень сильно 
гумусированный, с прослойками светлого,
почти белого слюдистого п е с к а .......................  0.8 м

(вид. м.)



В следующем разрезе по маршруту, в овраге около Яхромской 
фабрики, вскрываются уж е верхнемеловые отложения. С помощью 
небольших расчисток под мореной здесь можно вскрыть породы се
номанского, туронского и коньякского ярусов (рис. 45):

Сг2сп. Песок серый и желтовато-серый, неравномерно 
глинистый, очень сильно слюдистый, в верхней 
и нижней частях сцементированный в кремни
стый песчаник с редкими Inoceramus russiensis 
N ik ., I .  percostatus Mull, и др. В основании 
толщи много пустот от растворившихся или
полурастворившихся г а л е к ....................................  2.3 м

Cr2t. Светлая желтовато-серая, довольно легкая пес
чано-глинистая слюдистая порода, частью крем
нистая (опока, трепел). В основании слоя гальки
ф осф ори тов.........................................................................Около 3 м

Cr2cm. Песок серый, частью мелкозернистый, частью 
неоднороднозернистый, местами с мелкими галь
ками кварца и фосфорита и с рассеянными кон
крециями песчанистого фосфорита, обычно удли
ненной ф о р м ы ................................................................ 4 м

(вид. м.)
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Рис. 46. Разрез пра
вого берега Волги 
у  сел. Глебово Рыбин
ского района Яро
славской области (со
ставил П. А. Гераси

мов, 1960 г .).
1 — песок; 2 — песча
ник; з  — глина; 4 — фос
фориты; 5 — гальки; 
6 — стрелка указывает 
современный уровень 

воды в Волге.

Другое поле относительно неглубокого залегания мезозоя 
(юрских и нижнемеловых отложений) находится преимущественно 
по правобережью Волги в Рыбинском районе, ниже пересечения реки 
железнодорожным мостом близ ст. Волга. Ближайшими к маршруту 
и лучшими разрезами юрских и нижнемеловых отложений здесь 
в настоящее время являются береговые обрывы между сел. Глебово 
и Мостово на правом берегу р. Волги. Все они отличаются лишь не
которыми деталями строения и степенью обнаженности отдельных 
горизонтов. Мы ограничимся лишь рассмотрением наиболее полного 
разреза, находящегося у сел. Глебово (рис. 46). В береговом обрыве, 
около устья оврага, отделяющего сел. Глебово от сел. Ивановского, 
под мореной, флювиогляциальными и аллювиальными песками, 
вероятно неогенового (акчагыл) возраста (данные П. А. Герасимова, 
1934, 1940, 1960 гг.), здесь видны:

Crihj. Песок, светлый, преимущественно средне- 
зернистый, в основании с гальками фосфори
тов нескольких генераций (берриасского, 
валанжинского и волжского ярусов) . . . . До 1.3 м 

J 3v 2—nk. Песок серовато-бурый, частью желтовато- 
серый, неоднороднозернистый (много круп
ных зерен кварца и выветрелых зерен глау
конита), местами сцементированны i в оже-



лезненный песчаник. Во всей толще рас
сеяны конкреции песчаного фосфорита.
В слое встречается Epivirgatites nikitini  Mich, 
и др. Песок залегает с размывом на нижеле
жащем с л о е ................................................................4 .7—5 м

J 3v 2—у. Песок серовато-желтый, средне- и крупно
зернистый, с довольно многочисленными 
выветрелыми зернами глауконита, частью 
сцементированный в ожелезненный песча
ник, с конкрециями темно-бурого песчаного 
фосфорита, особенно обильными в самой 
верхней части слоя. Из песчаника и фос
форитов известен Virgatites virgatus Buch и 
многие другие беспозвоночные. Наблюдается 
при низком уровне воды в В о л г е .......................Д о 0.5 »

РЫ ЕИНСК-ЧЕРЕПО ВЕЦ -БЕЛОЕ ОЗЕРО

От пристани Волга, около Рыбинска, теплоход идет на северо- 
запад по водохранилищу (часть затопленной Молого-Шекснинской 
низины) к г. Череповцу.

В последние годы установлено, что происхождение Молого- 
Шекснинской впадины связано не только с выпахивающей деятель
ностью ледников, а главным образом с тектоническими движениями 
фундамента, неоднократно имевшими место в северо-западной части 
Русской платформы. Ледники, используя имевшиеся понижения 
в дочетвертичном рельефе, углубляли их и при последующем таянии 
выполняли своими осадками.

К северу от Рыбинска, в глубоких частях впадины, а также 
в основании примыкающего к ней с востока водораздела сохранились 
осадки наиболее древней, бологовской, стадии валдайского оледене
ния (Q IIIvdbl). Поверхностные части впадины и водораздела выпол
нены осадками, оставленными наступившим впоследствии ледником 
едровской стадии, а в северной части — ледником вепсовской стадии 
валдайского оледенения, Q IIIvdvp. Озерные осадки впадины отлага
лись в промежуточные эпохи, соответствующие березайскому, 
соминскому и мстинскому интерстадиальным интервалам.

Периферические части впадины сложены ледниковыми образо
ваниями, представленными моренными холмами, грядами, камами 
и озами. Широкая (в несколько десятков километров) полоса крае
вых образований протягивается вдоль всего склона карбонового 
плато от Валдая до Онежского озера. Эта полоса, частично преры
ваясь, продолжается и в направлении Белого озера, прослеживается 
к югу от него и переходит на водораздел, отделяющий Молого- 
Шекснинскую впадину от Вологодско-Сухонской. Мощность ледни
ковых отложений на рассматриваемой части территории варьи
рует от нескольких до многих десятков метров и в среднем 
составляет 35—40 м.

Во время последнего оледенения в северной половине Молого- 
Шекснинской впадины и за ее пределами располагался язык льда, 
последующее таяние которого привело к образованию на площади 
низины обширного ледникового озера. По мере снижения базиса 
эрозии озеро сокращалось в своих размерах, что фиксируется рядом



Рис. 47. Геологическая 
карта по маршруту от 
Рыбинска до Вытегры 
(составил Е. И. Хавин).
1)3 — верхний девон; пески, 
глины, песчаники; Ct — ниж
ний карбон; известняки, до
ломиты, в нижней части 
песчано-глинистые породы; 
С2 средний карбон; из- 
везтняки и доломиты с про
слоями мергелей и глин; 
С3 — верхний карбон; доло
миты и известняки с про
слоями гипсов, мергелей и 
глин; Pi — нижняя пермь; 
доломиты, гипсы и анги
дриты; P2uf — верхняя 
пермь, уфимский ярус; 
пестроцветные алевролиты, 
огипсованные песчаники, 
пески, гипсы; P2kz — верх
няя пермь, казанский ярус; 
доломиты и известняки 
с прослоями гипсов, внизу — 
глины, мергели, песчаники; 
P2ur — верхняя пермь, ниж
нетатарский подъярус, ур
жумский горизонт; алевро
литы, песчаники, мергели, 
пески, известняки, доло
миты, внизу огипсованные; 
Т, — нижний триас; пестрс- 
цветныс глины, пески, алев

ролиты, редко мергели.

террас, окружающих Молого-Шекснинскую впадину. Наибольшую  
площадь на территории низины занимает терраса со ступенью 100— 
107 м. Она отделяется от вышележащих крутыми уступами, высота 
которых превышает 10 м. Особенно крутой уступ, высотой свыше 
20 м, отмечается по пути следования теплохода на восточном берегу 
водохранилища, в направлении от дер. Починок к дер. Гаютино. 
Также хорошо выражены уступы вдоль западного берега 
р. Шексны, где их высота тоже превышает 10 м. Наиболее 
низкая терраса с отметками 98—100 м в настоящее время подтоп
лена водами.

Прилагаемые геологическая карта (рис. 47), профиль (рис. 48) 
и блок-диаграмма (рис. 49), иллюстрирующие строение северной 
части Молого-Шекснинской низины, наглядно изображают разрез 
четвертичных и дочетвертичных отложений, слагающих эту терри
торию. Отчетливо показан современный рельеф низины, на западе 
представленный террасами, на востоке — холмисто-моренными об
разованиями. Трасса канала проходит несколько южнее террито
рии, изображенной на блок-диаграмме.
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Рис. 49. Блок-диаграмма северной части Молого-Шекснинской впадины (составил
Е. И. Хавин).

г —  о зерн ы е тер р асы ; 2 — о зово -кам овы й  р ел ьеф ; з  — х олм и сты й  рел ьеф ; а — о зер н о -л ед н и к о вы е  о тл о ж е 
н и я ; б —  в ал у н н ы е  су гл и н к и  ед р о вско й  стад и и ; в —  п ески  то н к о зер н и сты е; г — п ески  с гр ави ем  и га л ь к о й ; 
в  — су гл и н к и  в ал у н н ы е  бо л о го в ск о й  стад и и ; е — торф ; ж  —  к а р б о н атн ы е  п о р о д ы  (и зв ес тн я к и , долом и ты ); 

а — тер р и ген н ы е  о тл о ж ен и я  (гли н ы , а л ев р о л и ты , м е р гел и , п есч ан и к и , п ески ).



Выйдя из Рыбинска, через 7 час. пути теплоход поворачивает 
на восток и входит в залив водохранилища, на северном берегу ко
торого открывается панорама г. Череповца. Войдя в Череповецкий 
шлюз, теплоход поднимается на 13 м и входит в Шекснинское водо-; 
хранилище, протягивающееся до Белого озера и далее до пристани 
Анненский Мост.

По пути следования теплохода последовательно под четвертич
ными отложениями залегают (не выходящие на поверхность) обра
зования татарского, казанского и уфимского ярусов верхней перми, 
ассельские отложения нижней перми и каменноугольные обра
зования.

Единственный выход пород триаса наблюдается в районе 
с. Мякса, на восточном берегу водохранилища. Здесь, непосредст
венно у  причала пристани Мякса, на протяжении 150 м выходят 
на поверхность глинистые образования индского яруса триаса ви
димой мощностью 2.5 м:

QIV. Почвенно-растительный слой . . . .  0 .10—0.20 м
lg l+ g lQ IIIv d ed. Песок, мелко- и разнозернистый, 

кварцевый, желтый, переполненный 
большим количеством включений гра
вия, гальки и валунов кристалличе
ских пород. Нижний контакт не
ровный, часто на протяжении всего 
обнажения вклинивается в виде не
ровных, иногда острых карманов 
в нижележащие глины триаса . . . 0 .20—0.80 »

T ii. Глина плотная, пластичная, красно
вато-коричневая, со слабым фиоле
товым оттенком; в сухом состоянии 
рассыпается на мелкие остроуголь
ные и угловатые кусочки. В толщу 
глин по всему обнажению на различ
ных интервалах вклиниваются линзы 
и отдельные включения гравийно- 
галечного и валунного материала 0 .50— 1.0 »
Глина тонкая, пластичная, голуба- 
вато-зеленая, залегает в виде не
правильной прерывающейся полосы 
на протяжении всего обнажения . . 0 .10—0.40 » 
Глина плотная, вязкая, пластичная, 
красновато-коричневая, с фиолето
вым оттенком, с включениями от
дельных глинистых катунов разме
ром 1—3 см. В средней части обна
жения, в верхней части слоя, 
а на остальных участках в середине 
слоя протягиваются голубовато-зеле
ные глины в виде небольших преры
вистых линз мощностью до 0.15 м 1.50 » 
Глина плотная, непластичная, полу- 
сухаристая, красновато-коричневая, 
с неровным изломом. В изломе видны



многочисленные точечные включения 
голубовато-зеленых глин, зерен 
кварца и темноцветных минералов 
(полностью не вск ры та).......................  0.50 м

В основании обнажения, на участках, омываемых водами Ры
бинского водохранилища, обнаружено большое количество глиняной 
окатанной гальки размером до 2—3 см.

Второе обнажение, сложенное аналогичными породами триаса, 
можно наблюдать в нижней части долины р. Мяксы у  с. Мякса.

Отложения п ерм и

Татарский ярус

Е. М. Люткевич подразделяет татарские отложения на три 
свиты — нижнеустьинскую, сухонскую и северодвинскую. Первые 
две составляют уржумский горизонт нижнетатарского подъяруса, 
северодвинская в качестве горизонта входит в состав верхнетатар
ского подъяруса. К западу, северо-западу и юго-западу от Чере
повца распространены отложения нижней половины уржумского 
горизонта — нижнеустьинская свита. К северу и востоку от Че
реповца по пути следования теплохода, вплоть до широты с. Во
скресенского— с. Никольский Торжок, скважинами вскрываются 
образования сухонской свиты (северодвинская распространена к се
веру от Вологды).

Породы нижнеустьинской свиты уржумского горизонта верхней 
перми вскрываются под четвертичными отложениями на террито
рии водохранилища. Эти образования представлены в основном 
сильно огипсованными алевритами, песками и песчаниками с про
слоями мергелей, глин и гипса. Окраска пород серая, коричнево
красная, желтая и фиолетовая. Весьма характерно для этой части 
разреза чередование прослоев песчаников и алевритов. На 50-мет
ровую толщу приходится по 12—15 слоев песчаника и столько же 
слоев алеврита.

До недавнего времени эти образования на рассматриваемой тер
ритории считались уфимскими. Однако обнаружение под этими от
ложениями фаунистически определенных казанских осадков по
зволило Е. И. Хавину (1966 г.) отнести их к нижнеустьинским. На 
восточном берегу водохранилища, в районах дер. Гаютино, Сурково, 
Демидово и других, в единичных скважинах под четвертичными от
ложениями установлены образования ассельского яруса нижней 
перми, представленные белым и желтоватым доломитом, пелитоморф- 
ным, сильно выщелоченным, с тонкими (0.5— 1 м) прослоями саха
ровидного полупрозрачного гипса.

Сухонская свита представлена преимущественно глинами, алев
ролитами и рыхлыми песчаниками с прослоями мергелей, доломи
тов и известняков. Окраска пород пестрая — розовая, зеленовато
серая, фиолетовая и красная. Огипсованность значительно мень
шая, чем в нижнеустьинской свите, местами почти полностью от
сутствует. Фауна представлена многочисленными остракодами — 
Darwinula inornata Iones, Darwinuloides tatarica Posn. и др. Мощ
ность свиты около 40 м.



Отложения казанского яруса имеют более ограниченное рас
пространение по сравнению с тем, как они показаны на ранее со
ставленных картах. Б. И. Хавиным установлено отсутствие сплош
ного развития казанских отложений непосредственно к северу от 
г. Череповца. Известное по данным Я. Т. Богачева обнажение из
вестняков казанского возраста у  бывш. хутора Митроева при де
тальном изучении оказалось ледниковым отторженцем, на что ука
зывают следующие факты: а) абсолютные отметки кровли извест
няков на 80 м превышают отметки поверхности дочетвертичных по
род, б) пробуренная на обнажении скважина, на глубине 7 м, под 
известняками казанского возраста, вскрыла четвертичные отложе
ния, в которых и была остановлена на глубине 40 м.

Фаунистически доказанные казанские отложения к северу и 
к западу от Череповца установлены только в трех скважинах, про
буренных в дер. Енюково, Елехово и ст. Комариха, удаленных друг 
от друга на значительные расстояния. Между указанными пунктами 
многочисленными скважинами вскрыты образования татарского 
яруса, непосредственно залегающие на верхнем карбоне.

Сплошной полосой казанские отложения протягиваются по 
линии Вортозомское озеро—дер. Устье. По преобладающему комп
лексу фауны и литологическим признакам казанские отложения 
здесь разделены на нижне- и верхнеказанский подъярусы. Первые 
характеризуются переслаиванием глинистых известняков и доло
митов с прослоями серых мергелей, известковистых песчаников и 
зеленовато-серых глин. Встреченная здесь фауна (Spirifer rugulatus 
K ut., Productus concrini Vern. и P. hemisphaerium K ut.) характерна 
для нижнеказанского подъяруса. Мощность подъяруса 20—25 м.

Верхнеказанский подъярус мощностью около 65 м представлен 
доломитами и доломитизированными известняками с включениями 
кремней и прослоев гипса. Фауна обычно перекристаллизована и 
плохо сохранилась. Здесь определены Pecten sericeus Vern. и Die- 
lasma elongatum Schloth., обычно встречающиеся в верхнеказанском 
подъярусе.

Уфимский ярус

Уфимский ярус узкой полосой окаймляет казанские образова
ния. Он представлен пестроцветными песчано-алеврито-глинистыми 
породами мощностью 1—7 м, по внешнему виду неотличимыми от 
нижнеустьинских.

Ассельский ярус

Образования ассельского яруса нижней перми узким языком 
протягиваются по древней долине р. Шексны, примерно до района 
дер. Ниловец. Они представлены доломитами и доломитизирован
ными известняками, белыми и светло-серыми, обычно огипсован- 
ными, со следующей фауной: Schwagerina vulgaris Scherb., Cchuber- 
tella sphaerica Sub., Daixinia robosta Scherb. и др.

Отложения карбона

Породы верхнего карбона вскрыты скважинами несколько ю ж 
нее Белозерска и протягиваются широкой полосой до р. Ковжи. 
Представлены они гжельским и оренбургским ярусами. В южной



части рассматриваемой территории — в районе Череповца и к во
стоку от него — устанавливается четкое разделение пород гжель
ского яруса на две пачки слоев.

Нижняя пачка мощностью 12—26 м представлена переслаи
вающимися доломитами, доломитизированными известняками, пе
счаниками, алевролитами и глинами. Толщина слоев обычно не 
превышает 1 м. Окраска пород очень пестрая — серая, зеленовато- 
серая, фиолетовая, коричневая, красная и красновато-коричневая. 
Мергели, доломиты и доломитизированные известняки обычно 
сильно глинистые, иногда тонкослоистые; песчаники тонкозерни
стые, часто сильно огипсованные.

По своеобразной пестрой окраске и частому переслаиванию) 
терригенных и карбонатных пород эта пачка резко отделяется o r  
выше- и нижележащих отложений, что позволяет считать ее марки
рующим горизонтом. Гжельский возраст пачки определяется по> 
появлению (наряду с руководящими формами мячковского гори
зонта из группы Fusulina cylindrica  Moell.) в самых нижних ее слоях,, 
непосредственно близ контакта с мячковскими отложениями, ф у- 
зулинид с кариотечной стенкой, указывающих на верхнекаменно
угольный возраст вмещающих пород. Кроме того, здесь ж е, на кон
такте с мячковским горизонтом, найдены брахиоподы Chonetes 
uralicus Moell. и Dictyoclostus donectzianus L ich., характерные для 
верхнего карбона. Из фузулинид определены Triticites montiparus и 
Fr. exgr . reticulatus Rosovskaja, что позволяет сопоставлять нижнюю 
пачку с зоной T riticites montiparus.

Верхняя пачка мощностью 6—38 м в отличие от нижней пред
ставлена преимущественно доломитами, пелитоморфными и мелко
кристаллическими, серыми и серовато-зелеными, выщелоченными, 
сильно огипсованными, с очень редкими, тонкими глинистыми про
слойками. Несмотря на сильную огипсованность, выраженную «про
питыванием» гипсом почти всей толщи доломитов, прослоев гипса 
здесь не наблюдается. Для этой пачки характерно наличие прослоя 
органогенных доломитов мощностью от 2.5 до 6 —8 м, залегающих 
на 15—20 м выше кровли нижней пачки и состоящих из многочислен
ных фораминифер, из которых многие почти полностью растворены. 
Пористость в доломитах, образовавшаяся вследствие их выщелачи
вания, придает им своеобразную узорчатую структуру. В доломитах 
обнаружены фузулиниды Triticites ex gr. arcticus Schellw. и Tr. ex 
gr. schwagerinoformis R aus., что позволяет сопоставлять верхнюю 
пачку с зоной T riticites arcticus.

В районе Белозерска пестроцветные образования, характерные 
для пород нижней пачки, исчезают и породы гжельского яруса 
представлены однообразной толщей доломитов и серых и светло
серых известняков с характерной каменноугольной фауной. Верх
няя часть этих образований, возможно, относится к оренбургскому 
ярусу» но четкой границы между ярусами не устанавливается. 
Возможно, что она проходит по прослою гипсов мощностью 3 —6 м, 
почти повсеместно протягивающемуся к югу от Кириллова.

ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ И ВЫТЕГОРСКИЙ УЧАСТКИ 
ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА

За кормой теплохода остались пристань и пос. Анненский Мост. 
Трасса Волго-Балтийского канала отошла в сторону от долины 
р. Ковжи, от трассы старой Мариинки. Начинаются Водораздельт-

т



ный и Вытегорский участки Волго-Балта — северный склон ка
нала. Здесь расположены наиболее значительные гидротехнические 
сооружения и сосредоточены многочисленные, доступные обо
зрению выходы средне- и нижнекаменноугольных пород. Рекой Вы- 
тегрой и ее притоками вскрывается один из наиболее полных разре
зов каменноугольных пород на северо-западе Русской платформы. 
Отсюда пошли такие понятия, как Девятинская, тагажемская и пат- 
ровская свиты, бытующие в геологической литературе и по сей день. 
На рис. 50 сопоставляются стратиграфические схемы, предложен
ные для этого района разными авторами, с унифицированной схемой 
каменноугольной системы европейской части СССР.

Вытегорский край издавна привлекал внимание геологов сво
ими минеральными богатствами: патровскими стекольными и формо
вочными песками, огнеупорными глинами и минеральными крас
ками на pp. Тагажме и Андоме, флюсовыми известняками Бело- 
ручейского и Девятинского месторождений, темноручейскими 
доломитами — и это далеко не полный перечень выявленных 
здесь полезных ископаемых.

Все известные на р. Вытегре и ее притоках обнажения дочетвер- 
тичных пород сохранились и после завершения строительства 
Волго-Балта. Более того, перекрытие и осушение отдельных учас
тков русла р. Вытегры привело к появлению новых обнажений.

Учитывая направление движения теплохода от Москвы к Бал
тике, мы рассматриваем стратиграфический разрез сверху вниз. 
В том же направлении представится возможность осмотреть выходы 
каменноугольных пород: разрез среднекаменноугольных известня
ков в осушенном водораздельном Новомариинском канале; ставшие 
классическими выходы протвинских (девятинских) известняков 
в излучине р. Вытегры у  с. Девятины и в так называемом Девятин
ском перекопе; карбонатные породы части протвинского, стешев- 
ского, тарусского и веневского горизонтов нижнего карбона в об
нажениях на р. Тагажме, впадающей в Вытегорское водохранилище 
напротив с. Анхимовского; песчано-глинистые породы михайлов
ского, алексинского и тульского горизонтов нижнего карбона в об
нажениях на Патровом ручье, левом притоке р. Тагажмы.

При выборе трассы старого Мариинского канала строители 
стремились использовать все естественные водоемы в самой пони
женной части водораздела. Не зная, что водораздельные озера и 
протоки между ними приурочены к «древней» долине, соединявшей 
в доледниковое время pp. Ковжу и Вытегру в единый водоток, на
правленный к Онежскому озеру, они все же выбрали оптимальный 
вариант, позволивший избежать трудоемкой проходки канала в пе- 
рекристаллизованных и закарстованных известняках.

Однако уж е к началу второй половины X IX  в. стало очевидным, 
что действовавшая Мариинская система не справляется со все воз
растающим потоком грузов, а маленькие шлюзы не в состоянии про
пускать суда большого тоннажа. Возникла необходимость рекон
струкции всей системы, и в первую очередь ее водораздельной части.

В 1882—1886 гг. взамен старого канала, в обход Маткозера, 
был прорыт другой — Новомариинский канал.

Любопытно, что, разрабатывая новый вариант трассы Волго- 
Балтийского канала, проектировщики Ленинградского филиала 
Гидропроекта вернулись, по сути дела, к первоначальному — 
петровскому — варианту. Правда, на сей раз выбор направления 
трассы водораздельного канала был основан на детальных геоло
гических изысканиях. Они-то и показали, что в дочетвертичиое
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Рис. 50. Сопоставление основных стратиграфических схем каменноугольных отложений Южного 
Прионежья (составил В. С. Кйфман, СЗГУ, 1964 г .).

Заштрихованные части колонок означают отсутствие отложенкй соответствующих горизонтов унифицированной 
схемы. И з схемы А. И. Кривцова исключены встречающиеся только в Северно-Онежском районе подрудная толща, 
сопоставляемая им с кизеловским (кондручинским) горизонтом верхнего турне, и бирючевская свита, сопостав

ляемая с протвинским горизонтом нижнего намюра.



время pp. Ковжа и Вытегра представляли собой единый водоток, 
направленный в сторону Онежского озера. Глубина долины, в ко
торой текла древняя река, достигала на описываемом участке 65— 
70 м. В течение ледникового периода эта долина была заполнена 
ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. Современный 
водораздел образовался в результате тектонического поднятия тер
ритории в послеледниковое время, очевидно в раннем голоцене. 
Таким образом, для трассы современного канала использована 
древняя переуглубленная долина, выполненная рыхлыми четвер
тичными образованиями.

Теплоход подходит к с. Александровскому. За селом, у  быв
шего шлюза № 30, — устье Новомариинского канала, до сих пор 
стоит каменный обелиск, на котором выбито: «Новый соеди
нительный канал между реками Вытегрой и Ковжей». Теперь 
канал превратился в ровообразный карьер, в стенках которого 
прекрасно обнажены органогенные и обломочные известняки, от
носящиеся к верхней части подольского горизонта, к так называе
мой четвертой пачке. Именно эта часть разреза вытегорского сред
него карбона может быть сопоставлена с сондольской свитой, вы
деленной В. П. Бархатовой в бассейне верхнего течения р. Онеги. 
Выходы этих известняков прослеживаются почти непрерывно вдоль 
обоих берегов канала на протяжении 4 км. Наиболее полный разрез 
мощностью 5 м можно увидеть в излучине канала, в 3.5 км от его 
устья, где под полуметровым слоем почвы и элювия обнажаются 
(сверху вниз):

Известняк серовато- и желтовато-белый, органогенный, 
массивный, неравномернокавернозный, незначительно 
трещиноватый, переполненный обломками хористит, 
спириферид, гастропод, одиночных кораллов, чле
никами к р и н о и д е й ....................................................................0.9 м

Известняк серовато-белый (с поверхности желтоватый), 
заметно перекристаллизованный, мелкокристалличе
ский, плотный, крепкий, плитчатый (0 .5—0.2 м), 
с занозистым изломом; на отдельных участках обна
руживается пятнистая глинистость, подчеркиваю
щаяся появлением зеленовато-серой окраски; остатки
фауны сравнительно р е д к и ......................................................0.55 »

Известняк органогенный, подобный описанному в слое 1.
Среди многочисленных обломков брахиопод опреде
лены Choristites soverbyi F isch., Ch. latiangulatus
Illov. и др ....................................................................................... 1.1 »

Известняк серовато- и желтовато-белый, перекристалли
зованный, мелкокристаллический, плотный, крепкий, 
плитчатый (10—15 см), с занозистым изломом; 
наблюдаются немногочисленные обломки раковин
брахиопод и га стр оп од .................................... ...................... 0.35 »

Известняк светло-серый и серый, с зеленоватыми и корич
невыми пятнами, глинистый, тонкоплитчатый (2—
5 см). На неровной бугорчатой поверхности плиток 
нередко наблюдаются кустистые, спирально закру
ченные слепки. Многие исследователи считают их 
следами ползания червей Toanurus, однако это, по- 
видимому, остатки водорослей, близких к Spirophy- 
ton. Между плитками известняка видны тонкие (1 —
1.5 см) прослои серовато-коричневой гливд, В средней



Части описываемого сдоя имеется прослой (мощностью 
10 см) сильно перекристаллизованного, крепкого
органогенного и зв е с т н я к а ...................................................... 0.50 М

Известняк зеленовато- и желтовато-серый, органогенный, 
массивный, сильно трещиноватый, с многочисленными
обломками раковин б р а х и о п о д ............................................. 0.30 »

Известняк желтовато-светло-серый, тонкокристалличе
ский, плотный, массивный, с неровным занозистым 
изломом, заметно перекристаллизованный в верхней 
части слоя, в нижней менее крепкий и пористый . . . 1.00 »

Двигаясь далее вдоль выемки старого канала в направлении 
бывшего шлюза № 29, можно заметить в разрезе существенные ли
тологические изменения: появляется доломитизация, вначале рас
сеянная, пятнистая, затем в виде прослоев и линз. Соответственно 
пятнистой становится и окраска известняков. Вместе с доломитиза
цией пород отмечается и их окремнение в виде включений каравае
образных кремней. Во всех выходах известняков наблюдается их 
закарстованность и трещиноватость. Карстовые каверны и полости 
выполнены известняково-глинистой массой. Однако некоторые тре
щины и полости не закальматированы. К ним приурочены нисходя
щие источники и грифоны. Известняки в общей массе органогенные 
и органогенно-обломочные. Особенно в средней части разреза они 
переполнены остатками фораминифер, кораллов, брахиопод и га
стропод. Кроме форм, приведенных в описании разреза, встречена 
Brachythyrina subcarnica Illov ., указывающая на подольский возраст 
описанных пород.

В 500 м от бывшего шлюза № 29 Новомариинский канал пере
секается Волго-Балтом. До следующей остановки у  пос. Девятины 
остается 30 км водного пути.

В стороне от судового хода, слева по курсу теплохода, распо
ложено с. Петровское, с ним связано рождение Мариинской сис
темы. Здесь побывал Петр I. Спустя 100 лет, в ознаменование откры
тия Мариинской системы и в память о пребывании в этих местах 
Петра, у  с. Петровского был воздвигнут обелиск. На нем еще до 
недавнего времени можно было прочесть такую надпись: «Зиждитель 
пользы и славы народа своего Великий Петр здесь помышлял о су
доходстве, отдыхал в сем месте в 1711 г. Благоговейте, сыны России! 
Петрову мысль Мария совершила. . .».

• Остались за кормой теплохода пос. Верхний Рубеж , Волоков 
Мост, Белый Ручей — крупный центр лесозаготовительной про
мышленности.

Северный склон Волго-Балта начинается от Пахомовского 
гидроузла (6-й шлюз), от с. Девятины. Шестой шлюз — крупнейший 
на Волго-Балте, вместе с подпорной плотиной он является наиболее 
важным гидротехническим сооружением, так как замыкает Черепо
вецкое водохранилище с севера и по напору воды в 1.5 раза превос
ходит другие шлюзы. Пахомовский шлюз, так ж е как и водораз
дельный канал, расположен в пределах древней дочетвертичной 
долины, заполненной литологически пестрой толщей ледниковых и 
водно-ледниковых осадков мощностью 60—70 м.

С дамбы, примыкающей к голове шлюза, открывается широкая 
панорама Новинкинского водохранилища, на правом высоком бе
регу которого раскинулось на несколько километров старинное 
с. Девятины. В центре села, почти у  самого берега, стоит чудесный



Памятник русского деревянного зодчества — Успенская церковь, 
построенная в 1770 г.

В конце прошлого века здесь, в основании излучины р. Вы
тегры, в монолитных известняках нижнего и среднего карбона, 
был пробит 1.5-километровый судоходный канал — Девятинский 
перекоп.

Излучина р. Вытегры и Девятинский перекоп находятся теперь 
в стороне от канала. Они осушены. Многометровые обнажения ка
менноугольных пород на их берегах стали более доступными для 
изучения. В этих обнажениях полностью представлен протвинский 
горизонт (девятинская свита) и нижняя часть разреза среднего кар
бона (кайручейская свита). В. П. Бархатова, впервые детально опи
савшая их (1941 г .), выделила в Девятинской свите три толщи («а», 
«в», «с»). Самые низы разреза обнажены в обрыве под с. Девятины, 
у соединения излучины р. Вытегры со старым каналом.

Здесь можно наблюдать (снизу вверх):

Cjpr. Песок мелкозернистый, уплотненный, охристо
желтый, с сиреневыми пятнами, глинистый, 
слюдистый, участками обильно слюдистый . . . 0.5 м
На размытой поверхности песка с резким кон
тактом залегают доломитизированные известняки 
толщи «а» девятинской свиты. Доломит или 
сильно доломитизированный известняк, желто
вато-белый, глыбово-обломочного сложения, муч
нистый, плотный, с многочисленными пустотами 
от выщелоченной микрофауны, с неясными остат
ками фораминифер и мелких б р а х и о п о д .................. 0 .4—0.2 »
Доломитизированный известняк, желтый, с розо
выми пятнами, мелкокристаллический, участками 
мучнистый или скрытокристаллический, плот
ный, монолитный, тонкоплитчатый, с бугорча
тыми поверхностями напластования....................... 0.2 »

Выше располагается задернованный склон.
Верхняя часть толщи «а» обнажена в уступообразном выходе 

на левом берегу р. Вытегры, вблизи нижних ворот бывшего шлюза 
№ 23, напротив вышеописанного обнажения. Здесь, примерно в 6 м 
от подножия, прослеживаются (снизу вверх):

Cjpr. Доломитизированный известняк, желтый, плот
ный, перекристаллизованный, скрытокристал
лический, с тонкими прослоями кремня . . . .  1 м  
Доломитизированный известняк, желтый, тонко- 
и скрытокристаллический, с многочисленными 
пустотами округлой формы и с характерной столб
чатой отдельностью ...........................................................  0.75 »
Известняк сильно доломитизированный, жел
того и  желтовато-серого цвета, перекристалли
зованный, скрытокристаллический, участками 
окремненный, с многочисленными пустотами
от выщелоченной микрофауны ..................................... 0.9 »
Известняк доломитизированный, серовато-жел
тый, тонкокристаллический, с многочисленными 
тонкими кремневыми прослойками, придающими
породе плойчатый в и д ..................................................  0.65 »
Известняк доломитизированный, серовато-жел-



Тый, скрытокристаллический, пористый . . . .  0:3 м
Известняк доломитизированный, серовато-жел- 
тый, скрытокристаллический, мучнистый, с тон- 
кими прослойками пестрых г л и н ...........................  0.35 »

Выше залегают породы толщи «в» мощностью 6 м, полнее и удоб
нее для обозрения обнаженные на северной стенке Девятинского 
перекопа (2—2.5 м от ее подножия).

Толща «<?» сложена доломитизированными перекристаллизован- 
ными мелкокристаллическими толстоплитчатыми известняками 
желтовато-белого и белого цвета. От известняков толщи «а» они от
личаются более значительным окремнением и (в особенности) на
личием линзовидных скоплений (банок) обильной, но однообразной 
фауны. Значительное скопление раковин брахиопод, главным обра
зом Gigantoproductus latissimus и Striatifera striata, наблюдается в ос
новании толщи ««», почти у  самого контакта с подстилающей толщей. 
Среди многочисленных фаунистических остатков встречаются формы, 
характерные для протвинского горизонта.

В этом ж е обнажении (на северной стенке Д евятинского пере
копа) можно наблю дать и  верхню ю  толщ у Девятинской свиты —■ 
толщ у «с». Она слож ена известнякам и, резко отличающ имися от 
описанных выше: белыми и ж елтовато-белыми, мучнистыми и скры 
токристаллическими, неправильно глыбового и  крупнообломочного 
слож ения; на отдельных участках наблю даю тся массивные, крупно
кристаллические сахаровидные известняки.

Вся толща сильно закарстована. Многочисленные округлые и 
вытянутые карстовые полости заполнены пестроокрашенной изве
стковой глиной. В отдельных небольших пустотах встречаются 
жеоды крупнокристаллического кальцита. Фаунистических остат
ков мало. Это главным образом крупные перекристаллизованные 
колонии Chaetetes и Lonsdaleia. Мощность толщи «с» 5 —6 м.

Контакт протвинского горизонта с вышележащими породами 
среднего карбона прослеживается в почти отвесной стене северного 
берега излучины р. Вытегры, в 0.4 км выше картонной фабрики. 
В этом обнажении, высотой около 30 м, наблюдается полный разрез 
Девятинской свиты мощностью 15—16 м, на которой с размывом 
залегают:

С2 \ г .  Глина алевритовая, пестроцветная, окрашенная в 
оранжево-красный, сургучный и зеленовато-желтый 
цвета, известковистая, с многочисленными облом
ками и з в е с т н я к а .................................................................... 1 . 5 м

Сх ks. Известняк белый, скрытокристаллический, крепкий, 
плотный, глыбового сложения, с кремневыми стя
жениями и линзами светло-коричневого и светло
серого цвета. Многочисленные пустоты от выщело
ченных остатков фауны заполнены глинисто-извест
ковой массой белого, желтовато-белого и светло-
сиреневого цвета ............................................................... 4.0 »
Известняк серовато-белый, участками полосчатый, 
обломочный (псевдоолитовый), крепкий, участками 
перекристаллизованный, плитчатый (0.1—0.3 м). На
блюдаются многочисленные остатки фауны и пу
стоты в результате их выщелачивания, нередко 
заполненные кристаллическим кальцитом. Извест-



Йяк кое-где пересечён прожилками кальцита И 
кремня. Встречаются желваки фарфоровидного 
кремня красновато-коричневого и серого цвета , . 7.0 м

Остатки фауны немногочисленны и плохой сохранности. Од
нако среди них выявлен ряд форм, позволивших отнести описанные 
известняки к каширскому горизонту. В первую очередь это много
численные Choristites priscus.

Вся обнаженная на Девятинском участке толща каменноуголь
ных пород смята в пологую антиклинальную складку северо-восточ
ного простирания; амплитуда складки 10 м, размах крыльев — 2км.

Вблизи дер. Ялосарь, расположенной также на северном берегу  
Новинкинского водохранилища, Волго-Балтийский канал, следуя  
направлению древней долипы р. Вытегры, вновь удаляется от Ма- 
риинки, оставляя (в 0.5 км) южнее осушенную систему из 8 старых 
шлюзов — «Марковскую лестницу».

На этом участке р. Вытегра, разрезая так называемый карбо
новый уступ, имела наибольшее падение — 4 м/км.1 Поэтому и на 
новом канале здесь пришлось строить подряд три шлюза (№№ 3, 4, 
5), отделенные друг от друга небольшими водохранилищами протя
женностью до 1 км.

Три гигантские ступени вместе с подводящими каналами, меж- 
канальными бьефами, земляными плотинами и дамбами, с водосбо
ром и водоспусками составляют Новинкинский гидроузел — наи
более сложный гидротехнический комплекс Волго-Балта (рис. 10).

У головы шлюза № 4 находится самое большое на Волго-Балте 
напорное сооружение — дамба высотой 25 м.

За порогом третьего, нижнего, Новинкинского шлюза мы про
щаемся с «вытегорским карбоном». Долина р. Вытегры заметно рас
ширяется, профиль ее выполаживается, высокие берега, сложенные 
нижнекаменноугольными породами, отступают. Впереди обшир
ная прионежская («девонская») низина.

Теплоход входит в небольшое Белоусовское водохранилище. 
Слева раскинулись широкие луга, ограниченные с юга «карбоновым 
уступом», справа, у  самого берега, — высокие крутосклонные, 
поросшие кустарником холмы, — отроги Андомской возвышен
ности. В большинстве своем это камы, расчлененные эрозией, однако 
некоторые из них сложены мореной напора. Таковы, например, 
холмы, встречающиеся на берегу водохранилища у  ур. «Собачьи 
пролазы», сложенные грубым несортированным материалом, глы
бами и неправильными обломками известняка, перемешанными 
с суглинистым материалом.

За Белоусовским шлюзом № 2 расположено Вытегорское водо
хранилище, самое обширное на северном склоне Волго-Балта. 
Оно образовано в результате подпора р. Вытегры дамбой Вытегор- 
ского гидроузла и протягивается почти на 10 км над старым руслом 
реки. Вдоль северного берега, у  самой воды, раскинулось на не
сколько километров старинное с. Анхимово, упоминавшееся в ле
тописях еще в 1582 г. под названием Вытегорский Погост. Д о 1963 г. 
плоская, однообразная озерная равнина, на которой расположено 
село, украшалась выдающимся сооружением русской деревянной 
церковной архитектуры — Анхимовским (Покровским) двадцати
главым собором (рис. 51). Построенный местными умельцами

1 Н а  ю ж ном  б ерегу  р . В ы тегры , м еж ду  п ос. Н о ви н к и  и  д ер . С авин а , 
и м еется  р я д  н ебольш и х  обн аж ен и й  п ротви н ского  и  етеш евского  гори зон тов .



6 1708 г., этот храм был предшественником знаменитого Преобра
женского собора в Кижах.

Против с. Анхимово в р. Вытегру впадала р. Тагажма. Теперь 
устье ее отодвинулось почти на километр к югу, где она впадает 
в Вытегорское водохранилище. Река небольшая, лесная, берет на
чало из карстовых озер. Долина Тагажмы выработана в породах 
нижнего карбона, поэтому ее берега высокие, крутые, с многочислен
ными обнажениями. Местами к самой воде подступают отвесные 
известняковые скалы, а русло реки изобилует водопадами и поро
гами. Облик р. Тагажмы соответствует типу горной речки.

От дер. Сперово, которая расположена на правом берегу р. Та
гажмы, примерно в 1—1.5 км от ее современного устья, вверх по 
реке на протяжении 6 км наблюдаются многочисленные обнажения 
тагажемской свиты.

Схематически она представляет собой толщу переслаивания 
песчано-глинистых пород с доломитизированными известняками. 
В. П. Бархатова выделила в составе тагажемской свиты 6 толщ, 
стратиграфический объем которых полностью соответствует венев- 
скому, тарусскому и стешевскому горизонтам в разрезах нижнего 
карбона на pp. Рагуше, Прикше, Охомле и Мете 2 в Тихвинско- 
Боровичском районе.

Тагажемский разрез расположен, к сожалению, далеко за пре
делами маршрута экскурсии.

Вблизи устья р. Тагажмы, напротив дер. Боярской, в нее впа
дает руч. Патров. В бортах его узкой и глубокой, каньонообразной 
долины обнажена самая нижняя, песчано-глинистая часть вытегор- 
ского нижнекаменноугольного разреза, так называемая патровская 
свита (Бархатова, 1941 г.), состоящая из 3 толщ: «а», «в» и «с». Гео
логические исследования последних лет показали, что эти толщи 
являются стратиграфическими аналогами тульского, алексинского 
и михайловского горизонтов более южных частей северо-западной 
окраины Подмосковного бассейна.

Особенно полно обнажена на Патровом ручье так называемая 
толща «в» — толща косослоистых кварцевых песков мощностью 20— 
22 м, являющихся объектом исследования в качестве возможного 
сырья для стекольной и металлургической промышленности. В не
скольких выходах на Патровом ручье можно наблюдать эти хорошо 
отсортированные мелкозернистые пески светло-розового и желто
вато-белого цвета со слабо- и угловато-окатанными зернами. На 
отдельных участках пески сильно ожелезнены. Ожелезнение выра
жено либо интенсивной лиловато бурой окраской, либо крапчатыми 
включениями бурых окислов железа, либо, наконец, тонкими про
слоями и линзами бурого железняка, которые до Великой Октябрь
ской социалистической революции на ряде участков разрабатыва
лись в качестве железной руды. Вблизи дер. Сарожа и Пятницкий 
Бор, неподалеку от г. Вытегра, еще до сравнительно недавнего вре
мени можно было обнаружить следы небольших шахтенок. Здесь же 
выплавлялся и низкосортный чугун для олонецких заводов.

Несомненный интерес для литологов и палеогеографов может 
представить знакомство с текстурными особенностями описываемой 
толщи, выраженными с большой четкостью в обнажениях на Па
тровом ручье.

Наблюдаемая в песках слоистость представляет собой последо
вательное чередование взаимно срезающих друг друга горизон-

1 Т о л щ а  «/» та га ж ем с к о й  сви ты  отнесена к  п ротви н ском у  го р и зо н ту .



Рис. 51. Деревянный собор постройки 1708 г. в с. Анхи- 
мово, сгоревший в 1963 г. (фото В. С. Кофмана, 1962 г.).

тально и косослоистых серий с круто- или пологонаклонными слой
ками. В большинстве косослоистых серий слойки прямые и парал
лельные друг другу (диагональная слоистость). В нижней части 
разреза наблюдаются серии, в которых слойки вогнуты в сторону 
падения, непараллельны друг другу и у нижней границы серии со
членяются (наползающая слоистость). Мощность косослоистых се
рий выдержана по всему разрезу (20—25 см); выдержано и направле
ние падения слойков: ЮЮЗ 185—190°.

Углы падения их изменяются в пределах 10—25°. Контакты 
с горизонтальными сериями очень резкие. Они подчеркиваются



Рис. 52. Часовня на «Беседной Горке», установленная 
в 1870 г. в память посещения Петром I намечаемой трассы 

канала (фото В . С. Кофмана, 1962 г .).

интенсивным ожелезнением и нередко знаками ряби. Анализ сло
истости и гранулометрии песков позволил прийти к выводу о дель
товых условиях их накопления (русловая часть одного из рукавов 
дельты). Выше песков и с размывом на них залегают огнеупорные 
и красочные глины. Огнеупорные глины разрабатывались до 1957 г. 
на левом берегу Патрова ручья у с. Житное небольшим карьером.

До г. Вытегры осталось 4 км. Справа по ходу теплохода на вы
сотке, окруженной водой, еще до недавнего времени была видна 
небольшая деревянная узорчатая часовенка, похожая на шапку 
Мономаха. Часовенка построена в 1876 г ., в память посещения 
в 1711 г. здешних мест Петром I и беседы его с окрестными жите



лям и. Место встречи Петра с крестьянам и было названо «Беседной 
Горкой». Сейчас «Беседная Горка» под водой, залита Вытегорским 
водохранилищ ем, а часовенка перенесена на соседнюю, более вы
сокую  горку  (рис. 52).3

М иновав пристань Вытегру, теплоход входит в кам еру первого 
ш лю за. Заверш ается спуск с последней ступени В олго-Балтийской  
лестницы, впереди путь по О неж скому озеру.

Путеш ествие по В олго-Балтийском у кан ал у  им. В. И. Ленина 
подошло к концу.

АНДОМСКАЯ ГОРА

В 20 км  к  север-северо-востоку от устья  р. Вытегры далеко 
в О неж ское озеро вы дается полуостров — мыс Андомский. В геоло
гической и географической литературе он более известен под н азва
нием «Андомская гора». А ндомская гора — одно из наиболее приме
чательны х мест на Онежском озере — возвы ш ается почти на 55 м 
над гладью  озера и низменным заболоченным побережьем.

В почти отвесной, высотой 30—35 м стене береговых обрывов 
обнаж аю тся красноцветны е девонские породы. У ж е более 100 лет 
этот участок О неж ского побереж ья явл яется  объектом детальных 
геологических исследований.

Столь длительны й интерес к Андомской горе объясняется тем, 
что это одно из немногих на Северо-Западе мест, где полностью  об
наж ена н и ж н я я  часть разреза  ф ранского я р у са , а такж е (и главным 
образом) тем, что представленные здесь отлож ения сильно дислоци
рованы (рис. 53).

В обры вах Андомской горы на протяж ении почти 5 км обнажены 
сверху вниз):

Н иж неворонеж ский подгоризонт (сдежские слои) вскры т 
в верхней  части обнаж ения под дер. О льковой. Песок 
светло-розовато-белого цвета, мелкозернисты й, 
с прослоями тонкодисперсной глины голубовато-зеле
ного и  красновато-коричневого ц в е т а ................................ 20 м

С емилукско-бурегский горизонт (нерасчлененные шелон- 
ско-бурегские слои). П есок красного, ж елтовато- и 
розовато-серого цветов, мелкозернисты й, слюдистый, 
косослоистый. В больш инстве случаев слойки в се
р и ях  (мощностью 20—40 см) либо п араллельны  и не
согласно упираю тся в верхню ю  и  нижнюю границы 
серии, либо сочленяю тся у  основания и  к а к  бы на
ползаю т друг на друга. Х арактерн а однонаправлен
ность косых слойков во всех сериях . Углы наклонов 
слойков меняю тся от 5— 10 до 20°. Т акой  тип слои
стости присущ  русловы м отлож ениям . Встречены 
многочисленные фаунистические остатки: Psam mosleus 
m egalopteryx  T rd ., B othrio lep is panderi L ahus., Euste-
nopteron  sp. и д р ............................................................................60 »
Эта часть разреза  вскры та во всех обнаж ениях. 

Ш веитойско-саргаевский горизонт (нерасчлененные под- 
снетогорско-чудовские слои).

* В н астоящ ее  в р е м я  ч а со вен к а  у стан о в л ен а  у  К р аевед ч еско го  м у зея  
в  г. В ы тегре .
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Рис. 53. Схема строения Андомской горы  (составили В . С. Кофман, Т . В. А лександрова).
— нижневоронежский подгориэонт (Davr), пески с прослоями глин и песчаников; г  — семилукский и бурегский горизонты, нерасч: 

| саргаевский горизонты, нерасчлененные' D38v-t-sr, верхняя часть), переслаивание песков и глин; 4 — швентойский и саргаевский
находок остатков ихтиофауны; 6 — ось складки и направле]

н -

ененные (D3sm + b r), косослоистые пески с прослоями песчаников и глин; 3 — шиентоисни!.
'оризонты, нерасчлененные (D3, Sv+sr, нижняя часть), пески с прослоями глин; S __места

е ее погружения.



Рис. 63. К арта рельефа поверхности дочетвертичных отложений (составили М. Е . Вигдорчик, Д . И . Гарбар, А. М. Оганесова).
1 — изогипсы рельефа; 2 — абсолютные отметки поверхности рельефа по скважинам и обнажениям; 3 — древние долины, приур<ченные к тектоническим нарушениям.



В ерхняя толщ а. П ереслаивание тонкозернистого песка 
и  алеврита оранж ево-красного и розового цветов 
с алевритовой глиной красновато-коричневого и се
ро-голубого цветов. Встречаю тся небольш ие линзы  
и  прослои слабосцементированных песчаников и 
алевритов, нередко они заклю чаю т в себе многочис
ленные обломки панцирей и зубов рыб.

Вблизи контакта с вы ш ележ ащ ими породами
В. П. А малицким была найдена ф ауна беспозвоночных, 
позднее переописаиная Б . В. Н аливкины м: A vicu la  
( Schelonica)  a lu la  E cih . v a r m inim a  B. N al., A vicu la  
(Leptoaesm a) sp. и Schizodus devonicus V ern .— формы, 
характерны е дл я  чудовских слоев Главного девон
ского п оля  .................................................................................. 40 м

Р азрез наблю дается в обнаж ениях дер. Гневаш евской, П авли- 
ковской и Климовской.

Н и ж н яя  толщ а. Песок тонкозернистый, красновато- и 
лиловато-коричневого цвета, слюдистый. В средней 
части толщ и наблю дается пачка п ереслаивания песков 
и глин  мощностью 8 м. В этой пачке песок голубовато
серого цвета, участками неравномерно сцементирован 
карбонатны м цементом и имеет гороховидную  тек
стуру. Глина алеври товая, тож е голубовато
серого ц в е т а .................................................................................. 25 м

Выходит в юго-западной части обнаж ения под дер. Гневаш ев
ской, где залегает горизонтально и резко контактирует с дислоци
рованными породами выш ележащ ей толщ и, а такж е в ядре складки 
в обнажении под дер. П авликовской.

Все описанные породы смяты в три асимметричные антикли
нальные складки  северо-восточного простирания (30— 35°). Северо- 
западные кры лья  этих складок более круты е, чем юго-восточные; 
амплитуды их достигают 80—100 м, разм ах крыльев варьирует от 
200 до 400 м. Ц ентральная складка разорвана сдвигом с амплитудой 
10—12 м. Н есколько небольш их разры вов сплошности пород ослож
няют кры лья  других складок.

В наиболее высокой части Андомской горы, у дер. О лькова, 
в пределах северо-восточного кры ла крайней , восточной складки 
в 1962 г. была пробурена глубокая структурно-картировочная сква
жина. Разрез скваж ины  показал, что дислоцированы только рыхлые 
отложения верхнего девона. Подстилающие их верхнепротерозой
ские (нижнекембрттйские) плотные породы залегаю т нормально. Н а 
этом основании был сделан вывод о том, что дислокации Андомской 
горы вызваны давлением к р ая  наступавш его ледника и являю тся, 
следовательно, гляциодислокациями. Однако вопрос о природе 
дислокаций требует дополнительных исследований.

РАЙОН ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА

Онежское озеро, наиболее крупны й пресноводный водоем К а
рельской АССР, в своей ю жной части располагается в пределах 
Ленинградской и Вологодской областей. Н аибольш ая длина озера 
248 км, ш ирина 83 км. Общая площ адь озера (с островами) равна



10 340 км2. Озеро вытянуто в направлении с северо-запада на юго- 
восток; большими плесами, заливами и мысами оно разделено на
3 главные части: Ц ентральное Онего, Больш ое Онего (северо-запад
н ая  часть) и Малое Онего (северо-восточная часть озера). ^

Геологическое строение территории, занятой  котловиной Онеж
ского озера, неоднородно. Южное побережье озера сложено осадоч
ными породами палеозоя, перекрытыми толщей рыхлых четвертич
ных отложений; берега низменные, большей частью заболоченные. 
Н а западном побереж ье, от р. Свири до г. П етрозаводска, прослеж и
ваются верхнепротерозойские (иотнийские) песчаники с силлами 
габбро-диабазов. Северное побережье слагается основными породами 
и сланцами среднего протерозоя, а восточное — архейскими гр а 
н итам и .

Коренные породы побереж ья разбиты тектоническими разло
мами северо-западного простирания. Отдельные блоки основания 
испытывали и испытывают сейчас дифференцированное движение, 
что привело к образованию  длинных и узки х  впадин и возвышен
ностей. Особенно четко влияние тектоники на конфигурацию  берега 
озера и его дна выраж ено на Заонеж ском полуострове. Рельеф дна 
озера сложный, пересеченный. Средняя глубина 29.4 м, наиболь
ш ая — 120 м (Больш ое Онего). Грунты озера разнообразны . В се
верной части озера преобладаю т валунно-галечные и каменисто
песчаные грунты , а в южной, открытой, части озера ш ироко распро
странены илисто-песчанистые грунты.

Докембрийские образования Карелии

Т ерритория К арелии  располагается в юго-восточной части 
Балтийского щита и сложена различными по возрасту докембрий- 
скими образованиями, которые перекрыты плащ ом четвертичных 
отложений. Л иш ь в Ю жной К арелии  на небольшой площ ади развиты  
породы палеозоя.

Среди докембрийских образований можно выделить четыре 
главны е возрастные группы  комплексов осадочно-метаморфических 
и сопровождаю щ их их магматических пород: 1) комплекс древней
ших гнейсов и сланцев и прорывающ их их основных и кислы х ин
трузий  архея  (А); 2) гнейсо-слапцевый комплекс с карбонатными, 
графитистыми, железорудными, высокоглиноземистыми и другими 
породами, прорванными основными, ультраосновными и кислыми 
интрузиям и (нижний протерозой, P t,) ; 3) комплекс конгломерато- 
кварцито-диабазовы х, глинисто-карбонатных, шунгитовых пород 
с эффузиями и интрузиям и основных пород среднего протерозоя 
(P t2); 4) комплекс кварцито-песчаников и сопровождаю щ их их 
габбро-диабазов, гранитов рапакиви  и кислы х порфиров, за кото
рыми признается верхнепротерозойский возраст (P t3).

Н е входя в обсуждение дискуссионных вопросов геологии 
докембрийских комплексов, рассмотрим лиш ь их основные геоло
гические особенности и кратко охарактеризуем  осадочные породы, 
слагаю щ ие их.

Породы архейского комплекса

Породы архейского комплекса имеют в К арелии  широкое 
площ адное развитие и являю тся основанием для протерозойских 
образований. Н а большей части территории развиты  гнейсо-r j анит-



ные породы архея  и только на побережье Белого моря на значитель
ной площ ади сохранились архейские суп ракрусталы ш е образова
ния, выделенные в беломорскую серию (А).

Беломорская гнейсо-сланцевая серия подразделяется на не
сколько толщ.

Среди пород беломорской серии мощностью 7—8 км описаны 
текстуры  и структуры  метаморфизованных осадков; тонкое переслаи
вание параамфиболитов с пироксеново-амфиболовыми прослоями 
л  мраморами, тонкослоистое сложение кианитсодерж ащ их и биоти- 
товых пород, в параамфиболитах — ритмичная слоистость, в орто
амфиболитах —• реликты  эффузивных структур и т. д.

П редполагается, что породы беломорской серии, первоначально 
представлявш ие собой типичные геосинклинальны е осадочно-вул
каногенные (ниж няя и средняя толщ а) и терригенные песчано
глинистые (верхняя толща) образования, претерпели глубокий 
региональны й метаморфизм (амфиболитовая и гранулитовая  фации) 
и ультраметаморфизм (гранитизация) вследствие интенсивных 
тектонических процессов и интрузивного магматизма.

В процессе складчатости породы беломорской серии были 
смяты в складки  общего северо-западного простирания при преоб
ладающем, но изменчивом падении на восток. Н а фоне этой общей 
структуры  имеются более мелкие складчатые структуры  северо- 
восточного простирания.

Осадочные и осадочно-вулканогенные толщи 
нижнего протерозоя

Значительным разнообразием по составу пород характеризую тся 
осадочные и осадочно-вулканогенные толщ и нижнего протерозоя 
(P t ,) , которые сохранились главным образом в крупны х сложных 
синклинальны х зонах общего северо-западного простирания.

В ниж нем протерозое выделяю тся более древние, различны е 
по составу супракрустальны е серии, представленные основными 
экструзивам и, лептитами и лептит-порфирами, различными слю
дяными, филлитовыми, талько-хлоритовыми, графитовыми и дру
гими сланцами, частью  гнейсами, параамфиболитами, карбонатными 
породами, магнетитовыми кварцитам и, серноколчеданными сланцами 
(гимольская и п арандовская серии). Одновозрастными с ними яв
ляю тся серии высокоглиноземистых (гранатовы х, кианитовы х, 
ставролитовых и др.) гнейсов и сланцев с подчиненными основными 
эффузивами и амфиболитами (тикш озерская серия). Эти серии 
через пласты базальны х конгломератов несогласно залегаю т на 
архейских породах и в свою очередь перекры ваю тся более молодыми 
образованиями нижнего протерозоя. Среди последних заметно 
вы деляется вулканогенная серия, слож енная основными и связан 
ными с ними зелеными сланцами, кислыми туфами и туфобрекчиями 
и подчиненными им парасланцам и, кварцитам и и другими породами 
(тунгудская серия). По-видимому, синхронной этим образованиям  
является  ладож ская серия, которая сложена ритмичнослоистыми 
слю дяными, андалузитовыми, гранатовыми ставролитами и кордие- 
ритовыми сланцами и кварцитам и. Все перечисленные серии пород 
претерпели складчатость, магматизм и сильны й метаморфизм (зеле
носланцевая и амфиболитовая фации).

Н есмотря на это в составе ниж непротерозойских толщ  сохра
нились первичные текстуры  и структуры  осадков и эффузивов (раз



ного типа слоистость, следы размывов, пластические и м индалека
менные структуры  и т. д.). Н иж непротерозойские породы пред
ставляю т собой геосинклинальпы е образования, накопление которых 
началось с отлож ения мощных осадочных и осадочно-вулканогенны х 
пород (спилито-кератофиросланцевых и кремнисто-железистых 
толщ), главным образом во внутренних зонах карельской  геосин- 
клиналъной области, и закончилось накоплением существенно 
терригенных толщ  ф лииевого типа в ее окраинны х зонах.

Отложения среднего протерозоя

Архейские и ниж непротерозойские образования несогласно 
перекры ваю тся отложениями среднего протерозоя (P t2), которые 
на территории К арелии  разделяю тся на три отдела: сариолийский, 
ятулийский и суйсарский.

С а р и о л и н е к и е  о т л о ж е н и я

Залегаю т в основании среднего протерозоя и представлены 
гранитными и полимиктовыми конгломератами, аркозам и и грау- 
вакковыми песчаниками, которые спорадически развиты  в разли ч
ных районах К арелии (у дер. С вятнаволок, Чебино, К арм асельга, 
К ойкары , Сельги и  т. д.).

Я т у л и й с к и е  о б р а з о в а н и я

Н ачинаю тся с древней коры  химического вы ветривания под
стилаю щ их пород и представлены двумя сериями одновозрастных, 
но различны х по составу пород — сегозерской и онежской.

Сегоиерская серия ятули я  сложена песчанико-кварцитовыми, 
глинисто-песчаниковыми и карбонатно-глинисто-песчаниковыми 
толщ ами со значительным количеством основных эффузивов. Эти 
отлож ения развиты  в районе П рионеж ъя, озер — Сегозера, Селец- 
кого, Вотулмы и т. д.

Онежская серия я тули я  представлена в значительной мере 
карбонатными и глинисто-песчанико-карбонатными породами с под
чиненным количеством песчанико-кварцитовы х, ш унгитовых и 
других пород, а такж е основных эффузивов. О тлож ения онежской 
серии известны  в районе озер Онежского, С уоярви, Туломозера 
и  мыса Я нисъярви.

Я тулийские толщ и, имеющие мощность 500— 1500 м и пересе
каемые габбро-диабазами, слагаю тся разнообразными осадочными 
и осадочно-вулканогенными породами с большим разнообразием 
первичных осадочных структур и текстур (разные типы слоистости, 
знаки  ряби, трещины усы хания, брекчии, водно-оползневые тек
стуры, следы размывов и т. д.) осадков мелководных бассейнов.

С у й с а р с к и е  о т л о ж е н и я

В кровле среднепротерозойских отложений залегаю т осадочно
вулканогенные породы суйсарского отдела, которые развиты  к  се
веру  от П етрозаводска в районе У розера, У кш озера, К ончезера, 
Я лгубы  и на о. Суйсари.

Породы суйсарского отдела разделены  на три подсвиты. Н и ж 
н яя  слож ена конгломератами, грауваккам и , туфогенными песчани
ками и  сланцами, которые перекры ваю тся плагио-пироксеновыми



И плагиоклазовы ми афанитовыми порфиритами, туфами, туфобрек- 
чиями и шаровыми лавами.

Породы средней подсвиты в основании представлены конгло
мератами и туфосланцами, выше — авгитовыми порфиритами и их 
лавами, туфобрекчиями и туфами, а такж е пикритовы ми порфири
тами, их шаровыми лавам и, туфобрекчиями и туфосланцами в верх
ней части подсвиты.

В ерхняя подсвита суйсарского отдела представлена вулкано
генно-осадочной толщ ей, разделенной на пачку переслаивания 
черных туфогенных алевролитов, слю дисто-хлоритизированных 
сланцев и аркозовы х песчаников с прослоями туффитов и пачку 
ритмично слоистых, аркозовы х кварцито-песчаников и алевролитов 
с прослоями туфосланцев.

О бразования среднего протерозоя отлож ились в геотектони
ческой обстановке перехода от геосинклинали к платформе. Они 
характеризую тся сравнительно низкой степенью метаморфизма 
и пологими складчатыми структурам и, большей частью типа нало
женных мульд, вы тянуты х в северо-западном направлении. Лиш ь 
в отдельных узки х  зонах разломов залегание пород крутое, даже 
опрокинутое.

Верхнепротерозойские образования 
(иотнийская серия)

Залегаю т несогласно на вулканогенно-осадочных отлож ениях 
суйсарского отдела и перекры ваю тся осадками ниж него палеозоя.

О тлож ения верхнего протерозоя (P t3) мощностью 800— 1000 м 
разделяю тся на 3 свиты: ш уйскую  (P t3su), петрозаводскую  (P t3pt) 
и шокш инскую  (P t.s k ) .

Осадки ш у й с к о й  с в и т ы  развиты  в пределах одноимен
ной низины к  северу от г . П етрозаводска и начинаю тся полимикто- 
выми конгломератами (район оз. У кш езера). О тлож ения представ
лены частым переслаиванием полевош пато-кварцевых песчаников, 
алевролитов, песчано-глинистых и  глинисты х сланцев.

П е т р о з а в о д с к а я  с в и т а  слож ена грубо-, крупно-, средне- 
и мелкозернистыми песчаниками с прослоями алевролитов и  реж е — 
песчано-глинистых сланцев. Среди песчаников района г . П етро
заводска встречены прослои и линзы  конгломерато-брекчий 
с крупными обломками кремнистых, ш унгито-кремнистых сланцев, 
туфосланцев и  различны х эффузивных пород. Строение свиты гру 
боритмичное. Мощность ее отложений до 600 м.

Ш о к ш и н с к а я  с в и т а  отделена от ниж ележ ащ ей петро
заводской свиты конгломератами и  представлена кварцито-песчани- 
ками и (частично) кварцевы ми песчаниками малиновой и  красной 
окраски  различной интенсивности и оттенка. В ниж ней части разреза 
образований этой свиты прослеж ена маломощ ная пачка алевролитов 
и  сланцев. В кварцито-песчаниках наблю дается горизонтальная 
и косая  слоистость различны х типов, на плоскостях их напласто
вания — зн аки  ряби  и  трещ ины усы хания. Мощность отложений 
свиты варьирует от 100 до 250 м.

В ерхнепротерозойские осадочные образования, развиты е вдоль 
западного берега О нежского озера, образую т синклинальную  
структуру , прорванную  пластово-секущ ей интрузией габбро-диа
базов, наруш енную  складчатостью  и  (позже) тектоническими дви
ж ениям и нескольких этапов. Осадки петрозаводской свиты, форми



ровавш иеся в пределах бассейна с расчлененным и слабоподвижным 
дном, сменяются мелководными кварцевыми отлож ениями шок- 
шинской свиты, накопление которых происходило в условиях ж ар 
кого засуш ливого климата.

Отлож ения нижнего палеозоя (Pz,), с угловым и литологиче
ским несогласием перекрываю щ ие породы верхнего протерозоя 
и граниты  архоя, вскрыты буровыми скваж инами в районах П етро
заводска, пос. Л адва, Кривое Колено, Д еревянное и К аш каны . 
П иж непалеозойские образования представлены голубовато-серыми 
и красновато-коричневыми глинами, реж е — алевролитами и песча
никами нижнего кембрия и (частью) вендского комплекса.

Все перечисленные породы перекрыты чехлом четвертичных 
отложений.

Геологические экскурсии

Экскурсии пройдут в районах, прилегаю щ их к  побережью 
Онежского озера у г. П етрозаводска, Кондопоги, М едвежьегорска 
и на Заонеж ском полуострове (рис. 54). В геологическом отношении 
это область развития протерозойских пород, образую щ их крупную  
О нежскую синклинальную  структуру-м ульду. Эта структура сло
ж ена в основном среднепротерозойскими отлож ениями, которые 
несогласно перекрываю т архейские и нижнепротерозойские породы. 
Н аиболее молодыми докембрийскими породами района являю тся  
верхнепротерозойские кварциты  и кварцито-песчаники с силлам и 
габбро-диабазов.

В ходе экскурсий участники ее смогут осмотреть обнаж ения 
сариолийских конгломератов, ятулийских кварцитов, карбонатны х 
пород, ш унгитовых и других сланцев, основных эффузивов, суй- 
сарских вулканогенны х пород, иотнийских песчаников и т. д.

Каменноборские разработки

М арш рут начинается в П етрозаводске. После осмотра города 
участники экскурсии направляю тся на его юго-восточную окраину, 
в карьеры  Каменноборских разработок, которые снабжают стройки 
города бутовым и крупнообломочным камнем, брусчаткой, щебенкой. 
У частники экскурсии  познаком ятся с полным разрезом  нижней 
и (частью) верхней подсвиты петрозаводской свиты (иотния) верх
него протерозоя. П ри осмотре рабочего карьера с северо-запада 
на ю го-восток наблю дается последовательное напластование пород 
ниж ней подсвиты, которая в пределах Каменного Бора сложена 
груборитмичнослоистыми крупно-, средне- и мелкозернистыми 
полевош пат-кварцевыми песчаниками, алевролитами и реж е пес- 
чанико-глинистыми сланцами (в верхней части ритмов). Мощность 
ритмов достигает нескольких метров. В составе подсвиты значи
тельное место занимают грубозернистые, темно-серые и черные 
песчаники с обилием углистого материала в цементе и обломков 
углисто-кремнистых сланцев.

В основании подсвиты, как  и в различны х частях ее, встречены 
прослои и линзы  конгломерато-брекчий, содержащ ие крупнооб
ломочный слабоокатанны й материал различны х сланцев и эффузив
ных пород суйсарской свиты и более древних по возрасту образо
ваний.



Рис. 54. Схема геологического строения района 
П етрозаводск—М едвежьегорск (составили В. А. Соко

лов и JI. П . Голдобина).
1 — и о тн и й ски е  п есчан и ки  и кв ар ц и то -п есч ан и ки ; 2 — габбро- 
д и аб азы ; — туф ы , туф ослан ц ы  су й сар ск о го  отдела; i  — ос
н овны е породы  суй сар ск о го  отдела; 6 — ш ун ги тон осны е 
породы ; 6 — основны е п ороды  яту л и й ск о го  отдела; 7 — к а р 
бон атн ы е, гли н и сты е и п есчан исты е породы  яту ли й ск о го  
отдела; ч — кв ар ц евы е  кон глом ераты , к в ар ц и ты  и  кв ар ц и то - 
п есчан и ки  я ту ли й ск о го  отдела; 9 — породы  дояту л и й ск о го  

о сн о в ан и я ; 10 — м ар ш р у ты  эк ск у р си й .



Местами в песчаниках прослеж ивается косая слоистость пото
кового и прибрежного типа. К осая слоистость потокового типа 
отмечена в линзах темно-серых песчаников старых карьеров. 
Она представлена в маломощных сериях (от 5 до 10 см) с редкими 
сериями горизонтальнослоистых песчаников между ними. Границы 
серий параллельны  друг другу, четкие. Н аклон  слойков в сериях 
от 15—20 до 40°, слойки прямолинейной или вогнутой формы. 
В основании серий встречаю тся угловато-окатанны е обломки 
кремнистой и углисто-кремнистой породы.

Д ругого характера слоистость прибрежного типа и типа тече
ний встречена в крупно- и среднезернистых песчаниках зеленовато
серого и розовато-серого цвета. К осая слоистость представлена 
сериями мощностью до 30—50 см среди неслоистых пород или в се
ри ях , срезаю щ их друг друга. Границы серий нечеткие, падение 
слойков под углами 10—20°.

О бразования верхней подсвиты петрозаводской свиты, пред
ставленные крупно-, средне- и мелкозернистыми песчаниками, 
в районе Каменного Бора видны в заброш енных карьерах  и отдель
ных обнаж ениях к  югу от главного карьера. В песчаниках встречена 
косая  слоистость прибрежного типа и слойки, сложенные обломками 
тяж елы х минералов магнетита, турмалина и циркона (естествен
ный шлих).

Н а участках развития четвертичных отложений в районе 
Каменного Бора сохранились остатки берегового озерного вала, 
сложенного крупной, хорошо окатанной галькой  различны х карель
ских пород.

Петрозаводск—Гирвас—Кондопога

Ц ель марш рута — ознакомление с породами среднего проте
розоя: с полимиктовыми кварцевы ми конгломератами, кварцито- 
песчаниками, глинистыми сланцами, мраморизованными доломи
тами (в том число водорослевыми), шунгитовыми породами и осно
вными эффузивами ятули я , а такж е с суйсарскими вулканическими 
брекчиями.

1. От П етрозаводска до пос. Ш уя шоссе проходит по озерной 
равнине, которая особенно хорошо вы раж ена до моста через р. Шую. 
Поверхность равнины  усеяна валунами, оставш имися здесь после 
размыва озерными водами ледниковых валунны х отложений. Почти 
от П етрозаводска до пос. Ш уи спорадически вдоль дороги встре
чаю тся небольшие выходы суйсарскпх вулканических брекчий. 
Это серые и темно-серые породы в свежем сколе темно-зеленого 
цвета. Они сложены остроугольными обломками афанитовых пор- 
фиритов, которые цементирую тся таким  ж е, но мелкообломочным 
материалом, а такж е продуктами гидротермальной деятельности — 
кварцем, хлоритом и т. д.

Далее дорога проходит по узком у переш ейку, разделяю щ ему 
Укш езеро (слева) и Кончезеро (справа). Оба озера заполняю т узкие 
котловины  северо-западного прострграния, образовавш иеся на месте 
тектонических разломов.

В дер. Ц аревичи (слева по ходу марш рута) привлекает внимание 
маленькая часовенка, ровесница П етра I. В дер. Кос-алма нахо
дится могила известного русского языковеда академика Ф. Ф. Фор
тунатова.

В обнаж ениях вдоль дороги видны выходы основных пород 
суйсарского отдела: афанитовых, альбито-пироксеновы х, пироксе-



новых порфиритов, пикритов и связанны х с ними аутобрекчий и 
туфобрекчий.

2. В 54 км от П етрозаводска находится санаторий «М арциальные 
воды». Здесь намечается остановка для  осмотра м узея П етра I и 
источников минеральных вод.4

М инеральное питание подземных вод ж елезом происходит за 
счет вы щ елачивания его из шунгитовых сланцев и габбро-диабазов, 
которые слагаю т окрестности санатория.

3. Далее по марш руту, у  южного конца дер. П ялозеро, в 120— 
200 м от дороги, на берегу оз. П ялозеро, располагаю тся полутора
трехметровые скалистые обнаж ения, в основном кремнистых доло
митов ятули я . Это разнозернистые (тонко-, мелко- и среднезерни
стые), серовато-розовъте, розовые и  красны е породы с прослойками 
и ж елвакам и  розового и красного кварц а (кремния). Кварцевы е 
вклю чения разной  формы хорошо видны на выветрелой поверх
ности доломитов, имеющих отчетливо выраж енное слоистое строение.

В том ж е обнаж ении можно наблю дать красны е и красно- 
бурые доломиты, целиком сложенные округлы ми образованиями 
типа онколитов с отчетливо выделяющ имися ярко-красны ми стен
ками построек. Х арактер  этих построек свидетельствует об их 
водорослевом происхождении, хотя сильная перекристаллизация 
пород пока не позволяет наблюдать отчетливые клеточные микро
структуры .

Вверх по разрезу  доломиты, залегаю щ ие под углом  15—25°, 
сменяются глинистыми и песчано-глинистыми сланцами (с трещ и
нами усы хания) и кварцито-песчаниками, которые подстилают 
покров мета диабазов. Среди песчано-глинистых пород встречаю тся 
прослои, обогащенные гематитом. Все эти породы, залегающ ие 
в кровле второго осадочного цикла терригенно-карбонатной толщи 
ятули я , вскрыты старой разведочной канавой , проходящ ей рядом 
с обнаж ениями доломитов.

4. Э кскурсия следует к  оз. Сундозеро. Здесь на территории 
пос. Райгуба обнаж аю тся доломиты ннзов терригенно-карбонатной 
толщ и с ниж ним водорослевым горизонтом в кровле нижнего оса
дочного цикла. О бнаж ения в виде небольш их грядок тянутся  вдоль 
берега озера на протяж ении 300 м. Здесь видны разнозврнистые 
и разноцветные доломиты, частью кварцевы е, которые имеют и з
менчивое простирание и падение, в целом на юго-восток под углом 
10—30°. Доломиты, кроме того, смяты в серии небольш их куполо
видных брахиморфных складок, особенно четко проявляю щ ихся 
в горизонте строматолитовых доломитов.

Строматолиты образую т пласт мелкозернистых розовых доло
митов, которые прослеж иваю тся по обнажению  на несколько де
сятков метров. М орфологически водорослевые постройки представ
ляю т собой пластово-куполовидные тела, усложненные тектони
ческими подвиж ками и сложенные различными группами водоро
слевых построек типа строматолитов.

4 М ин еральн ы е и сточн и ки  бы ли  откры ты  в К ар ел и и  в 1714 г. рабочим 
К он ч езер ско го  м едеп л ави л ьн о го  завод а  И ван ом  Р ябоевы м . П о п р и к а зу  П етр а  I, 
давн о  ж елавш его  и м еть в России  свой  к у р о р т , бы ло п роведено и зучен и е  состава 
вод и и х  свой ств . И ссл ед о ван и я  дали  п о лож и тельн ы е  р езу л ьтаты , и около 
и сточн и ков  бы ли  п остроены  дворцы , п р и д в о р н ая  ц ер к о в ь  и д р у ги е  со о р у ж ен и я , 
с л у ж и в ш и е  м естож и тельством  д л я  П е тр а  I и его п ри дворн ы х  (отсю да и н аз в а 
н и е  бы вш ей  дер евн и  — Д ворц ы ). К у р о р т  п осле смерти П етр а  I  п р и ш ел  в у п а 
д о к , а  и з  м н огоч и слен н ы х  стар и н н ы х  п остроек со х р ан и л ас ь  ли ш ь ц ер ко в ь , 
беседка  н ад стары м  и сточн и ком  да  ч у г у н н а я  до ска  с н адп и сью  об откры тии  
и сто ч н и к а . В н асто ящ ее  в р ем я  здесь откры т сан а то р и й  «М арц иальн ы е воды».



Н аиболее типичной формой водорослевых построек в этом рай
оне являю тся образования до одного метра и более, толщ иной 
в среднем около 20—30 мм. Иногда наблю дается искривление 
или  раздвоение столбиков. В горизонтальном сечении строматолиты 
имеют форму многогранников с округлы ми углам и, роже удлинен
ную. К онтуры  водорослевых колоний четкие, строматолиты резко 
выступают на фоне мелкозернистого розовато-бурого доломита 
с примесью железисто-глинистого материала, цементирующего 
колонки. Столбики располагаю тся на расстоянии 3—5 мм друг 
от друга. Н аслоения сезонных микрослоев неправильные, расплы в
чатые.

В том же обнаж ении можно наблюдать своеобразные плоские 
строматолиты, напоминающ ие бруски. Т акая  необычная форма 
колоний, по-видимому, обусловлена явлением гелиотропизма.

Значительным распространением па этом участке пользую тся 
водорослевые постройки, представляю щ ие собой причудливо изви
ваю щ иеся тонкие столбики неодинаковой формы и разм ера. Строма
толиты этого вида образую т слои с неясносгустковой структурой 
и имеют интенсивную  красновато-бурую  окраску . По многим приз
накам  они очень напоминают органическое образование под н азва
нием Carelozoon ja tu licum  (описаны Метцгером в 1924 г. в С уоярв- 
ском районе).

Выше горизонта водорослевых доломитов залегаю т глинистые 
(слюдистые) сланцы, сланцевые брекчии и разнообразны е по со
ставу, цвету и зернистости доломиты второго осадочного цикла 
терригенно-карбонатной толщи.

5. П р о д о л ятя  марш рут, экскурсия возвращ ается на шоссе 
П етрозаводск—Гирвас и следует от развилки  дорог на север, 
У ю жной окраины  дер. Ю ркоостров, возле дороги, обнаж аю тся 
кварцевы е конгломераты и гравелиты  из основания среднего ятули я , 
которые залегаю т на покрове основных пород.

6. Следующие остановки — в 2.5 км  южнее р. Суны и у плотины 
на р. Суне. В районе, где ее долина имеет почти широтное н аправ
ление, обнаж аю тся ятулийские кварцито-песчаники и  кварцевы е 
конгломераты  с пластовыми телами метадиабазов, а такж е мощная 
толщ а сариолийских конгломератов, являю щ ихся базальны ми для 
среднего протерозоя. К  югу от р. Суны прослеж иваю тся более 
древние ниж некарельские образования и массивы гранитов.

Д л я  того чтобы получить представление о характере пород, 
слагаю щ их этот участок, можно осмотреть обнаж ения полимиктовых 
конгломератов, расположенные в северном конце поля конгломе
ратов сариолия, прослеженного в 2.5 км к  югу от р. Суны. Ш ирина 
этой полосы от 0.5 до 1.0 км.

К онгломерат представляет собой породу, состоящую из галек  
и валунов гнейсо-гранитов, к варц а, метадиабаза, кварцевого пор
фира и темных сланцев. Н аиболее распространенными являю тся 
гальки  и валуны  гнейсо-гранитов. В алуны  гранитов имеют субугло- 
ватую  форму, размеры  их от нескольких сантиметров до 1 м в попе
речнике. Г алька основных пород имеет преимущественно вытянутую  
форму, длина их иногда около 60 см. Количество гальки  в породе 
от 20 до 40% • Цемеит обогащен биотитом и хлоритом.

Толщ у ятулийских осадочных пород можно проследить в бере
говых обнаж ениях вдоль р. Суны, а такж е севернее — в сухом 
русле р. Л укан оя.

Ю жнее плотины на р. Суне, в обнаж ениях, расположенны х 
восточнее дороги, встречаю тся кварцевы е конгломераты  и переслаи-



Рис. 55. Геологический разрез (вверху) и план  по левой стенке каньона р. Супы в районе 
пос. Гирвас (составили В . А. Соколов и JI. П. Голдобина).

1 — м етадиабазы ; 2 —  туф ы  и туф оген но-осадочн ы е о б р а зо в ан и я ; 3 —- ш аровы е  л а в ы ; 4 — п есч ан и ки ; <5—• «язы ки»- 
лаво во го  п о то к а ; 6 — стен ка  к ан ь о н а ; 7 — ч етверти ч н ы е  о тл о ж ен и я .



бающиеся с ними кварцито-песчаники, выше которых залегаю т 
метадиабазы и метаманделыдтейны нижнего ятули я . Русло реки 
проходит по метадиабазам, слагающ им здесь крупные обнаж ения.

В обрыве левого берега р . Суны высотой от 5 до 15 м, ниже 
плотины, отмечены конгломераты и песчаники, налегаю щ ие на мета
диабазы и в свою очередь перекрываю щ иеся основными эффузивными 
породами среднего ятули я (рис. 55).

П ачку кварцито-песчаников слагаю т (снизу вверх):

Кварцевые конгломераты и гравелиты, окраш енные в ро
зовато-серый, зеленовато-серый и другие цвета. Цвет 
породы зависит от окраски  цементирующего кварце
вые гальки  слюдистого или кварцевого песчаника. 
Слюдистые песчаники, содержащ ие значительное коли
чество зеленого хлорита, придают породе темно
зеленый цвет, песчаники с лимонитизированным гема
титом придают гравелитам  розовато-серый цвет и т. д.
В составе гравелита изредка встречаю тся зерна поле
вого ш н а т а ......................................................................................10—50 м

К варцито-песчаники мелко- и среднезернистые, с редкими 
кварцевыми галькам и и крупными кристаллами поле
вого ш пата. Цвет породы темно-серый или  (реже) 
розовато- и вишнево-серый. Х арактерно наличие ко
сослоистых серий мощностью 10—40 см, выклиниваю 
щ ихся по простиранию . Косые серии срезаю т друг 
друга, иногда имеют мульдообразиую  форму. В осно
вании располагается более крупнозернисты й материал.
И ногда встречаю тся пластинчатые гальки  кремнистых 
сланцев. Слойки однонаправленные, порой вы клини
ваю щ иеся к  основанию. В кровле залегаю т горизон
тально-слоистые кварцито-песчаники со знакам и ряби 
на плоскостях напластования. Р кбь асимметричная, 
с длиной волны 3—6 см и высотой до 1 см. Выше по раз
резу  отмечены плоскости напластования с лунчатыми
и ячеисто-вытянутыми знаками р я б и ................................ 2 »

К варцито-песчаники грубозернистые, розовато-серые и 
грязно-серы е, толстослоистые, с косослоистыми се
риями мощностью до 1 м. Слойкн прямые или изогну
тые, выполаж иваю тся к  о с н о в а н и ю .................................... 2.5 »

Н а неровной размытой поверхности кварцито-песчаника 
залегаю т кварцевы е конгломераты и гравелиты  
с угловато-округлы ми галькам и величиной до 3—6 см 
по длинной оси; цемент конгломератов аркозовый, 
с плохо окатанными обломками полевого ш пата 
до 1 см в поперечнике. К варцевы е конгломераты имеют 
невыдержанное по простиранию  залегание, заполняю т 
карманы  и выше по разрезу  постепенно сменяются 
грубозернистыми, а еще выше — среднезернистыми 
кварцито-песчаниками с примесью зерен полевого 
ш пата. Цвет породы розовато-серый. Слоистость гру 
бая, горизонтальная, а участками неясно вы раж енная, 
косая. В кровле иногда залегает неравномерно мелко
зернистый кварцито-песчаник темно-серого цвета, 
который подстилает выш ележащ ий пласт основных 
п о р о д ....................................................................Н еполн ая  мощность



В вертикальном  разрезе пачки по смене состава пород и вели
чине обломков намечается 3 осадочных ц и кла, состоящ их из грубо
зернистых осадков в основании и более мелкозернистых в кровле. 
П ри этом каж ды й осадочный ц икл  начинается с размыва подстилаю 
щих пород, потому в кровле второго ц и к ^а  не сохранились его 
более мелкозернистые осадки.

Основные породы в описываемом обнаж ении состоят из трех 
покровов и разделяю щ их их туфогенио-осадочиых пород.

П окровы  основных пород мощностью 10—20 м слагаю тся мета
диабазами, метамандельш тейнами, ш аровыми лавам и и метадиаба
зами со скоплениями миндалин.

М етамандельштейны слагаю т подошву и  кровлю  покровов 
и почти полностью маломощные покровы. Это мелко- и среднезер
нистые породы темно-серого и зеленовато-серого цвета с миндалинами 
округлой , овальной, червеобразной и других форм. Заполнены  
миндалины кварцем , кальцитом , хлоритом , биотитом, гематитом; 
величина миндалин от нескольких миллиметров до 3—5 см. Черве
образные миндалины встречены в подошве покровов и ориентиро
ваны  перпендикулярно его ниж ней контактовой поверхности.

М етадиабазы найдены в центральной части верхнего покрова 
, (видимого в этом обнаж ении). Это среднезернистые породы , темно-
' серого цвета, с прекрасно выраж енной призматической столб

чатой отдельностью. М етадиабазы с вертикально-струйчатыми 
скоплениями миндалин овального поперечного сечения встречены 
в его подошве. В кровле нижнего покрова замечен «язык» — струя 
лавы , ориентированная на юг. Д лина «языка» 1— 1.5 м при ширине 
до 50 см, поверхность его овально-волнистая.

В подошве и кровле ниж него покрова встречены и манделы птей- 
новые ш аровые лавы , которые слагаю тся округлы ми, овальными, 
неправильной формы обособлениями манделынтейна (величина их 
30—60 см, реж е до 2 м), сцементированными кремиисто-кальцию вы м 
и манделыптейновым материалом. В ш аровых лавах  и з подошвы 
покрова найдены обломки ниж ележ ащ их кварцитов.

Ш аровые лавы  слагаю т залеж и  линзообразной формы мощно
стью до 2 м, выклиниваю щ иеся по простиранию .

Второй и третий покров основных пород разделены  пластом 
туфосланцев, туфо песчаников, глинисты х сланцев, туфогенпо- 
карбонатны х пород и т. д. Это темно- и зеленовато-серые, розовато
серые, чаще мелкозернистые породы с тонкой горизонтальной слои
стостью. В некоторых прослоях видна неясн ая  косая слоистость. 
Мощность пласта эффузивпо-осадочных пород около 10 м.

К ратко описанные породы, залегаю щ ие выше ниж него покрова 
метадиабазов, слагаю т пологую антиклинальную  складку  с погру
жением оси на северо-восток. В обрыве, расположенном косо к  оси 
складки, видно пологое падение пород в северо-восточном н аправ
лении, по течению реки. Поэтому все породы можно осмотреть 
у  подошвы обры ва. Удобнее начинать экскурсию  с северо-восточ
ного к р ая  обрыва и двигаться против течения воды, т. е. к  плотине.

7. Д алее следует осмотреть ятулийские мета диабазы, мандель- 
штейны, туфосланцы, кварцито-песчаники и другие порьды, обнаж аю 
щиеся в осушенном русле бы вш ею  руч. Л укан оя. Эти обнаж ения 
расположены  в 1100 м к  северо-востоку от поселка и тянутся  на 
расстоянии 300 м при ш ирине до ВО м.

В ю жной части обнаж ения, на верш ине к р я ж а , спускаю щ егося 
круто к  долине реки, наблю даю тся среднезернистые, светло-серые 
с зеленоватым оттепком метадиабазы , обогащенные актинолитом.



Породы слабо рассланцованы , секутся гематито-эпидотовьшм 
ж илками.

В породах хорошо вы раж ена пластовая отдельность с прости
ранием на северо-восток 10° и падением на северо-запад под углом 
80°. Н иж е по склону метадиабазы  сменяются рассланцованными 
аеленовато-серЬши метамандельш гейнами, содержащими большое 
количество мйндалин размерами до 1 см. Форма их овальная . 
М индалины выполнены эпидотом, хлоритом и гематитом. Порода 
такж е сечется ж илкам и гематито-эпидотового состава. Рассланцо- 
ванные метамандельш етйны имеют мощность «коло 8 м.

Н а западе, выше по разрезу , на дне лощ ины обнаж аю тся туфо- 
сланцы , очень хорошо отпрепарированные водой. Это буроватой 
окраски  тонкозернистые породы, переслаиваю щ иеся с зелено-се
рыми миндалекаменными диабазами. Обе породы обогащены урали- 
товой роговой обманкой и эпидотом (в миндалинах). Туфосланды 
содерж ат большое количество мелких зерен гематита, равномерно 
распределенных в породе. Мощность прослоев тех и других пород 
колеблется от 1 см до 0.5 м. Вся толщ а сечется маломощными гидро
термальными ж илкам и эпидотового и гематит-эпидот-турмалинового 
состава с карбонатом. Мощность ж илок до 1.5 см. Н аряд у  с ними 
встречены жеоды, выполненные кварцем. В толще туфосланцев 
отмечены образования овальной формы размером 5 X 10 и 10X 30 см, 
представленные среднезернистыми эпидотизированными метадиа
базами с офитовой структурой. Возможно, что Они представляю т 
собой вулканические бомбы. Мощность туфосланцев с прослоями 
миндалекаменных диабазов 10 м. Выше их и западное, на дне быв
шего русла ручья , обнаж ена пачка осадочных пород ятули я . К он
такт этой пачки с подстилающими туфосланцами резкий несоглас
ный. В основании пачки кварцито-песчаников залегает прослой 
мелкогалечного кварцевого конгломерата с ожелезненным арко- 
зовым цементом мощностью 5—20 см. Г алька хорошо окатана и 
имеет удлиненную  форму, размеры  ее достигают 1—2 см. К варц , 
слагаю щ ий гальки , бесцветный или слегка сероватый. В породе 
отмечены единичные мелкие галечки  туфосланцев и диабазов. 
Выш ележащ ие кварцито-песчаники и аркозы  имеют хорошо вы ра
женную  горизонтальную  слоистость, обусловленную  чередованием 
прослоев различной крупности зерна, а такж е прослоев с различ
ной окраской — от серовато-белой до розовой и бурой. Н аряду  
с параллельной здесь можно наблюдать косую слоистость и знаки 
ряби . П ачка кварцито-песчаников, аркозов с прослоями мелкога
лечных кварцевы х конгломератов мощностью около 15 м просле
ж ивается по простиранию  на 150 м. Более высокие горизонты этой 
пачки порой можно видеть в северо-западной части обнаж ения.

Н а востоке здесь наблю даю тся кварцито-песчаники с горизон
тальной и косой слоистостью, аналогичные развиты м в ю жной 
части обнаж ения. Мощность обнаженной части кварцито-песча- 
пиков около 3 м. Выше кварцито-песчаников залегаю т тонкозерни
стые лиловато-бурого цвета туфосланцы, отличающ иеся от ниж е
леж ащ их туфосланцев большей однородностью и более тонкозер
нистым материалом и окраской. В туфосланцах наблюдаются мел
кие обломки мелкозернистого уралитового диабаза, а такж е пес
чинки (часто угловатые) м икроклина и кварц а, которые хорошо 
выделяю тся на фоне мелкозернистой хлорито-актинолитовой основ
ной массы породы. Мощность туфосланцев 3.5 м.

Н а туфосланцах залегаю т мраморизованные известняки  и доло
миты, мощность прослоя которых 5 м. Это мелкозернистые, серовато-



Рис. 56. В улкан  Гирвас (составили А. Н . Светов и  А . И . Голубев,
1966 г .).

А .  С хем а геологи ческого  стр о ен и я  в у л к а н а  Г и р вас . 1 — озер н о -алл ю в и ал ь- 
ны е четвертичны е о тл о ж ен и я ; 2 — ж ерловы е брекчи и  д и аб азов  и д и аб азовы х  
порф ири тов; з  — эруп ти вн ы е брекчи и  д и аб азов  и ди аб азо вы х  п орф ири тов;
4 — м елкооблом очны е, п олосчаты е б рекчи и ; 5 — круп н оглы бовы е л аво б р ек - 
чии  д и аб азов  и ди аб азо вы х  п орф ири тов; 6 — м елкоглы бовы е лавоб рекчи и  
д и аб азо в  и д и аб азовы х  п орф ири тов; 7 — ксен оли ты  осадочн о-вулкан оген н ы х  
п ород подош вы  в у л к а н а ; 8 — д и аб азы  и  д и аб азовы е  п орф ири ты ; 9 — брекчи - 
р ован ны е габбро-ди абазы ; 10  —• м елко- и сред незерни сты е габбро-диабазы ;
11 — к руп н озерн и сты е  габбро-диабазы ; 12  — пегм атоидны е габбро-ди абазы ; 
13 — зоны  ту р м ал и н и зац и и ; 14 — зоны  п и р и ти зац и и ; 15 — зон ы  альб и ти - 
зац и и ; 16 — н ап р ав л ен и е  теч е н и я  в л а в а х  л авового  ко н у са  в у л к а н а ; 17 — 
элем енты  за л е га н и я : а  — кон такто в ы х  п оверхностей , б — п лоскостей  п ласто 
вой отдельности ; 18  — геологи чески е  гран и ц ы : а — пород , б — к он туров  
обн аж ен ности . Б .  П о л о ж ен и е  с р ед н еяту л и й с к и х  основны х л а в  в с тр у к ту р е  
Зап ад н о го  П р и о н е ж ь я . 1 — н и ж н и й  я ту л и й ; 2 — сред н и й  я т у л и й  (преим ущ е
ственн о  эф ф узивы ); з  —• вер х н и й  я ту л и й ; 4 — ли н и и  разлом ов: а  — устан ов
лен н ы е, б —  п редп олагаем ы е; 5 — н а п р а в л е н и я  т еч е н и я  ср ед н еяту л и й ск и х  
л а в ; 6 — коли чество  п отоков и м ощ ность с р ед н еяту л и й ск о й  эф ф узивной  то л щ и .



буроватые породы с неотчетливо выраж енной слоистостью. Н а 
доломитах залегает тело среднезернистых метагаббро-диабазов, 
которые у контакта с доломитами становятся более мелкозернистыми. 
М етагаббро-диабазы секутся кварцево-гематитовыми ж илками мощ
ностью до 2.5 см. М етагаббро-диабазами венчается разрез пород, 
развиты х в русле руч. Л укан оя.

8. Полезно остановиться и у водослива Гирвасской ГЭС, где 
А. П . Световым и А. И. Голубевым в 1966 г. впервы е в К арелии был 
описан сложно построенный вулканический аппарат, связанны й 
с проявлением ятулийского основного вулканизм а. Доступная 
наблюдению незначительная часть этого аппарата вклю чает в себя 
следующие морфологические элементы: юго-восточный склон ла
вового конуса, некоторую часть эруптивного ж ерла и большую 
часть побочного (паразитического) кратера — вулканическую  тру
бку взры ва (рис. 56). К онус вулкан а образован несколькими зале
гающими друг на друге лавовыми потоками, каж ды й из них имеет 
мощность 10—15 м. Потоки сложены диабазами, порфиритами, 
лавобрекчиями с язы ками течения лавы. Отчетливо виден кратер 
побочного вулкана. Он имеет овальную  форму и размеры 10Х 20 м. 
Ж ерло заполнено мелкоглыбовыми брекчиями диабаза. У запад
ного эндоконтакта отмечается сильная турм алинизация пород.

9. От пос. Гирвас экскурсия н аправляется  к  Кондопоге, у 
дер. Соноха она поворачивает к  водопаду К ивач на р. Суне, располо
женному на территории заповедника. Суна на этом участке, заж атая  
среди диабазовых скал, на расстоянии в 170 м падает на 10.7 м, 
причем высота падения воды собственно водопада равна 8 м. В прош 
лые годы шум К ивача в тихую погоду был слышен на 4 —5 км. По
сле постройки плотины у пос. Гирвас и отвода сунских вод водопад 
обмелел и напоминает преж ний К ивач только весной, когда в Суну 
попадает большое количество талы х вод. Но даж е и сейчас водопад 
сохраняет свою величественность и красоту, за которую  он был 
воспет Г. Р . Д ерж авиным в знаменитой оде «Кивач». Заповедник 
«Кивач» является  излюбленным местом отдыха карельских туристов.

10. Э кскурсия направляется далее к  г. Кондопога, который 
построен за годы Советской власти около крупнейш его в К арелии 
бумажного комбината.

Н а северо-восточной окраине города экскурсанты  могут осмо
треть ломку нигозерских черных сланцев, которые использовались 
в качестве прекрасного декоративно-строительного материала при 
строительстве И саакиевского и К азанского соборов, Зимнего 
Д ворца, М раморного м узея в Л енинграде и мавзолея В. И. Л енина 
в Москве.

Н игозерские сланцы, по мнению одних геологов, относятся 
к  верхам ятули я , а по мнению других — к низам суйсарского от
дела. Н аиболее хорошо они обнажены в северных и восточных стен
к ах  карьера (па глубине от 2 до 8 м).

По всей протяж енности карьеров отмечаются следующие р аз
новидности пород (сверху вниз):

Туфосланец темно-серый до черного, тонкослоистый, плот
ный, крепкий, полосчатый, трещ иноватый. Полосча
тость обусловлена неравномерным чередованием тем
ных, почти черных прослоев мощностью от 5 —6 
до 10 см, содержащ их до 5% гаунгитового материала, 
и прослоев более светлых, мощностью 2—4 мм, со
держ ащ их значительную  примесь туфогенного ма



териала — полевого ш пата, обломков основных 
эффузивов, пироксена, реж е кварц а, основного стекла; 
слоистость пород вы раж ена неясно. По трещ инам 
наблю даю тся натеки  и  полосы темновато-бурого
цвета — о ж е л е з н е н и я ................................................................2.25 м

Туфосланец тот ж е, но толстоплитчатый, слоистость вы
ражена ясно, размер плиток в поперечнике достигает
10 с м ................................  ........................................ 1. 7 »

Туфосланец темно-ссрый, мелкозернистый, плотный, креп
кий, тонкоплитчатый, полосчатый, трещиноватый.
Размер плиток в поперечнике 3—5 см. Полосчатость 
обусловлена чередованием темных, почти черных 
ш унгитосодерж ащ их прослоев мощностью до 1 см 
с более светлыми, обогащенными туфогенным мате
риалом прослоями мощностью до 3 мм, реж е до 1 см.
Местами встречаю тся тонкие землистые прослои 
мощностью 1—2 м м ..................................................В скры т частично

Описанные сланцы по петрографическому составу плагиоклаз- 
хлоритовые и плагиоклаз-углисто-хлоритовы е. В их состав входят 
альбит, хлорит, реже — кварц , лейкоксен, рудное пелитовое веще
ство, обломки эффузивов, основного стекла, значительно реж е — 
турмалин, актинолит. А леврочастицы составляю т 1—5% . Состав 
более светлых прослоев тот ж е, но с большим содержанием алевро- 
частиц (до 20—25% ).

Осмотром нигозерских сланцев заканчивается экскурсия.

Остров Суйс.ари

К  северу от П етрозаводска, вдоль северного побереж ья Онеж
ского озера, ш ироко развиты  образования суйсарского вулкани
ческого комплекса. Н аиболее распространенными представителями 
его являю тся порфириты, афанитовые диабазы , манделыитейны, 
миндалевидные диабазы . Б рекчии, туфы и туфосланцы всегда сопро
вождаю т эти породы. П о морфологическим особенностям этих обра
зований несомненный интерес представляет район о. Суйсари.

Н а восточном побереж ье о. Суйсари имеется ряд  обнаж ений 
с шаровыми лавам и. В губе Заостровье обнажение ш аровых лав 
представляет собой сплошное нагромождение ш аров различного 
диаметра — от 0.5 до 1.0 м, а  ш ары  эллипсоидальной формы дости
гают по длинной оси 2 м. Ш ары тесно соприкасаю тся друг с другом, 
образуя меж ду собой неправильной, угловатой формы пустоты, 
заполненные халцедоном, кварцем , хлоритом, частью кальцитом . 
Ш ары несут следы пластической деформации, имеют правильную  
округлую  поверхность, а в ниж них частях обнажений обнаруж и
вают прогибы и смятия, по форме представляю щ ие слепок с ниж е
леж ащ его ш ара. Ш ары сложены нлотной, серой афанитовой поро
дой и лиш ь тон кая  периферическая оболочка их состоит из варио
лита. В нутри ш аров наблю даю тся пустоты эллипсоидальной и 
чечевицеобразной формы до 20—30 см в диаметре, заполненные 
халцедоном и агатом. Ш ары нередко обладают скорлуповатым стро
ением, иногда развиты  радиальные трещины. Б1аровые лавы  с пере
рывами, но хорошо вы держ ивая простирание, тянутся в северо- 
западном направлении на протяж ении 3 км до мыса К ельтнаволок.



Н а севере они переходят в плотную , серую афанитовую породу. 
Н а западной оконечности мыса на ш аровые лавы  налегает туф.

Н а небольшом мысе Л ахта того ж е о. Суйсари можно наблюдать 
первые стадии формирования ш аровых тел. Ия плотной, серой 
афанитовой породы отшнуровываю тся огромного размера (в 5—б м) 
ш аровые тела, они имеют здесь удлиненную форму и к ак  бы выте
каю т из основной массы породы. Н ередко можно видеть отростки 
удлиненной формы, вытягиваю щ иеся в виде язы ка, местами с пере
жимами. В ариолитовая зона в этих образованиях еще отсутствует.

Ю ж ный О лен ий  остров

Н ебольш ой по размерам Ю жный Олений остров расположен 
в одном из ж ивописных уголков К арелии, в Заонеж ье.

Теплоход покидает П етрозаводский порт и через пролив между 
Н икольскими островами выходит в открытое озеро. Впереди виден 
м аяк  «Монок», возвыш аю щ ийся на небольшом каменном островке. 
Проходит час, два и впереди Г арницкий м аяк , указываю щ ий путь 
в Заонеж ье. Н ачинаю тся шхеры — лабиринт островов, мысов, 
каменных мелей — и только вехи, бакены и створы позволяю т 
теплоходу уверенно двигаться по фарватеру. Больш инство остров
ков низкие, покрытые лесом, но встречаю тся и высокие, каменные 
острова. Своеобразна овальная форма и ровная, глад кая  поверх
ность скал. Это «бараньи лбы» и «курчавые скалы». И вот, наконец, 
пристань К иж и, располож енная на острове, знаменитом своими 
деревянными церквами. После знакомства с замечательными архи 
тектурными памятниками X V III в ., обогнув северо-восточную 
часть Клименецкого острова, мы попадаем к  пункту  назначения — 
Ю жному Оленьему острову.

Ю жный Олений остров небольшого размера — длина его около
2.5 км, ш ирина до 0.5 км. Остров, вытянуты й в северо-западном 
направлении, имеет наибольш ую  высоту в центральной части, 
где возвыш ается над уровнем озера на 15 м. Б ерега его низкие, 
больш ая часть площ ади покрыта лесом.

Остров хорошо известен геологам, археологам, местным 
ж ителям и строителям к ак  место напряж енной тысячелетней трудо
вой деятельности человека.

Впервые в практике людей этот остров был использован весьма 
своеобразно. 5—6 тыс. лет назад первобытные племена, заселявш ие 
берега Онежского озера, хороншпг на острове своих соплеменников. 
В конце I I I  тыс. до нашей эры здесь было захоронено несколько 
сотен человек.

О леньеостровская неолитическая м астерская, обнаруж енная 
археологами — второй интересный памятник острова — относится, 
вероятно, к  более поздним временам. Люди приезж али сюда для 
массовой заготовки орудий: топоров, долот, ш лифовальны х плит 
и др. Они ж или  здесь в течение какого-то времени, а затем уезж алц 
на свои преж ние места ж ительства. Таким  образом, удобное геогра
фическое полож ение острова оценили еще древние ж ители К арел и и .5

Следующий этап использования острова начался  в конце X V II в., 
когда здесь был обнаруж ен известняк, необходимый дл я  приготов
ления извести, употреблявш ийся такж е в качестве флюса при 
вы плавке ж елезны х руд и дл я  удобрения кислы х почв. Н ачалась

5 Подробно см. в гл. IV.



добыча известняка для  первых в  К арелии  ж елезоделательны х за
водов. Ч асть его обж игали на месте, а полученную  известь водным 
путем перевозили во многие пункты  к р ая .

После В еликой О ктябрьской социалистической револю ции 
была организована планом ерная добыча известняка, приш едш ая 
на смену хищническим разработкам  кустарей. Н а Ю жном Оленьем 
острове возникло специальное предприятие — О леньеостровскпе 
известковые разработки . Бы л построен поселок, разрабаты вался 
большой карьер , оснащенный механизмами. Работы  по добыче 
кам ня продолж ались до 1956 г. В настоящ ее время месторождение 
в значительной мере выработано и разработки  закрыты .

Коренные породы, слагаю щ ие остров, в  основпом представлены 
лнтологически разнообразным комплексом карбонатны х пород 
мощностью около 80 м. Они относятся к  терригенно-карбонатной 
толще онежской серии ятули я . В структурном  отношении ятули й 
ские образования Оленьего острова входят в состав юго-западного 
крыла крупной антиклинальной складки , северо-восточное крыло 
которой находится под водой. Породы имеют ю го-западное падение 
с углом паклона 2 —5° в северной части острова, 15—20° в его сред
ней части и 4 —70° в южной.

В соответствии с этим  на острове в северо-восточном н аправ
лении наблю дается последовательная смена пород от молодых 
к древним.

Верхним членом разреза  являю тся глинистые сланцы розо
вого, серого, розовато-коричневого и  черного цвета, образующ ие 
полосу северо-западного простирания, которая протягивается 
вдоль ю го-западного побереж ья острова.

Н иж е залегаю т тонкозернистые, фарфоровидпые доломиты 
с прослоями кварца. Доломиты имеют темно-серый и розовато
серый цвет и четкую , тонкую  слоистость. Слоистость вы раж ена 
чередованием разнозернистого и разноцветного доломита, иногда 
песчанистого, иногда оолитового. В ниж ней части горизонта до
ломитов видны воднооползневые текстуры.

Далее залегает горизонт переслаивания известняков и водо
рослевы х доломитов. И звестняки  имеют массивное зернистое сло
ж ение, белый, розоватый, голубовато-серый цвет и отчетливо 
выделяются на фоне серого доломита, с которым они переслаиваю тся. 
Форма залеж ей  известняков самая разнообразная, ш ироко р аз
виты округлы е купола, имеющие в разрезе форму к ар авая . Встре
чаю тся прослои линзовидной формы, нередки залеж и  н еправиль
ной, причудливой формы, иногда имеющие пилообразны й характер .

Н а тех участках, где известняк был извлечен из куполов, 
сохранились лиш ь округлы е ниши — стенки окруж аю щ его и з
вестняк доломита. Доломиты характеризую тся темно-серой или  
розовато-серой окраской  и тонкослоистым строением. Мощность 
этого горизонта около 40 м.

Х арактерной особенностью верхнего водорослевого горизонта 
явл яется  большое разнообразие строматолито-онколитовых по
строек и их выдерж анность по простиранию  на значительной пло
щ ади. Н аиболее прим итивная форма водорослевых образований — 
пластовые строматолиты, образованны е протягиваю щ имися на зна
чительные расстояния полого-волнистыми микрослоями серых 
доломитов.

Значительны м распространением на Оленьем острове поль
зую тся слабовыпуклые линзовидные строматолиты, нередко пере
ходящ ие в куполовидно-пластовые постройки. П ри Дальнейшем



отделении и росте бугров и вздутий происходило образование 
ш ироко распространенных в этом горизонте почковидных стромато
литов, состоящ их из множества ветвящ ихся колонок. Этот тип- 
строматолитов, к ак  и все водорослевые постройки верхнего водо
рослевого горизонта, обладает очень четкой микрослоистостью.. 
Толщ ина сезонных наслоений колеблется в пределах 1—2 мм и  
остается неизменной на всем сечении постройки. Высота водо
рослевых построек этой группы  5—8 см. Горизонтальное сечение; 
округлое, диаметр 0 .5—4 см.

М икроструктура строматолитов характеризуется ритмично пов
торяющ имися парами микрослоев мелкозернистого темного и тонко
зернистого светлого карбоната. П ромеж утки меж ду водоросле
выми постройками заполнены песчанистым материалом и оолитами 
доломита. Н а острове можно наблю дать такж е своеобразные строма- 
толитовые постройки грибовидной формы, представляю щ ие собой 
столбики с несколькими вздутиями. Д л я  них характерна конусо
видная микроструктура, придаю щ ая постройке радиально-лучистое 
строение в вертикальном сечении.

Значительным распространением в этом горизонте пользую тся 
такж е мелкие, колонковидные строматолиты высотой 1 .5—2 см. 
Они образую т слои и  прослои в несколько сантиметров толщиной 
и не обладают четкими внешними контурами.

Значительное место среди органогенны х доломитов острова 
занимают пятнистые, розоватые водорослевые доломиты с округ
лыми образованиями типа онколитов. Они представляю т собой 
округлы е тела диаметром около 1 см, беспорядочно располагаю щ иеся 
в породе. Особенно рельефно выступают онколиты на выветрелой 
поверхности породы. П ромеж утки меж ду отдельными онколитами 
заполнены песчанистым материалом и оолитами.

Вторичные тектонические наруш ения значительно затуш евали 
первичный характер  распределения пород и строение всего водо
рослевого горизонта, но все ж е можно заметить, что строматолито- 
онколитовые доломиты создают на острове специфические биогермы 
куполовидной, древовидной и линзовидной пластовой формы.

П ачку водорослевых доломитов подстилаю т породы красно
цветной кварцито-доломитовой толщ и, являю щ ейся ниж ним членом 
разреза на острове. Они имеют ограниченное распространение, 
их выходы можно наблю дать на северо-восточном побереж ье.

Знакомство с островом и его геологическим строением сле
дует начать с осмотра известкового карьера.

К арьер располож ен в северо-западной, наиболее возвышенной 
части острова. Он занимает площ адь более 14 ООО м2, вы тянут 
в  северо-западном направлении на 200 м при ш ирине 100 м, н аи
больш ая высота его стенок достигает 10—11 м. Осмотр карьера 
удобнее начать с въездной транш еи, по которой в вагонетках до
ставляли  известняк к  печам для  обж ига.

По левому и правому бортам транш еи под почвенным слоем 
обнаж аю тся форфоровидные и серые слоистые доломиты. М елкая 
складчатость в них осложнена наличием многочисленных трещ ин, 
по которым происходило смещение пластов породы относительно 
друг друга. Ч асты  в доломитах прослои к варц а. По трещинам 
развивается барит, образую щ ий прож илки. Б ари т розовый и бледно- 
розовый, на поверхности сильно выветрелый. В юго-восточной 
части стенки транш еи видны зеркала скольж ения.

Осмотрев въездную транш ею, повернем на север и начнем 
осмотр наиболее интересной северо-западной стенки  карьера,



где породы смяты в мелкие складки с общим падением слоев на юго- 
запад. Среди доломита здесь видны 3 куполообразны х тела белого 
и звестняка. Слои над куполами образуют выпуклы е антиклиналь
ные складки. Видны своеобразные ниши от вынутого известняка. 
Выше куполов отчетливо наблю дается сложное чередование серых 
строматолито-онколитовых доломитов и розовых известняков. 
Верхнюю часть разреза слагаю т фарфоровидные кристаллические 
доломиты с тонкой горизонтальной слоистостью, воднооползневыми 
текстурами и т. д.

Д вигаясь  вдоль стенки карьера, мы увидим, что значительная 
часть разреза здесь состоит из розовых пятнисты х доломитов, 
сложенных остатками известковых водорослей. Н а выветрелой 
поверхности .стенок карьера в многочисленных глы бах осыпи 
па серовато-розовом фоне породы располагаю тся более темные 
пятна округлой  формы — опколиты. Среди них нередко можно 
обнаруж ить такж е колонки слоистых строматолитов. Водоросле
вые образования слагаю т здесь до 70% массы породы.

П родолж ая осмотр северо-западной стенки карьера, можно 
заметить многочисленные разры вы  пластов и их смещение. Местами 
в известняке наблю даю тся крупные пустоты с коркам и и щ етками 
кальцита и барита.

В северо-восточном углу  карьера, где уступ пониж ается до 3—
4 м, видно, что онколитовые доломиты отсутствуют вовсе. И з
вестняки продолж аю т залегать в виде куполов, только форма 
их становится неправильной.

П ри осмотре северного борта карьера удобно выбрать точку 
наблю дения против центрального участка стенки на дне карьера, 
где доломиты стали более темными, с четкой строматолитовой 
слоистостью. В зонах разломов можно проследить зеркала сколь
ж ения, а в отвалах найти выпавшие из выветрелой стенки колонии 
строматолитов. Н а протяж ении всего забоя карьера белые и ро
зовые известняки  чередую тся с темными доломитами. В северо- 
восточном углу  карьера на стенке и в глы бах видны ж илы  розо
вого кальцита.

Вдоль восточной стенки карьера проходит серия тектони
ческих наруш ений, породы сильно смяты и смещены, большинство 
обнажений закры то осыпями, поэтому осмотр стенок затруднен. 
Однако в самом начале восточной стенки карьера находится очень 
интересное обнажение, где строматолиты образую т своеобразные 
древовидные биогермы высотой до нескольких метров. Проме
ж утки  меж ду ними заполнены розоватым известняком.

Н а этом мы заканчиваем  знакомство с карьером  известковых 
разработок.

М есторож дение ш унгита у  с. Ш унъга

К рупнейш ее в К арелии  месторождение ш унгита расположено 
вблизи с. Ш уньга меж ду озерами П уткозеро и Волгмозеро. 
В марте 1916 г ., учи ты вая  затруд н ен и я  с доставкой  в П етербург 
топ ли ва, Геолком органи зовал  обследование м есторож дения 
ш унгита у с. Ш уньга. К омиссия в составе Б . Ф . М ефферта,
С. Ф . М алявкина и В. В. М окринского с двум я п редставителям и  
от армии и ф лота осм отрела стары е, петровского  врем ени вы 
р а б о т к и — ш гольни. О тобранны е пробы  ш унгита д л я  л аб о р ато р 
ного ан ал и за  и заводских испы таний  бы ли  и сследованы  в Т ехн о



логическом  институте. П опы тки  и спользовать  ш унгит д л я  сж и
ган и я  в л абораторн ы х, заводских и бы товы х услови ях  п олож и 
тельного р езу л ьтата  не дали .

Месторождение представлено комплексом шунгитовых и ш ун
гитоносных пород, составляю щ их среднюю п ачку  заонежской 
свиты среднего протерозоя.

В кровле тунгитоносны х сланцев залегаю т диабазы. В об
наж ениях у старых штолен вскрыты доломиты, кремнистые шун
гиты (лидиты) и шунгиты ры хлой разности. Общая мощность раз
реза в обнаженной части достигает здесь 200 м.

Разрез (сверху вниз) таков (рис. 57):

Ш унгито-биотито-хлоритовые с л а н ц ы ......................................... 80—85 м
Темно-серые доломиты с прослоями шунгито-биотито-

хлоритовых с л а н ц е в ............................................................... 18—20 »
Кремнистые шунгиты (л и д и т ы )................................................. 4 —6 »
Черные и темно-серые д о л о м и ты ................................................. 1—2 »
Ш унгиты 2-й р а з н о с т и ....................................................................3—5 »
Ш унгито-биотито-хлоритовые сланцы с прослоями доло

митов ...............................................................................................100 »

Доломиты представлены темно-серыми тонко- л  среднезер
нистыми породами. Они массивного слож ения, неслоисты. В ко
личестве 1 — 2% в них присутствуют прослои и зерна блестящего 
плотного шунгита 1-й разности. Кремнистые шунгиты (лидиты) 
залегают среди доломитов в виде пласта мощностью до 4—6 м. 
Они являю тся неслоистыми афанитовымп породами с раковистым 
изломом и большой твердостью и состоят из кварца (93—94% ) 
и шунгита (4—6% ).

Ш унгпт 1-й разности напоминает антрацит. Это черная, плот
ная порода с параллелепипедальной отдельностью и графитовым 
блеском. Содержание углерода в ней около 60% . По генезису это 
сильно измененные, метаморфизованные осадочные породы орга
нического происхождения.

В обстановке мелководных морских лагун  интенсивно раз
вивались преимущественно водоросли, а минеральные осадки 
образовывали на дне песчано-глинистые иловатые массы. Осадки, 
обогащенные органикой растительного происхождения, при не
достатке свободного кислорода подвергались «гниению», образуя 
гниющие илы или сапропели. Последние при метаморфизме, по
теряв большую часть своих органогенных химических элементов 
(водород, азот, кислород), преобразовались в углеродистый ми
нерал ш унгит, а песчано-глинистый материал нацело перекристал- 
лизовался в кварц , полевые шпаты, слюды и пр. Так образовались 
черные шунгитоносные сланцы.

По данным финского геолога Репкома, устанавливается орга
ническое происхождение ш унгита. Это подтверждается такж е 
наличием в его золе ванадия, молибдена, медп, н икеля, бора и дру
гих элементов, присутствующ их обычно в золе растительных 
остатков.

Углеродистое вещество, поступавшее из шунгитоносных слан
цев в форме вторичного минерала ш унгита (1-й разности), в горя
чих растворах вместе с кальцитом н другими минералами выпол
нило мелкие трещины, секущие шунгитовые сланцы.

А. А. Иностранцев (1879 г .), исследовавш ий ш унгит и при
своивший ему это название, писал, что землистый уголь из с. Ш уньга



Нельзя считать собственно каменным углем , что мы имеем дело
последний по трудности сго-
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со сланцем, оогатым углеродом, 
рания похож  на графит. В. В. А р
шинов (1914 г.) по аналогии 
с углеродистыми вклю чениями, 
наблю давш имися им в изверж ен
ны х породах К рыма, причи
слил ш унгит к  типу антроксоли- 
тов.

Помимо Ш унгского месторо
ж дения, ш унгит и шунгитоносные 
сланцы К арелии известны в Тал- 
вуйском, Челмуж еком , Туломозер- 
ском, К ончезерском и Н игозер- 
ском месторож дениях. Все они 
расположены в виде полосы 
в 210 км, протягиваю щ ейся от се
веровосточных берегов Онежского 
озера и р. Выг до Туломозера на 
ю го-западе. М есторождения ш ун
гитоносных пород разобщены и 
могут быть различны  по своим 
свойствам, однако они несомненно 
содерж ат крупные запасы  этого 
полезного ископаемого.

Ш унгиты К арелии  по своей 
природе являю тся комплексным 
минеральным сырьем, они могут 
быт г, использованы  в различных 
отраслях народного хозяйства, 
поэтому опытные работы по при
менению ш унгитового сы рья не
обходимо планировать:

в агрономии, стремясь ис
пользовать их как  калийное 
удобрение, необходимое для кис
лых почв К арелии и Л енинград
ской области;

в теплотехнике, и зучая  ме
тоды газиф икации и коксования, 
прямого применения ш унгита 1-й 
и 2-й разностей в м еталлурги
ческих печах и по сжиганию  
шунгита в пылевидном состоя
нии;

при графитизации и полу
чении шунгитовых огнеупоров, 
обогащении и графитировании 
ш унгитов;

при использовании сланцев в качестве строительных и обли
цовочных материалов;

при применении шунгитовых пород в качестве кислотоупоров, 
абразивов, а такж е к ак  пробирных камней;

при использовании шунгитов в лако-красочном производстве; 
при использовании золы ш унгитов дл я  производства в яж у 

щ их строительных материалов (П. А. Борисов, 1956 г .).
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Осмотром обнажений ш унгского месторождения заканчи
вается экскурсия у с. Ш уньга.

Окрестности М едвеж ьегорска

Теплоход прибывает в г. М едвежьегорск, расположенный 
на живописном берегу Повенецкого залива Онежского озера. Город 
окруж ен  высокими сопками, поросшими сосновым лесом. Здесь 
находится одна из лучш их северных здравниц Советского Союза.

Н а восточной окраине города, в 500 м к  северу от шоссе Мед
веж ья го р а—Повенец (у бензозаправочной станции), п ервая  оста
новка и осмотр обнажений.

Н а краю  плоской возвышенности вскры т контакт плагио- 
микроклиновых гранитов с осадками ниж него ятули я . Н а протя
жении 350 м прослеж ивается четкий рисунок предъятулийского 
погребенного рельефа. Установлено, что ниж неятулийские осадки 
на небольшом расстоянии изменяю т мощность от 0 до 60 м, за 
полняя неровности рельефа в доятулийском основании (рис. 58), 
сложенном гранитами. К ак  осадочные, так  и гранитные породы 
перекры ваю тся покровами основных эффузивов, которые при 
реставрации рельефа принимались за опорный стратиграфический 
горизонт. Н а этом участке установлено, что погребенные под яту- 
лийскими осадками неровности рельефа основания имеют плавные 
волнистые очертания, иногда с крутыми склонами. Возвышен
ности имеют превышение 40—60 м над дном ш ироких пологих 
впадин.

Кроме отмеченных мезоформ рельефа, на склонах возвыш ен
ностей и днищ ах понижений наблюдаются более мелкие выступы 
и впадины с относительным превышением в 1—5 м (рис. 59). Н а по
логих склонах возвышенностей и в м елких пониж ениях граниты 
перекрываю тся слоем элю вия мощностью до 1.0 м. Граниты, ко
торые подстилают элювий, рассечены сетью трещ ин, намечающих 
контуры  обломков. Н аблю даемая мощность трещ иноватой зоны 
в гранитах 2 —3 м. У нижнего уступа круты х склонов наблюдаются 
обвалы гранитны х глыб со слабо округленны ми углам и, т. е. об
разую тся делю виальные конгломерато-брекчии. Дно отдельных 
понижений рельефа близ склонов перекрыто маломощными лин
зами кварцевы х конгломерато-брекчий, характеризую щ ихся очень 
слабой окатанностью  фрагментов, В крупны х пологих впадинах 
на поверхности основания леж ат маломощные слои мелкозерни
стых песчаников с тонкими прослоями сланцев и алевролитов. 
Т аким образом, граниты от перекрываю щ их их ятулийских пород 
отделены плащ ом элю виально-делю виальны х образований с ред
кими линзами аллю виальных и пачками бассейновых отложений. 
Выше их, зап олняя  пониж ения, залегаю т разнозернистые гори
зонтально-, иногда косослоистые песчано-гравийные породы.

Н иж неятулийские эффузивные основные породы, метапор- 
фириты и метамандельш тейны, слагаю т здесь два потока, залегаю 
щих на ниж неятулийских кварцито-песчаниках и гранитах. Н а ос
новных породах залегаю т осадки среднего ятули я . В небольшом 
обнажении видны мелкогалечные гравелиты  и крупнозернистые 
песчаники с мелкой, косой, параллельной слоистостью, которые 
перекрываю тся несколькими покровами эффузивных основных 
пород среднеятулийского возраста.

В 7 км  от центра М едвежья Гора остановка и поход (3 км) 
в северо-западном направлении по тропе до меднорудного место-
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Рис. 58. Профиль предъятулийского рельефа у  Медвежьегорска.
1 — гран и ты ; 2 — ал лю ви ал ьн о -д ел ю ви ал ьн ы е  гр ан и то -к в ар ц ев ы е  ко н гл о м ер а то -б р ек ч и и ; 3 —■ я т у л и й с к и е  

осад ки : п есч ан и к и , гр авел и ты , п есч ан о -гл и н и сты е  сл ан ц ы ; 4 —  основны е эф ф узивны е п ороды .

Рис. 59. Детали микрорельефа предъятулийского основания в районе Лумбуши.
1 — гн ей со -гран и ты ; 2 — п есч ан и ки  м ел ко зер н и сты е  и р азц о зер н и сты е; з  — облом ки  к в ар ц а ;

4 — слои сто сть .



рождения Воронов Бор. Здесь, в подошве скалистого кряж и , не
сколько западнее главного карьера, установлено налегание диа
базового потока на песчаники ниж ней толщи ятули я . Разнозер
нистые песчаники верхней части разреза содержат маломощные 
линзы  и прослои карбонатны х пород с гнездообразными скопле
ниями зеленой хлоритовой слюдки и тонко рассеченной вкраплен
ностью магнетита. В зоне непосредственного контакта осадков 
с диабазами отмечен слой хлоритизированного туфа. В основании 
лавовый поток сложен массивными афанитовыми диабазами. Д и а
базы постепенно переходят в среднезернистые диабазовые пор- 
фириты с вкрапленностью  пирита и халькопирита. К ровлю  потока 
слагаю т манделыптейны, прослеженные в западном борту глав 
ного карьера, основная масса породы и миндалины содерж ат обиль
ную сульфидную вкрапленность (пирит, халькопирит). Местами 
в манделы лтейнах наблю дается сеть ж илок и гнезд яшмовидных 
тонкополосчатых оруденелых силицитов.

В ерхняя часть потока местами размыта, поверхность кон
такта с вышележащими осадками среднего ятули я  неровная. В пре
делах старого карьера на манделыптейны налегаю т полимиктовые 
конгломерато-брекчии, заполняю щ ие неровности размытой по
верхности подстилающих диабазов. Состав полуокатанны х, угло
ватых обломков в основном кварцевы й, реже отмечаются в об
ломках диабазы, силициты и карбонатные породы, цемент — грубо
зернистый, граувакковы й  песчаник.

Выше конгломератов леж ат разнозернистые гравелиты  и круп 
нозернистые песчаники с редкой галькой  белого кварц а — основ
ной рудоносный горизонт. Порода содержит округлы е вклю чения 
гнездовых скоплений рудных минералов: халькозина, борнита, 
реже пирита и халькопирита. Р удная  минерализация не выдер
ж ана по простиранию , но оруденение имеет отчетливый литоло
гический контроль и приурочено преимущественно к  плоскостям 
напластования как  горизонтальны х, так и косых серий. Мощ
ность грубозернисты х оруденелых осадков непостоянна и ко
леблется от 0.3 до 0.7 м.

Вверх по разрезу  наблю дается чередование гравелитов, 
крупно-, средне- и  мелкозернистых песчаников с горизонтальной 
и косой слоистостью. В осадках прослеж ена лиш ь бедная рудная 
вкрапленность. Непосредственный контакт со среднеятулийскими 
диабазами в районе Воронова Бора не установлен, и по отдельным 
обнаж ениям можно лиш ь предполагать наличие здесь нескольких 
лавовых потоков (рис. 60).

Э кскурсия возвращ ается в город и следующий марш рут — 
по шоссе на северо-запад до пос. П адун. В районе пос. П адун ю ж
нее р. Кумса можно наблю дать разрез сариолийских отложений, 
слагаю щ их южное опрокинутое крыло Кумсинской синклинали.

Рис. 60. Глазомерный план и располож ение обнажений по разрезу 
в районе Воронова Бора.

1 — п очвен но-растительны й  слой , сред н и й  я ту л и й ; 2 — м ан делы птейн ы , 
3 — роговообм анковы е п орф ири ты ; 4 — яш м овидны е сили ц и ты ; 5 — туф ы , 
туф о-п есч ан и ки ; 6 — разн о зер н и сты е  п есч ан и ки ; 7 — м елкозерн исты й  п оли - 
м и ктовы й  кон глом ерат, н и ж н и й  я ту л и й ; 8 — м ан делы птейн ы ; У — ди аб азовы й  
п орф и ри т; 10 — к в ар ц е в а я  ж и л а ; 11 — гран и то-гн ей с , основан ие  я т у л и я ;
12 — в к р ап л ен н о сть  м агн ети та; 13 — зон ы  п и ри ти зац и и ; 14 — элем енты  за 
л е га н и я  п ород; 15 — п о р яд ко вы й  номер л аво во го  п о то к а; 16 — ко н ту р ы  об
н аж е н и й ; 1 /  — тр а н ш е я ; 18 — геологи чески е  гран иц ы : а  — достоверны е,

б — п редп олагаем ы е.





Породы Имеют субширотное простирание и крутое падение на юг 
нод углом 80°.

Н а метадиабааах, диабазах и туфобрекчиях нижнего про
терозоя залегаю т следующие породы (К ратц, 1963 г.):

Полимиктовые конгломераты, содержащие большое 
количество слабоокатанны х обломков метадиабаза, 
зеленого сланца и редкую гальку  серого гранита 40 м

Гранитные конгломераты с редкой галькохг кварцита и
зеленокаменных п о р о д ..........................................................  10 »

Полимиктовые конгломераты с преобладанием гальки  
зеленокаменных пород, сравнительно хорошо ока
танной гранитной гальки  и редкой гальки  кварци
тов ............................................................................................... 160— 165 »

Гранитные конгломераты с галькой  и валунам и серых 
гранитов, гнейсо-гранитов, редкой галькой  зеле
ных сланцев и амфиболитов; цемент аркозовый и
зел ен о сл ан ц евы й ....................................................................  100 »

Гранитные конгломераты, затронутые предъятулий- 
ской корой выветривания, с галькой  серицитизи- 
рованного гранита, гнейсо-гранита и серицитового 
сланца, вклю ченной в базальны й серицитовый 
аркозовый цемент; вверх количество гальки  
уменьш ается и конгломерат переходит в безгалеч- 
ный грубозернистый серицитизированный аркоз, 
частью о сл ан ц о в ан н ы й ......................................................  15 »

В 0.5 км к ю го-востоку от пос. П адун, около дороги на г. Мед
веж ьегорск, вскрыт непосредственный контакт сарполийских кон
гломератов с ниж неятулийским и осадками. Н а размытую поверх
ность полимиктовых мелковалунных сариолийских конгломератов 
налегаю т кварцево-гранитны е конгломераты ниж него ятули я . 
Гранитные гальки  редки и имеют расплывчатые контуры . Вверх 
по разрезу  конгломераты сменяются грубозернистыми, слабо 
сортированными кварцито-иесчаникамп, слагающими нечеткие 
ритмы. В ерхняя половина разреза сложена кварцевыми гравели
тами в переслаивании с кварцито-песчаниками. В породах про
слежена м елкая параллельн ая  слоистость. Осадки ниж него я ту 
л и я , мощность которых достигает здесь 48 м, перекрыты основ
ными эффузивными породами.

При въезде в город, к  северу от дороги, располагается высо
к ая  возвышенность, где участники экскурсии могут ознакомиться 
не только с интересными породами, но и со своеобразными под
земными сооруж ениями времен Великой Отечественной войны.

В пределах возвышенности можно проследить налегание эф
фузивных основных пород нижнего ятули я  непосредственно на гра- 
нито-гнейсы. Основные породы слагаю т четыре потока, обладающих 
четким асимметричным строением. В подошве покровов за 
легаю т афанитовые диабазы, в кровле переходящ ие в мандель- 
штейны, местами встречены силициты.

Выше залегаю т грубозернистые песчаники и мелкогалечные 
гравелиты  с галькой  кварц а и мандельш тейна в основании мощ
ностью 8 м. В осадках прослеж ивается м елкая п араллельн ая  и 
слабо срезанная слоистость аллю виального типа. Вскрыт верхний 
и ниж ний контакт с основными породами. В толще эффузивных 
пород среднего я ту л и я , слагаю щ их большую часть возвышенности,



бор ото  различимы 9 потоков общей мощностью 160 м. Потоки 
разделены в некоторых случаях слоями туфогенно-осадочных 
пород. Строение потоков асимметричное; как правило, в подошве 
залегают афанитовые или мелко- и с-реднезернистые диабазы, затем 
диабазовые порфириты и в кровле — манделыптейны, местами 
они пронизаны жилками кремнистой породы (I поток), иногда 
намечается зарождение «шаровых лав» (IV поток). Миндалины 
манделынтейна эпидот-кальцитового, хлоритового, хлорито-квар- 
цевого, гематитового, реже пирито-кальцитового и сульфидного 
заполнения. Поверхности потоков неровные, волнистые, с не
большими впадинами (III поток). Мощность потоков варьирует 
от 5 до 25 м.

Ш ок ш и н ски е  разработки

Шокшинские разработки кварцито-песчаников расположены 
на территории одноименного’ полуострова в 3 км к востоку 
от пос. Шокша. Месторождение темно-малиновых и красных квар
цитов разрабатывается с X V III в. Это прекрасный художественно
декоративный камень. Шокшинский кварцит был использован 
при отделке многих зданий Ленинграда, Москвы и Петрозаводска, 
в оформлении советских павильонов на всемирных выставках 
в Париже и Нью-Йорке. На Шокшинских разработках изготов
ляются мостовая брусчатка, элементы для шаровых мельниц, 
краскотерочные вальцы и др.

Осмотр иотнийских осадочных пород Шокшинского полу
острова следует начать со старых карьеров на берегу озера, где 
вскрыт разрез верхней подсвиты петрозаводской свиты. Породы 
петрозаводской свиты представлены серыми, различных оттенков, 
разнозернистыми, крупно-, средне- и мелкозернистыми песчани
ками е линзами конгломератов, содержащих гальки молочного 
кварца, кварцита и железисто-кремнистого сланца. В мелкозер
нистых песчаниках обнаружены слойки из магнетита, циркона 
и турмалина. Непосредственный переход отложений петрозавод
ской свиты к шокшинской свите наблюдается к северо-востоку 
от ручья, где на разнозернистые песчаники с нолевым шпатом 
налегают бледно-сиреневые кварцито-песчаники шокшинской свиты 
с прослоем мелкогалечного конгломерата в основании. Выше свет
лых кварцито-песчаников с обилием знаков ряби различных типов 
на плоскостях напластования последовательно залегают: пачка 
переслаивания алевролитов и сланцев, красных кварцито-песча- 
ников с довольно однородной окраской, косой слоистостью, зна- 
кам иряби течения и волнения взаимно перпендикулярных направ
лений; малиновые кварцито-песчаники с косой слоистостью в круп
ных сериях и пачка серовато-розовых песчаников, с гравелитом 
в основании и косой слоистостью, в срезающих друг друга сериях 
речного типа.

На плоскостях напластования светло-розовых и красных 
кварцито-песчаников Шокшинского полуострова широко развиты 
симметричные знаки ряби типа волнения с округлыми или слабо
заостренными гребнями, с прямолинейными или извилистыми 
в плане грядками, реже ветвящимися. Знаки ряби имеют малую 
длину и амплитуду волн, индекс ряби 5—10. Встречены знаки 
ряби и несколько большей длины волны, с индексом ряби 10— 13. 
Знаки ряби течения определяются асимметричным строением 
гребней, соотношением пологого и крупного склона 5/3 , 6 /4 , 4/1; 
длина волны достигает 4 —16 см.



К осая с л о и с т о с т ь  п р и б р е ж н о г о  т и п а  определена в розовых 
и красны х к в а р ц н т о - и с с ч п н н к а х .  В м а л и н о в ы х  к в а р ц п т о - п е с ч а -
нпках прослежена крупномасш табная косая слоистость, серии 
мощностью до 1.5 м, длиной до 6 — 7 ы имеют клинообразную  форму. 
Слойки в сериях прямолинейны, представлены чередованием слой
ков мелкозернистой породы с обилием в цементе окислов ж елеза 
яркой  окраски л средне- и крупнозернистой породой с незначи
тельным количеством глинисто-железистого цемента белой пли 
розовой окраски.

К осая слоистость песчаников верхнего горизонта данного 
разреза отличается сериями мощностью 5— 10 см, срезающими 
друг друга. Местами серии обнаруж иваю т мульдообразную  форму. 
Границы серий четкие, длина серий не превыш ает 2 м.

ОНЕЖСКО-ЛАДОЖСКИЙ П ЕРЕШ ЕЕК 

Г еол огп ч еск ое  ст р о ен и е

Река Свирь берет начало из Онежского озера и впадает в Л а 
дожское, имея в отличие от р. Вытегры субширотное направле
ние. Она протекает на территории южного склона Балтийского 
щ ита, на участке, где кристаллические породы залегаю т под срав
нительно маломощным осадочным чехлом и местами выходят 
на поверхность.

В бассейне р. Свнри наблю дается тесная зависимость изме
нения мощности ры хлы х образований от рельефа поверхности 
кристаллического основания. Н а выступах кристаллических пород 
мощность осадочного чехла невелика и колеблется от десятков 
до 100— 150 м, во впадинах кристаллического основания она уве
личивается до 500—800 м.

Кроме того, здесь проявляется и общ ая тенденция к  увели
чению мощности осадочного комплекса с наращ иванием геологи
ческого разреза в юго-восточном направлении.

Геофизическое изучение области Онежского и  Ладожского 
озер, а такж е бурение многочисленных скваж ин на Онежско- 
Л адожском перешейке позволили составить схему структурного 
плана кристаллического основания в области В еликих озер 
(см. рис. 19). Геоморфологический анализ территории с использова
нием морфометрических методов позволил установить зависимость 
между структурны м планом основания и современным рельефом. 
В связи  с, этим схема была дополнена табл. 1, в которой основные 
структуры  сопоставляю тся с различными орографическими эле
ментами территории. Н а схеме выделяется ряд  крупны х субме- 
рцдиопальных структур. Все они имеют северо-западное прости
рание и ограничиваю тся в основном разрывными наруш ениями, 
ориентированными в том ж е направлении, характерном  для  ка- 
релид Балтийского щита не только на его обнаженных участках, 
но и там, где породы кристаллического основания погруж аю тся 
под образования осадочного комплекса. В свою очередь субмери- 
диональные структуры , или структуры  I порядка, образующие 
систему горстов и грабенов, разбиты па блоки разломами широт
ного и субш иротного, а такж е меридионального и северо-восточ
ного направлений. Эти блоки составляю т структуры  II  порядка. 
Широтные и меридиональные наруш ения в большем количестве 
п р о яв л яется  в П риладож ье, а северо-восточные — в П рионежье. 
Амплитуды смещений различны х блоков составляю т сотни метров.



Кристаллическое основание территории,  которая пересекается 
р. Свирь, представлено породами архея  и протерозоя (рис. 20).

О бразования а р х е я - н и ж н е г о  п р о т е р о з о я  
(A— P tj) установлены в центральной части О нежско-Ладожского 
переш ейка, где они вскры ваю тся скваж инами в полосе шириной 
до нескольких десятков километров, протягиваю щ ейся с северо- 
запада на юго-восток. По правобережью  р. Свири глубина залега
ния этих образований составляет 100— 150 м (пос. В аж ины), уве
личиваясь на левобережье до 200—250 м (пос. Ш еменичи), а близ 
водораздела рек  Свири и Ояти — до 400' м (пос. К аргиничи).

О бразования ар х ея —нижнего протерозоя представлены тол
щей глубокометаморфизованных, сложно дислоцированных гней
сов, гранито-гнейсов, амфиболитов и мигматитов по ним.

Гнейсы и гранито-гнейсы составляю т примерно 30—40% 
вскрытой толщ и и представлены мелко- и среднекристаллическими 
разностям и от темно-зеленого до красновато-бурого цвета. В них 
наблю дается хорошо вы раж енная гнейсовидность, наклон  пло
скостей которой по отношению к  плоскости поперечного сечения 
керна изменяется от 3—5 до 40—50°.

Амфиболиты составляю т примерно 10—20% вскрытой толщи 
и встречены скваж инами в низах  разрезов. Они представлены 
средне- и мелкокристаллическими породами темно-серого цвета 
с хорошо заметной полосчатостью. П оследняя маркируется чере
дованием прослоев, обогащенных темноцветными минералами. 
П лоскости полосчатости обычно наклонены  к  плоскостям попереч
ного сечения керна под углами 10—25°.

Значительную  часть толщ и (40—60% ) составляю т мигматиты 
по слюдяным, амфиболо-биотитовым гнейсам и амфиболитам. 
Х арактерно разнообразие текстур (от послойных мигматитов до аг- 
матитов и птигматитов).

Толща архей ски х—ниж ненротерозойских пород в значитель
ной степени трещ иновата. Н екоторые трещины выполнены квар 
цевыми прож илкам и мощностью от нескольких миллиметров до 
десятков сантиметров, больш ая ж е часть трещ ин — зияю щ ие, по
лые. В породах видны следы катакл аза , зеркала скольж ения и т. д.

Н а архейско-ниж непротерозойских образованиях развита 
каолинитовая кора вы ветривания, установленная мощность кото
рой достигает 30—40 м. В скры тая мощность архейско-ниж не- 
протерозойских образований составляет 300 м.

К  району распространения пород нижнего протерозоя на за 
паде примыкает полоса развития пород среднепротерозойского 
возраста. Непосредственный стратиграфический контакт образо
ваний архея  с породами нижнего протерозоя в районе не установ
лен. Х арактер  изменений физических полей, изученных геофизи
ческими методами, и данные бурения свидетельствуют о вероятном 
тектоническом контакте.

С р е д н и й  п р о т е р о з о й  (P t,) представлен толщей 
переслаивания кварцито-песчаников, песчаников, филлитов, гли
нистых и карбонатсодерж ащ их, филлитовидных сланцев. Мощность 
отдельных прослоев изменяется от нескольких миллиметров до пер
вых десятков сантиметров. В разрезе преобладаю т грубозернистые 
разности. С глубиной количество прослоев тонкозернистых раз
ностей постепенно увеличивается. Породы окраш ены в серые и 
зеленовато-серые тона и смяты в мелкие складки. Углы наклона 
слоистости к  плоскости поперечного сечения керна изменяю тся 
от 2—5 до 70—80°.



6  районах Гонгинского и Крестного озёр рассматриваемые 
образования прорваны интрузиями основного—ультраосновного 
состава и носят следы контактового метаморфизма. Породы тре
щиноваты, местами раздроблены. Отмечаются зеркала скольжения. 
По трещинам зачастую прослеживаются кварцевые прожилки 
толщиной до нескольких десятков сантиметров.

Вскрытая мощность среднепротерозойских отложений со
ставляет около 300 м. Известная мощность коры выветривания 
не превышает 10 м.

Наиболее молодые образования кристаллического основания 
на Онежско-Ладожском перешейке относятся к и о т н и й с к о й  
с е р и и  в е р х н е г о  п р о т е р о з о я  (Pt3it). С породами 
архея—нижнего протерозоя (рис. 61), вскрытыми-скважинами в цен
тральной части Онежско-Ладожского перешейка под рыхлыми 
образованиями, иотнийская серия имеет тектонический контакт. 
Ее образования прослеживаются восточнее — в пределах Шок- 
шинской гряды, Ивинской низины и на междуречье Свири 
и Ошты. Здесь известен ряд выходов по западному берегу Онежского 
озера: в пос. Вознесенье, по левобережью р. Свири близ пос. Юк- 
совичи, на западном берегу Ивинского разлива у  пос. Остречины 
и в Ровском карьере по р. Свири. Иотнийская толща образует асим
метричную синклинальную структуру (иотнийская синеклиза). 
На западном борту этой структуры углы падения пород достигают 
70—80°, на восточном — 6— 12е, редко 20—25°. Структура ос
ложнена многочисленными нарушениями, в том числе сбросами, 
амплитуда которых достигает сотен метров (Кратц, 1958 г.; 
Гарбар, 1967 г.).

Иотнийская серия состоит из петрозаводской и шокшинской 
свит, к границе которых приурочена пластово-секущая интрузия 
габбро-диабазов типа силла, залегающего в основном согласно 
с вмещающими породами. Петрозаводская свита состоит из квар
цевых и кварцево-полевошпатовых песчаников, алевролитов и 
сланцев с прослоями и линзами конгломератов. Породы свиты 
окрашены в темно-серые, серые и розовато-серые цвета. Мощность 
свиты превышает 600 м.

Шокшинская свита представлена кварцито-песчаниками, квар
цитами и сланцами с подчиненными прослоями и линзами конгло
мератов. Она отличается от петрозаводской свиты почти полным 
отсутствием полевых шпатов и имеет более пеструю и яркую окраску 
пород (обычно преобладают бурые, красные, розовые и малиновые 
цвета). Для шокшинской свиты характерны различные типы сло
истости. В мелко- и среднезернистых песчаниках, а также в до
вольно редких прослоях сланцев можно наблюдать тонкую гори-

Рис. 61. Схематическая геологическая карта южного Прионежья 
и бассейна р. Свири (составили М. Е. Вигдорчик, Д . И. Гарбар,

А. М. Оганесова).
A p t]  — о б р азо в ан и я  а р х е я — н и ж н его  п р о тер о зо я ; P t 2 — о б р азо в ан и я  ср ед 
н его  п р о тер о зо я ; P t3it  — и о тн и й ск ая  с ер и я  верхн его  п р о тер о зо я ; (?M.Pt3 — 
вер х н еп р о тер о зо й ски е  и н тр у зи и ; P t3vd — вен дск и й  ком п лекс  верхн его  п р о 
т е р о зо я ; C m ,b  — б а л ти й ск ая  сер и я  н и ж н его  кем б р и я ; ф ран ски й  я р у с  верхн его  
девон а: D s5v — ш вен тойскш ! гори зон т , D 3sr — сар гаев ск и й  го р и зо н т ,
DsSm +  b r  — сем и л у кеки й  и б у р егс к и й  гори зон ты , н ераечлен ен н ы е. D 8v r t — 
н и ж н ев о р о н еж ск и й  п одгори зон т; С, — н и ж н и й  кар б о н ; С2 — сред н и й  к ар б о н . 
Т ек то н и ч еск и е  н ар у ш е н и я ; сплош ны е л и н и и  — у стан овлен н ы е, ш т риховы е  —

п редп олагаем ы е.
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зонтальную  слоистость, которая обычно хорошо подчеркивается 
различными оттенками основного цвета пород. В кварцито-песча- 
никах чаще всего вы раж ена косая слоистость: потокового, при
брежного и донных течений, а такж е речного и устьевого типов. 
В кварцито-песчаниках были обнаруж ены  следы дождевых к а
пель, трещины усы хания, следы н агрузки , следы микрооползней, 
микросдвигов, взмучивания, внутриформационные брекчии, раз
нообразные знаки  ряби, а такж е проблематичные гиероглифы 
(биоглифы), напоминающие следы ж изнедеятельности червей. 
Кроме этих биоглифов, изученных Д . И. Гарбаром в Ровском 
карьере на р. Свири в 1965 г ., в ш окш инских образованиях 
Б . В. Тимофеевым определены древние споры, а Д . И. Гарбаром 
в 1965 г. и A. JI. Мартыновым в 1966 г. встречены остатки микро
водорослей — онколитов. Мощность пород шокш инской свиты 
превышает 600 м.

Субпластовая интрузия габбро-диабазов имеет сложное строе
ние, обусловленное процессами кристаллической дифференциации. 
Здесь выделяю тся породы от афанитовых до грубокристаллических, 
от диабазов до диоритов и ряд  ж ильны х диффорсициатов диаба
зовой магмы. Мощность интрузивного тела составляет 160—200 м. 
Габбро-диабазы и кварцито-песчаники шокшинской свиты х ар ак 
теризую тся общностью условий залегания и единой системой 
трещ ин, из которых основными являю тся трещины северо-запад
ного (320—340°) и северо-восточного (40—60°) простираний, соот
ветствующих направлениям  основных разры вны х наруш ений. 
Ш ирина трещ ин измеряется сантиметрами; в отдельных случаях 
они выполнены кварцевыми прож илкам и. Выходы пород иотния 
по р. Свири довольно редки и наблюдаются там, где река омывает 
выступы кристаллического основания.

Впадины и понижения в рельефе кристаллического основания 
обычно выполнены образованиями в е н д с к о г о  к о м п л е к с а  
в е р х н е г о  п р о т е р о з о я ,  мощность которых изменяется 
в пределах 100—200 м, осадками б а л т и й с к о й  с е р и и  
н и ж н е г о  к е м б р и я  мощностью 50—70 м, а такж е отло
ж ениями ф р а н с к о г о  я р у с а  в е р х н е г о  д е в о н а ,  
мощность которых по правобережью  р. Свири не превышает 50 м, 
увеличивается к  ю го-востоку и на междуречьи Свири и Ояти до
стигает 300 м.

Вендский комплекс, балтийская серия и преобладаю щ ая 
часть разреза девонской толщи по трассе марш рута и в смежных 
районах нигде не обнаж аю тся и могут быть охарактеризованы  
лиш ь по кернам  скваж ин, пробуренных в пос. Гонгинское, р. Че- 
лексе в дер. Ошта, р. Водлице, дер. К ош туги (рис. 62).

Отдельные фрагменты верхней части разреза девона можно 
наблюдать в небольш их обнаж ениях у дер. Гак-Ручей в верхнем 
течении р. Свири. П лохая обнаженность характерна для всей 
территории, пересекаемой марш рутом. Она объясняется значи
тельной мощностью четвертичного покрова, в основном представ
ленного ледниковым комплексом.

В е н д с к и й  к о м п л е к с  (P t3vd) представлен гдовским 
и котлинским горизонтами.

Гдовский горизонт (P t3gd) представлен конгломератами, 
песчаниками, алевролитами, глинами с тонкими прослоями ву л к а
нических пеплов. Грубозернистые образования преобладаю т в н иж 
них частях разрезов и постепенно сменяются вверх по разрезу  
осадками с меньшим содержанием грубого терригенного материала.
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К онгломераты  — от крупно- до мелкогалечных — обычно со
стоят из хорошо окатанных галек  глинистых сланцев, аргиллитов. 
Цемент ж елезисто-глинистый, серицитизированный, слабо хлори- 
тизированны й, с незначительной примесью карбоната, с редкими 
зернами глауконита. П есчаники грубо- и тонкозернистые, но и 
в тонкозернистых разностях имеются прослои и линзы  грубозер
нистого песчаника и гравийные зерна. По составу песчаники квар 
цевые, с единичными зернами сильпо серицитизированны х полевых 
шпатов, микрослоистые, плотно сцементированные глинисто-карбо
натным цементом базального типа, с зернами глауконита. Алев
ролиты глинисто-песчаные, слюдисто-полевошпато-кварцевые 
(кварца до 80% , половых шпатов до 15% , слюды — 5 —10% ), 
топко горизоптальноволнистослоистые, с присыпками слюдистого 
материала по плоскостям слоистости. А левролиты плотно сцемен
тированы глинисто-карбонатным цементом. Глины аргиллито
подобные, топкослоистыо, пластинчатые, с присыпками алевритово
слюдистого материала по плоскостям слоистости. Слоистость мар
кируется неравномерным ожелезнением. Мощность горизонта вдоль 
трассы марш рута изменяется от 17 до 90 м. Гдовские осадки фор
мировались в морском бассейне в условиях сильно расчлененного 
дна.

К отлинский горизонт (Ptgkt) связан  с ниж ележ ащ им гдовским 
горизонтом постепенным переходом. Он сложен глинами, одно
родными по составу, обычно аргиллитоподобными, с прослоями 
и линзами алевролитов и песчаников. О краска пород преимуще
ственно серовато-фиолетовая, буровато-коричневая, очень редко 
красновато-бурая с мелким белым крапом.

В глинах выделяю тся две разновидности: 1) тонкослоистые, 
алевролитовые глины, легко расслаиваю щ иеся на гладкие листо
ватые пластпнки (наблю дается обилие слюды по плоскостям сло
истости); 2) глины  массивной текстуры  с раковистым изломом. 
П ервая разновидность глин  характеризуется микрослоистой и 
микроплойчатой текстурой за счет переслаивания тонкопелитового 
и алевритового глинистого вещества, в значительной степени 
хлоритизированного; вторая — обладает неясно выраж енной ми
крослоистостью  за счет неравномерного ож елезнения.

Х арактерной особенностью толщ и глин  котлинского горизонта 
является  тонкая горизонтальная и волнисто-горизонтальная сло
истость и бурые, почти черные пленки сапропелитового вещества 
по плоскостям наслоения. Глинистое вещество состоит и з гидро
слюды и монтмориллонита и только в кровле горизонта преобла
дает каолинитово-гидрослюдистый тип глин.

П рослои и линзы  голубовато-серых алевролитов и песчаников, 
как  правило, маломощные: от долей миллиметра до 3—5 мм, реже 
от 5 до 50 см. О краска их по сравнению  с глиной обычно более 
светлая. Они представлены массивными, плотными разностям и, 
с примазками глинистого вещества по плоскостям наслоения и 
сцементированы кремнисто-глинистым цементом. П есчаники и 
алевролиты  связаны  меж ду собой постепенными переходами и об
наруж иваю т слабо выраж енную  слоистость за счет распределения 
обломочного м атериала, зерна которого чащ е всего отличаю тся 
низкой  степенью окатанности, но хорош ей сортировкой. Мине
ралогический состав однообразен: преобладает кварц , примесь 
политизированных половых шпатов и редких чеш уек слюды не
значительна, присутствуют глауконит, цоизит, апатит, редко 
барит.



Мощность горизонта изменяется в ш ироких пределах: от 50 
до 10 м. Н акопление мощной толщ и однородных глин происходило 
в условиях морского бассейна с более устойчивым режимом, чем 
в гдовское время, при сравнительно небольш их глубинах, со спе
цифическим режимом седиментации. Об этом свидетельствуют 
более тонкий материал, слагаю щ ий горизонт, лучш ая его сорти
ровка и наличие пленок сапропелитового вещества.

Б а л т и й с к а я  с е р и я  н и ж н е г о  к е м б р и я  
(Crri|b) цредставлена песчаниками и глинами, причем песчаные 
разности приурочены к  ниж ней части разреза. О краска пород 
красновато-бурая, виш нево-красная, голубовато- и зеленовато
серая, чаще послойная, реж е пятнистая.

П есчаники мелкозернистые, алевритовые, обладают массивной 
текстурой и волнисто-горизонтальной тонкой слоистостью за счет 
тонкого переслаивания песчаного и алевритового материала. Эти 
породы плотно сцементированы ж елезисто-глинистым, реж е крем
нисто-глинистым цементом. Они состоят из плохо окатанны х, 
не сортированных зерен кварца (70—75% ) с небольшой примесью 
полевых шпатов и слюды; встречаю тся редкие зерна глауконита, 
циркона, барита, сидерита. Мощность песчаников различна и ко
леблется от нескольких сантиметров до 5—7 м.

Глины, переслаиваю щ иеся с песчаниками, развиты  в верхней 
части разреза . Они обычно алевритовые, плотные, редко тонко
слюдистые, обладают микрослоистой текстурой, обусловленной 
распределением мелкообломочного кварцевого материала. По ми
нералогическому составу глины каолинито-гидрослю дистые, что 
отличает их от монтмориллонитово-гидрослюдистых глин  котлин- 
ского горизонта и от гидрослюдистых глин верхнего девона. А лев
ритовая ф ракция глин состоит из угловато-окатапны х, несорти
рованных зерен кварц а — 46 .8—58.3% , полевых шпатов — 7 .7—
11.7% , присутствуют лейкоксен, циркон , редко барит, сидерит, 
глауконит.

Мощность балтийской серии около 70 м. П ри палинологиче
ских исследованиях в осадках балтийской серии определены 
Protoleiosphaeridium debilum  (T im .) A ndr. Pr. tenerum  (T im .) A ndr., 
P r. sorediforme T im ., Zonosphaeridium pertusum  A nd r., Pseudozonos- 
phaeridium glomerabiLum A ndr. и др., характерны е для отложений 
этой серии в северо-западных и центральны х районах Русской 
платформы.

О тлож ения ф р а н с к о г о  я р у с а  в е р х н е г о  д е 
в о н а  (D3fr) вдоль р. Свири имеют почти повсеместное распро
странение, хотя большей частью скрыты от наблюдений мощным 
четвертичным покровом. Они состоят из швентойского, саргаев- 
ского, семилукского и бурегского горизонтов, а такж е ниж не
воронеж ского подгоризонта.

Н и ж н яя  граница швентойского и саргаевского горизонтов 
четко устанавливается по подошве базального конгломерата, 
верхн яя  — по подошве мощной толщ и песков, залегаю щ их на из- 
вестковистых песчаниках и доломитах, содерж ащ их ф ауну чудов- 
ских слоев. Ш вентойский и саргаевский горизонты нерасчлененные. 
Они разделяю тся на две толщи: нижнюю — песчаную и верхнюю — 
песчано-глинистую  с известковистыми прослоями.

Н и ж н яя  толща 6 слож ена конгломератами, песками, алевро
литами, песчаниками и глинами. Песчаные разности пород окра-

* П о-видим ом у, соответствует ш вен тойском у гори зон ту .



т е н ы  в ж елто- и коричново-краспый цвет, па фоне которого резко 
выделяю тся прослоп глин голубоватого, белого и лилового цветов. 
О краска послойная, равномерная. К онгломераты, залегающ ие 
в основании девонских отложений, представлены гравийными р аз
ностями, слабо сцементированными карбонатно-глинистым цемен
том. П ески, песчаники и алевролиты  представлены тонкозернис
тыми разностями кварцево-полевош патового состава. Глины имеют 
подчиненное значение и в основном приурочены к верхней части 
толщи. Глины алевролитовые и песчаные, тонкослоистые, с про
слойками песчаного материала по плоскостям слоистости.

Х арактерной особенностью пород ниж ней толщ и является  
тонкоплитчатая текстура пород и равномерная окраска. М инераль
ный состав алевритовой ф ракции песков, песчаников, алевролитов 
и глин довольно однообразен. В легкой фракции преобладает кварц , 
содержание полевых шпатов достигает 22.4% , слюд — до 53.2% ; 
в тяж елой ф ракции значительно содержание рудных минералов 
(63—75% ); заметно преобладание циркона (в среднем 10%) над 
гранатом (в среднем 1% ); присутствуют рутил (0.2—3.6% ), ана- 
таз (до 5.8% ) и лейкоксен (до 13.7% ). Х арактерно значительное 
содержание неустойчивых минералов, особенно в ниж ней части 
толщи: роговой обманки — до 11% , эпидота — до 10%, анатаза — 
до 4 .4% ; вверх по разрезу  их содержание уменьш ается до еди
ничных зерен.

Мощность нижней толщи изменяется от 30 м к  северу от р. Свири 
до 98 м по ее левобережью . Из этой части разреза определены 
споры — Archaeozonotriletes variabilis N aum ., Hymenozonotriletes 
incisus N aum ., Lophotriletes grumosus N aum , и остатки панцирей 
рыб Asterolepis ornata E ichw ., Psammosteus megalopteryxQ), H yp -  
lolepis sp.

В ерхняя толщ а7 представлена переслаиванием песков, тонко
зернистых песчаников, алевритов, алевролитов и глин. Песчаные 
разности окраш ены чаще в ж елтые, розовые, реже красны е цвета, 
глинистые — в красны е, фиолетовые, голубые, реже в зеленые 
цвета. О краска пород обычно послойная, равномерная, редко 
пятнистая. П есчано-алевритовые породы характеризую тся глини
стостью и известковистостью; соответственно и цемент в песчаниках 
и алевролитах глинисто-железистый или глинисто-карбонатный.

Глины гндрослюдистого типа, алевритовые и известковистые 
песчаные. В ниж ней части этой толщи они образую т прослои мощ
ностью до 10 м. Породы верхней толщи отличаются от пород нижней 
массивно-плитчатой текстурой, появлением пятнистых окрасок 
и известковистостью. Следует отметить довольно хорошую сорти
ровку терригенного материала по крупности зерен и низкую  сте
пень окатанности; часто наблюдаются неправильно-остроугольны е, 
угловатые, почти неокатапные зерна. М инеральный состав отло
ж ений верхней толщи отличается пестротой состава и изменчи
востью количественного содерж ания различных минералов. В т я 
ж елой части алевритовой фракции, выход которой обычно не пре
вышает 0 .5 —0.7% и редко достигает 1—2% (в низах разрезов), 
количество рудных минералов колеблется от 27 до 92% , лейко- 
ксена — 0 .8 —29.6% , анатаза — 0— 17.7% , рутила — 0 —4.5% . 
Ц иркон обычно присутствует в значительны х количествах — 
до 36.8% , содерж ание граната меньше — до 5% . В ниж них частях

7 С оответствует сар гасв ско м у  го р и зо н ту .
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разрезов толщ и увеличивается содерж ание неустойчивых минера
лов (роговой обманки — до 19% , эпидота — до 28.4% ), что сви
детельствует о привносе большого количества нового терригенного 
материала в начале нового цикла седиментации. Мощность верхней 
толщи изменяется от 30 до 60 м. Учиты вая литологические особен
ности толщ и и комплекс содерж ащ ейся в ней фауны, можно пред
полож ить, что она образовалась в прибрежно-морских условиях,
о чем свидетельствует характер  фауны (толстостенные брахиоподы) 
и известковистость отложений. Из этой части разреза  Б . П. М ар
ковским определены Camarotoechia livonica B uch., A tryp a  cf. ve- 
likaj N a l., Cyrtospirijer tschudovi N al. О бнаж ения верхней части 
швентойского горизонта можно наблюдать по р. Свири у  пос. Гак- 
Ручей и вблизи г. П одпорож ья.

Отлож ения семилукского и бурегского горизонтов (нерас- 
члененных) залегаю т на размытой поверхности швентойско-сар- 
гаевских пород непосредственно под четвертичными породами 
вдоль юго-западного побереж ья Онежского озера. По долине р. Вод- 
лицы семилукско-бурегские осадки наблюдаются в обнаж ениях. 
О тлож ения этих горизонтов отличаются большой выдержанностью 
литологического состава. Они состоят из двух толщ: ниж ней — 
песчано-глинистой и верхней — глинистой.

Н и ж н яя  толщ а сложена песками (~ 7 0 %  разреза) и глинами 
с единичными и маломощными прослоями песчаников. Пески 
средне- и тонкозернистые, кварцево-полевош патовые, слюдистые, 
с мелким гравием темноцветных пород, залегаю т в основании 
толщ и, мощность их достигает 28 м. Глины алевритистые, слабослю
дистые, очень твердые, «камнеподобные», залегаю т в верхней части 
толщи и содержат маломощные (от долей сантиметра до 5 см) про
слои алевролитов и песчаников. А левролиты и песчаники — тонко 
волнисто-горизонтальнослоистые, плотно сцементированы желе- 
зисто-известковистым и ж елезисто-кремнистым цементом. О краска 
пород мелко- и крупнопятнистая: серая, к расн ая , розовая, ж ел
тая , бурая , белая и голубая. Мощность ниж ней толщ и изменяется 
от 20.0 м до 45—50 м, увеличиваясь к  югу.

В ерхняя толщ а сложена глинами с маломощными прослоями 
песчаников, песков и алевритов. Глины алевритовые или  песча
ные, плотные, отличаю тся от глин ниж ней толщ и сильной из- 
вестковистостью. Они окраш ены в ярки е, пестрые тона — красно- 
бурые, фиолетовые, серые, ж елтые. О краска мелкопятнистая. 
Пески, песчаники и алевриты  представлены тонкозернистыми 
разностям и, окрашенными более монотонно в различные оттенки 
красного и бурого цветов. По всему разрезу  отмечается извест
ковистость и тонкая горизонтальная слоистость. В кровле верхней 
толщ и, к ак  правило, залегает слой песчаника, тонкозернистого, 
слюдистого, сильно известковистого, с характерной «гороховидной» 
текстурой, мощностью от 2 до 5 м. Мощность верхней толщ и изме
няется от 16 м на выступах до 25—27 м в пониж ениях.

М инеральный состав алевритовой ф ракции всех литологиче 
ских разностей семилукско-бурегских образований довольно одно
образен. В тяж елой ф ракции содержание рудных довольно посто
янно — 67—75% , присутствуют такие устойчивые минералы, к а к  
рутил (0.4—2.9% ), анатаз (0.3—5.7% ), лейкоксен (4 .3 —6.0% ), 
циркон  (8.8— 17% ), гранаты  (0.1—4.4% ); неустойчивых минера
лов (роговой обманки, эпидота, цоизита и др.) встречается очень 
мало. К варц  составляет 70% легкой ф ракции, постоянно присут
ствуют полевые шпаты (7— 14%) и слюды (11—24% ). Общая мощ



ность семилукско-бурегских отложений изменяется от 42 м на ю ж
ном побережье Онежского озера до 67 м на междуречье Свири и 
Ояти. Вещественный состав семилукско-бурегских отложений 
бассейна р. Свири весьма близок составу аналогичных отложений 
Андомо-Вытегорского района, но отличается меньшей мощностью 
песков и большей известковистостью . По-видимому, район совре- 
ной р. Свири в семилукско-бурегское время представлял собой 
прибрежную  зону морского бассейна.

Разрез девонских осадков в бассейне р . Свири заверш ается 
ниж неворонеж ским подгоризонтом (D3vr), в составе которого можно 
выделить две толщ и, относившиеся ранее соответственно к  онеж
ским и надснежским слоям.

Н и ж н яя  толща сложена терригенными осадками, различны е 
типы которых быстро сменяют друг друга к ак  в вертикальном , 
так  и в горизонтальном н аправлениях. Н и ж н яя  граница прово
дится по слою песков мощностью до 15 м, которые покрываю т р аз
мытую поверхность семилукско-бурегских образований. П ески 
тонкозернистые, сильнослюдистые, серовато-белые, реж е голу
бовато-серые, П есчаники залегаю т в виде прослоев обычно неболь
шой мощности (до 1.5 м), мелко- и тонкозернистые, сцементированы 
железисто-алевритовым цементом, характеризую тся тонкой гори
зонтальной слоистостью.

П есчаники окраш ены  в красны й, сиреневый и  ж елты й (ох
ристый) цвета. В них имеются линзовидные прослои серых или 
голубых алевритов и алевролитов, которые преобладаю т в верхней 
части толщи, причем в кровле последней отмечаются такж е сильно 
известковистые разности глин и песчаников. Н аряд у  с горизонталь
ной слоистостью в ниж ней толщ е, выходы которой имеются на ю ж 
ном побережье Онежского озера, наблю дается косая разнонаправ
ленн ая  слоистость, слойки и серийные швы которой имеют вогну
тую форму, причем слойки почти параллельны  ниж нему серий
ному ш ву и упираю тся в верхний, что характерно для таких  типов 
слоистости, к ак  дельтовая, или  временных потоков. По минерало
гическому составу осадки ниж ней толщи отличаю тся от подсти
лаю щ их большим содержанием устойчивых минералов: рудны х — 
до 94.8% (чаще около 70% ), лейкоксена — 0 .0— 15.9% , рутила — 
0 .2—5.0% , турмалина — 0 .2 —3.8% , циркона — 0 .9 —22.7%  (часто 
больше 10% ), который всегда преобладает над гранатом  
(содержание последнего не превышает 1% ). Мощность ниж ней 
толщи изменяется от 34 до 42 м. Восстановить условия осадкона- 
копления ниж ней толщ и помогают следующие особенности р аз
реза: 1) бы страя смена различны х типов терригенны х осадков 
как  в вертикальном , так  и в горизонтальном направлениях; 2) на
личие косой слоистости мелкого масштаба в толщ ах горизонтально
слоистых песков, свидетельствующ их о слабых течениях; 3) не
многочисленные, раздробленные и окатанные обломки чеш уи и  зу 
бов панцирны х рыб; 4) наличие известковистости в верхней части 
толщ и. Все эти особенности свидетельствуют о том, что накопление 
ниж ней толщ и в основном происходило в озерных водоемах. В за 
ключительный этап ф ормирования толщ и произош ла трансгрессия 
верхнедевонского моря, в результате которой отлож ились извест
ковистые глины  и песчаники.

В ерхняя толщ а сложена песками, песчаниками, алевритами 
и глинами. П ереход от ниж ней толщ и довольно резкий — по кровле 
известковистого комплекса. В основании толщ и залегаю т пески 
и  тонкозернистые песчаники мощностью порядка 10 м, причем



йройлои сцементированных пород обладают меньшей мощностью. 
О краска песков и песчаников послойная и пятнистая, преиму
щественно розовая, ж елтая , сиреневая и голубая. Все песчаные 
разности обильно слюдисты. Ц ентральная часть толщ и сложена 
тонким переслаиванием глин , песков и  песчаников. Глины тонко
дисперсные или алевритовые, тонкослоистые, с гнездами и линзами 
алевритов. О краска глин  преимущественно послойная, преобладаю т 
красны е, фиолетовые и коричневые тона, на фоне которых четко 
выделяю тся голубые пятн а, характерны е для  алевритов. Пески 
аналогичны  вышеописанным. П есчаники сравнительно редки. 
Мощность их прослоев изменяется от 0.10 до 0.50 м. П есчаники 
мелкозернистые, чащ е ры хлы е, с гороховидной текстурой, реж е 
плотно сцементированные, на отдельных участках переполненные 
рыбной брекчией. В ерхняя часть толщ и сложена глинами с мало
мощными прослоями и линзами песков, песчаников и алевритов. 
Глины представлены двумя разновидностями: 1) тонкодисперсными 
жирными глинами, слабослюдистыми, красновато-коричневыми, 
красящ им и и 2) глинами алевритовыми и песчаными, сильнослю 
дистыми, участками слабоизвестковистыми, пятнисто окрашенными 
в красны е, бурые, голубые, фиолетовые и желтые цвета.

По минералогическому составу отлож ения верхней толщи 
нижневоронежского подгоризонта аналогичны  отлож ениям  его 
ниж ней толщ и, что можно объяснить общностью их генезиса. 
В бассейне р. Свири отлож ения этих толщ  очень близки по лито- 
лого-фациальным особенностям. Осадки верхней толщ и отличаются 
лиш ь меньшей известковистостыо. Мощность верхней толщ и до
стигает 45 м. У словия осадконакопления не претерпели сущест
венных изменений по сравнению с условиями образования нижней 
толщ и. Формирование осадков происходило в мелких озерных 
водоемах, временных потоках, в речных долинах и частично в мелко
водной прибрежной части моря.

Ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я  (Q) вдоль трассы 
марш рута представлены преимущественно верхнечетвортичными 
и современными осадками, залегаю щ ими в условиях сильно эро
дированного рельефа поверхности дочетвертичпых пород (рис. 63). 
Л иш ь в глубоких и узких депрессиях, так  называемых древних 
долинах, приуроченных к  разры вным наруш ениям в кристалли
ческом основании и перегибам слоев осадочной толщ и, сохрани
лись более древние, средне- и нижнечетвертичные, а такж е пред- 
ледниковые образования (рис. 20, 28). В древних долинах буровыми 
скваж инами установлены  и наибольш ие мощности четвертичных 
осадков, достигающие 100— 150 м. Значительной мощностью, 
порядка 30—80 м, обладает четвертичный покров Олонецкой воз
вышенности, где вы раж ена одна из краевы х зон последнего оле
денения. В П рионеж ской, Ивипской и П риладож ской низинах 
мощность четвертичных отложений обычно колеблется от несколь
ких до 10—20 м. Выступы кристаллических пород вдоль запад
ного побереж ья Онежского озера (Западно-О нежский уступ) 
почти лишены четвертичного покрова.

П редледниковые, неоген-четвертичные, образования («гвир- 
ск ая  свита»; Вигдорчик и др ., 1963 г.) установлены скваж инами 
в древней долине О т т ы —Т укш и —Ояти у пос. И гнатовские Б араки  
на глубине 150— 121 м (абс. отметка подошвы —47 м), а такж е 
у  пос. Ш еменичи, в боковом ответвлении древней долины р. Свири, 
где они залегаю т на глубине 97—61 м (абс. отметка подошвы 
—33 м). Эти осадки подстилаю тся породами девона, перекрыты тол



щей переслаивания морен и межмореиных отложений и представ* 
лены аллю виально-озерными песками и суглинками с тонкой го
ризонтальной и косой слоистостью, с прослоями супесей и глин. 
В спорово-пыльцевых спектрах осадков присутствует пыльца 
третичных элементов флоры: ели из секции Omorica, Abies alba , 
сосен из секции Cembra и Strobus , таких видов лип, к ак  T il l ia  
platyphyllos  Scop., Т. tomentosa M onch. и др. О теплых климати
ческих условиях свидетельствует пыльца Trapa natans  L ., споры 
различных видов Osmunda  и обильное содержание пыльцы широ
колиственных пород.

Н иж не- и среднечетвертичные образования в разрезах  глу 
боких скваж ин состоят из морен, сопоставляемых с моренами 
и водно-ледниковыми осадками окского, днепровского и москов
ского оледенений, и разделяю щ их их озерных и аллю виально-озер
ных отложений лихвинского и одинцовского меж ледниковий. 
М ежледниковые отлож ения, пески и глины, содерж ат спорово
пыльцевые комплексы, характерны е для осадков названны х меж
ледниковых эпох.

Морены в бассейне р. Свири представлены валунными суглин
ками и супесями, в основном темно-серого цвета, содержащими 
обломки изверж енны х, метаморфических и метаморфизованных 
пород Балтийского щ ита, а такж е местный материал из осадочных 
пород верхнего протерозоя, кембрия и девона. В бассейне р. Ояти 
и Ошты морены включают такж е известняки и доломиты карбона. 
Содержание кристаллических пород в древних моренах большее, 
чем в более молодых.

Верхнечетвертичные образования представлены морскими 
и озерно-аллю виальными осадками микулинского меж ледниковья, 
а такж е мощной толщей морен и межморенных отложений различ
ных стадий и межстадиалов валдайского оледенения. Морские 
осадки микулинского м еж ледниковья, представленные глинами 
мощностью до 40 м, установлены скваж иной на ю го-западном по
бережье Онежского озера, в устье р. Ошты, где они перекрыты 
моренами, относящ имися к  бологовской, едровской, вепсовской, 
крестецкой и луж ской стадиям валдайского оледенения. Л уж ская  
стадия, как  заклю чительный этап деградации последнего ледни
кового покрова в южном П рионежье и бассейне р. Свири, оста
вила здесь верхний слой суглинистой морены и озерно-ледниковые 
песчано-глинистые осадки, слагающ ие равнины , а такж е комплекс 
краевы х ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа на воз
выш енностях и их склонах.

Экскурсия по р. Свири
Теплоход приближ ается к истокам р. Свири, следуя на юг 

и огибая ю го-западный берег Онежского озера. Справа по борту 
поочередно возникаю т темнеющие выступы диабазов: Ропру-
чейский, Гиморецкий и Щ елейкинский. Последний заверш ает 
серию куэстоподобных образований восточного склона Ш окш ин
ской гряды , составляю щ их Западно-О неж ский уступ. К аждый 
из названны х выступов вдается в О нежское озеро в виде полу
острова прямоугольных очертаний. Уже первые зрительные впе
чатления напоминают о блоковом строении кристаллического 
основания западного П рионеж ья.

Вблизи пристани Вознесенье хорошо видны южный берег 
озера, у зк ая  полоса прибрежных озерно-ледниковых и озерных



террас П рионежской низины и Вопсовская возвышенность. Влок- 
диаграмма ю го-западного П риопожья (рис. 64) помогает нам пред
ставить геологическое строение бассейна верхнего течения р. Свири 
на глубине 600—800 м, а такж е основные черты рельефа этой тер
ритории и ее морфоструктуру в целом. Н а блок-диаграмме пока
зана зависимость условий залегания и изменений мощностей 
различных горизонтов осадочной толщи от поведения блоков в кри
сталлическом основанин. Она наглядно иллю стрирует такж е при
уроченность тех или иных элементов рельефа к  различным струк
турам.

П ервое из весьма немногочисленных обнаж ений по р . Свири 
расположено на ее правом берегу в пределах пос. Вознесенье. 
Этот выход кристаллических пород представляет собой массив, 
образую щ ий асимметричный холм высотой 10—12 м на площади 
400X 200 м- и  ориентированный в юго-восточном направлении. 
Южный склон холма состоит из ряда отвесных ступеней высотой 
по 1—2 м. Этот выход известен в литературе как  «урочище или мыс 
К альяж ка»  (Тимофеев, 1927, 1935; К ратц, 1953). Северо-восточная 
часть массива сложена крупнокристаллическим и кварцевыми 
сиенито-диоритами красновато-бурого цвета, ю го-западная — 
мелкокристаллическими темно-серыми диабазами. Трещины от
дельности, имеющие субвертикальное падение, ориентированы 
в северо-западном (325—330 ) и северо-восточном (00—70°) н аправ
лениях; трещины с азимутом падения 200—210° имеют угол па
дения 8 — 10°. Д иабазы  разбиты на мелкие блоки, размеры которых 
не превышают 2 X 2 X 2  м. В 1953 г. К . О. Кратцом на основании 
геолого-петрологических исследований было высказано предполо
жение о том, что в районе мыса К ал ьяж к а  проходит сброс ампли
тудой 25—30 м. Это предположение было подтверждено глубоким 
бурением на левом берегу р. Свири и напротив мыса К ал ьяж ка . 
По последним данным амплитуда ступенчатого сброса вдоль р. 
Свири в ее верхнем течении составляет около 200 м (Гарбар, 
■1967 г .).

И з достопримечательностей района В ознесенья нельзя 
не отметить неолитическую  стоянку, расположенную  на озерно
аллю виальной террасе по правому берегу реки, несколько восточ
нее паромной переправы. Одна из очень редких стоянок подобного 
рода была открыта Р. Ф. Геккером в 1921 г. и  изучена К . К . М ар
ковым (1934 г.) и Р . Ф . Земляковы м (1940 г .), а  такж е П . М. Долу- 
хановым в 1964— 1965 гг. Черепки сосудов с ямчато-гребенчатым 
орнаментом, а  таш ке кремневые и кварцевы е наконечники, стрелы 
и скребки прослеживаю тся вдоль берега на протяж ении 200 м. 
Стоянка относится к  позднему неолиту (3000—2000 лет до н . э.).

Второе обнажение но ходу марш рута расположено на левом 
берегу р. Свири, недалеко от пристани пос. Н овая  Д еревня (Гак- 
Ручей), где прослеж ивается несколько небольш их выходов пес
чано-глинистых осадков ниж ней толщ и ш вентойско-саргаевского 
горизонта. Высота обнаж ения не превыш ает 2.5 м. Р азрез обна
ж ени я  (снизу вверх):

Алевролиты слюдистые, неслоистые, коричневато-бу
рые с фиолетовым оттенком, сцементированные ж е
лезистым ц е м е н т о м ...............................................................  0.7 м

Глины топкодисперсные, слабослюдистые, листовато- 
слоистые, послойно-окрашенные в коричневато- 
бурый и зсленовато-серый ц в е т ................................  0 .7— 1.1)0 м



П есчаники тонкозернистые, кварцево-полевош патовы е, 
слюдистые, зеленовато-серые, розовато- и коричне- 
вато-бурые, слабосцементированные глинистым 
и  железисты м цементом, тонко горизонтально
слоистые; слоистость м аркируется  чередованием 
слойков с различны м и оттенками основного цвета.
В песчаниках содерж атся обломки панцирей рыб 
Asterolepis ornata E ichw . и др ., характерны х для 
франского яруса  верхнего д е в о н а ............................1 .0—2.5 м

В алевролитах  и песчаниках отмечены закры ты е трещины 
трех систем, н аправлени я которы х совпадают с направлениями 
трещ ин в кристаллических породах мыса К ал ьяж к а .

Н иж е по течению р. Свири, вплоть до выхода ее из Ивинского 
разли ва, обнаж ения отсутствую т. Это отчасти объясняется вы
соким уровнем стояния вод после сооруж ения плотины у г. Под
порож ье и образованием  И винского водохранилищ а. Р . Свирь 
протекает здесь в пределах озерно-ледниковых террас уровней 
80—60 и 60—40 м, созданных в период луж ской  стадии последнего 
оледенения. Река состоит из прямолинейных участков северо- 
западного и юго-восточного направлений. И ваньков остров, омы
ваемый водами р. Свири, имеет в плане форму прямоугольника 
северо-восточного простирания. Остров с поверхности сложен 
мореной, абрадированной озерно-ледниковым бассейном, но в цо
коле его залегаю т кристаллические породы верхнего протерозоя.

У места выхода р. Свири из И винского водохранилищ а тепло
ход проплы вает вдоль о. К аменного, возвыш аю щ егося над урезом 
воды всего лиш ь на 2—3 м. П лощ адь острова составляет 70X 80 м2. 
П ороды, слагаю щ ие остров, представлены  темно-серыми средне
кристаллическим и диабазами массивного облика. В диабазах 
хорошо видны трещ ины отдельности, по которым породы разбиты 
на блоки размером до 0.5 X 1.0 X 2.0 м 3. Субвертикальны е трещины 
имеют север-северо-заиадное (330—350°) и восток-северо-восточное 
(60—85°) н аправлени я. К ак  субвертикальны е, так  и  субгоризон- 
тальны е трещ ины либо полые, зияю щ ие, либо закрыты е.

Отдельные небольшие выходы диабазов — аналогов пород, 
наблю давш ихся по Западно-О неж скому уступу, на мысе К ал ьяж ка  
и на о. Каменном, можно наблю дать в районе бывшего пос. Остре- 
чины. Этими выходами подчеркивается полож ение юго-западного 
кры ла иотнийскоЁ сннеклизы , которому принадлеж ат и образо
вани я  ш окш инской свиты, вскрытые в Ровском карьере, располо
ж енном на правом берегу р. Свири, западнее И винского разлива, 
в 49—50 км от пос. Вознесенье.

Ровское месторождение кварцито-песчаников неоднократно 
посещ алось В. В. Вебером, М. Н . М иклухо-М аклаем и  В. М. Тимо
феевым, который наиболее подробно описал его в 1927 г . Полоса 
выходов кварцито-песчаников шириной 0 .5 —0.7 км протянулась 
вдоль берега р. Свири на 2 км. Высота обнаж ений не превышает 
3 м. К варцито-песчаники мелко- и  среднезернистые, тонкослои
стые, окраш енны е послойно в красновато-буры й, розовато-бурый 
и  малиновый цвета. Они близки  кварцито-песчаникам  р . Ш окши, 
однако сливной характер  и х  вы раж ен хуж е, да и  окраска  менее 
я р к а я . С убвертикальны е трещ ины в кварцито-песчаниках имеют 
северо-западное (290—330°) и  северо-восточное (30— 50°) н аправ
ления. Азимут падения субгоризонтальны х трещ ин СВ 20—30°, 
угол падения 6—8° (по слоистости). Этими трещ инами кварцито-



Рис. 65. Знаки ряби в кварцито-песчаниках Ровского карьера 
(фото Д . И . Гарбара).

песчаники разбиты на блоки размером до 0.25 X 0.5 X 1.0 м. Тре
щины закрытые или зияю щ ие, полые. Вдоль трещ ин хорошо видны 
так  называемые кольца Л изеганга. В кварцито-песчаниках встре
чаю тся разнообразные гиероглифы: следы ряби  различной формы 
(рис. 65), трещины усы хания, следы дож девых капель, биоглифы 
и др. Биоглифы представляю т собой «валики» длиной до 10— 14 см 
и ш ириной 0 .3—0.5 см, редко 0 .6 —0.8 см. В поперечном сечении 
они имеют овальную  форму и немного «сжаты» в плоскости на
слоения (соотношение вертикальной и горизонтальной осей попе
речного сечения валиков 1 : 2—2 : 3). М атериал, которым сложены 
«валики», ничем не отличается от вмещающей породы, но имеет 
под микроскопом неясную  концентрическую  зональность. В плане 
биоглифы имеют вид извилисты х линий и полуколец  диаметром
2 .5—3.0 см. В ряде случаев «валики» соприкасаю тся друг с другом.

В кварцито-песчаниках хорошо вы раж ена слоистость (рис. 66). 
В настоящее время Ровский карьер  не эксп луатируется и частично 
залит водой.

От Ровского карьера и до гидростанции в г . П одпорожье 
р. Свирь течет в широтном направлении. В результате подпора 
воды плотиной ее террасы  оказались под водой. Рельеф  окруж аю 
щей местности холмистый. Р ека пересекает здесь краевы е обра
зования луж ской стадии последнего оледенения: холмисто-мо
ренный ландшафт, камы, озы , конечно-моренные гряды . К раевая  
зона имеет меридиональное простирание и значительную  ш ирину, 
достигающую 50 км. Ее формирование произош ло в результате 
распада ледника луж ской стадии на два язы к а , отступавш их затем 
в сторону Онежской и Л адож ской котловин.

Н а правом берегу р. Свири, в районе г. П одпорож ья, у  гид
ростанции, можно наблю дать выходы розовато-красны х слюди
стых песков и песчаников верхней толщ и швентойского горизонта 
девона. В песках имеются прослои темно-фиолетовых глин . Вы
сота обнажений достигает 3— 3.5 м, протяж енность 40—60 м.

По берегам р. Свири, в районе плотины и  ниж е по течению, 
хорошо видны многочисленные карьеры  валунно-галечны х отло
ж ений ф лю виогляциальных потоков, стекавш их с О лонецкой
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Рис. 64. Блок-диаграмма юго-западного Прионежья (составили М. Е . Вигдорчик, Д . И. Гарбер, А. М. Оганесова).
с 5 еяни?  ^  п р отер о зо й ; з — л вер х н и й  п ротерозой : % и о тн и й ск ая  с ер и я , з  ■— п ласто во сек у щ и е  и н тр у зи и  габб р о -д и аб азо в , 4 — гдовски й  го ри зон т . 5 — к о тл и н ск и й  

го р и зо н т ; е — н и ж т ш  кем б ри й , б а л т и й ск ая  с е р и я ; 7— ю  — девон , вер х н и й  отдел , ф р ан ск я й  я р у с : 7 — ш вен той ски й  горизонт» з  — с ар г ае в ск и й  го р и зо н т , 9 —  сем и л у кски й  
и  б у р егс к и й  гори зон ты , н ерасчлен ен н ы е, — н и ж н ев о р о н еж ск и й  п одгори зон т; 1 1 — 16  — кар б о н , н и ж н и й  отдел: И  ■— т у л ь с к и й  го р и зо н т , 12  — а л ек с и яс к и й  го р и зо н т , 
и  м и х а й л о в ск и й  го р и зо н т , 14 — вен ев ек и й  го р и зо н т , 1й  — т а р у сс к н й  и  стеш евскн й  гори аонты , н ер а сч л ен еш ш е , 16  — п ротв и н ски й  го р и зо н т ; 17 — к а р б о н , в ер х н и й  отдел,

к а ш и р ск и й  го р и зо н т ; 18  — четвертич ны е о тл о ж ен и я ; 19 — р азлом ы : а  — п редп олагаем ы е, б — устан овлен н ы е.



Рис. 67. Геологическая карт& Ю жного П риладож ья и бассейна р . Н евы (составила В. А. Селиванова).
Д ев о н , в ер х н и й  отдел , ф ран ски й  яр^|с: D sv r  — н и ж н ев о р о н еж ск и й  п одгори зон т  (гли н ы  с п рослоям и  п есчан и ков  и  п есков), 
D eb r  — б у р егск и й  го р и зо н т  (гли н ы  i  алев р и ты ), D 3il — и ль м ен ски е  слои  (п ески  и гли н ы ), D 3sv  — сви н ордски е  слои  (п ески , 
гли н ы , п рослои  и зв ес тн як о в ), Deed — 1чудовские слои  (и зв естн як и , м ер гел и , гл и н ы ), D 3ps — п ско в ски е  слои  (и зв естн як и , 
гл и н ы ), D*sn — сн етогорски е  слои  (п есч ан и к и , п ески ); девон , ср ед н и й  отдел , ж и в етск и й  я р у с : D*st — стар о о ск о л ьск и й  (л у ж 
ени й) го р и зо н т  (п ески , п есч ан и ки ), ])*пг — н ар о в ск и й  го р и зо н т  (м ергели , долом иты ); о р д о в и к , в ер х н и й  отдел: 0#w s — везен - 
б е р гск и й  го р и зо н т  (долом иты ); орд ов и к , сред н и й  отдел: 0 2kg  — к е гел ьск и й  го р и зо н т  (долом иты  песчан исты е), 0 2h r  — к р е - 
ви ц к и й  го р и зо н т  (долом иты , и зв естн як и ), 0 2sn  — ш ун д о р о вски е  слои  (и зв естн як и , долом иты ), 0 * it  — и тф ерски е  слои  (и звест
н як и  гл и н и сты е, долом иты ), 0 2k k  —I к у к е р с к и й  го р и зо н т  (и зв естн яки  гли ни сты е), 0 2t l  — т а л л и н с к и й  гори зон т  (и зв естн як и , 
долом иты , гли н ы ); о р д о в и к , н и ж н и й , отдел: O tk n —• к у н д с к и й  го р и зо н т  (и зв естн яки  долом и ти зи рован н ы е), OiVl — во лхов ски й  
гори зон т  (глау ко н и то в ы е  известняки )^  O ilt  — леэтск и й  го р и зо н т  (глау ко н и то в ы е  п есчан и ки ), O tp k  — п ак ер о р тс к и й  гори зон т  
(оболовы е п есч ан и ки , ди ктион ем овы е слан ц ы ); C m 2? ts  — кем бри й , сред н и й  отдел, ти ск р е ск и й  го р и зо н т  (п есч ан ики  и пески ); 
кем бри й , н и ж н и й  отдел: С пирг — п и р и тас к а я  сви та  (эоф итоновы е п есчан и ки  — п есчан и ки  с п рослоям и  гли н ), C m iln  — л ан то в а - 
с к а я  сви та  («синие глины »), G m ilm  — ло м о н о со в ск ая  сви та  (н ад лям и н ари товы е  с л о и — п есчан и ки , гли н ы ); в ер х н и й  п р о тер о зо й 
ск и й  ком п лекс: P t* k t к о тл и н ск и й  го р и зо н т  (гли н ы  арги лли топ одоб н ы е), P t*gd — гд ов ски й  го р и зо н т  (п есч ан и к и , гр а в е 

литы ); А — P tj  — а р х ей  И1 н и ж н и й  п р отерозой  (гран и ты , гнейсы ). Черные т р е у г о л ь н и к и — об н аж ен и я .
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Рис. 69. Сводные разрезы  по pp. П оповке, С лавянке, И ж оре и Саблинке (составила

В. А. С еливанова).
I  — и зв естн я к ; 2 — и зв е с т н я к  долом и ти зи рован н ы й ; з  — и зв естн я к  гл и н и сты й ; 4 — и зв естн як  песчанистый; 
5 — м ергель ; 6 — гл и н а ; 7 — гл и н а  п есч ан и стая ; 8 — п есок; 9 — п есч ан и к ; 10  — диктионем овы й сланец;
I I  — галько -п есчан ы й  с л о й ; 12 — скоп лен и е  гл и н и сты х  га л ек ; 13 — с т я ж е н и я  о ки слов  ж елеза  («чечевички»); 

14 — ф ау н а; 15  — и х ти о ф а у н а ; 10 —  к р и ста л л ы  п и р и та; 17  — к р и стал л ы  гипса: i s  — зерн а  глаукон и та .
Д ев о н ск и е  о т л о ж ен и я  за л е га ю т  н а  о р дови кски х  п о р о д ах  с разм ы вом , к о то р ы й  н а  к о л о н к ах  не отмечен.



Рис. 66. К осая слоистость 
типа прибрежных и дон
ных течений и кварцито- 
несчаниках шокшинской 
спиты (рис. Д . И. Гарбара).

возвышенности J! озерно-ледниковые водоемы П риладож ской ни
зины с уровнями 80—60 м в конечный период таяния луж ского 
ледника.

Скопления валунов и русле р. Свири на этом участке Оло
нецкой возвышенности до строительства Поднорожской ГЭС. соз
давали перекаты , или пороги, мешавшие судоходству.

От пос. Нажины р. Свирь приобретает юго-восточное н аправ
ленно, которое сохраняется до ее устья , и пересекает абрадирован- 
иый о.черяо-ледниковыми водами склон Олонецкой возвышенности, 
сложенный мореной, и ряд  песчаных террас 1-го и 2-го Б алтий
ского ледниковых озер. В районе Лодойного Поля с теплохода 
хорошо виден уступ одной из террас. Ю го-западнее Лодейного 
Поля, в 15—20 км от Ладожского озера, озерно-ледниковые осадки 
сменяются озерными, а такж е песчаными образованиями, связан 
ными с Л адож ской трансгрессией голоцена (.Марков и др., 1934).

ЮЖПЫП СЕРЕГ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 1) КАССЕПН р. ЛЕВЫ 

Г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е

Обширная территория Ленинградской области, прилегающая 
с юга к Ладожскому озеру и Финскому заливу (вблизи г. Ленин
града), в геологическом отношении изучена детально.

Реки и ручьи, текущие с юга па север, рассекающие вкрест 
простирания почти всю развитую здесь толщу осадочных пород, 
образуют многочисленные обнажения, которые дают возможность 
ознакомиться с геологическим строением местности, прилегающей 
с юга к  трассе Нолго-Калтнйского канала между р. Сисыо н устьем 
р. Невы (в Ленинграде).

Почти горизонтальное залегание пород со слабым падением 
на юг и юго-восток иод углом 12' при довольно значительных у к 
лонах русла рек в направлении, обратном падению, позволяет 
проследить слой за слоем весь разрез, начиная от синих глин 
(лонтоваский горизонт) нижнего кембрия до верхнедевонских 
пород включительно. И этом отношении наибольшего внимания 
заслуживают долины pp. Снси, Волхова, впадающие в Ладожское 
озоро, и левые притоки р. Невы — pp. Тосна (с притоком р. Саб- 
линкой), И жора и Славянка (с притоком р. Попонкой). Меньший 
интерес представляют долины pp. Лавы, Н азии  и Мги, где обна
женность пород значительно слабее. Эти разрезы изучались еще 
в прошлом столетии Ф. И. Шмидтом, создавшим классическую 
схему ордовика Прибалтики, не потерявшую своего значения 
до настоящего времени, и В. В. Ламанским, описавшим в 1905 г.



отлож ения нижнего ордовика (глауконитовые и ортоцераттттовыо 
слои) в обнаж ениях по перечисленным выше берегам рек . И зуче
ние геологии дочетвертичных отложений окрестностей Л енинграда 
связано с именами М. Э. Яниш евского, Б . П . А саткина, Л . Б . Р у- 
хина и др., а  четвертичных осадков — с работами С. А. Я ковлева 
и К . К . Маркова. В последнее десятилетие на основании деталь
ного геологического картирования с применением буровых работ 
и учетом геофизических исследований изучалось глубинное гео
логическое строение территории (В. А. Селиванова, М. И . П ейсик, 
Т. Н . Соколова, И . С. Н едригайлова, Т. В. Усикова и др.).

Детально изученные, хорошо и  полно палеонтологически 
охарактеризованны е разрезы  отдельных горизонтов кембрия и ор
довика описываемой территории признаю тся стратотипическими 
не только для Северо-Запада, но и для  всей Русской платформы 
(ломоносовский, лонтоваский, волховский и др.).

Н а равнинной поверхности с общим пологим уклоном в сто
рону Л адожского озера и Финского залива выделяю тся следующие 
крупные геолого-геоморфологические элементы: 1) глинт — уступ, 
обращ енный к  северу, сложенный породами кембрия и ордовика,
2) предглинтовая низменность (П рим орская, П риневская и  При- 
ладож ская  низины), слож енная осадками верхпспротерозойского 
(вендского) и ниж некембрийского возраста, 3) ордовикское плато 
и 4) равнина Главного девонского поля.

П еречисленные элементы рельефа и геологическое строение 
территории хорошо отраж аю тся на прилагаемой карте (рис. 67).

Г л и н т ,  отчетливо вы раж енный в рельефе и являю щ ийся 
весьма характерной  особенностью строения поверхности рассматри
ваемой территории, ограничивает с севера область ордовикского 
плато. Он протягивается в широтном направлении, в 3— 15 км 
к  ю гу от трассы  Н ово-Л адож ского кан ала и р. Н евы , через всю 
описываемую территорию  от р . Сяси на востоке и далее на запад 
распространяется до г. П алдиска в ЭССР. Глинт высотой от не
скольких метров до 20—50 м, с пологими или  крутыми склонами, 
сложен известнякам и ордовика и песчаниками кембрия, которые 
нередко обнаж аю тся на поверхности. Н аибольш ее число обна
ж ений, представляю щ их более полные разрезы  ниж непалеозойских 
отложений, приурочено к  рекам , рассекающ им глинт и приглин- 
товую часть ордовикского плато.

П р е д  г л и н т о в а я  н и з м е н н о с т ь ,  протягиваю щ аяся 
полосой ш ириной от 3 до 35 км меж ду глинтом и берегом Л адож ского 
озера, назы вается П риладож ской низиной, а меж ду глинтом и до
линой р . Н евы — П риневской низиной.

П редглинтовая низменность представляет собой плоскую  по
ниженную  равнину с абсолютными отметками поверхности от 0 
до 30 м, с общим слабым уклоном в сторону Л адож ского озера 
и р . Н евы. Однообразие этой низменности наруш аю т отдельные 
островные возвышенности, наиболее крупны м и из которых являю тся 
К олтуш ский холмистый (камовый) массив и возвыш аю щ иеся над 
окруж аю щ ей равниной на 40 м П улковские высоты. Кроме того, 
имеются отдельные невысокие холмы и  гряды , развиты е в  основном 
у поднож ия глипта. Сложена предглинтовая низменность глинами 
кембрия и венда (синими и лям инаритовы ми), залегаю щ ими под 
четвертичными осадками.

В олго-Балтийский водный путь (Ново-Ладожский канал  
и р. Н ева) проходит в пределах северной части предглинтовой 
низменности.



О р д о в и к с к о е  п л а т о ,  ранее назы вавш ееся силурий
ским, располагается к  ю гу от глинта и представляет плоскую  воз
вышенную равнину с абсолютными отметками поверхности 20— 
60 м, сложенную  ню кне- и среднеордовикскими известнякам и, 
залегаю щ ими под маломощным плащ ом четвертичных отложений 
(2—5, реж е 20 м) или непосредственно под почвенно-растительным 
слоем.

Н аиболее высокую часть ордовикского плато занимает ке- 
гельский горизонт среднего ордовика. В сторону глинта под ним 
последовательно залегаю т более древние горизонты  среднего 
и  ниж него ордовика, которые протягиваю тся на поверхности 
неш ирокими параллельны м и полосами в широтном направлении.

К югу и юго-востоку от глинта ордовикские отлож ения погру
ж аю тся под среднедевонские, а восточнее р. Волхова — под верх
недевонские осадки. Эта территория представляет собой окраин
ную часть Г л а в н о г о  д е в о н с к о г о  п о л я .

Девонские отлож ения залегаю т здесь на резко размытой по
верхности ордовикских известняков. Средне девонские отлож ения 
имеют широтное простирание, верхпедевонские — северо-восточ
ное. Н а кристаллическом фундаменте весьма спокойно, почти 
горизонтально леж ит древняя осадочная толщ а с общим пологим 
погруж ением на ю го-восток под углом, не превышающим 8 —12'. 
Тектонические движ ения, имевшие здесь место в разное врем я, 
обусловили возникновение региональной трещ иноватости пород, 
наиболее интенсивно развитой в ордовикских и звестняках. 
П реобладаю т трещ ины двух основных направлений — северо- 
восточного под углом  70—80° и северо-западного под углом  300— 
330°. В озраст трещ ин, по-видимому, додевонский, так  к ак  они 
нередко выполнены девонскими породами. В результате неод
нократно повторяю щ ихся тектонических движений образовались 
мелкие наруш ения в виде зеркал  скольж ения, плоскостей раскола 
и складочек оползания.

Отдельные наруш ения в нормальном залегании пород наблю
даю тся в полосе, прилегающ ей к  глинту, и по долинам прорезаю щ их 
его рек . Они весьма отчетливо вы раж ены  в обнаж ениях по pp . 
П оповке, С лавянке, И жоре и др ., где представляю т небольшие, 
куполовидные, различно ориентированные складочки с углам и 
падения от 8 — 12 до 45—60° и с размахом кры льев от нескольких 
метров до нескольких десятков метров со смещением слоев. 
В этих складках  можно видеть, к ак  породы смяты и часто разд
роблены до состояния обломков. Кроме складок, имеются глыбовые 
смещения пород типа надвигов, например на р. П оповке. Эти ме
стные наруш ения, по-видимому, обусловлены действием ледника, 
двигавш егося с севера. Особенно эти наруш ения сказались на кемб
рийской синей глине, которая в виде крупны х отторженцев пере
мещ алась на большие расстояния. Отторженцы палеозойских 
пород обнаруж ены  на pp . П оповке, С лавянке, И ж оре, у  с. П ул
кова и  в других местах. Н аиболее крупны й отторженец, размером
1.5 км 2, известен на левом берегу р. И жоры у  дер. Ф едоровское. 
П ри его разбуривапии было установлено двукратное повторение 
разреза ниж него ордовика от оболовых песчаников до волховских 
известняков (включительно).

Геологическое строение района южного П риладож ья и бас
сейна р. Невы представляется в следующем виде (рис. 68).

Н а размытой поверхности архейско-нижнепротерозойского 
кристаллического основания гранито-гнейсового состава, на глу



бине 200 м в более северных районах (вблизи г. Л енинграда), 
а южнее и юго-восточнее, в районе г. П авловска, pp . Мги и В ол
хова, на глубине 300—400 м залегает 200—400-метровая толща 
осадочных образований.

Разрез этой толщ и начинается верхнепротерозойскими (венд
скими) отложениями в составе гдовского и котлинского (ранее 
ляминаритового) горизонтов. Выше залегаю т ниж некембрийские 
образования балтийской серии — ломоносовская (надляминари- 
товый горизонт), лонтоваская (синие глины) и пиритаская (эофи- 
тоновые песчаники) свиты. О тлож ения эти в пределах предглин- 
товой низменности, за исклю чением гдовского горизонта, залегаю т 
непосредственно под четвертичным покровом и  имеют выходы 
па дневную поверхность.

В пределах ордовикского плато разрез наращ ивается сред
некембрийскими осадками — тискреским (ижорским) горизон
том. Н а размытой поверхности тискреского горизонта залегает 
толщ а ордовикских пород нижнего и среднего отделов (от паке- 
рортского до кегельского горизонта вклю чительно). Л иш ь на самом 
юго-востоке, в районе г . К иринш , в последние годы был установлен 
верхний отдел (везенбергский горизонт), известный ранее только 
на самом западе Л енинградской области. Д алее на сильно размытой 
поверхности ордовика с большим стратиграфическим несогласием 
(отсутствует верхний ордовик, силур, ниж ний девон и эйфельский 
ярус среднего девона) залегаю т среднедевонские осадки — наров- 
ский и  старооскольский (яуж ский или  тартуский) горизонты, 
получивш ие развитие с поверхности южнее широты П авловск— 
Гатчина. Венчается разрез палеозойской толщ и пригородов Л е
нинграда отлож ениями верхнего девона, залегаю щ ими на среднем 
девоне (южнее и юго-восточнее широты К ириш и— Б абин о) или 
непосредственно на размытой поверхности средне- и ниж неор
довикских пород (к востоку от р. В олхова, к  северу от широты 
г. Кириш и).

Все перечисленные отлож ения, за исклю чением гдовского 
горизонта, обнаж аю тся па поверхности главным образом по склону 
глинта и  долинам прорезаю щ их его рек . Многочисленные обна
ж ения ордовикских и девонских пород имеются такж е в пределах 
ордовикского плато и девонской равнины , где они вскры ваю тся 
в естественных обнаж ениях и искусственных выработках непо
средственно под четвертичными осадками. Очень незначительны  
или почти отсутствуют выходы котлинского горизонта, залега
ющего под мощной четвертичной толщей.

А р х е й — н и ж н и й  п р о т е р о зо й ,  А — Pt j

Возраст кристаллических пород, вскрытых многочисленными 
скваж инами в районе Л енинграда и его окрестностей, с достовер
ностью не установлен и дается предположительно на основании 
сходства их с аналогичными породами, развитыми в области Б ал 
тийского кристаллического щпта (северное К арельского переш ейка).

Ф ундамент слагаю т в основном гнейсы и плагиомикроклино- 
вые граниты. Гнейсы биотитовые, зеленовато-серые, мелкозернистые, 
сланцеватые, местами с прож илкам и пегматита или ж илам и гра
нита. Граниты крупнозернисты е, розовато-серые, состоящие из 
микроклина (35—50% ), кварц а (30—40% ) и биотита (10—20% ). 
Повсеместно кристаллические породы подверглись интенсивному



разруш ению  с образованием древней коры выветривания мощно
стью от 3 до 20 м. В пределах этой зоны граниты сильно каолинизи- 
рованы и имеют рыхлое сложение.

В скры тая мощность кристаллических пород не превыш ает 
50 м, а  обычно находится в пределах первы х двух десятков метров.

В е р х н и й  протерозой  

В е н д с к и й  к о м п л е к с

Валдайская серия, P t3vd . Д о недавнего времени (как  и балтий
ская) входила в состав ниж него кембрия. В 1964 г. решением Все
союзного совещания по стратиграфии палеозоя и докембрия Рус
ской платформы (1965 г.) она условно была отнесена к  самым моло
дым образованиям верхнего протерозоя — вендскому комплексу. 
В состав валдайской серии входят гдовский и котлинский гори
зонты.

Г д о в с к и й  г о р и з о н т ,  P t3gd, залегаю щ ий непосред
ственно на фундаменте, сложен преимущественно песчаными осад
ками, в состав которых входят мелкогалечниковы е конгломераты 
и грубозернистые песчаники (в основании), а  такж е мелкозернистые 
песчаники и алевролиты, реж е аргиллитоподобные глины  и аргил
литы. Мощность горизонта 60—80 м. П ри этом в юго-восточном на
правлении, где горизонт залегает на глубинах свыше 1000—1100 м, 
происходит резкое возрастание мощностей (до 230—250 м в Валдае 
и К рестцах).

К о т л и н с к и й  г о р и з о н т ,  P t3k t,  ранее назы вавш ийся 
ляминаритовы м, имеет, такж е как  и гдовский, повсеместное распро
странение. Почти на всей площ ади он перекры вается кембрийскими 
осадками и только в полосе, прилегающ ей к  Л енинграду, находится 
под четвертичными отложениями.

К отлинский горизонт представлен довольно однообразной тол
щей зеленовато-серых и  буровато-серы х, тонкослоистых, сланцева
тых, аргиллитоподобных глин и аргиллитов с редкими и маломощ
ными прослоями алевролитов и песчаников. Отличительные и весьма 
характерны е особенности горизонта следующие: 1) тонкая (ленточ
ная) горизонтальная линзовидная или  завихряю щ аяся  текстура, 
обусловленная тончайшими прослоями и  пленками белого и светло
серого кварцево-слюдистого алеврита, 2) наличие большого количе
ства темно-коричневых, почти черных пленок органического веще
ства («ляминаритов») и порош кообразного окисливш егося пирита и
3) присутствие, часто в значительны х количествах (особенно в более 
северных районах), линзовидных прослоев (мощностью от нитевид
ных до 10 см), стяж ений и пленок сидерита.

А левролиты  и песчаники, преимущественно тонко- и мелкозер
нистые, редко более крупнозернисты е, встречаю тся в виде прослоя 
по всему разрезу . Мощность прослоев небольш ая и колеблется от 
2—3 мм до 0 .5 —1 м, чащ е изм еряется несколькими сантиметрами. 
Количество и мощность прослоев увеличиваю тся по разрезу  книзу.

П олная мощность котлннского горизонта вблизи Л енинграда 
(П уш кин, П авловск, Стрельна, К олтуш и и др.) составляет 125— 
130 м. В направлении к ю гу и ю го-востоку она возрастает до 150— 
170 м (район г. В олхова), а к северо-востоку и западу , наоборот, 
уменьш ается почти вдвое до полного вы клинивания в Эстонской ССР. 
О рганические остатки в котлинских отлож ениях представлены 
только спорами и неопределимыми обрывками растительной ткани.



Н и ж н и й  о т д е л ,  Ст .

Л о м о н о с о в с к а я  с в и т а ,  С т ^ ш ,  залегаю щ ая на л я - 
мпнаритовых глинах, откуда она и получила свое первоначальное 
название «надляминаритовътй горизонт», по сущ еству является  не
посредственным продолжением вверх по разрезу  ляминаритового 
горизонта, сильно обогащенного песчаыо-алевритовым материалом. 
Поэтому четких границ свита не имеет и вы деляется обычно условно 
в той части разреза, где наблю даю тся частое переслаивание песчани
ков с болое маломощными прослоями глин или преимущественное 
развитие песчаников и алевролитов почти при полном отсутствии 
глин. Мощность свиты весьма непостоянна и колеблется от 1 .75—
2.5 м в области выхода ее на поверхность на южном берегу Финского 
залива до 10—13 м в районе П оповки—Сиверской. Резко  увеличи
вается мощность к югу — в районе Чудово—Б абино достигает 23 м, 
в Валдае — 55 м. И з органических остатков известны только споры.

Л о н т о в а с к а я  с в и т а ,  C m ^n , залегаю щ ая выше ломо
носовской свиты, имеет почти сплошное распространение, за  исклю 
чением самой северной окраины  (вблизи Л енинграда и на участке 
побереж ья Л адож ского озера), где она размы та. Ранее эта свита 
назы валась горизонтом «синих глин». В многочисленных естествен
ных обнаж ениях у поднож ия глинта и по долинам прорезаю щ их его 
рек — Тосны, Саблинки, С лавянки , П оповки, И жоры  — свита 
выходит на поверхность. Кроме того, огромным количеством сква
ж ин она вскры та в пределах предглинтовой низменности (от Л е
нинграда до устья р. Свири) под четвертичными осадками, а  на 
плато — под толщ ей более молодых кембрийских и ордовикских 
пород.

Л онтоваская свита представлена однородными по составу и 
строению глинами, очень плотными, часто сланцеватыми, голубо
вато- и зеленовато-серыми, однотонными или  пестроцветными — 
с пятнами и полосами красновато-фиолетовых или  буровато-крас
ных глин. Глины в той или  иной степени алевритистыс, тонкосло
истые, с тонкой алевритовой пленкой (присыпкой) на плоскостях 
напластования. П оверхность синих глин местами каолинизирована 
(очевидно, в результате вы ветривания).

В толще глин нередко присутствуют тонкие прослои мелкозер
нистых песчаников и алевролитов мощностью от долей сантиметра 
до 0.25 м и редко до 1 м. П есчаники светло-серые, слабо сцементи
рованные глинисто-слюдистым цементом. В глинах встречаю тся рас
сеянные кристаллы  и друзы  пирита и м аркази та, на плоскостях на
пластования наблюдаются частые пиритизированны е пленки, иногда 
червеобразной формы.

Мощность лонтоваской свиты в районах, прилегаю щ их к Л е
нинграду, и в южном П риладож ье составляет 100—120 м. В более 
западных (район г. Сланцы) и северо-восточных районах Л енинград
ской области мощность свиты уменьш ается до 70—90 м.

П алеонтологические остатки здесь редки и представлены об
ломками трубчатых червей с хитиновыми и известковистыми обо
лочками, из которых известны Sabellidites cambriensis J a n .,  Pla-  
tysolenites antiquissimus E ichw ., Serpulites petropolitanus  Jan . 
В западных районах Л енинградской области (Сланцы) в гли н ах  был 
встречен обломок трилобита H o l m i a  (М. Э. Яннш евский, 1929 г.), 
свидетельствующ ий об их ниж некембрийском возрасте.

m



П и р и т а с к а я  с в и т а ,  Cra^pt, представленная эофито- 
выми песчаниками, залегаю щ ими на синих гли н ах , согласно унифи
цированной схеме (1965 г .), соответствует верхней части пиритаской 
свиты эстонского разреза — какум ягинской  пачке. В пределах Ле
нинградской области выделение эофитовых песчаников весьма сло
ж но, так  к ак  литологически они сходны с отложениями выше- и 
ниж ележ ащ ими, а  фаунистические остатки в них отсутствуют. Вы
деление этой пачки возможно только в обнаж ениях вдоль глинта и 
по р. П оповке, И ж оре, Тосне. Восточнее они не были установлены.

В обнаж ениях и некоторых скваж инах пиритаская свита пред
ставлена песчаником тонко равномернозернистым, хорошо отсор
тированным, кварцевы м, слабо сцементированным, реж е более 
плотным, слабоглинистым, тонкослоистым. В ниж ней части песча
н ик переслаивается с темно-серой ж ирной пластичной глиной мощ
ностью 1—5 см. Мощность песчаника в полосе выхода его на поверх
ность составляет 1—3 м. Н а остальной части площ ади достоверно 
мощности не были установлены. О рганические остатки, за исклю че
нием спор, не были встречены.

С р е д н и й  о т д е л ,  С т 2

Т и с к р е с к и й  г о р и з о н т ,  Cma? ts , предположительно 
отнесен к  среднему отделу кембрия. Этот горизонт первоначально 
назы вался  фукоидным, а позднее — иж орским, в настоящ ее время 
(по п раву  приоритета) переименован в тискреский. Залегает он на 
размытой поверхности пиритаской свиты, а там, где последняя от
сутствует, — на лонтоваской свите.

Распространяется горизонт к  ю гу от глинта в пределах всего 
ордовикского плато от р. Сяси на востоке до границы  с Эстонской 
ССР с небольшими перерывами у  К расного С ела—К ипени. Выходы 
его на поверхность приурочены к  подножию глинта и pp. С лавянке, 
И ж оре, Тосне, Саблинке, Л аве, В олхову. Н а всей площ ади распро
странения горизонт представлен белыми и бледноокрашенными в ро
зовый и ж елты й цвет, хорошо отсортированными, преимущественно 
мелкозернистыми, кварцевы ми песками и песчаниками косо- и  го
ризонтальнослоистыми. П есчаники чащ е всего слабо сцементиро
ванные, содерж ащ ие редкие прослои плотны х сливных разностей. 
Иногда в толще песчаников встречаю тся тонкие (0 .5—2 см) прослои 
и  линзы  светло-голубовато-серых глин. П есчаники почти нацело 
состоят из хорошо окатанны х зерен кварца (95—99% ). В составе 
минералов тяж елой ф ракции много циркона (около 30% ), рутила 
(5% ), граната  (1—3% ).

Мощность горизонта непостоянна. В районе pp. Тосно—Саб- 
линка она составляет 12—17 м, на р. И жоре — 1.7 м, на р. Вол
хове — 9—10 м. К  югу от глинта мощность резко возрастает и в рай- 
оне ст. Сиверской и г. Чудово достигает 30 м.

Ф ауна почти полностью отсутствует. Бы ли встречены лиш ь без- 
вамковые брахиоподы, представленные новыми видами и з группы 
Obolidae.

О рдови кская  система, О

О рдовикские отлож ения в составе ниж него и средпего отдела 
присутствуют повсеместно к  ю гу от глинта. Ю жнее Л енинграда 
они вы ходят на поверхность узкой  полосой вдоль глинта, а к  востоку 
вплоть до р. Сяси слагаю т обширную территорию Волховского плато, 
вплоть до широты г. К ириш и,



О тлож ения ордовика характеризую тся хорош ей обнаженностью. 
Имеются многочисленные естественные обнаж ения по глинту и  ре
кам, дающие полный разрез ниж него и частью среднего отделов, 
а такж е карьеры  на плато, вскрываю щ ие верхние горизонты сред
него отдела. Многочисленные скваж ины , пройденные по всей тер
ритории, дают такж е представление о разрезе ордовика в целом.

Н а основании обильной, разнообразной и хорошо изученной 
фауны разрез ордовика детально расчленен на горизонты.

Ордовикские отлож ения представлены довольно однородной 
толщей известняков, в разной степени доломитизированны х, реже 
доломитов. В основании л еж ат терригенные осадки. О бщая мощность 
ордовика 100—150 м.

Н и ж н и й  о т д е л, Oi

П а к е р о р т с к и й  г о р и з о н т ,  Охрк, сложен оболовыми 
песчаниками и  выш ележащ ими диктионемовыми сланцами.

Оболовый песчаник имеет сплош ное распространение к  ю гу 
от глипта. Залегает он обычно на тискреском песчанике, а западнее 
К расного Села — на синих глинах. Границы оболового песчаника 
резкие. Н и ж н яя  граница проводится по кровле оболового конгло
мерата с галькой  в основании. Она прекрасно вы раж ена в обнаж е
ниях по pp . Тосне, Саблпнке, Поттовке, И ж оре, менее четко — по 
р. В олхову. В ерхняя  граница легко отбивается по подошве пласта 
диктионемового сланца.

Слагающие толщ у песчаники и пески разнозернисты е, с пре
обладанием мелкозернисты х, плохо сортированны е, серые и  буро
вато-серые, кварцевы е, косослоистые, переполненные обломками 
и целыми створками раковин брахиопод из группы Obolus. При 
этом распределяется ф ауна неравномерно и местами образует на
столько большие скопления, что отдельные пачки могут использо
ваться  в качестве фосфоритовой руды. В частности, К ингисепский 
фосфоритовый комбинат работает на сырье, добываемом из оболо
вого песчаника.

Мощность оболового песчаника в области выхода его на по
верхность от 2—4.5 м (по pp. Поповке и С лавянке, И жоре) до 17— 
20 м (к югу от г. Волхова).

Ф ауна весьма однообразна и представлена преимущественно 
Obolus appolinis  E ichw .

Диктионемовые сланцы, являю щ иеся верхней частью пакерорт- 
ского горизонта, распространены  на ограниченной площ ади, при
легающ ей к  глинту примерно до широты Гатчина—В олхов. Южнее 
они отсутствуют. О бнажаю тся сланцы в тех же местах, где и оболо- 
вые песчаники, т. е. по глинту и долинам прорезаю щ их его рек. 
Залегаю т они на глауконитовы х песчаниках без видимых следов раз
мыва. Сланцы представляю т собой темно-коричневые, почти черные 
плотные аргиллиты  и тонкослоистые сланцеватые глины, состоящие 
на 80—90% из глинистой минеральной части и 10—15% органиче
ского вещества. В них встречаю тся кристаллы  и конкреции пирита, 
крупные конкреции антраконита, мелкие кристаллы  гипса.

Мощность диктпонемового сланца непостоянна и на разны х 
участках колеблется от 0 .15—0.25 м (по pp. Тосне, Саблинке, Вол
хову) до 1.35 — 2 м (по р. Поповке и в районе Красного Села). Ф ауна 
представлена обломками редких граптолитов: Dictyonema flabelli-  
forme E ichw . и беззамковыми брахиоподами.



Л е э т с к и й  г о р и з о н т ,  Oxlt ,  называемый ранее мя- 
экю льским, имеет выходы на поверхность там ж е, где обнаж ается 
и ниж ележ ащ ий пакерортский горизонт. Это самый маломощный 
(0 .3—0.5 м, редко 1 .5—2 м), но весьма выдерж анны й по площ ади 
горизонт, ярко  окраш енный в зеленый цвет и поэтому являю щ ийся 
маркирующ им.

Сложен горизонт рыхлыми песчаниками и песками мелко- и 
среднезернистыми, сильно глинистыми, с прослоями глин, мергелей, 
реже известняков. В отдельных разрезах  преобладающее значение 
имеют алевритистые глины. Х арактерны м является  переполнение 
всего горизонта зернами глауконита (достигающими 30% ) и окраш и
вающими породу в ярко- и темно-зеленый цвет. Содержание кварца 
составляет 20—40% , полевых шпатов 5—7%,  слюды 2—10% . Об
ращ ает внимание высокое содержание циркона (до 23% ).

Ф ауна довольно разнообразна. Руководящ ими являю тся 
Asaphellus inostrancevl (L am .), Archaeorthis christiania ( Kj er . )  и др.

В о л х о в с к и й  г о р и з о н т ,  0]у1, так  же как  и леэтский, 
с которым он тесно связан , имеет повсеместное распространение 
к югу от глинта и обнаж ается по тем же рекам, прорезающ им глинт. 
Н аиболее полно он представлен в обнаж ениях по р. В олхову (откуда 
и получил свое название), а такж е в П утиловском (близ с. Путилово) 
и Бабинском (севернее г. Старой Ладоги) карьерах , где в настоящее 
врем я ведутся разработки  строительного кам ня.

П а основании остатков трилобитов волховский горизонт под
разделяется на три подгоризонта: ниж ний (соответствует B rItt 
схемы В. В. Ламенского), средний (ВПв) и верхний (В1Г1). Эти под- 
горизонты на основании литологических особенностей издавна полу
чили соответственно названия: «дикари», «желтяки», «фризы». Н аи 
более четко выраж ены  их литологические особенности в приглии- 
товой полосе; южнее их выделить почти невозможно.

Все эти разновидности представлены доломитизированными, 
мелкозернистыми и органогенно-обломочными известнякам и и до
ломитами в различной степени глинистыми, зеленовато-серого цвета 
с красновато-фиолетовыми, охристо-желтыми пятнами и разводами. 
Д л я  всего горизонта характерно большое количество зерен глауко
нита, распределенных крайне неравномерно, местами образующ их 
скопления. Самый ниж ний подгоризонт — «дикари» — мощностью 
0 .6—2.4 м, представлен толстоплитчатыми, массивными, очень плот
ными, крепкими известнякам и и доломитами с характерны ми буг
ристыми шипообразными выступами на ниж них плоскостях н апла
стования. Они являю тся прекрасны м строительным материалом и 
ш ироко использую тся как  бутовый камень.

Горизонт «желтяков» мощностью 1—2 м представляю т менее 
плотные, более глинистые разности известняков с глинистыми, 
сильно ожелезненными пленками на плоскостях напластования.

Горизонт «фризов» мощностью 0 .7—5 м содержит многочислен
ные прослои глин и мергелей. И звестняки, слагающ ие этот горизонт, 
тонко- и толстоплитчатые, менее плотные п не обладают столь вы
сокими строительными свойствами, к ак  «дикари».

Общая мощность волховского горизонта в области выхода его 
на поверхность от 3—6 м в районе pp. Саблинки и П оповки до 10 м 
по р. В олхову. В южном направлении происходит уменьшение 
мощности.

Ф ауна волховского горизонта разнообразна п многочисленна. 
Наиболее характерны ми зональными видами являю тся Asaphus  
priscus L am ., A . brdggeri D a lm ., A .  lepidurus N iezk., Megalaspis



hyorhiria L eucht. Д л я  всего горизонта характерны  формы Produc- 
torthis obtusa (P and .), Antigonambonites p lanus  (P and .).

К у н д с к и й  г о р и з о н т ,  O jkn, отделяется от н иж ележ а
щего волховского по подошве «нижнего чечевичного слоя», пред
ставленного известняком с чечевицеобразными фосфатно-желези- 
стыми оолитами. Распространен он несколько южнее полосы выхода 
на поверхность волховского и вскры вается в обнаж ениях по всем 
рекам, прорезающ им глинт от р. Сяси на востоке до р. П оповки на 
западе и далее за пределами описываемой территории. В области 
глинта кундский горизонт такж е на основании остатков трилобитов 
делится на два подгоризонта, соответствующие подгоризонтам 
В Гц а и Brno- При этом ниж ний подгори зонт распространяется 
только на востоке меж ду pp. Л авой и Сясью. По литологическому 
составу 0 ,к п  не расчленяется.

Сложен горизонт в различной степени доломитизированными и 
глинистыми известнякам и мелко- и среднекристаллическими, разно
плитчатыми. О краска известняков зеленовато-серая и серая с крас- 
новато-сиреневымн поверхностями напластования. Встречаются 
тонкие (до 5 см) прослои известковистой ззленовато-серой глины. 
Х арактерной особенностью этого горизонта является  наличие про
слоев известняка, сильно обогащенных фосфатно-железистыми 
оолитами-чечевичками мощностью 30—40 см. Вблизи глинта они 
образую т один так называемый ниж ний «чечевичный» слой в основа
нии или на 0 .5—0.7 м выше подошвы (р. Волхов). Южнее г. Волхова 
количество линзовидпых чечевичных прослоев увеличивается до 
4 —6. Распределяю тся они по всему разрезу  на разны х гипсометри
ческих уровнях. Почти повсеместно присутствуют зерна глауконита 
и кристаллы  кальцита и пирита. П олная мощность горизонта со
ставляет 5 —8 м, в районе р. Волхова достигает 11 м. Ф ауна обильна 
и разнообразна. И з руководящ их форм следует отметить Orthis 
calligramma  D alm ., Lycophoria nucella (D alm .), Porambonites inter- 
cedens P an d ., Asaphus raniceps D alm ., Il laenus esmarki Schl. и др.

С р е д н и й  о т д е л ,  О 2

Т а л л и н с к и й  г о р и з о н т ,  0 2t l ,  слагает самую обшир
ную возвышенную часть ордовикского плато. О тсутствует он лиш ь 
на небольш их участках вследствие размыва в доживетское время 
(в районе г. Тосно и у  глинта меж ду pp. С лавянкой и И жорой). 
Н а поверхности горизонт обнаж ается наиболее полно по р. В олхову, 
где меж ду дер. Званной и Торфопоселком тянутся сплошные обна
ж ения по обоим берегам.

Залегает таллинский горизонт всюду на кундском, перекры 
вается выш ележащ им кукерским  горизонтом, а там, где последний 
размыт (к ю гу от г. П авловска и восточнее р. В олхова), — девон
скими отложениями.

Горизонт слож ен глинистыми доломитизированными известня
ками, переходящ ими в доломит, серыми и зеленовато-серыми с фиоле
товыми разводами, тонко- и среднеплитчатыми, реж е толстоплитча- 
тыми, с частыми тонкими прослоями глины и  м ергеля. В верхней 
части разреза встречаю тся доломиты. В основании таллинского из
вестняка залегаю т прослои глинистого известняка с включением 
бурых фосфорно-железистых оолнтов мощностью от 0.5 до 4 м.

Мощность таллинского горизонта в западной части описывае
мой территории составляет 12—13 м (в районе Гатчины, Сиверской).



В восточном направлении она возрастает более чем вдвое и в районе 
В олхова достигает 28—30 м. Остатки фауны многочисленны. Из 
основных руководящ их форм были встречены Platystrophia dentata 
P an d ., Christiania oblong a (P and .), Asaphus eichwaldi Schm ., Ortho- 
ceras regularis Schl., Echinosphaerites aurantium  G yll. и др.

К у к е р с к и й  г о р и з о н т ,  0 2kk, залегаю щ ий на тал 
линском и перекрываю щ ийся итферским горизонтохм, а на самом за
паде и востоке — девонскими отложениями, к югу от П авловска 
(между г. Гатчиной и р. Тосно) размыт. Н а поверхности он протя
гивается более ш ирокой полосой, чем таллинский, резко суж иваясь 
к  западу от р. Л авы. О бнажения его почти отсутствуют и известны 
только в двух местах на р. Волхове (в районе дер.В ельцы ), где 
можно видеть контакт их с девоном.

Л итологические признаки  дл я  выделения кукерского горизонта 
отсутствуют, так как  он почти не отличается от выше- и ниж ележ а
щ их известняков, а горючий сланец (кукерсит), являю щ ийся в более 
западных районах Л енинградской области маркирую щ им признаком 
для  проведения границы, здесь отсутствует или встречается в виде 
примазок. Горизонт представлен такими ж е, к ак  и таллинские, 
известнякам и, в разной степени доломитизированными, глинистыми, 
местами органогенно-обломочными, зеленовато-серыми, с красно
вато-фиолетовыми пятнами. В известняках встречаю тся кристаллы  
галенита, гипса, пирита, редкие зерна глауконита.

В верхней части волховского разреза присутствую т прослои 
доломита мощностью 0 .5—4 м. Н аличие редких прим азок кукерсита 
(район р. Волхова) придает породе буроватый оттенок. Мощность 
кукерского горизонта на западе (в районах Волосова и Сиверской) 
13—16 м, на востоке (в районе р. Волхова) увеличивается до 20—23 м.

Руководящ ий комплекс фауны представлен Estlandia marginata  
(P and .), Opikina dorsata dorsata (B ekk.), Leptelloidea leptelloides 
(B ekk.), Leptestia musculosa (Bekk.) и др.

И д а в е р с к н й  г о р и з о н т ,  0 2id , вклю чает итферские и 
ш ундоровские слои, которые различаю тся по комплексу фауны и 
типам пород.

И т ф е р с к и е  с л о и ,  0 2it , распространены под четвертич
ными отложениями к востоку от Л енинграда (между pp. Мгой и 
Волховом) и на западе ордовикского плато. К югу от г. Гатчины 
(в Сиверской) они частично размыты и вскры ваю тся под девонскими 
осадками. Естественные обнаж ения итферских слоев отсутствуют.

Слои представлены доломитизированными, в общем довольно 
глинистыми известнякам и, в районе р. Волхова с прослоями доло
митов. В виде бурых примазок и редких тонких прослоев местами 
присутствует кукерсит. К ак  и в кукерском  горизонте, здесь встре
чаю тся тонкие прослои глины и м ергеля, кристаллы  пирита и мелкие 
гнезда гипса. Мощность горизонта на севере 10—13 м, южнее г. Вол
хова — 15—18 м. Ф аунистические остатки здесь значительно беднее, 
чем в кукерском  горизонте.

Из руководящ их форм встречены D iplotrypa petropopolitana  
_var. macropora M odz., V ell ото praemorginata  Al . ,  Cyrtonotella  cf. 
concava Schm.

Ш у н д о р о в с к и е  с л о и ,  0 2sn, на поверхности обна
ж аю тся только в карьере у дер. Парицы-Суйда (к ю го-востоку от 
Гатчины). Н а остальной площ ади они вскры ваю тся только сква
жинами.

Слои эти довольно четко выделяю тся в разрезе ордовика по 
появлению  многочисленных спикул кремневых губок Pyritonema



subulare R oem ., которые исчезаю т в вышележащем невском надго- 
ризонте. Мощность слоев непостоянна и изменяется от 12 м в более 
с е в е р н ы х  районах плато до 18—20 м юго-восточнее г. Волхова. 
Н аиболее часто встречаю щ аяся мощность 14—16 м.

О тложения представлены известнякам и и доломитами с про
слоями доломитовых мергелей. И звестняки в разной степени доло- 
митизированные, глинистые и приурочены к  более северным райо
нам плато; в южном и юго-восточном направлении резко увеличи
вается содержание доломитов и сокращ ается количество прослоев 
известняков.

Мергели известковисто-доломитовые, местами песчанистые, 
мощностью не более 1—2 м (район Н азиевских торфоразработок). 
Породы имеют серый и зеленовато-серый цвет, иногда содерж ат гли- 
нисто-кукерситовые пропластки, придающие породе буроватый 
оттенок.

В известняках встречаю тся прослои органического раковинного 
детритуса. В верхней части слоев присутствуют кристаллы  пирита 
и розовато-желтого гипса. Ш ундоровские слои, соответствующие 
выделенным в 30-х годах Б . П. Асаткиным в западных районах 
Л енинградской области губковым слоям, отличаются от них высо
кой доломитизацией, большей мощностью и отсутствием кремнистых 
конкреций.

Х арактерной фауной являю тся губки, а такж е брахиоподы 
Opikina dorsata assatkini A l., Porambonites baueri N oetl. и др.

Иевский надгоризонт, 0 2iv, вклю чает отложения хревицкого и 
кегельского горизонтов, выделенные еще Ф. Б . Шмидтом в иевский 
ярус. Эти отлож ения слагаю т с поверхности почти половину пло
щади ордовикского плато. Проведение границы меж ду этими гори
зонтами весьма затруднительно, так  к ак  встреченная в них фауна 
обычно свойственна обоим горизонтам или  характерна только для 
верхнего — кегельского горизонта.

Н а западе Л енинградской области они выделяю тся условно 
по составу пород: хревицкий горизонт сложен известнякам и, ке- 
гельский — доломитами. К востоку от Л енинграда эти различия ис
чезают. П алеонтологическая характеристика их такж е недостаточно 
четкая.

Х р е в и ц к и й  г о р и з о н т ,  0 2h r, прослеж ивается под 
четвертичными отложениями ш ирокой полосой меж ду pp. Мгой 
и Волховом. Естественные обнаж ения отсутствуют.

Породы представлены доломитами, реж е доломитизированными 
известнякам и с прослойками мергелей. Доломиты и известняки гли 
нистые, алевритистые, тонкокристаллические, мергели доломитовые 
песчанистые. Н а отдельных и нтервалах присутствую т тонкие про
слои кукерсита мощностью 0 .3—0.5 м. О краска пород серая с зе
леноватым и буроватым оттенком, с красновато-фиолетовыми п ят
нами. Х арактерно наличие пористых доломитов с многочисленными 
кристаллам и пирита.

Следует отметить, что несколько южнее р а с с м а т р и в а е м о й  тер
ритории, в  районе Ч удово—Бабино, в х р е в и ц к о м  горизонте, на глу
бине около 100 м, была вы явлена промыш ленная залеж ь горючих 
сланцев. ,

Мощность хревицкого горизонта изменяется от 14 до м. 
В нем встречена фауна, характерн ая  для  невского надгоризонта, 
в целом: Clinambon a.nomalus S ch l., Estlandia pyron silicificata p ., 
Pseudocrania depressa E ichw ., Chasmops marginata  Schm ., Ch. maxima  
Scbm,



К е г е л ь с к п й г о р и з о н т ,  0 2kg, условно отделяемый 
от ниж ележащ его хревицкого, имеет наиболее широкое площадное 
распространение (рис. 67). Он слагает  всю южную часть ордовик
ского плато. Вскры вается кегельский горизонт только скваж инами 
под верхнеордовикскими доломитами (в районе Ч удово—Кириши) 
или  непосредственно под девоном.

К егельский горизонт сложен повсеместно алевритистыми тоико- 
и мелкозернистыми доломитами с редкими прослоями доломитизи- 
рованных известняков. Х арактерной и отличительной особенностью 
пород этого горизонта является  сильная песчанистость, я р к ая  и 
пестрая окраска. Второстепенным признаком служ ит кавернозность 
и пористость. П рослои горючих сланцев в кегельском горизонте 
отсутствуют, и только в районе р. Волхова встречены в самой ниж 
ней его части.

П олная мощность горизонта около 20 м. Восточнее р. Волхова 
она увеличивается до 30—40 м.

Ф ауна встречается преимущественно в ниж ней части горизонта. 
Н аиболее характерны  Dalmanella kegelensis A l., Strophomena asmusi 
V ern ., Souierbyella. forumi  Room , Estlandia pyron silicificata Op., 
Clinambon anomalus Schl.

В е р х н и й  о т д е л ,  0 3

В е з е н б е р г с к и й  г о р и з о н т ,  0 3ws, развит с поверх
ности на самой ю жной окраине ордовикского плато (рис. 67), мощ
ность 17—19 м. Сложен он в основном доломитами скры токристал
лическими (афанитовыми), очень крепкими, светлой окраски (почти 
белыми). Ф аунистическая характеристика их крайне слабая. Впер
вые наличие верхнеордовикских отложений здесь (на востоке Л е
нинградской области) было доказано в районе г. Чудово, когда
В. А. Селивановой (1963 г.) в доломитах, залегаю щ их под девоном, 
была найдена фауна везенбергского горизонта. Позднее по аналогии 
с чудовским разрезом были выделены такие ж е отложения в Мгин- 
ском и Кириш ском районах.

Девонская система, D

Н а резко размытой поверхности ордовикских отложений, от 
кундского (в районе pp. Тосно и Сяси) до везенбергского на востоке 
(район р. Волхова), леж ат среднедевонские образования и на во
стоке (за р. Волховом) верхнедевонские отлож ения, перекрытые 
четвертичными осадками.

С р е д н и й  о т д е л ,  D2 

Живетский ярус,  D2gv

Ж иветский ярус представлен двумя горизонтами, резко р аз
личными по фауне и составу пород: нижним — наровским и верх
ним — старооскольским (луж ским). Общая мощность среднего 
девона около 30—50 м.

Н а р о в с к  и й г о р и з о н т ,  D2nr, известен только в за 
падной части описываемой площ ади. Залегает он на различны х го
ризонтах нижнего и среднего ордовика и имеет почти ш иротное про



стирание. П а поверхности он протягивается извилистой полосой, 
расположенной на различном расстоянии от глинта.

О бнажения наровского горизонта известны по р. Славянке 
у с. Н окровское, р. Поповке у дер. П язелево, р. И жоре и у дер. Ап- 
налово, р. Тосне у дер. Гертово. К югу от широты Гатчины он вскры 
вается многими скваж инами под старооскольским горизонтом.

Горизонт сложен преимущественно мергелями и доломитами, 
значительно в меньшем количестве присутствуют доломитизирован- 
ные известняки с прослоями глин, песчаники и алевролиты. В осно
вании леж ит базальны й конгломерат (так называемый «галько- 
песчаный слой», по М. 0 . Янишевскому).

М ергели доломитовые, реже известковистые, песчанистые, 
в различной степени алевритистые, пестроцветные, преимущественно 
розового, сиреневого и зеленовато-серого цветов с более ярко  ок
рашенными пятнами и полосами, толсто- и тонкоплитчатые, местами 
сильно битуминозные. Доломиты п доломитизированные известняки 
глинистые, плотные, окрашены в те ж е бледные тона, что и мергели. 
Мощность мергелей и доломитов от 0.1 до 2—5 м.

Глины и плотно сцементированные глинистые песчаники и але
вролиты не являю тся характерны ми для наровского горизонта и 
встречаю тся в виде невыдерж анных выклиниваю щ ихся прослоев 
мощностью от нескольких сантиметров до 1.5 м.

Мощность горизонта уменьш ается с запада на восток — от 
37 м в районе Сиверской— Гатчины до 20—25 м на р. Мге. Полное 
вы клинивание горизонта установлено к  востоку и ю го-востоку от 
г. К ириш и. Состав фауны беден и специфичен. Здесь встречается 
руководящ ая Lingula  bicarinata K u t.,  многочисленные остатки пан
цирных рыб, характеризую щ ие среднедевонское время, и трохи- 
лиски.

С т а р о о с к о л ь с к и й  г о р и з о н т ,  D2st, представлен
ный песками и песчаниками (ранее известными как  луж ские слои), 
слагающ ими живописные отвесные берега pp . Л уги  и Оредежи 
(в районе Сиверской и Вырицы), высотой 15—20 м, а такж е обна
ж аю щ имися по р. Тосне (в районе Усадш на), слагает обширную пло
щадь к  ю гу от Гатчины—П авловска. П римерно на широте Л у ги — 
Лю бани отлож ения этого горизонта скрываю тся под верхнедевон
скими породами.

П оверхность горизонта (под четвертичными отложениями) 
сильно размыта и представляет чередование возвышенностей и 
долинообразных впадин с колебаниями в относительных высотах 
30—45 м. Вследствие этого мощности горизонта варьирую т от 0.5 
до 80 м (район Вырицы). В. Т. Белоусова (1946 г.) и Л . Б . Рухин 
(1946 г .), детально изучавш ие литологию и вещественный состав 
этих отложений Л енинградской области, подразделили горизонт 
по составу пород и цикличности строения на три пачки. В пределах 
описываемой площ ади развиты  отлож ения, соответствующие нижней 
пачке В. Т. Белоусовой и л и  нижней части кемского цикла Л . Б . Ру- 
хина. Горизонт представлен довольно однообразной и однородной 
толщей красноцветны х тонко- и мелкозернистых песков и песчани
ков, содерж ащ их прослои более крупнозернисты х разностей. Пески 
и песчаники глинистые, кварцевы е, местами сильно слюдистые, 
с характерной косой и горизонтальной слоистостью, обусловленной 
различной интенсивностью окраски  отдельных слоев и наличием 
слюдистой «присыпки» на плоскостях напластования. П есчаники, 
к ак  правило, слабо сцементированы глинистым кальцитовым це
ментом. В них спорадически встречаю тся прослои (от 1—2 мм до



2 м) темно-красных, аргиллитоподобных, пластичных алевритовых 
глин и единичные линзы  мергелей, глинистых доломитов, извест
няков. В минеральном составе, представленном на 80—90% квар
цем, покрытым пленкой лимонита, присутствуют полевой шпат 
(иногда до 15—20% ) и слюда (до 20% ). В тяж елой ф ракции много 
граната (16—25% ) и циркона (7 — 19%).

Ф ауна представлена в основном остатками панцирны х рыб, 
среди которых были встречены на р. Оредежи (у ст. Сиверской) 
Dipterus serratum E ichw ., Glyptolepis baltica G r . ,  Homostcris sulcatus 
(K u t.), Onchus concinnuH Gr.

В е р х н и й  о т д е л ,  D3 

Франский ярус,  D3fr

О тлож ения франского яруса верхнего девона трансгрессивно 
залегаю т на различны х горизонтах ордовика и перекрываю тся чет
вертичными осадками. Развиты  они только на юго-востоке, между 
pp . Волховом и Сясью (рис. 67). И зучались эти отлож ения в бас
сейнах pp . Волхова и Сяси в 1964— 1966 г. В. А. Селивановой.

Ф ранский ярус слагаю т фаунистически охарактеризованны е 
карбонатно-глинистые осадки (псковско-чудовские слои) и песчано
глинистые отлож ения, почти лиш енные органических остатков — 
свинордские, ильменские, бурегские и  верхневоропсж ские отло
ж ения, представляю щ ие ш ироко известную  в литературе так  назы 
ваемую верхнюю пестроцветную толщ у. О тлож ения эти на поверх
ности протягиваю тся параллельны м и полосами северо-восточного 
простирания.

С н е т о г о р с к и с  с л о и ,  D3sn, залегаю т непосредственно 
на размытой поверхности ордовика (на различны х его горизонтах) 
и только на самом юго-востоке — на старооскольских песчаниках 
девона. Они протягиваю тся очень узкой  полоской вдоль р. Волхова, 
а затем круто поворачивают на северо-восток (рис. 67). Эти слои об
наж аю тся на р. Сяси у дер. Яхново. Здесь вскры вается 7-метровая 
толща однородных белых кварцевы х песков, залегаю щ их на кунд- 
ских известняках нижнего ордовика.

Почти на всей площ ади эти слои к ак  с поверхности, так  и на 
глубине представлены тонкозернистыми кварцевы ми песчаниками, 
песками и алевролитами серого и зеленовато-серого цвета, с про
слоями и пачками глин. Окраш ены пески и глины  в светлые тона — 
зеленовато-серые или розовато-сиреневые.

Мощность снетогорских слоев колеблется от 0.5 до 5 м. Ф ауна 
в них редкая  и представлена главным образом остатками рыб. 
Н а р. Сяси встречены Camaratoechia ex gr. livonica B uch. и Cama- 
rotoechia aldoga N al.

П с к о в с к и е  с л о и ,  D3ps, наиболее полно фаунистически 
охарактеризованы  из всех отложений верхнего девона. Обнажаю тся 
они по р. Сяси, где прослеж ивается их полный разрез мощностью 
около 20 м между хут. Монцево и дер. Х валово. Н ебольш ие выходы 
ниж ней части слоев, кроме того, известны по обоим берегам р. Вол
хова от дер. П одпорожье вверх по течению до дер. П русы нская 
Горка, а такж е по pp . Лынне и П лоне (притокам р. Сяси). Общая 
мощность псковских слоев составляет 15—22 м.

П сковские слои представлены чередованием глин  и известняков 
с преобладанием в разрезе тех или других. Н апример, в более се
верных разрезах  (по р . Сяси) преобладаю т глины с тонкими просло



ями и звестн яка-ракун ш яка , к  югу от р. Сяси нижнюю часть слоев 
слагаю т известняки , а верхнюю — глины. И звестняки  весьма свое
образные и характеризую тся большой глинистостью , ж елваковидной 
или конгломератовидной текстурой. О краска их пестрая — зелено
вато-серая с красновато-фиолетовыми разводами и пятнами, с ча
стыми глинистыми пленками на бугристых плоскостях напластова
ния. Ш ирокое развитие получил обломочно-органогенно-детриту- 
совый крепкий известняк с мелкой карбонатно-глинистой галькой , 
а такж е прослои ракуш ника с хорошо сохранивш имися целыми 
створками брахиопод в глинистом цементе. Глины карбонатные, 
преимущественно известковистые, зеленовато-серые, часто мергслс- 
подобные, алевритисты е.

П сковские слои содерж ат в изобилии руководящ ий комплекс 
брахиопод: Ladogia meyendorfii V ern ., A try p a  velikaya N a l., Camaro- 
toechia pscovensis N al. и др. Встречаю тся в изобилии членики крино- 
идей, а такж е гастроподы, пелециподы, остракоды.

Ч у д о в с к и е  с л о и ,  D3cd, по составу пород почти ана
логичны псковским и поэтому при отсутствии руководящ ей фауны 
в пограничных слоях трудно отделимы от последних. Обычно они 
рассматриваю тся в составе псковско-чудовской толщ и, при этом 
мощность собственно чудовских слоев изменяется от 9 до 18 м, уве
личиваясь к  ю гу. О бнажаю тся они на р. Сяси между дер. Мелекса 
и Столбово. Выше по течению  скрываю тся под верхней пестроцвет
ной толщей.

В отличие от псковских разрез чудовских слоев более карбонат
ный. Основную массу слагаю т конгломератовидные глинистые и тон
козернистые известняки  с маломощными прослоями мергелей и из- 
вестковистых глин. Более ограниченное распространение имеют 
прослои конгломератов и ракуш няков. С труктура и окраска пород, 
слагаю щ их чудовские слои, та ж е, что и псковских слоев — пестрая 
окраска и конгломератовидное сложение.

Х арактерно , что северо-восточнее выходов чудовских слоев 
на р. Сяси в разрезе последних присутствуют алевролиты  глинистые 
с тонкими прослоями известняка с фауной. Основными руководя
щими формами брахиопод, встреченных на р . Сяси, являю тся 
A natrypa  beckeri N a l., Camarotoech iatschudovi N a l., C. strugi N al., 
Cyrtospirifer tschudovi N al. и др.

Общими формами для псковских и чудовских слоев являю тся 
Microspirifer muralis  V ern ., A natrypa  micans  Buch.

Выше чудовских слоев залегает 100-метровая толща песчано
глинисты х отлож ений, почти лиш енная органических остатков и 
имеющ ая по всему разрезу  многократно повторяю щ ийся однотип
ный состав пород. Х арактерной особенностью толщ и является  я р 
кость и пестрота окраски , представляю щ ая всю гамму цветов от бе
лых до темно-лиловых через все оттенки ж елты х, оранж евы х и крас
ных с ярким и  пятнами. Б ы страя смена отдельных пород по прости
ранию  и в разрезе, а  такж е отсутствие маркирую щ их слоев не по
зволяю т обоснованно расчленить эту толщ у на стратиграфические 
слои и горизонты. Л егко выделяю тся по наличию  прослоев извест
н яка  с морской фауной только самые ниж ние — свинордские слои, 
D3sv.

С в и н о р д с к и е  с л о и ,  D3sv, обнаж аю тся по р. Сяси 
между дер. Столбово и с. Воскресенским, довольно ч е т к о  вы деляю тся  
по появлению  в разрезе карбонатны х прослоев с фауной, в том числе 
свинордского облика (брахиоподы и остракоды). Мощность слоев 
составляет 25—30 м.



Разрез свинордских слоев довольно пестрый и представлен в ос
новном красноцветными и пестроокраш енными песками, песчани
ками и глинами, реж е алевритами, алевролитами и песчаниками 
с маломощными прослоями глинистых известняков и мергелей. 
Породы находятся в частом чередовании без всякой  закономерности 
в распределении фаций по площ ади и в разрезе. П ески и слабо сце
ментированные песчаники — мелкозернистые, глинистые, кварц е
вые, слабослюдистыо, светло-серые, красновато-коричневы е, пестро- 
окраш енные, часто косослоистые.

А налогичный характер  имеют алевролиты  и алевриты. Глины 
алевритистые, ж ирные, пластичные, пестрые, от темно-красных до 
голубовато-серых, слюдистые. Встречаю тся прослои известковистых 
глин, содержащ их остракоды и проблематические раковины  («ча
шечки»), иногда являю щ иеся породообразующими. И звестняки, 
залегаю щ ие тонкими невыдержанными прослоями, преимущественно 
в ниж ней половине разреза имеют скрытокристаллическую  и орга
ногенно-обломочную структуру (водорослево-остракодовые), обычно 
переполнены раковинами, пестро окраш ены  — зеленовато-серые 
с фиолетовыми пятнами.

Ф ауна представлена многочисленными остракодами, гастро- 
подами, пелециподами. По р. Сяси были найдены брахиоподы, из 
которых руководящ ими являю тся Cyrtospirifer stolbovi N al. и Cyr- 
tina demarlii B auch. Кроме того, встречены многочисленные остатки 
рыб, лингул, червей, конодонтов.

И л ь м е н с к и е  с л о и ,  D3i l j , представленные однородной 
пачкой алевритов и тонкозернистых песков, залегаю щ их выше фау- 
нистически охарактеризованны х свинордских слоев, относятся к но
вому ритму седиментации. Распространение их ограниченно. Обна
ж аю тся они только по р. Сяси у  с. Воскресенского и у дер. Кудрево. 
Мощность слоев 12— 18 м. Сложены слои алевритами, чередующи
мися с тонкозернистыми песками, прослоями глин  небольшой мощ
ности. В разрезе по р. Сяси, наоборот, преобладаю т глины. Среди 
розовых и  красно-буры х, обычно слабо отсортированны х, кварц е
вых песков и алевритов встречаю тся неслоистые и слоистые р а з 
ности. Д л я  песков и глин ильменских слоев характерно повышен
ное содержание эпидота и роговой обманки.

Глины в различной степени алевритистые, реж е пластичные, 
пылеватые, имеют сланцеватую , редко комковатую  текстуру; х ар ак 
терна я р к а я , пестрая окраска. Глины гидрослюдистые. Высокое 
содержание в некоторых прослоях глин  Fe20 3 (до 15%) обусловли
вает их хорошие красящ ие свойства.

Ф аунистические остатки представлены только фрагментами 
костей панцирны х рыб, из которых определены Psammosteus maga- 
lopteryx J rd .

Б у р е г с к и й  г о р и з о н т ,  D3br, залегаю щ ий выше и ль
менских песков, представлен песчано-глинистой пачкой, содержащей 
прослои известковистых песчаников и известняков. В этих отложе
ниях  остатков руководящ ей фауны не встречено. Бурегский горизонт 
нигде не обнаж ается и вскры вается только единичными скваж инами, 
по которым мощность его определяется 14— 16 м.

Горизонт сложен глинами, алевритами и тонкозернистыми пе
сками, среди которых встречаю тся прослои алевролитов и редких 
тонких прослоев известняков и  известковистых песчаников.

Все перечисленные песчано-глинистые породы как  по минераль
ному и химическому составу, так  и по внешнему виду почти не отли
чаю тся от вышеописанных отложений «верхней пестроцветной



толщи». Лишь только глины имеют более яркую  и пеструю окраску. 
Прослои глинистых, алевритистых известняков органических 
остатков не содержат. В прослоях известковистых песчаников были 
обнаружены только мелкие обломки рыб плохой сохранности.

И и ж  н е в о р о н е ж  с к и й п о д г о р и  з о н  т, Davrt 
(онежские и надснежские слои старой схемы), залегаю щ ий на бурсг- 
ском горизонте, заверш ает разрез верхнего девона рассматриваемой 
территории. Он приурочен к самой юго-восточной части района, где 
залегает под четвертичными отложениями и вскры вается только 
единичными скваж инами. М аксимальная (неполная) его мощность 
46' м. Сложен в основном алевритистыми тонкодисперсными гли 
нами с маломощными прослоями алевролитов и песчаников. По 
своим физико-механическим свойствам, окраске и текстурным осо
бенностям глины весьма сходны с глинами ниж ележ ащ их слоев.
I 1ескн и алевриты  такж е почти аналогичны  песчаным отложениям 
бурегского горизонта. Отличает их лиш ь присутствие в легкой 
ф ракции большого количества слюды и гидрослюды (до 30% ). 
Ф ауна в ниж неворонежском нодгоризонте представлена редкими не
определимыми  остатками рыб.

Четвертичные отложения,  Q

Четвертичные отложения развиты на всей территории. Мощность 
нх варьирует в ш ироких пределах: па участках ордовикского плато 
она составляет 0 .5 —5 м. реже до 10 м, в предглинтовой низмен
ности — 10—30 м, а во впадинах древней долины р. Невы — до 
110 м.

В сводном разрезе четвертичной толщи выделяются среднечет- 
кертичные, верхнечетвертичные и современные отлож ения. Пред
ставлены они четырьмя горизонтами морены, разделенными меж лед
никовыми и межстаднальными осадками, а такж е покрывающими 
их поздне- и послеледниковыми отложениями.

Опорным стратиграфическим горизонтом, по отношению к ко
торому датирую тся выше- и ниж ележащ ие толщи, является морская 
мгпнекая меж ледниковая толщ а, которая на основании палиноло
гической н палеонтологической характеристики сопоставляется 
о микулинским горизонтом. Следовательно, возраст подстилающей 
ее морены относится к  московскому ледниковые, а покрывающей — 
к валдайскому. Кроме того, в наиболее пониженных частях дочет- 
вертичного рельефа долины р. Невы стратиграфически ниж е москов
ской морены леж ат ледниковые отлож ения, условно отнесенные 
к днепровскому лодннковью, а перекрываю щие их флю виогляцналь- 
ные и озерпо-ледниковые осадки, залегаю щ ие между московской и 
днепровской моренами, — к днепровско-московской межморенггой 
толще.

О тложения валдайского оледенения развиты  почти повсеместно 
и представлены преимущественно отложениями луж ской стадии. 
Только в районе Л енинграда на основании детальных исследований 
последних лет (Ш евченко, Усикова и др., 1967 г.) были выделены 
над микулинским горизонтом нерасчлененные ниж невалдайские 
отлож ения, соответствующие кургояовским  и верхневолжским 
слоям. Выше луж ского стадиального горизонта выделяется охтин
ский межстадиальный и невский стадиальный подгоризонты. В ерх
н яя  часть разреза состоит из осадков I и II  балтийских ледниковых 
озер, разделенных отложениями I иольдиевого моря.



Современные или послеледниковые отлож ения представлены 
в районе Л енинграда морскими и озерными осадками II  иольдиевого 
моря, анцилового озера, литоринового и древнебалтийского м оря, 
а вдоль западного и южного побереж ья Л адожского озера — отло
ж ениями ладож ской трансгрессии.

С р е д н е ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я ,  QTj

Д н е п р о в с к и й  г о р и з о н т  представлен ледниковыми 
отложениями, которые были встречены в наиболее пониженных ча
стях рельефа дочетвертичных пород, — в древней долине р. Невы на 
глубинах 100—110 м. Мощность их 0 .5 —20 м. Сложены эти отлож е
ния суглинками и глинами серовато-бурыми, темно-серыми и зелено
вато-серыми.

Д н е п р о в с к о - м о с к о в с к и е  ф л ю в и о г л я ц и -  
а л ь н ы е  и о з е р н о - л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  
залегаю т спорадически на глубине 50—70 м между днепровской и 
московской моренами в древней долине р. Н евы, а такж е в районе 
ст. Мги, у  ст. Саперной и в пределах Л енинграда. М аксимальная их 
мощность 42.5 м. Ф лю виогляциальные отложения представлены 
разнозернистыми песками с гравием, галькой  и валунами; озерно
ледниковые — суглинкам и, глинами и хорошо отсортированными 
песками. Спорово-пыльцевые комплексы свидетельствуют о средне
четвертичном возрасте этих осадков.

М о с к о в с к и й  л е д н и к о в ы й  г о р и з о н т  пред
ставлен ледниковыми, ф лю виогляциальными и озерно-ледниковыми 
образованиями. Залегаю т они большей частью на коренных породах, 
перекрываю тся морскими мгинскими осадками. Мощность колеб
лется от 0.5 до 30 м. Морена представлена плотными серыми суглин
ками, реже супесями и глинами с линзами песка, гравием , галькой  
и валунами кристаллических пород. Ф лю виогляциальные отложения 
сохранились в понижениях Приневской низины, где они залегаю т 
на московской морене или коренных породах. Мощность их от 0.5 до 
10 м. Представлены они разнозернистыми песками с гравием. 
Озерно-ледниковые отложения вскрыты в П етрокрепости, с. П ав
лове, Рыбацком и в других местах. П одстилаются они московской 
мореной, реж е флю виогляциальными песками. Мощность их 2 — 
•4 м, редко достигает 15 м. Сложены пылеватыми песками и буровато
коричневыми глинами. Спорово-пыльцевые комплексы указываю т 
на приледниковые условия их образования.

В е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я ,  Q l n

М и к у л и н с к и й  г о р и з о н т  представлен мгинской 
толщей морских осадков, залегаю щ их на отлож ениях московского 
горизонта и перекрытых осадками ниж невалдайского горизонта или 
луж ской мореной. Н а поверхности они обнаж аю тся только в до
лине р. Мги на протяж ении около 1.5 км (у дер. Горы). Вскрыты 
многими скваж ипами в пределах предглинтовой низменности, в том 
числе и в долине р. Невы. Слагаю тся они темно-серыми, местами 
почти черными пластичными тонко горизонтальнослоистыми гли 
нами и суглинками с линзами мелкозернистого песка с сажистыми 
примазками, с остатками растений и морских моллюсков. Мощность 
от 0.2 до 3.7 м (с. Рыбацкое). Ф ауна в них представлена Portlandia  
sp ., Joldia arctica G ray, и др. Х арактерны м для микулинских отло



ж ений является  наличие богатого снорово-пыльцевого комплекса 
с хорошо выраж енным климатическим оптимумом. В этих отлож е
н иях  определена богатая диатомовая флора.

В а л д а й с к и й  н адгоризонт ,  Q j j jv d

Н и ж н е в а л д а й с к и й  г о р и з о н т  вклю чает к  у р- 
г о л о в с к и е  и в е р х н е в о л ж с к и е  с л о и ,  выделенные 
в основании валдайского ледникового комплекса на территории 
Л енинграда, у  с. Рыбацкого, в П риневской низине и в других ме
стах, где они залегаю т на мгинской толщ е. Сложены слои озерно
ледниковыми, ф лю виогляциальными и озерно-аллю виальными осад
ками, охарактеризованны ми палинологически. Мощность их в рай
оне Л енинграда достигает 5 м, в пределах древней долины р. Н евы  — 
20—44 м.

В е р х н е в а л д а й с к и й  г о р и з о н т  в районе Ле
нинграда представлен двумя горизонтами морены, разделенными 
водными осадками, а  такж е толщей надморенных поздне- и после
ледниковых отложений, образование которых связано с геологиче
ским развитием территории Балтики .

Л у ж с к и й  с т а д и а л ь н ы й  п о д г о р и з о н т  за 
легает на ниж невалдайском и микулинском горизонтах, а в пределах 
предглинтовой низменности и на ордовикском плато — непосред
ственно на дочетвертичных породах. П редставлен подгоризонт лед
никовыми и ф лю виогляциальными отложениями. Л у ж ск ая  морена 
распространена почти повсеместно и большей частью с поверхности. 
Мощность морены 10—20 м, максим альная 37 м (с. Рыбацкое) и 
только на ордовикском плато она сокращ ается до 1—5 м. Сложена 
морена валунными глинами и суглинкам и, часто содержащими 
отторженцы коренны х пород. Ф лю виогляциальные отлож ения луж - 
ской стадии имеют весьма ограниченное распространение. Они раз
виты с поверхности на небольш их участках ордовикского плато. 
Мощность их не более 5— 10 м.

О х т и н с к и й  м е ж с т а д и а л ь н ы й  п о д г о р и 
з о н т  встречен в районе г. Л енинграда, а такж е на правобереж ье 
pp . Н евы  и Охты и на отдельных участках в области ордовикского 
плато. Залегает на луж ской морене, состоит из суглинков и супесей 
с редким гравием, а такж е хорошо отсортированных песков. Мощ
ность отложений колеблется от 5— 10 до 32 м.

Спорово-пыльцевые спектры отраж аю т межстадиальные условия 
развития растительности, указываю щ ие на постепенную смену хо
лодного климата умеренным и снова холодным.

Н е в с к и й  с т а д и а л ь н ы й  п о д г о р и з о н т  за 
легает на отлож ениях охтинского меж стадиала, перекры вается осад
ками I балтийского ледникового озера и более поздними образова
ниями. В отличие от луж ского цодгоризонта он имеет ограниченное 
распространение и  является  сравнительно маломощным. Вопрос
о выделении этой морены в самостоятельный стадиальный подгори
зонт долгое время оставался дискуссионным. Еще в 1926 г.
С. А . Я ковлев назы вал его «верхней», или «третьей», мореной, а по
зднее ее относили к  айсберговой.

Н евская  морена приурочена к  северным останцовым возвышен
ностям (К олтуш ской, Ю кковской, П арголовской), встречается она 
и в П риневской низине (в районах Рж евки , Л еваш ова, Ш увалова 
и  др.). Мощность ее от 2—3 до 10 м. П редставлена невская морена



серыми супесями, реж е суглинкам и и глинами с грубообломочным 
материалом.

С л о и  I б а л т и й с к о г о  л е д н и к о в о г о  о з е р а  
имеют довольно широкое распространение с поверхности или вскры 
ваю тся на небольш ой глубине в пределах предглинтовой низмен
ности и на ордовикском плато. Н а поверхности они обнаж аю тся по 
берегам pp. Н евы, Охты и в других местах. Залегаю т они на охтин
ских отлож ениях, луж ской или невской моренах; перекрываю тся 
осадками современными или I иольдиевого моря. Мощность их от 
нескольких метров до 25 м (в низинах). Представлены они ленточной 
толщ ей глин, суглинков, супесей и песков. Интересны находки 
в них на берегу р. Невы остатков пресноводных рыб и ракообразны х.

Спорово-пыльцевые спектры указы ваю т на приледниковые усло
вия  образования этих осадков в период нижнего и среднего дриаса, 
а встреченный в них смешанный комплекс диатомовых свидетель
ствует об осолонении бассейна.

С л о и  I и о л ь д и е в о г о  м о р я  встречаю тся только 
в окрестностях Л енинграда и ограничены П риморской и П риневской 
низинами, где залегаю т с поверхности или на небольшой глубине. 
Мощность их колеблется от 0.5 до 15 м. В составе преобладаю т су
песи, реж е пески и суглинки, местами обогащенные сажистым ве
ществом и растительными остатками. Эти отлож ения формировались 
в аллерРде в более теплых климатических условиях, чем осадки
I балтийского ледникового озера.

С л о и  II б а л т и й с к о г о  л е д н и к о в о г о  о з е р а  
встречаю тся в Приморской и П риневской низинах преимущественно 
с поверхности или на отлож ениях I иольдиевого моря. Сложены 
они желто-серыми и серыми мелкозернистыми песками мощностью 
до 6 м. Образование их связано с последней стадией валдайского 
оледенения — сальпауселькя . Спорово-пыльцевые спектры этих 
отложений отражаю т новое похолодание. В них преобладаю т пре
сноводные диатомовые.

С о в р е м е н н ы е  о т л о ж е н и я ,  Q  j v

С л о и  I I  и о л ь д и е в о г о  м о р я  вскры ваю тся только 
скваж инами на участке от Л ахтинской котловины до устья р. Охты. 
Слагаю тся суглинкам и, супесями и песками мощностью 4 — 13 м. 
Образовались они в  лребореальное врем я.

С л о и  а н ц  и л о в о г о  о з е р а  на поверхность почти 
нигде не выходят. Они образую т сильно размытую террасу от Л ах 
тинской котловины  вверх по р. Неве до Володарского моста в Л е
нинграде. Имеют весьма пестрый литологический состав, нередко 
содерж ат торф. Мощность отложений до 7.5 м. О бразовались эти 
слои в бореальное время.

С л о и  л и т о р  и н о в о г о  м о р я  образую т с поверхности 
морскую террасу, протягиваю щ ую ся вдоль побереж ья Финского 
залива и вверх по р. Неве до пос. Н ово-Саратовской К олонии. Сло
ж ены песками, тонкими супесями, реж е суглинкам и с растительными 
остатками и прослоями погребенного торфа. М аксимальная мощ
ность 13.6 м (берега pp . Невы и Охты). О бразовались они в атланти
ческое время.

Д р е в н е б а л т и й с к и е  с л о и  имеют весьма ограничен
ное распространение и выделяю тся с поверхности по северному по
бережью  Финского залива и в Л ахтинской котловине, где образуют 
береговые валы . Мощность отложений 2—3 м.



Описанло обнажении по р. Неве, ее притокам 
и р. Волхову

Р о к а  Н о в а  на всем своем протяж ении от истоков до устья 
вскрывает осадки ладож ской трансгрессии, I балтийского леднико
вого озера, I иольдиевого м оря, I I  балтийского ледникового озера 
и литоринового м оря. У самых ее истоков (в г. Петрокрепости) 
на протяж ении 2.5 км вниз по течению по обоим берегам развиты 
осадки ладож ской трансгрессии, представленные песками (обнаже
ния отсутствуют). От западной окраины  г. Петрокрепости 
до пос. К ривого К олена (у пос. Н ово-С аратовская Колония) в кру 
тых берегах реки, высотой 7— 10 м, обнаж аю тся суглинки и ленточ
ные глины I балтийского ледникового озера, перекрытые супесями 
и тонкозернистыми глинистыми песками I иольдиевого м оря, и 
залегаю щ ие с поверхности хорошо перемытые и отсортированные 
пески II  балтийского ледникового озера. Н иж е пос. К ривого Ко
лена р. Н ева прорезает террасу литоринового м оря, сложенную 
песками и супесями с растительными остатками. Б ерега здесь 
невысокие (3—5 м), заросш ие, обнаж ения отсутствуют.

Приведем описание наиболее характерны х обнажений по р . Неве 
(из дневника И . С. Н едригайловой, 1959 г.).

Левый берег р. Невы , в 0.3 км от моста через р. М ойку:

Qiv- Почвенный с л о й ................................................................0.2 м
QrlJv d bj. Песок светло-желтый, мелкозернистый, чистый,

однородный, местами к о со сл о и сты й .......................... 0.8 »
Q n iv d 1'. Супесь л егкая  темно-ж елтая, с л о и с т а я .....................0.5 »

Супесь л егк ая , темно-ж елтая, с редкими про
слойками (мощностью до 2 см) песка мелкозерни
стого ...................................................................................... 1.5 »

Q rn vdb‘. Глина, ленточная, буровато-коричневая, очень
п лотн ая ...................................................................................... 2.5 »

C n i j l n .  Глина голубовато-серая, с полураковисты м из
ломом, п л а с т и ч н а я ........................................................... 0.5 »

Левый берег р. Невы в пос. Отрадном:

Qiy. П очвенно-растительный с л о й ...............................................0.3 м
Q rijv d 1’1. Суглинок темно-коричневый, местами тонко

слоистый, в верхней части разреза  с редкими
валунам и изверж енны х п о р о д ...................................5.0 »

C m jin . Глина зеленая, очень плотная, ж ирн ая (у уреза
воды) ...................................................................................... 0.4 »

Правый берег р. Невы у дер. Пороги:

Q IV. П очвенно-растительный с л о й ...............................................0 .4  м
Q in  v d b '. Песок светло-желтый, мелкозернистый, кварц е

вый, хорошо отмытый, о д н о р о д н ы й ...................... 0.8 »
П ереслаивание песка и супеси; песок коричне
вый, тонкозернистый, слабо слюдистый, мощ
ностью 6—8 см; супесь светло-ж елтая, горизон
тальнослоистая, мощностью 1—6 с м .................. . 1-0 »
Песок охристый, мелкозернистый, косослоистый,



С редкой галькой  изверж енны х п о р о д ..................0.6 м
П есок кварцевы й, мелкозернистый, косослоистый 0.9 » 
Чередование прослоев светло-коричневой, очень 
плотной, вязкой  глины и охристо-желтого мелко
зернистого песка (мощность прослоев 6— 10 см) 1.4 » 

Q m '-'d11- Песок светло-желтый, мелкозернистый, кварцево- 
полевошпатовый, чистый, косослоистый, с про
слоями серой слюдистой с у п е с и ................................0.9 »

Qm vdb‘. Глина зеленовато-серая, плотная, в язк ая  . . . 0.5 » 
Н иж е осыпь.

Левый берег р .  Невы, в 1.4 км к северо-западу от ст. Саперной:

QIV. Почвенно-растительный с л о й .................................... 0 . 2 м
Q l n v d 4  Песок ж елтый с коричневыми пятнами, мелко

зернистый, о д н о р о д н ы й ..................................................0.6 »
Q in v dbl- Суглинок ленточный, темно-коричневый, книзу 

переходящ ий в глину ленточную, горизонтально
слоистую, с е р у ю ............................................................... 3.7 »
Глина ленточная, голубовато-серая, с редкой 
г а л ь к о й ................................................................................. 0.5 »

Обнажения ниж непалеозойских (кембрийских, ордовикских 
и среднедевонских) пород можно видеть по долинам рек, являю 
щ ихся левыми притоками р. Невы, а такж е по р . Волхову, впадаю
щему в Л адожское озеро. Такими ближайшими к Ленинграду бога
тыми обнажениями являю тся pp . Тосна, С лавянка (с притоком 
р. Поповкой) и И ж ора.1 Сводные разрезы  по этим рекам приведены 
на рис. 69.

Р е к а  Т о с н а .  В 4 км к  северо-востоку от ст. Саблино Ок
тябрьской ж . д. по обоим берегам реки на протяж ении около 5 км 
(от устья р . Саблинки вверх по течению до развалин дер. Гертово) 
вскры вает породы лонтоваской й пиритаской свит нижнего кембрия, 
тискреского горизонта среднего кембрия, нижнего ордовика (наке- 
рортский, леэтский, волховский и кундский горизонты) и наров
ского горизонта среднего девона.

Осмотр обнажений по р. Тосне следует начинать от устья 
р. Саблинки, где по обоим берегам можно видеть разрез тискреского 
и  пакерортского горизонтов с контактом между ними, а такж е 
верхи ниж некембрийских пород — пиритаскую  свиту (эофитоновые 
песчаники) и верхнюю часть лонтоваской свиты (синие глины).

Н а правом берегу р .  Тосны, против учебной базы Л Г У ,  на высоте 
около 3 м над урезом воды вскры вается полный разрез тискре
ского горизонта и пиритаской свиты (эофитонового песчаника):

О ^ к .  Песчаник оболовый, тонко, равномернозерпистый,
темно-фиолетовый, плотносцементированный . . 0.6 м
Песчаник мелкозернистый, кирпично-красный, 
ожелезненный, рыхлый; в основании прослой 
0.2 м с массовым скоплением раковин Obolus 
apoll inis  E ichw . (оболовый конгломерат) . . . .  2. 5 »

1 Все описания обнажений палеозойских пород приводятся из днев
ников В. А. Селивановой (1959, 1964, 1965 гг.).



Cm2ts. П есчаник тонкозернистый, кварцевы й, белый, 
с желтым оттенком, книзу  с пятнами охристо
желтого цвета, кварцевы й, слабосцементирован- 
ный, с тонкими линзовидными прослоями глины
(ижорский п е с ч а н и к ) ...................................................... 6.0 м

Citijpr. П есчаник тонкозернистый, кварцевы й, серый, 
тонкоплитчатый, с частыми тонкими прослоями 
темно-серой, пластичной, плотной глины мощ- 
ностью 0 .5— 1.5 см (эофитоновый песчаник) . . .  1.2 »

C m jln. Глина голубовато-серая, ж и рн ая , пластичная, 
с кристаллам и пирита («синяя глина»), скрывается 
под урезом в о д ы ............................................................... 2 .0 »

В  обнажении но. левом берегу р. Тосны, в 100 м выше устья 
р . Саблинки  под глауконитовыми известнякам и видимой мощностью
1.2 м (верхняя часть разреза  скрыта под осыпью) обнаж аю тся 
значительные выходы кембрийских песчаников и глин:

O jlt. Глауконитовые песчаники с прослоями глины  0.7 м
0 2рк. Диктионемовый с л а н е ц ..................................................................... 0.16 »

П есчаник оболовый, разнозернистый, пере
полненный обломками раковин Obolus; в осно
вании залегает оболово-детритовый конгло
мерат, сильно ож елезненный, мощностью 0.25м  2.5 »

Cm2ts. П есчаник мелкозернистый, кварцевы й, светло- 
розовый, с желтыми полосами, с пропластками
серой глины мощностью до 0.5 м .................11.5 »

Сп^рг. П есчаник серый, мелкозернистый, тонкослои
стый, с тонкими пропластками глины мощ
ностью 1 — 1.5 с м ........................................................  4 .0  »

G u^ln. Глина голубовато-серая, тонкослоистая, плот
н ая , с кристаллам и пирита и м арказита; 
скры вается под урезом в о д ы .................................  7.0 »

Н а правом берегу р. Тосны , у пос. Улъяновка, хорошо 
виден контакт пород ордовика (O jpk) и кембрия (Cm2ts):

О j v 1. Глауконитовый известняк («дикари») . . . .  1.5 м
O jlt. П есчаник мелкозернистый, глауконитовый,

с прослоями глауконитовой глины . . . . . 0.7 »
О , р к . Диктионемовый сланец черный, глинистый, 

тонкослоистый, с тонкими прослоями (2—5 мм) 
виш нево-красного мелкозернистого песка . . 0 .08—0.1 » 
П есчаник мелко- и среднезернистый, серый, 
кварцево-детритовый, неяснокосослоистый, 
слабосцементированный, с многочисленными
Obolus apollinis  E ichw . (о б о л о в ы й )..................  2.05 »
Песок разнозернисты й, детритовый, буровато
красны й и ж елто-буры й, переполненный мель
чайшими обломками створок раковин (Oboli- 
dae?), тонкослоистый, уплотненный (оболовый
к о н г л о м е р а т ) ...............................................................  0-1 »
Г алька красного, ож елезненного, мелкозер
нистого песчаника (размером 2 x 3  и 3 X 5  см), 
уплощ енной формы, хорошо окатанная; зале
гает на плоскостях напластования оболового



конгломерата; граница с ниж ележащ им слоем
резкая , н е р о в н а я ......................................................  0.3 м

Cm2ts - П есчаник мелкозернистый, кварцевы й, бело
розовый с сиреневыми полосами, слабосцемен- 
тированный, слоистый, тонкоплитчатый, с оже- 
лезненными пленками; встречаю тся редкие, 
хорошей сохранности целые створки раковин 
беззамковых брахиопод (Obolidae) ..................  1.5 »

Н а левом берегу р. Тосны, ниже развалин моста у дер. Гертово, 
вскры ваю тся разрезы  волховского, леэтского и низов кундского 
горизонтов:
O jkn. И звестняк мелкозернистый, доломитизпрован-

ный, иестроцветный, серый с красновато
фиолетовыми и светло-желтыми пятнами и раз
водами, тол стоп л и тчаты й ......................................... 0.8 м
Н иж ний чечевичный слой — известняк гли
нистый, м ягкий с прослоями серой глины, 
переполненный оолитами («чечевичками») бу
рой окиси ж е л е з а ......................................................  0.3 »

O jvl. И звестняк доломитизированный, зеленовато
серый, с редкими фиолетовыми пятнами, 
с прослоями глины (до 3 см), с зернами гл ау 
конита, разноплитчаты й, с фауной плохой
сохранности («ф ризы »).............................................  1.85 »

O jv l. И звестняк органогенно-обломочный, глини
стый, тонкослоистый, серый с охристо-ж ел
тыми и малиновыми пятнами, средней плот
ности, с тонкими прослоями глины («жел
тяки»), с A saphus  broggeri D alm ...........................  1.6 »
И звестняк мелкокристаллический, глаукон и 
товый, доломитизированный, очень крепкий, 
зеленовато-серый с сиреневыми, желтыми и 
малиново-красными пятнами, толстоплитчатый 
(толщина плит до 0 .4—0.6 м), с бугристыми 
поверхностями напластования, покрытыми
пленками глины («д и к ари »)....................................  1.8 »

O xlt. П есчаник глауконитовый, мелкозернистый,
слабосцементированный, зеленовато-серый, 
слоистый, с пропластками глины и серого 
плотного мергеля; внизу песчаник сильно
о ж е л е з н е н н ы й ...............................................................  0.7 »

O jpk. Сланец диктионемовый, глинистый, буровато
черный, тон к о п л и тч аты й ......................................... 0.25 »

П од урезом воды выступает оболовый песчаник.

Осмотр разрезов по р. Тосне заканчивается небольшим обнаж е
нием среднедевонских (наровских) мергелей и глин , выступающих 
над водой на 0 .8 — 1 м на левом берегу у ж .-д . моста у  развалин  
дер. Гертово.

Р е к а  С л а в я н к а  с ее наиболее крупным притоком р . По- 
повкой (в окрестностях г. П авловска) имеет не менее важ ное зна
чение, чем р. Тосна, для ознакомления с геологическим разрезом 
палеозойских пород. Н аибольш ий интерес р. С лавянка представляет 
на участке (протяженностью  около 0.5 км) от дер. М арьино



до дер. И язелево. Здесь она прорезает девонские, ордовикские 
и кембрийские отлож ения.

Осмотр обнажений лучш е вести от дер. М арьино, где имеется 
наиболее значительны й выход среднедевонских (наровских) мерге
лей и песчаников, представляю щ ий разрез, из которого Д . В. Обру
чевым и другими были описаны многочисленные среднедевонские 
рыбы. Здесь ж е, на правом берегу у  дер. М арьино, прослеж ивается 
контакт слоев девона и  ордовика (кундских известняков). Вниз 
по течению у  с. П окровского, вплоть до с. А нтропш ина, встре
чаю тся небольшие, разрозненны е выходы кундского и волховского 
известняков, а еще дальш е — в предглинтовой низине (в том числе 
и  в П авловском парке) — под четвертичным покровом обнаж аю тся 
синие кембрийские глины.

Разрез у дер. Марьино и Порицы представляется в следую
щем виде:
D 2nr. Глина к расн ая , п е с ч а н а я ............................................... 0.03 м

П есчаник известковистый, мелкозернистый, серый 
с виш нево-красными пятнами, с многочисленными 
остатками панцирны х рыб: Asterolepis ornata
E ichw ., Psammosteus undulatus A g . ,  Glyptolepis
quadrata  E ichw .................................................................... 0.45 »
М ергель серый с малиновыми разводами, плот
ный, с прослоями г л и н ы ..................................................0.3 »
Глина темно-серая, м ергелистая, с прослойками
глинистого м е р г е л я ...................................................... 0.5 »
М ергель серый, п я т н и с т ы й ......................................... 0.2 »
Глина серая, мергелистая, с прослоями мергеля, 
с Asterolepis ornata  E ichw ..................................................0.7 »

На правом берегу р .  Славянки , в 0.8 м ниже моста (у дер. По
рицы, и М арьино)  виден контакт отлож ений ордовика и девона с 
базальны м слоем в основании:
D2nr. М ергель серый с сиреневыми полосами, песчани

стый, слоистый, с т р о х и л и с к а м и ........................... 0.5 м
Глина серая, плотная, ком коватая, с друзой
к а л ь ц и т а ................................................................................. 0.12 »
М ергель палевы й, полосчатый, слоистый . . . .  0.25 »
Песчаник известковистый, тонкозернистый, охри
сто-желтый, слоистый, с битуминозными пленками 0.08 » 
И звестняк песчанистый, органогенно-обломочный, 
пестроокраш енный, с большим количеством зерен 
гравия и кварцевой, хорошо окатанной галькой 
с отпечатками головоногих моллюсков («галько
песчаный» базальны й с л о й ) .........................................0.05 »

O jkn. И звестняк неравномернозернистый, глинистый, 
зеленовато-серый с красновато-сиреневыми п ят
нами, толстоплитчатый (выступает карнизом) . . 0.20 »

Наиболее значительные обнаж ения палеозойских пород из
вестны на р. Поповке (притоке р. С лавянки), на небольшом от
резке реки от дер. И язелево до моста по дороге на дер. Гукколово. 
Здесь иод среднедевонскими мергелями и  глинами «с галько-песча- 
ным» слоем в основании, мощностью 2.5 м, залегают:



0 2tl. И звестняк эхиносферитовый, серый с краснова
тыми пятнами, с прослоями глины, с A saphus  sp .,
I l laenus  sp. и д р .......................................................... 0.2 м
Верхний чечевичный слой — известняк светло
серый, обогащенный чечевичками бурой окиси
ж е л е з а ...................................................................................... 0.35 »

O jku. И звестняк доломитизированный, сильно глини
стый, тонкокристаллический, красновато-сирене
вый и зеленовато-серый, тонко- и  среднеплитча
тый, с тонкими прослоями г л и н ы ...................7.2 »
Н иж ний чечевичный слой — переслаивание мер
геля , глины и известняка (мощность прослоев
0.05—0.1 м), переполненных крупными (до 0 .5—
1 мм) оолитами («чечевичками») бурой окиси ж е
леза, распределенными н е р ав н о м ер н о .............. 0.4 »

OjVl. И звестняк глауконитовый, мелкокристаллический,
толстоплитчатый, с тонкими (до 0 .02—0.05 мм)
прослоями зеленой г л и н ы ..................................... 6.5 »

O jlt. П есчаник глауконитовый, тонкозернистый, слабо
глинистый, зеленый, переполненный зернами гл ау 
конита ..............................................................................0.3 »

О j jk .  Сланец диктионемовый, буровато-черный, глини
стый, тонкоплитчатый, с большим количеством 
ш аровых конкреций антраконита (размером 6—
8 см в диаметре), с D i c l y o n e m a ........................1.2 »
Песчаник светло-желтый, мелкозернистый, пере
полненный обломками створок раковин Obolus,
плотный, с л о и с ты й ................................................... 2.5 »

C m jin. Глина голубая, п л а с т и ч н а я ...................................2.0 »
(вид. м.)

Н а  р. И ж о р е  разрез палеозойских отложений более 
близок разрезу  на р. Тосне. От последнего он отличается сокращ е
нием почти в 2.5 раза мощности тискреского и эофитонового песча
ника и, наоборот, увеличением вдвое мощности оболового песка 
и диктионемового сланца. Девонские породы здесь трансгрессивно 
лож атся на более древние слои ордовика — волховский го
ризонт. Обнажения кембрийских и ордовикских пород на р. Ижоре 
приурочены такж е к  сравнительно небольшому участку реки между 
дер. Федоровское и развалинами у  дер. Самсоновки. Выходы средне
девонских мергелей расположены несколько выше, вблизи дер. Ан
ненское — у  самого уреза воды.

Левый берег р. Ижоры у дер. Федоровское:

O jvl. И звестняк доломитизированный, мелкозернистый, 
глинистый, пестроокраш енный, с частыми про
слоями красной песчанистой глины, с зернами 
глауконита, толстоплитчатый («дикари»), с Pauro- 
rothis parva  P and . Antigonambonites p lanus  Pand . 1.85 м 

O jlt. Песок глауконитовый, ярко-зелены й, мелкозер
нистый, с пропластком п е с ч а н и к а ........................... 0.70 »

О хрк. Диктионемовый сланец черный, тонкослоистый,
с большим количеством конкреций антраконита 0.90 » 
П есчаник оболовый, серый, с большим содерж а
нием обломков раковин  Obolus; характерно на-



личие мелкой фосфоритовой г а л ь к и ......................3.0 м
Оболово-детритусовый конгломерат с фосфорито
вой сплющенной галькой  толщ иной 0 .5—1.0 мм,
диаметром 0 .5— 1.0 с м .......................................................0.58 »

Cm 2ts  П есчаник мелкозернистый, белый с розоватым 
оттенком, с единичными целыми створками рако
вин беззамковых б р а х и о п о д .........................................2.75 »
Н иж е оползень.

В  50 м низке р. по Ижоре вскрываю тся:

Cm 2ts. П есчаник белый, кварцевы й, слабосцементиро-
ванный, с тонкими прослоями г л и н ы .......................5.0 м

Снцрг. П есчаник темно-серый, тонкозернистый, слабо- 
сцементированный, вверху ожелезненный, тонко
слоистый, на контакте с ниж ележащ ей глиной 
наблюдается скопление кристаллов и конкреций 
пирита (пиритизированный слой мощностью 0.05 м) 1.10 » 

Cm jin. Глина голубовато-серая, слоистая, ж ирн ая, плот-
п ая , с конкрециями п и р и т а ......................................... 1.0 »

(вид. м).

Р е к о й  В о л х о в о м  между пос. Старая Л адога и ст. 
Гостинополье почти сплошной стеной в круты х, высоких бере
гах реки вскрываю тся (кундские и таллинские) известняки ордо
вика.

Если следовать от пос. Старая Л адога вверх по течению р. Вол
хова, то можно проследить весь разрез, начиная от тискреских 
(ижорских) песчаников среднего кембрия, вклю чая все горизонты 
нижнего ордовика, таллинский и низы кукерского горизонта сред
него ордовика до перекрываю щ их их верхнедевонских осадков 
у ст. Гостинополье и дор. Запорожье.

Многие исследователи (Ф. Б . Шмидт, В . В. Л аманский, 
А. Ф. Лесникова, позднее Е . А. и 3. Г. Балаш евы), занимавш иеся 
стратиграфией ордовикских отложений, в свое время имели воз
можность в обнаж ениях по берегам, а главным образом в много
численных действовавших в то время каменоломнях, произвести 
послойный сбор палеонтологических остатков и на основании 
их изучения дать более дробное расчленение на подгоризонты и 
слои волховского, кундского и таллинского горизонтов выше и 
ниже плотины Волховской ГЭС.

По обоим берегам р .  Волхова в районе пос. Старая Ладога  
и в 2.5 км ниже по течению вскрываю тся:

O xlt. Глина глауконитовая, песчаная, темно-зеленая, 
пестроокраш енная, с гнездами и прослоями охри
сто-желтого песка; залегает на неровной поверх
ности с л а н ц а .................................................. ;  ■ • • 0-85 м

Огрк. Сланец диктионемовый, темно-коричневый, тон
коплитчатый, с лучистыми конкрециями антра-
конита размером 7X 10 с м ................................*
П есчаник оболовый, мелкозернистый, серый, 
с прослоями глины в нижней части, с небольшим 
количеством неравномерно рассеянных мелких 
обломков раковин, местами образующ их скопле

на?



иия; в них определены Obolus apollinis  E ichw . и
Helmersenia ladogensis J e r ....................................................... 3.6 м

Cm2ts. П есчаник белый и желтый, тонкозернистый, квар 
цевый, однородный, на отдельных интервалах
с л о и с т ы й ...................................................................................... 5.5 »

(вид. м.)

Вверх по р. Волхову, в районе дер. Обухово, под осыпью 
выступают лиш ь отдельные части разреза волховского горизонта 
(глауконитовые известняки). Почти полный разрез горизонта 
можно видеть в действующем Бабинском карьере (в 2 км к вос
току от р. Волхова). Здесь по фауне нами были выделены все три
подгоризонта (по Ламанскому) — В Г1а ,  В п (5 и Вп у («дикари», 
«желтяки» и «фризы») — общей мощностью около 6 м.

Разрез Бабинского карьера можно считать почти стратотиппче- 
ским для волховского горизонта. В нем ьскрываются:
O jkn j. И звестняки разруш енные с Asaphus ехрап-

sus  D alm ........................................................................ 0.3 м
(вид. м.)

O jv lfB j,^). И звестняк тонкокристаллический, серовато
сиреневый, пятнистый, с Antigonambonites  
planus  (P and.); в средней части и в кровле 
с двумя прослоями зеленовато-серой глины
мощностью 0.12 и 0.08 м .................................... 2.2 »
И звестняк скрытокристаллический, с пят
нами глинистого, с многочисленными пестро- 
окрашенными зернами глауконита (пятни
стый), с бугристыми поверхностями напла
стования, тонкослоистый, с Productorthis  
obtusa (P and .), Orthis callactus D alm ., A sa 
p hu s  lepidurus  N iesz............................................. 1.1 »

0 ] у 1(Вп р). И звестняк с яркими охристо-желтыми пят
нами, глинистый, тонкослоистый, с тонкими 
прослоями глины, с зернами глауконита, 
с остатками трилобитов, из которых опре
делены Megalaspis hyorhina  L auch t., A saphus
broggeri D alm . и д р ..................................................1.60 »

O iV l(B jja). И звестняк сильно доломитизированный, ме- 
лко- и среднекристаллический (сахаро
видный), зеленовато-серый, с пятнами крас
новато-коричневого, с прослоями глины, 
с большими скоплениями зерен глауконита, 
очень крепкий («дикари»), с Paurorthis 
parva  (P and .) , M egalaspis p lanilimbala  Ang. 1.25 »

(вид. м.)

Ha левом берегу p. Волхова, в 2 км ниже дер. Плеханова и 
на противоположном правом берегу против дер. Извоз,  на вы 
соте 10 м над урезом воды обнаж аю тся н и ж н яя  (В ш а )  и 
частично верхн яя  часть кундского горизонта ( Б ш р )

glQ rirv d- Л окальн ая  м о р е н а ..................................................0.6 м
0 1kn (B IIIP). Чередование известняка мощностью 1—3 см, 

тонкоплитчатого, светло-серого и глины



мощностью 1—2 м, с Orlhis calligramma
D alm . и Asaphus raniceps D alm .......................1.05 м
И звестняк скры токристаллический с A saphus
raniceps D alm ...........................................................0.07 »
П ереслаивание известняка и  глины  (мощ
ность прослоев 2 —8 см); известняк органо
генный, ж елваковидны й; глина серая , плот
ная; вся толщ а переполнена оолитами (чече
вичками) бурой окиси ж елеза, распределен
ными неравномерно; ниж ний чечевичный
слой с Asaphus raniceps D alm ........................... 0.35 »

0 1kn (B I n a). И звестняк тонкокристаллический, глини
стый, тонкоплитчатый, светло-серый, с ж ел
тыми и сиреневыми пятнами, часто переслаи
ваю щ ийся известковистыми глинами (мощ
ность прослоев от 1 до 10 см), с неровными 
поверхностями напластования, встречаю тся 
зерна глауконита; встречены Asaphus ехра- 
nsus D alm ., Illaenus esmarkii (Schlot.), Licop- 
horia nucella D alm . и д р ......................................2.77 »

Н иж е залегают известняки подгоризонта В 1П\' («фризы») 
видимой мощностью 1.50 м, аналогичные описанным в разрезе 
Бабинского карьера.

На левом берегу р .  Волхова на южной окраине дер. Плеха
нова и на правом у дер. Обухове вверху обрывистого склона 
вскрываю тся полностью средняя и верхняя  части кундского гори 
зонта (Вш р и В ш у):
0 1kn(B [I iY). И звестняк мелкозернистый, глинистый, сла- 

бодоломитизированный, желтовато-серый, 
с тонкими прослойками известковистой 
глины, тонкослоистый, с Asaphus eichwaldi 
Schm ., Endoceros incognitum Schr. и  др. . . 2.55 м 
И звестняк сильно глинистый, мелкозер
нистый, с частыми прослоями глины (1—5 см), 
с конкрециями пирита, с Endoceros incogni- 
lum Schr., Asaphus raniceps D alm . и др. 2.95 » 

0 1k n (B j,JP). И звестняк глинистый, со скоплениями чече
вичек бурой окиси ж елеза (нижний чече
вичный с л о й ) ........................................................... 0.20 »

На левом берегу р. Волхова, против здания гидростанции 
(ниже плотины) вскры т наиболее характерны й, хотя и  непол
ный, разрез таллинского горизонта.
0 21Л. И звестняк глинистый, доломитизированный, тонко

кристаллический, светло-желтый с розовыми раз
водами, с обломками брахиопод, трилобитов, коло
ниями м ш а н о к .........................................................................
И звестняк тонкокристаллический, глинистый, уча
стками органогенно-обломочный, пестроокраш енный, 
с неровными поверхностями напластования, с I l la 
enus taurivornis  K u t., Asaphus eichwaldi Schm. . .
О п о л з е н ь ......................................................................................
И звестняк тонкокристаллический, глинистый, 
светло-сиреневый с зеленоватыми пятнами, тонко-

2.1 м

0.8 »
2.1 »



й среднеплитчатый, желваковидного слож ения, с Ьер- 
toptilum transversum  (P and .) , Pseudoasaphus tectican- 
datus  S teicb ., Echinosphaerites aurantium  G yllen. . . 2.5 м 
И звестняк недоступен для  изучения (отвесная стена) 1.2 » 
И звестняк сильно глинистый, мергелистый, разно
плитчатый, ссрый с зеленоватыми и сиреневыми 
пятнами, сильно трещ иноватый, с глинистыми про
слоями, с A saphus eichwaldi Schm ., Orthoceras regu- 
lare Schl., с мш анками, эхиносферитами, гастро- 
подами и д р ....................................................................................1.8 »

П олная мощность таллинского горизонта на р. Волхове 
около 2.5 м.

Выш ележащ ие известняки таллинского горизонта вскрываю тся 
по обоим берегам р. Волхова на всем протяж ении от дер. Званки  
до Торфопоселка. Н и ж н яя  их часть обнаж ена и доступна для  наблю
дения по обоим берегам у плотины В олховской ГЭС и в Дубовик- 
ском карьере (у пешеходного моста на правом берегу). Средняя 
и верхняя  части вскры ваю тся выше плотины до самого нового 
ж елезнодорожного моста у  Торфопоселка.

Н а всем протяж ении от дер. Званки  до Торфопоселка в обна
ж ениях  разрез таллинского горизонта представляет довольно 
однообразную  и в общем однородную толщ у мелкозернистых, 
глинисты х, тонкоплитчатых известняков, с тонкими прослоями 
глины. Расчленение его на подгоризонты волховстройский (12— 
14 м), порожский (7—8 м) и валимский (5—7 м) возможно только 
в случае массовых сборов остатков трилобитов, на основании 
которых и  выделяю тся указанны е подгоризонты. Однако вслед
ствие подпора водой отвесных берегов они очень труднодоступны 
для изучения.

Р азрез ордовикских отложений в обнаж ениях на р. Волхове вен
чается карбонатными породами низов кукерского горизонта (0 2 kk).

Н а правом берегу р .  Волхова, у  дер. Запорожье, на высоте 1.5 м 
над урезом воды, имеется обнажение пород кукерского горизонта, 
где виден четкий контакт их с верхнедевонскими (снетогорскими) 
песчаниками. Здесь обнаж ается:
D 3sn. П есчаник мелкозернистый, доломитизированный, 

кварцевы й, с крупными, хорошо окатанными квар 
цевыми зернами различного разм ера, светло-сире
невый, массивный; выступает к а р н и з о м .................... 0.95 м

(вид. м.)
П есчаник разнозернисты й, кварцевы й, доломити
зированный, тонкослоистый, сиреневый, с остат
ками р ы б ..................................................................................0.15 »

0 2kk. Доломит тонкокристаллический, глинистый, изве- 
стковистый, тонкоплитчатый, пестроокраш енный,
с жеодами и кристаллам и к а л ь ц и т а ........................... 0.32 »
М ергель доломитовый, светло-серый, толстоплит
чатый, с Echinosphaerites aurantium  G yllen. . . . 0.58 » 
И звестняк мелкокристаллический, сильно доло
митизированны й, тонкослоистый, пестроокраш ен
ный, с колониями м ш а н о к ............................................0.67 »

(вид. м.)

Этим зак ан ч и вается  описание основных обнаж ений, которы е 
характери зую т геологическое строение окрестностей Л енинграда.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Н астоящ и й  путеводитель, составленный большим коллективом 
геологов, базируется на материалах комплексных исследований 
последних лет. Эти материалы  позволяю т рассказать не только 
о геологических объектах, которые можно наблюдать непосред
ственно в марш рутах и  экскурси ях  вдоль трассы В олго-Балтий
ского водного пути, по и ознакомить читателя с глубинным строе
нием северо-запада Русской плиты и  юго-восточного склона Балтий
ского щита. К арты , разрезы , схемы и фотографии освещают многие 
вопросы стратиграф ии, тектоники и геоморфологии этой террито
рии. В этом смысле хотелось бы привлечь внимание, например, 
к  материалам , свидетельствующ им о связи  структуры  фундамента 
со строением выш ележащ ей толщ и осадочных пород. В ряде слу
чаев показана зависимость между дифференцированными движе
ниями различны х блоков фундамента и  накоплением осадков, 
а такж е формированием рельефа территории.

Д ругими вопросами, заслуж иваю щ им и внимания и требую 
щими специального и зучен и я, явл яю тся  вы явлен ие и д етал ьн ая  
характери сти ка  многочисленны х, разн ы х  масш табов переры вов 
в образовании палеозойских и мезозойских отлож ений  на Р у с 
ской платф орм е, восстановление п алеогеограф ии  и геохим иче
ских условий в периоды переры вов и их зн ачение д л я  осадко- 
н ако п л ен и я .

Некоторые вопросы тектоники, а такж е стратиграфии дочет- 
вертичных и  четвертичных отложений территории, рассмотренные 
в путеводителе, являю тся дискуссионными. М атериалы, приведен
ные в путеводителе, дадут возмож ность геологам , интересующимся 
этими проблемами, подумать о п утях  и х  дальнейш его решения.

По всем вопросам, возникш им у  читателей, следует обращ аться 
в Геологическое управление Ц ентральных районов (М осква), Се
веро-Западное геологическое управление (Л енинград) и Геоло
гический институт (Петрозаводск).
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