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Вологодская область, как и другие области северо-запада Евро
пейской части, является важнейшим сельскохозяйственным и про
мышленным районом. Необходимость изучения природных условий 
и ее ресурсов имеет очень большое научное и практическое значение. 
Поэтому с 1959 г. Вологодская область стала объектом комплекс
ных геолого-гидрогеологических исследований. В этих исследова
ниях автор принимает участие с начала их организации.

В настоящей работе обобщены материалы многолетнего изуче
ния геоморфологического строения, стратиграфии и палеогеографии 
плейстоцена Вологодской возвышенности, собранные автором в пе
риод с 1959 по 1967 гг. в экспедициях Северо-Западного территори
ального геологического управления. Кроме того, учтены все опубли
кованные и фондовые материалы как по району исследований, так 
и прилегающих территорий.

При проведении полевых и камеральных работ был получен 
большой палинологический и карпологический материал, послужив
ший базой для детального расчленения четвертичных отложений. 
При изучении ледниковых, водно-ледниковых и межледниковых осад
ков применялись петрографический и минералогический методы. Д е 
тально исследовался физико-механический и химический состав мо
рен. Объем использованных аналитических работ составляет около 
70 физико-механических, 50 химических, 400 минералогических, 500 
гранулометрических, более 1400 спорово-пыльцевых, 80 диатомовых 
и 60 карпологических анализов. Было произведено такж е определе
ние древесины, фауны и чешуй рыб. Определялся абсолютный воз
раст по С и  торфа и древесины из межстадиальных и аллювиальных 
отложений (8 образцов); применялся аргоновый метод для изучения 
миграции терриге'нного материала и его областей сноса (16 образ
цов).

Видовой состав моллюсков и остракод был определен И. М. Л и 
харевым (ЗИ Н  АН СССР) и В. М. Мотузом (АН Б С С Р ),  остатки 
древесины — Н. А. Шилкиной (БИ Н  АН С С С Р), листья, плоды, се
м е н а — Т. Д. Колесниковой (БИ Н  АН СССР), пыльца и споры — 
В. И. Хом.утовой (ЛГУ), диатомеи — М. А. Травиной (СЗТГУ). 
Определение абсолютного возраста проводилось в институте геохи
мии АН С СС Р и в радиевом институте им. Хлопина. Е. В. Рухина 
(ЛГУ) обработала и сопоставила гранулометрические и минерало
гические анализы по скважинам и обнажениям.

При освещении стратиграфии четвертичных отложений, истории 
развития рельефа и палеогеографии сделан упор на определенный
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■участок исследованном территории — &одорг>&дйл рйк ^ОЛОТ'Дй Ж 
Ухтомы, названный нами Вологодской возвышенностью *.

Автор выражает глубокую признательность В. П. Гричуку, 
О. М. Знаменской, К. К. Маркову, Т. Д . Колесниковой, И. И. Крас
нову, А. Я- Крылову, Е. В. Рухи'ной, И. С. Чеботаревой, В. И. Хому- 
товой и другим лицам, от которых были получены помощь, ценные 
советы и консультации.

Диссертация, объемом 291 машинописных страниц, состоит из 
предисловия, восьми глав, включающих основной материал работы, 
заключения, списка литературы и приложения (описание разрезов 
опорных скважин). Список использованной литературы включает 
267 наименований, из них опубликованных работ 237. Текст допол
нен пятью картами и картосхемами, помещенными в приложении, а 
также проиллюстрирован 25 рисунками, 9 таблицами и 21 фотогра
фиями.

Г л а в а  I. История изученности четвертичных отложений
и рельефа

В данной главе приведены краткие сведения о развитии взглядов 
исследователей на рельеф, стратиграфию и генезис четвертичных 
отложений. Район Вологодской возвышенности и прилегающих тер
риторий на протяжении более ста лет являлся объектом геологиче
ских исследований разнообразного характера и различной степени 
детальности.

Первые сведения об орографии, геологическом строении и релье
фе отдельных районов Вологодской области стали известны в XIX ве
ке, благодаря трудам Р. И. Мурчисона (1940— 1946), А. Кезерли'нга 
(1840— 1846), Н. Барбот-де Марни (1868). О геоморфологическом 
строении и геологии ее писали С. Н. Никитин (1884), М. Ф. Колоко
лов (1912), В. Н. Вебер (1925) и многие другие исследователи.

Накопившийся к 1930 г. фактический материал весьма разнооб
разного качества и характера был позднее обобщен в региональных 
сводных работах А. И. Яунпутнина (1934, 1936, 1039), К. К. М ар
кова (1939), Н. Н. Соколова (1946, 1957), С. А. Яковлева (1932, 
1950, 1956), А. И. Москвитина (1947), А. М.' Архангельского (1953,
1960) и других авторов. Наиболее значительные по своим результа
там исследования четвертичных отложений проводились К. К. М ар
ковым и Н. Н. Соколовым. В своей работе К. К. Марков (1939) при
водит большой фактический материал по стратиграфии четвертич
ных отложений и истории развития рельефа. Граница валдайского 
оледенения им проводится по линии ст. Чебсара, с. Кубенское, т. е. 
северо-западнее г. Вологды. Н. Н. Соколов (1957) приводит подроб
ное описание строения и происхождения Сухонской впадины в окре-

* Название Вологодская возвышенность не общепринятое, и дано автором 
для удобства изложения материала.
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^Пекснинской впадины высказал предположение о накоплении б ней 
молого-шекснинских межледниковых осадков. А. М. Архангельский 
(1956, 1960), исследуя рельеф бассейна рек Мологи и Шексны, со
ставил схему геоморфологического строения района. Основную роль 
в образовании Молого-Шекснинской, Белозерской и Кубенской низ
менностей он отводит комплексному взаимодействию между литоло
гией дочетвертичных пород и дочетвертичного рельефа, с выпахи
вающей деятельностью ледника и работой талых ледниковых вод.

Единство взглядов на стратиграфию четвертичных отложений 
Вологодской области среди исследователей отсутствовало. Боль
шинство исследователей до 1930 г. указывают на наличие в районе 
г. Вологды двух морен и одного межледникового горизонта, 
В. Ф. Гревизерский указывает на следы трех оледенений.

Исследователи Вологодской области разработали собственные 
схемы стратиграфии четвертичных отложений, провели границы оле
денений и привели более или менее подробное описание литологии 
осадков и рельефа. Трактовка стратиграфии четвертичных отложе
ний и определение положения границ оледенений были весьма раз
нообразны. Последнее, по-видимому, вызвано еще недостаточной 
изученностью Вологодской области и различием методов, применяе
мых каждым автором.

Значительное место в изучении рельефа и четвертичных отложе
ний Вологодской области в последние годы занимают исследования
A. Д.- Колбутова (1965), Ю. 'А. Савинова (1960, 1963, 1966), Е. И .Х а 
вина (1962, 1967), Н. С. Чеботаревой (1963, 1965), В. Б. Соколовой 
и В. И. Хомутовой (1964, 1965, 1966), Т. Д . Колесниковой (1964. 
1965)-, В. Б. Соколовой (1965, 1967), которые внесли много нового 
в представления о геоморфологии и четвертичной геологии района.

Детальные исследования в 1959— 1967 гг., связанные со средне
масштабным картированием западных и центральных частей изучен
ного района, проводили Е. И. Хавин, В. Б. Соколова, А. А. Сенюшов,
B. Г. Ауслендер, В. И. Найденова, В. С. Ванчугов, В. И. Гаркуша, 
В. П. Гей, восточных — Б. Н. Кордун, А. В. Журавлев, Д . Г. Санга- 
тулина, П. А. Большакова, И. Н. Лобачев, А. И. Евсеенков, В. В. П и
сарева.и другие. Во всех этих работах детально описана стратигра
фия, геоморфология и тектоника района.

Автором настоящей работы в течение 1959— 1967 гг. в пределах 
Вологодской возвышенности проводились геологические и геомор
фологические исследования. На основании проведенных исследова
ний составлены четвертичные, геоморфологические, геологические 
карты и карты дочетвертичного рельефа. Выявлены закономерности 
изменения гранулометрического, минералогического и петрографиче
ского состава ледниковых и межледниковых толщ. Восстановлены 
основные этапы предчетвертичной и четвертичной истории развития 
Вологодской возвышенности. На базе глубокого бурения стратигра
фических, палеоботанических и геоморфологических исследований
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были выявлены и изучены нижне- и среднечетвертичные отложения, 
ранее не исследованные.

Г л а в а  II. Краткие сведения о геологии дочетвертичных обра

зований дают представление о составе и возрасте дочетвертичных 
пород района. Эти сведения необходимы для правильного понима
ния особенностей современного рельефа и истории его развития, а 
также для суждения об источниках формирования ледниковых обра
зований.

Как отмечает большинство исследователей (Е. М. Люткевич,
А. Н. Гейслер и Ф. Н. Суханов, Я. С. Никитин и др.), северо-за
падная часть Московской синеклизы, куда входит изученная тер
ритория, образована осадочными породами (конца протерозоя до 
мезозоя включительно) мощностыб от 1800 до 3000 м. Состав до
четвертичных образований и рельеф их-поверхности в значитель
ной мере определяют условия залегания четвертичных отложений, 
а такж е состав валунного и мелкозернистого материала, слагаю 
щего ледниковые комплексы. Последнее имеет большое значение 
для установления путей движения ледниковых масс.

Г л а в а  III. Стратиграфия четвертичных отложений

Новые данные, полученные автором по стратиграфии четвертич
ных отложений (1959— 1967 гг.), позволяют установить, что цент
ральная часть Вологодской области покрывалась материковыми 
льдами пять раз. В разрезе четвертичных отложений выделяются 
пять горизонтов морены и четыре межморенных горизонта. Общая 
мощность толщи четвертичных образований для всего района 
в среднем составляет 40—80 м. На юге и востоке она не превы
шает 3— 10 и 20—30 м. Наибольшие мощности четвертичных отло
жений наблюдаются в пределах краевых образований до 80— 140 м, 
а такж е в переуглубленных ложбинах 140—260 м (район верховья 
р. Масляной, среднее течение р. Ухтомы, и т. д.).

Наиболее полные разрезы ледниковых и межморенных отлож е
ний встречаются в пределах древних переуглубленных ложбин.

Нижнечетвертичные отложения представлены двумя горизон
тами морены, разделенными озерными и озерно-аллювиальны
ми (?) отложениями. Нижнечетвертичный возраст отложений опре
делен по залеганию их под лихвинской межледниковой толщей, 
установленной палеонтологически.

Нижний ледниковы й комплекс  датирован предположительно 
дзукийским (?) временем (М атериалы межведомственного сове
щания по разработке унифицированной схемы, 1964, И. И. К рас
нов, 1967). Выделение его основано на стратиграфическом поло
жении ниже, хорошо изученной автором в этом районе, окской 
ледниковой толщи. Дзукийская (?) морена может быть сопостав
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лена с известными уже толщами, обнаруженными в пределах 
Европейской части СССР: древнеледниковой 1-й по С. А. Яковлеву 
(1956), кромерской по А. И. Москвитину (1959), первой полови
ной древней эпохи по М. М. Цапенко и II. Д. Махнач (1959), н и ж 
неплейстоценовой ледниковой «Рельеф и стратиграф ия .. .»  (1961). 
Залегает морена во впадинах дочетвертичного рельефа, в самых 
низах четвертичной толщи, на отложениях перми и триаса. Она 
вскрыта скважинами на междуречьи рек Тошни и Ухтомы в дд. Ян- 
госарь, Сокольникове, Погорелка, Парфеньево, Трубайка, Тока- 
рево и др. Лучше всего морена изучена в скважинах дд. С околь
никове, Янгосарь и Трубайка, где мощность ее достигает 21—29 м. 
Морена коричневая или светло-коричневая с лиловатым оттенком, 
супесчаная. Она отличается от вышележащей окской морены наи
более низким содержанием карбонатов (по данным минералогиче
ского анализа — до 31%, петрографического — 12— 16%, химиче
ского— 6 ,0—6,6 %) и минимальным содержанием обломочного м а
териала (до 5—8 %).

' Отложения, отвечающие интервалу между дзукийской (?) и 
окской моренами, датированные предположительно беловежски
ми (?) (М атериалы межведомственного совещания по разработке 
унифицированной стратигр. схемы 1964, И. И. Краснов, 1967), м еж 
ледниковыми (?) или межстадиальными (?), выделены на основа
нии залегания их под окской мореной, подстилающей отложения 
лихвинскрго межледниковья. Д ля  Русской равнины на возмож
ность существования межледниковых (?) нижнечетвертичных от
ложений указывалось М. М. Цапенко и Н. А. М ахнач (1959), 
В. П. Гричуком (1961), В. К. Гуделисом (1964), М. Е. Вигдорчиком 
(1964). Межморенные нижнечетвертичные отложения, по устному 
сообщению В. П. Гричука, могут быть сопоставлены с ^венедской 
свитой Г. И. Горецкого (1964). Наиболее полное представление 
об этой толще дает разрез нашей скважины в д. Сокольникове и 
в устье р. Вексы (вексинский горизонт по В. П. Гею). Это, 
главным образом, однообразные ленточные суглинки, супеси и 
пески общей мощностью до 42 м. Согласно данным Л. А. Гайгеро- 
вой, Р. Д. Бичуриной, В. И. Хомутовой, в составе растительности 
выделяются: ф аза  хвойных сосново-еловых (сосны до 20—40%, ели 
до 10%) и ф аза березовых лесов (березы до 40—70% ). В слоях, 
отвечающих той и другой фазе, присутствуют зерна пыльцы P inus 
sec. Strobus, Picea sec. Omorica, Tsuga, Jug lans ,  Abies.

Окский ледниковый комплекс  мощностью 1—90 м прослежи
вается в днище и склонах переуглубленных ложбин в районе водо
раздела рек Тошни и Ухтомы, в деревнях Янгосарь, Погорелка, 
Трубайка, Токарево, Бирюлево, Сокольникове и др. В большинстве 
случаев он залегает  под лихвинскими межледниковыми слоями.

Морена окского оледенения (1— 70 л )  коричневая, красновато- 
коричневая, супесчаная, участками слоистая; в подошве наблю да
ются следы размыва и переотложения. От вышележащих морен

7



она отличается повышенным содержанием гальки и валунов извер
женных пород фенноскандинавского и кольско-карельского комп
лекса и неоднородным литологическим составом толщи, особенно 
в низах разреза. По данным В. И. Хомутовой спорово-пыльцевой 
комплекс морены состоит из переотложённой пыльцы дочетвертич
ных, в основном пермских пород.

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  представлены дву
мя гориознтами морен — днепровской и московской, и двумя гори
зонтами межледниковых толщ — лихвинской и одинцовской.

Отложения лихвинского  межледниковья,  до недавнего времени, 
отмечались только южнее и западнее Вологодской области (Ленин
градская область, Центральные районы, Белоруссия, Литва и др.). 
Наиболее полное представление об озерно-болотных отложениях 
рассматриваемого района было составлено при обработке сква
жин, пройденных на водоразделе рек Тошни и Ухтомы, в деревнях 
Болтино, Трубайка, Бирюлево, Токарево; Сокольникове, Погорел- 
ка, Янгосарь, Парфеньево. Скважины, залрженные в 5—25 км  друг 
от друга, вскрыли отложения выполняющие дочетвертичную до
лину. Это супеси или суглинки мощностью до 30 м, зеленовато- 
темно-серые с растительными остатками и прослоями торфа до 
3,5 м, содержащего обломки древесины сосны и шишки ели. Со
гласно палинологическим'данным В. И. Хомутовой, фазы развития 
растительности озерных слоев скважин дд. Янгосарь, Трубайка, 
Парфеньево хорошо сопоставляются с зонами, выделенными
В. П. Гричуком, для лихвинского межледниковья Европейской ча
сти СССР. В. И. Хомутовой установлена следующая смена расти
тельных фаз. Фаза елово-сосновых лесов (сосны до 34—53%, ели 
до 17—36% ) с примесью березы (7— 1 1 %) и развитым ярусом 
(15—22% )#кустарниковых берез (зона Lb по В. П. Гричуку), фаза 
еловых лесов (48—83% ) с небольшим участием сосны (5—32%) и 
(до 1%) широколиственных пород (зона Ьг). Здесь Т. Д, Колесни
ковой обнаружены макроостатки растений экзотов Potamogeton 
filiformis Pers, Caldesia parnassifolia (Bassi) Pari.  Aracites 'jonstrupii 
(H arts) Nikitin, B rasenia nehringii (Weber) Szafer., характерных 
для лихвинских отложений г. Чекалино, д. Фатьяновки, г. Новохо- 
перска, г. Куйбышева и др. ф аза пихтово (9— 12 % )-еловых (35— 
51%) лесов с максимальным распространением (до 6— 12%) широ
колиственных пород, особенно граба, липы, вяза и дуба (зона Ь з ) .  
Встречены макроостатки Salvinia n a tan s  (L) All, Azolla intergla- 
cialica Nikitin. Ф аза сосново (до 4 1 % ) -еловых (до 41%) лесов 
с примесью пихты (до 2 %) и шороколиственных пород (до 6 %). 
(Зона L4). Ф аза березово (6—2 2 % )-сосновых (45—72%) лесов 
с значительным участием ели до 8—27%. (Зона Ц ) .  Фаза березо
вых (25—52%) лесов с участием сосны (5—23% ) и ольшаников 
(12—34% ). (Зона L6). В основании межледниковой толщи леж ат  
слои с преобладанием пыльцы березы (27—30%) кустарниковых 
форм, с высоким содержанием пыльцы трав Artemisia sp. (до 25% ),
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ми грубыми створками (4 вида).

Хорошо изученные осадки лихвинского межледниковья служат 
основным маркирующим горизонтом для нижне- и среднечетвер
тичных отложений района.

Днепровский ледниковы й комплекс  распространен повсеместно, 
за исключением северо-запада территории. Морену днепровского 
оледенения в скважинах с. Кубенское и г. Грязовец выделил 
в 1957 г. Н. Н. Соколов, не приводя при этом ее характеристики.

Среднечетвертичный возраст морены определен по стратигра
фическому залеганию ее между охарактеризованными отложения
ми лихвинского и одинцовского (?) межледниковых горизонтов. 
Лучше всего морена изучена на водоразделе рек Вологды и Ухто
мы, в скважинах деревень Трубайка, Сокольникове, Парфеньево; 
здесь она залегает  на лихвинских образованиях. Мощность морены
0,2— 70 м. Морена суглинистая, реже песчаная и супесчаная, серо- 
вато-коричневая и светло-коричневая, участками грубослоистая 
с отторженцами дочетвертичных пород диаметром до 10 м. По д ан 
ным палинолога Н. С. Абакуменко в общем количестве пыльцы и 
спор преобладает пыльца дочетвертичных пород. Д л я  нее х ар ак 
терно наиболее повышенное содержание эпидота, появление мона
цита. Карбонатность морены около 8 %. Чащ е всего днепровская 
морена имеет двучленное строение. Слоями суглинка, супеси, песка 
мощностью до 4— 14 м она делится на двэ горизонта. Возможно, 
что часть условно выделенных нами одинцовских (?) слоев, со спо
рово-пыльцевой характеристикой межстадиального характера, при 
дальнейших исследованиях окажется отвечающей внутриднепров- 
скому интерстадиалу.

Отложения, отвечающие интервалу между днепровским <и мос
ковским оледенениями  и названные нами условно одинцовски
ми (?) А. И. Яунпутниным (1936), сопоставлялись с двинским го
ризонтом, К. К. М арков (1939) относил их к межстадиальным 
осадкам, П. А. Савинов (1 9 6 6 )— пески к раннеледниковым о б р а
зованиям московского времени, а озерные отложения к микулин- 
ским. Одинцовские слои имеют четкую стратиграфическую при
вязку. В д. Сокольциково они залегаю т между моренами, полож е
ние которых определяется лежащ ими ниже лихвинскими и выше 
микулинскими слоями; в д. Трубайка эти слои леж ат  непосредст
венно над лихвинскими отложениями. Мощность отложений на 
р. Саре (В. И. Гаркуш а, Е. И. Хавин, 1967) составляет 41 м, в б ас
сейне р. В ологды — 12— 18 м (дд. Трубайка, Мятлево, Бирюлево, 
Сокольникове, Болтино и др.). Наиболее полно осадки изучены 
в скважине д. Трубайка (Комельская впадина). Это суглинки и су
песи, тонкослоистые серые и зеленовато-серые с растительными 
остатками. Согласно данным В. И. Хомутовой спорово-пыльтевые 
комплексы свидетельствуют о произрастании во время сидемента-
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ции осадков еловых (ель — 85%, сосна — 40% ) лесов с участием 
пихты (до 1 2 %) и граба (до 2 % ), широколиственных пород до 5 % 
(дуб, вяз, липа).  Постоянное присутствие пыльцы Picea sec. Omo- 
rica, P inus sec. Strobus, Abies, Carp inus (д. Сокольникове) позво
ляет считать отложения в этом разрезе среднечетвертичными. Ве
роятнее всего, встреченные нами разрезы характеризуют одну фазу  
развития растительности, связанную с одним из этапов межледни
ковья.

Второе среднечетвертичное оледенение — московский леднико
вый комплекс  установлен на основании условий залегания его ме
жду одинцовским (?) и микулинским межледниковыми горизон
тами на водоразделе рек Вологды и Ухтомы (скважины на ст. Ки- 
пелово, в дд. Резвино, Сокольникове и др.). Морена московского 
оледенения распространена повсеместно: в бассейне р. Вологды и 
бассейне р. Ухтомы, на возвышенности Авнига, в верховьях р. Кост
ромы. Причем, за пределами границы валдайского оледенения она 
залегает  с поверхности, где слагает наиболее высокие участки во
доразделов и определяет основные черты современного рельефа. 
М аксимальная мощность морены (100 м) встречена на водораз
деле рек Соть и Тошня, в полосе краевых образований одной из 
остановок московского ледника. Морена в большинстве случаев 
суглинистая, реже супесчаная, темно-коричневая или темно-серая. 
На ряде участков она слоистая. Нередки линзы и прослои водного 
происхождения, особенно в бассейне р. Вологды (дд. Ескино, Про- 
кунино, Ильинское, Резвино). Количество обломочного материала 
в морене изменяется с запада на восток до 15—30% (Молого-Шекс- 
нинская впадина), 15—20% (p-он г. Вологды) до 5— 15% (Сухон
ская впадина). Количество местных карбонатных включений уве
личивается в этом же направлении от 5— 15%, 31—50% до 50— 
71%. Д л я  морены характерно присутствие валунов из Карелии и 
Финляндии.

1 Отложения интерстадиального (внутримосковского) горизонта  
мощностью 13— 17 м пользуются широким распространением ю ж 
нее г. Вологды и на востоке территории (Л еж ская  и Сухонская 
низины, Галичская возвышенность), о чем свидетельствует приуро
ченность к ним устойчивого водоносного горизонта согласно д ан 
ным Костромской гидрогеологической экспедиции. Отложения, от
вечающие московскому интерстадиалу, были вскрыты в 1960— 
1965 гг. бурением в Вологодской области В. Б. Соколовой и в Кост
ромской области В. В. Писаревой и названы В. В. Писаревой «кост
ромскими». Залегаю т интерстадиальные отложения внутри мос
ковской морены стратиграфически выше одинцовской и ниже ми* 
кулинской межледниковых толщ. Они представлены: песками, суг
линком, супесью,_а на р. М асляной — торфом (2 м).  Д анны е грану
лометрического анализа свидетельствуют о формировании их в вод
ных условиях. Минералогический состав осадков сходен с москов
ской мореной. Согласно данным В. И. Хомутовой по спорово-пыль-
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цевому анализу в д. Резвино (р. М асляная) выделено три фазы 
развития растительности. В д. Погорелка (В. П. Гей) на з а 
падном склоне Сухонской впадины выделено шесть пыльцевых зон: 
зона 1 — березы с примесью сосны, зона II — березы с увеличением 
ели (до 12%), зона III — сосна (до 35%) и ели (до 32% ) отвечаю
щая оптимальным условиям интерстадиала, зона IV — березы (до 
50% ) с сосной, зона V — сосна (до 50% ) и ели (до 35% ), зона V I— 
березы и сосны (сначала доминирует береза, затем сосна). С обран
ный фактический материал по Вологодской (В. Б. Соколова и др., 
и В. П. Гей) и Костромской областям (В. В. Писарева и И. Н. Ло- 
бачев и др.) заставляет  предполагать о широком распространении 
осадков «костромского» интерстадиала, а палинологические д ан 
ные о формировании его в климатических условиях несколько хо
лоднее современных.

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  представлены 
осадками микулинского межледниковья и валдайского ледниковья. 
Отложения микулинского межледниковья встречаются сравнитель
но часто в пределах изученной территории. Отложения валдай 
ского оледенения в основном сформировали современный рельеф 
на северо-западе изученной территории.

Отложения микулинского  межледниковья  являются вторым 
маркирующим горизонтом изученной территории. Они позволяют 
датировать подстилающую их морену временем московского оле
денения, а осадки, покрывающие их, временем нижне-валдайского 
оледенения. Наиболее широко эти отложения распространены 
в бассейне р. Вологды и на возвышенности Авнига. В бассейне 
р. Вологды, на р. Еме (д. Воскресенское), на р. Содиме и Пучке, 
а такж е у д. Ирихино эти отложения изучались К. К. Марковым 
в 1939 г.; ст. Кипелово, дд. Резвино, Сокольникове, Воскресенское,
В. Б. Соколовой и В. И. Хомутовой в 1960— 1966 гг.; дд. Ончаково, 
Воскресенское, Н. С. Чеботаревой и В. Б. Соколовой в 1963 г.; 
в д. Воскресенское И. И. Красновым и В. Б. Соколовой в 1966 г.; 
на возвышенности Авнига (д. Карпово) В. П. Геем и В. И. Хомуто
вой в 1967 г.; в д. Власово, ст. Чебсара В. И. Гаркушей и В. И. Хо
мутовой в 1964— 1966 гг. М ежледниковые осадки расположены на 
различных гипсометрических уровнях от 90 до 220 м и в  различ
ных геоморфологических условиях: на поверхности водоразделов 
в дд. Сокольников, Ончаково, Карпово, в днищах долин сброса 
ледниковых вод у ст. Кипелово и в д. Резвино, в днищах древних 
озер — р. Содима село Воскресенское и в древней ложбине «пра- 
Шексны». По условиям залегания они л еж ат  с поверхности и йе 
перекрыты мореной валдайского оледенения в дд. Резвино, Вос
кресенское, Ончаково, Сокольникове, Карпово, ст. Кипелово, река 
Содима; перекрыты мореной валдайского оледенения — ст. Чебса
ра, д. Власово. Озерно-болотные отложения мощностью до 14 м 
представлены суглинком тонкослоистым зеленовато-темно-серым 
с растительными остатками и вивианитом с прослоями (о т 2— 15 сл*
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до 1,8 м) торфа. В скважинах у ст. Кипелово, в расчистках дд. Вос
кресенское и Кодино в микулинских отложениях были определены 
пресноводные моллюски, гастроподы и створки остракод — пред
ставители слабопроточных, заиливающихся водоемов. Они сходны 
с комплексом фауны микулинского межледниковья дд. Гридино и 
Ропорово, расположенных северо-восточнее г. Смоленска (С. И. Шик,
1961). Диатомовые водоросли представлены планктонными Пресно
водными видами. В обнажении р. Емы (д. Воскресенское) и в сква
жинах дд. Сокольникове, Власово, Ончаково, Карпово, Т. Д.. Колес
никовой и Н. П. Казариновой были определены Potam ogeton filifor- 
mis Pers. P. na tans  L (All) Salvinia na tans  (L) — растения, извест
ные в микулинских отложениях Европейской части СССР, Воронеж
ской области и Южного Урала. По данным В. И. Хомутовой расти
тельность в период микулинского межледниковья пережила несколь
ко этапов в своем развитии. В основании разреза выделяется фаза 
приледниковой растительности, Формирующаяся на границе мос
ковского оледенения и начала собственно межледниковья (пыльца 
березы кустарничковой до 78% ). Зона Mi — ель (21—49% ), сОсна 
(31—47% ), береза (19—31% ) в основном кустарниковой формы. 
Зона М2 — сосна (7—36% ), береза (53—86%) с участием ели (3— 
21% ). Зона М3 — береза (43—51% ), сосна (38—5 0 % ) ,с примесью 
широколиственных пород (до 9% дуб и вяз).  Зона М 4 — смешан
ных лесов и ольшанников с подзоной вязово-дубовых (вяз до 2— 
12 %, дуб 20—30%) лесов и подзоной смешанных широколиствен
ных лесов: береза древовидная (до 31—54% ), липа (до 34% ), граб 
(2— 10%), дуб (2— 12%). Зоны Ms и М6 .'в пределах Вологодской 
области пока не обнаружены. Зона М 7 — ель (до 80% ) с примесью 
широколиственных пород. Зона М8— сосна с елью и березой (сос
ны до 38—62%, ели до 20—30%, березы до 19— 70% ). Благоприят
ные климатические условия в период оптимума межледниковья 
обеспечили возможность распространения на территорию Воло
годской области, за 59° северной широты, широколиственных л е 
сов. Некоторые региональные отличия от схемы В. П. Гричука 
можно объяснить более северным и восточным положением описы
ваемой территории. Например зона Мг — зона березы и сосны, а 
в пределах Вологодской возвышенности — это зона березы и ели.

О т л о ж е н и я  в а л д а й с к о г о  н а д  г о р и з о н т а  представ
лены отложениями нижне-, средне- и верхневалдайского времени.

По имеющимся в настоящее время данным валдайское оледе
нение являлось «последним» для северной половины центральной 
части Вологодской области, и его ю жная граница не доходила 
20—25 км до г. Вологды. Она проходила по линии с. Мякса, ст. Чеб- 
сара, с. Кубенское, южный берег озера Кубенского, северный склон 
Сухонской впадины. Больш ая часть исследованной территории рас
полагается за пределами распространения верхнечетвертичного 
(валдайского) ледника. Только на западе, северо-западе и севере 
устанавливаются ледниковые осадки, относящиеся к ранней ста-
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дин валдайского оледенения. К ак  известно, одни авторы в верхнем 
плейстоцене устанавливают две крупные ледниковые стадии: ран-
псЬ Ь Л  Kj &  Ь 2. Л !1 i  к  С W  "iO. p i  Л Л с Г-. r.S . с  v
скнм межстадиалом (К. К. Марков, Н. Н. Соколов, Н. С. Ч ебота
рева и др.), другие выделяют две самостоятельные ледниковые 
эпохи: раннюю — калининскую и позднюю - -  осташковскую, разд е
ленные молого-шекснинским межледниковьем (С. А. Яковлев, 
А. И. Москвитин, Н. И. Апухтин и др.). Дискуссия по вопросу о 
таксономическом ранге стратиграфических подразделений верх
него плейстоцена еще не закончена.

В настоящей работе автор придерживается схемы стратиграф и
ческого расчленения ледникового комплекса верхнего плейстоцена, 
отраженной в м атериалах межведомственного совещания по р а з р а 
ботке унифицированной стратиграфической схемы четвертичных 
отложений Европейской части СССР, 1964.

В фазы стабильного стояния и в стадии отступания валдайско
го ледника в приледниковой зоне формируются «покровные» пери- 
гляциальные отложения сравнительно широко распространенные 
на юге и юго-востоке района.

Н иж невалдайский горизонт к северо-западу от границы оледе
нения представлен ледниковыми комплексами, начальной бологов- 
ской и едровской стадии. Отложения, расчленяющего их березай- 
ского интерстадиала, имеют озерное происхождение. Согласно 
спорово-пыльцевым спектрам, во время формирования отложений 
березайского интерстадиала развивалась  растительность лесного 
типа: древесных пород до 60—80%, спор — 20—40%, в том числе 
Selaginella selaginoides L (Link) до 1—2% . Морена и водноледни
ковые осадки едровской стадии в основном сформировали совре
менный рельеф. Эти отложения на западе  территории были изуче
ны, опробованы и датированы Е. И. Хавиным (1962), а такж е 
Е. И. Хавиным и В. И. Гаркушей (1967). Этапы деградации в ал 
дайского ледника ознаменовались возникновением обширных озер
но-ледниковых, а затем озерных бассейнов, приуроченных, глав
ным образом, ч Сяхонской и Молого-Шекснинской впадинам. Флю- 
виогляциальные, озерно-ледниковые и озерные отложения, син
хронные стадиям валдайского ледника, претерпели процессы не
однократного переотложения, а потому весьма сложны по расчле
нению и индексации.

Средневалдайский горизонт представлен Отложаниями сомин- 
ского интерстадиала. Эти отложения выделены в пределах М оло
го-Шекснинской низины Е. И. Хавиным, В. И. Гаркушей, В. Ц. Аус- 
лендером; в пределах Вологодской возвышенности В. Б. Соколовой, 
в Сухонской низине В. П. Геем. Они слагаю т цоколи озерных тер
рас разных уровней: по В. Б. Соколовой 140 м абс. выс., по д ан 
ным В.-И. Гаркуши 132, 125, 117 л  и 115 м по.В. П. Гею. Установ
лены они на основании фаунистических и палинологических иссле
дований, Это озерные пески, супеси, суглинки нередко с раститель
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ными остатками мощностью до 14 м. Л еж а т  они на размытой по
верхности ледниковых и водно-ледниковых осадков московского и 
валдайского возраста. По гранулометрическому составу они отно
сятся к озерным. Их минералогический состав изменяется с запада 
на восток: в Молого-Шекенинской низменности содержание руд
ных минералов составляет до 20%. эпидота — до 45%, на Вцлогод- 
ской возвышенности количество рудных минералов достигает 65%, 
эпидота — до 11 %, в Сухонской впадине, соответственно, до 25% и 
10%. В период формирования осадков климат был немного суро
вей современного (В. П. Гричук, 1960), господствовала раститель
ность лесного типа — береза (до 60—80% ), ель (до 55—46% ), сос
на (до 20—30% ) и ольха. Дуб, вяз, граб, ива, липа встречены 
в единичных зернах. Вяз кульминирует до 7— 16%. Спорово-пыль
цевые спектры согласуются со спектрами соминских отложений 
соседних территорий (Е. И. Хавин, 1962, Э. Ю. Саммет, 1962, 
М. Е. Вигдорчик, 1962, В. Г. Ауслендер). Увязывается и их геоло
гическая позиция. Фауна, определенная из этих осадков в Мо- 
лого-Шекснинской впадине, представлена в основном пресновод
ными моллюсками, обитателями илистого дна пересыхающего 
озера или пруда (Е. И. Хавин и В. И. Гаркуша, 1967, Е. И. Хавин,
1962).

Сведения, касающиеся дальнейшего отступания края валдай 
ского ледника в пределах Вологодской области, очень ограничены. 
К настоящему времени имеются данные только о том, что вепсов- 
ская и более поздние стадии оледенения данной территории не) до
стигали. Юг Вологодской области в верхневалдайское время пред
ставлял внеледниковую зону с сравнительно суровыми климатиче
скими условиями. Здесь протекали интенсивные перигляциальные 
процессы, отразившиеся в слоях образованием мерзлотных нару
шений (д. Лисицино, с. Владычное и др.).

В ерхневалдайский горизонт выделен Е. И. Хавиным (1962), 
Е. И. Хавиным и В. И. Гаркушей (1967) на западе территории, 
условно, как отложения мстинского интерстадиального подгори- 
зонта. Это нерасчлененные осадки, слагающие в северной поло
вине Молого-Шекснинской низины поверхность всех четырех тер
рас. Д ля  мстинских слоев характерен спорово-пыльцевой комплекс 
лесной растительности с преобладанием ели, сосны, березы, с эле
ментами перигляциальной растительности. Пыльца широколист
венных пород отсутствует.

Верхневалдайские озерные и озерно-болотные осадки, нерасчле
ненные, развиты в центральной части и на юго-востоке района. 
Здесь они входят в состав склонов низменностей и леж ат  на р а з 
мытой поверхности ледниковых и водно-ледниковых отложений 
московского века или на водно-ледниковых и озерных осадках в ал 
дайского века, обычно с поверхности. Это пески, супеси, суглинки 
общей мощностью до 36 м. Формировались осадки в сложных фи- 
зико-географических условиях при частых скачкообразных колеба
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ниях уровня водоемов, о чем свидетельствует последовательное 
чередование торфа, супеси, суглинка с вивианитом, супеси, супеси 
с растительными остатками, торфа, песка и т. д. Водоемы были 
мелкими, изолированными, типа зарастаю щ их озер (Сухонская, 
Кубенская, Комельская низменности и д р . ) . По данным Г. М. Левков- 
ской спорово-пыльцевой спектр (д. Труфанка) отличается сочета
нием тундровых, лесных и ксерофитных элементов растительности. 
В торфе Т. Д. Колесниковой определены макроостатки Salix pola- 
ris (Wheb.) и Dryas octopetala L. (г. Вологда, p. Содима). П ослед
нее свидетельствует о накоплении осадков с нижнего дриаса, в те
чение аллереда и верхнего дриаса. Возраст торфа по С 14 дает верх
нюю границу формирования их около 10 ООО ± 3 1 0  или 10865±320  
лет (А. И. Виноградов, А. Л. Девирц, 1966).

С о в р е м е н н ы е  о т л о ж е н и я  представлены аллювиальны
ми озерными, озерно-болотными и болотными осадками. Алюви- 
альные отложения слагают пойменные, надпойменные террасы и 
русла рек. Они нередко представлены старичными фациями. Спо
рово-пыльцевой анализ аллювиальных отложений I надпойменной 
террасы показал присутствие единичных зерен четвертичной пыль
цы в количествах недостаточных для построения диаграмм. Д ля  
выявления палеогеографической обстановки времени образования 
речных террас в 1963 г. Н. С. Чеботаревой (ГИ АН СССР) сов
местно с автором изучался литологический состав отложений сл а
гающих террасы, отбирались растительные остатки для определе
ния абсолютного возраста по С 14. Про ба торфяника’ на абсолют
ный возраст по С 14 из отложений старицы, 1 надпойменной терра* 
сы, показала время накопления ее осадков 3715±  130 лет (А. П. Ви
ноградов, А. Л. Девирц и др., 1966). Из торфа в цоколе этой же 
террасы (р. Вологда, р. Комела) Т. Д. Колесниковой была опреде
лена арктическая, дриасовая ископаемая флора, возраст которой 
обычно принято считать позднеледниковым для Ленинградской, 
Новгородской, Вологодской областей, Латвийской ССР и Б ело
руссии.

Из разреза высокой поймы района г. Вологды в озерно-болот
ных осадках старичного типа Т. Д. Колесниковой были определе
ны: Picea abies (L.) Karsl.,Alnus g lutinosa (L) C artn  и др. Абсолют
ный возраст торфа по С 14 показывает возраст формирования высо
кой поймы: реки Пудежки около 2785±  185 лет, р. Согожи около 
2405±  175 лет (А. П. Виноградов, А. Л. Девирц и др., 1966).

Болотные отложения, азнимающне более 30% всей территории 
по времени своего образования, относятся по схеме М. И. Ней- 
штадта (1957) к Н12— Н 14. К этому времени, по-видимому, и при
урочено наиболее интенсивное развитие торфяников в пределах 
Вологодской возвышенности.
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Г л а в а  IV. Литологическая характеристика ледниковых
отложений

В настоящем разделе приводится литологическая характери
стика разновозрастных морен, основанная главным образом на 
изучении их гранулометрии и петрографо-минералогического со
става (изучение их выполнялось совместно, с Е. В. Рухиной).

Результаты анализов гранулометрического состава морен по
казали что они не могут являться обоснованием для стратиграфи
ческого расчленения ледниковых толщ, но дают возможность без
ошибочно определить их ледниковое происхождение. Послойное 
миаералогическое изучение морен можно, в известной мере, ис
пользовать в пределах Вологодской возвышенности для их страти
графического положения. Так, содержание полевого шпата, амфи
болов и эпидота в моренах возрастает от более древних к более 
молодым отложениям. Обратное соотношение отмечено в содер
жании циркона и граната. Морены четко отличаются и по содер
жанию обломочного материала: в дзукийской (?) морене в сред
нем оно составляет 5—8 %, окской до 8— 1 2 %, днепровской до 20— 
25%, московской до 25—30%, валдайской — 40—60%- Морены под
разделяются по процентному соотношению петрографического со
става гальки. Количество карбонатных пород закономерно умень
шается вниз по разрезу. Уменьшение карбонатности наблюдается 
в том ж е направлении и по химическому составу мелкозема морен 
(10,3; 9,3; 8,2; 6,6 ; 6 ,1% ). Петрографический состав обломочного 
материала изверженных пород свидетельствует о фенносканди- 
навском их происхождении. Среди осадочных преобладают мест
ные породы, принесенные с северо-запада как диктионемовый сл а 
нец .песчаник визейского возраста и др.

В целом можно констатировать, что тщательное изучение ве
щественного состава морен может существенно помочь при расчле
нении мощных толщ валунного суглинка района Вологодской воз
вышенности.

Г л а в а  V. Применение калий-аргонового метода для изучения 
миграции терригенных минералов и выявления областей их сноса 

(определение центров оледенения)

В основу калий-аргонового метода определения абсолютного 
возраста пород положено явление радиоактивного распада калия 
(К -40). И. Е. Старик (1961) и Э. К. Герлинг (1961).

В Радиевом институте им. В. Г. Хлопина были проведены
А. Я. Крыловым опыты для выяснения возможности использова
ния изверженных и метаморфических пород в качестве индикатора 
для определения абсолютного возраста осадочной толщи 
(А. Я. Крылов, Ю. И. Силкин, 1960).
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Сотрудник радиевого института О. А. Аляпышев под руковод
ством А. Я. Крылова в 1965— 1966 гг. провели на нашем материале, 
определение абсолютного возраста терригенных минералов, вхо
дящих в состав морен района г. Вологды, на предмет нахождения 
центров оледенения.

Поскольку в район Вологодской возвышенности могли дохо
дить ледниковые потоки из разных центров оледенения, то, очевид
но, здесь могут быть встречены породы разного состава, проис
хождения и возраста: фенноскандинавского и кольско-карельско- 
го происхождения, меченые возрастом от 2000 млн. лет до 1300 млн.- 
лет, Урало-Новоземельского центра оледенения и Т и м а н а — 300—* 
500 млн. лет и, наконец, осадочные породы, развитые на севере 
Русской платформы и непосредственно в Вологодской области, 
460—305 млн. лет. Все группы пород достаточно хорошо различа
ются по возрасту. Последнее дает возможность путем датирования 
терригенных минералов, входящих в состав морен, установить по 
их возрасту принадлежность к тому или иному источнику сноса.

Из района г. Вологды были обработаны образцы дзукийской 
(меченые возрастом 765 млн. лет),  окской (850—960 млн. лет), дне
провской (530— 1110 млн. лет) и московской морен (465, 675, 1235 
млн. лет). А. Я. Крылов и О. А. Аляпышев считают, что дзукий- 
ская и окская морены формировались из смешанного материала 
кольских метаморфических и местных пермо-триасовых пород. Это 
в значительной мере подтверждается и минералого-петрографиче- 
ским составом дзукийской и окской морены района г. Вологды. П о
лученные сведения о дзукийской (?) и окской моренах с полной 
достоверностью свидетельствуют о фенноскандинавском их про
исхождении.

При определении абсолютного возраста терригенных минера
лов, включенных в днепровскую морену, встретились значительные 
затруднения. Породы, слагающие морену, происходят не только за 
счет кристаллических пород докембрия, палеозойских и мезозой
ских подстилающих образований, но и за счет нижнечетвертичных 
ледниковых, водно-ледниковых и озерных лихвинских осадков. Р а с 
хождение возраста по образцам О. А. Аляпышев пытается объяс
нить в первом случае (530 млн. лет) обогащением морены подсти
лающими пермо-триасовыми породами, во втором ( 1 L10 млн. лет) — 
значительной примесью к кольско-карельскому материалу окской 
морены (меченой возрастом 765—960 млн. лет) и лихвинских слоев 
(1255 млн. лет). Такое решение вопроса, в какой-то мере, согла
суется и со стратиграфическим положением днепровской морены. 
Д етальное минералого-петрографическое изучение состава дне
провской морены дало возможность автору убедиться в отсутствии 

следов влияния Новоземельско-Уральского центра оледенения 
в пределах Вологодской возвышенности. Частично на это же у к а 
зывают и результаты определения абсолютного возраста терриген
ных минералов слагающих днепровскую морену.
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В состав обломочного материала морены московского ледника 
входят переотложенные протерозойские (Кольско-Карельские), па
леозойские и четвертичные образования. Пестрота исходного мате
риала, слагающего московскую морену, отражается и в абсолютном 
возрасте образующих ее терригенных минералов. Это на наш взгляд, 
может быть объяснено вторичным переотложением моренного мате
риала и подстилающих дочетвертичных пород.

В заключение можно отметить, что петрографический анализ 
указывает на отсутствие в моренах Вологодской возвышенности но- 
воземельско-уральского материала. Частично на это же указывают 
и результаты определения абсолютного возраста терригенных мине
ралов пород слагающих морены. Применение калий-аргонового ме
тода исследования миграции терригенных минералов и их областей 
сноса при определении центров оледенения древних нижнечетвертич
ных морен дает удовлетворительные результаты. При решении во
проса нахождения центров оледенения средне- и верхнечетвертич
ных морен, по-видимому, этот метод не дает однозначного ответа и 
требует более детальных работ. Однако, первые скромные резуль
таты исследований, проведенных сотрудниками Радиевого института 
по определению нахождения центров оледенения, свидетельствуют 
о значительных перспективах метода в дальнейшем изучении проб
лем определения областей сноса терригенных отложений.

Г л а в а  VI. Рельеф дочетвертичных пород

По данным сейсморазведки и электроразведки на общем фоне 
погружения фундамента и моноклинальном залегании осадочного 
чехла северо-западного склона Московской синеклизы выделяются: 
Вологодское, Гаютинское поднятия и Рыбинский прогиб (Ю. И .То- 
машунас и др.). В рельефе поверхности казанского яруса, ниж- 
неустьинской и сухонской свит татарского ярусд, выделяются л о 
кальные поднятия в районе г. Вологды; впадины в районе д. Кости
но, г. Грязовец (В. Б. Соколова и Д. И. Гарбар и др., В. П. Гей и
В. С. Ванчугов и др.) северо-восточного направления, а также 
эрозионное понижение юго-восточного направления в районе г. Во
логды. Последнее свидетельствует о некоторой сохранности струк
турного плана территории с казанского до четвертичного времени. 
Незначительные изменения в очертаниях структур от одной эрози
онной поверхности к другой говорят о наличии хотя и слабой, но по* 
стоянной тектонической активности района.

Дошедший до нас структурно-денудационный рельеф поверхно
сти дочетвертичных пород равнинный с абсолютными высотами 
80— 130 м, полого понижающийся на юго-восток. Относительные 
его превышения составляют на севере 40—80 м, на юге 100— 180л.

За последнее время в ледниковых областях Европейской части 
СССР обнаружены переуглубленные долинообразные понижения 
в рельефе дочетвертичных пород. П одавляющее большинство ис
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следователей признают эрозионное их происхождение и приписы
вают им различный возраст. Одни относят время их формирования 
к неогену, другие к неоген-четвертичному времени, третьи к плио
цену, олигоцену, нижнему плейстоцену и т. д. Подобные участки 
древних ложбин обнаружены на юге Вологодской и севере Я рослав
ской областей. Часть из них унаследована современными реками 
(как р. Шексна и др .) ,  (В. И. Гаркуша и Е. И. Хавин, 1967), другие 
полностью погребены под четвертичными отложениями, и над ними 
сейчас располагаются наиболее высокие участки водоразделов 
(древняя ложбина в районе р. Кукобой с абсолютной отметкой 
днища минус 44 м).

В дочетвертичном рельефе изученной территории можно про
следить две системы древних ложбин: одни с уклоном на юго-вос
ток, другие на юг и юго-запад. Ложбины, согласующиеся по н а 
правлению с движением ледника, имеют значительную ширину и 
широкое днище, что, по-видимому, можно объяснить выпахиваю
щей деятельностью ледника и водно-ледниковым размывом. Об 
этом свидетельствуют и выполняющие их осадки, представленные 
в основном мореной. Ложбины, по своему направлению перпенди
кулярные движению ледника, имеют узкие и глубокие формы, обу
словлены, вероятнее всего, водно-ледниковым размывом, а на ряде 
участков — речной эрозией. Можно предположить, что древние 
ложбины по своему происхождению весьма различны, различен т ак 
же и их возраст. Автор является в какой-то мере последователем 
Г. И. Горецкого (1967). Г. И. Горецкий большинство ложбиы лед
никовой области относит к ложбинам ледникового выпахивания и 
ледникового размыва. Возраст их соответственно связывается с воз
растом главнейших моренных горизонтов (Г. И. Горецкий, 1967).

Г л а в а  VII. Современный рельеф и история его развития

Взаимосвязь литологического состава ледниковых и водно-ледни
ковых отложений с морфологией и историей развития рельефа по
зволяют выделить следующие' морфогенетические типы рельефа: 
холмисто-моренный рельеф, конечные морены, моренные равнины, 
камовый рельеф, озерно-ледниковые и озерные равнины.

-Рельеф изученного района отличается значительной сложностью 
и разнообразием. Территория отчетливо делится на четыре геомор
фологические области: Молого-Шекснинскую низину, Вологодскую 
возвышенность, Харовскую возвышенность и Сухонскую впадину. 
Вологодская возвышенность приурочена к центральной части р ас
сматриваемой территории. В ее пределах рельеф наиболее контраст
ный. Здесь развита моренная полого-волнистая и всхолмленная рав
нина с абсолютными высотами 170—240 м. И расчленена она наи
более глубоко: реки врезаются в ее поверхность на глубину до 
50—60 м. В средне-четвертичное время здесь происходила основ
ная разгрузка ледникового материала. Харовская возвышенность



расположена на севере района. Это равнина, сформированная на 
валдайской морене с абсолютными высотами 160—220 м. Она от
личается относительно плоскими поверхностями водоразделов. На 
ряде участков равнина осложнена конечно-моренными грядами и 
камами. Д ля  нее характерны сравнительно крутые склоны речных 
долин, глубиною до 30—40 м. Западную  и восточную части терри
тории занимают Молого-Ш екснинская и Сухонская плоские рав
нины. Абсолютные высоты равнин составляют 120— 100 м.

В четвертичное время ход рельефообразующих процессов опре
делялся пятикратным наступлением ледниковых покровов. При со
поставлении эрозионной поверхности дочетвертичного рельефа 
с ледниковыми и межледниковыми (окским, лихвинским, днепров
ским, одинцовским, современным) поверхностями можно отметить, 
что: а) первые ледниковые покровы встретили сильно расчленен
ную эрозией поверхность. Ледниковые и межледниковые отлож е
ния нижпе- и среднечетвертичного возраста заполнйли впадины и 
в значительной степени выравнили рельеф. Эрозионные поверхно
сти окского и лихвинского рельефа являются унаследованными от 
дочетвертичного; б) дальнейшее преобразование рельефа шло под 
воздействием днепровского ледника. На севере ледник в болвшин- 
стве случаев уничтожил все доднепровские осадки, на юге морена 
днепровского ледника выполнила верхние части дочетвертичных 
долин и сформировала основные положительные формы рельефа, 
дошедшие до наших дней; в) в век московского оледенения этот 
рельеф был лишь незначительно видоизменен, в основном он был 
перекрыт московской мореной; г) рельеф территории в микулин- 
ское время отличался слабрй расчлененностью, сглаженностью 
форм и широким распространением равнинных участков; д) по
следний валдайский ледник покрывал только север территории, не 
доходил 15—20 км до г. Вологды, его ледниковые и водноледнико
вые образования создали формы современного рельефа.

После отступания края валдайского ледника за пределы рас
сматриваемой территории, все воды наступающего и осциллирую
щего ледника скапливались в Сухонской, Молого-Шекснинской и 
Костромской впадинах. Эти обширные плоские низины являлись 
главными районами аккумуляции, вмещающими озерно-леднико- 
вые и озерные осадки. Именно в этих впадинах особенно четко про
слеживается взаимосвязь между деградацией ледникового покрова 
и закономерными понижениями уровней ледниковых и озерных, во
доемов. Следы этих водоемов в виде абразионно-аккумулятивных 
озерно-ледниковых равнин имеют уровни 160— 162, 145— 140, 130— 
125 м. В более поздние эташы -деградации ледникового покрова 
озерные бассейны локализуются в Сухонской (террасы 122— 120, 
118— 116 и 115— 110 м) и Молого-Шекснинской впадинах (125— 
117, 117— 107, 107— 106 м).  Однако, вопрос о возрасте громадных 
озерных бассейнов, существовавших в Молого-Шекснинском и Су
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хонской впадинах в валдайское время, к настоящему времени не 
может быть достаточно уверенно решен.

Н емаловажную  роль в формировании современного рельефа 
играют реки Шексна и Сухона с крупными притоками. Долины их 
имеют сложное строение. В пределах моренных равнин они срав
нительно узкие, глубоко врезаны (на 20—50 м), часто имеют V -об- 
разный профиль в большинстве случаев с крутыми склонами, сло
женными валунным суглинком. При выходе из пределов моренных 
равнин, долины рек расширяются. По берегам распространены 
только пойменные террасы.

В целом, рельеф Вологодской области является молодым, н а 
чало формирования его может быть отнесено к неоген-четвертич- 
ному времени; в современном виде южнее г. Вологды — р. Сухоны, 
время его формирования можно отнести к московскому, севернее 
и западнее— к валдайскому веку. Особенности распределения глав
ных элементов рельефа плато, низин и др. полностью связаны 
с особенностями геологического строения территории, а весь план 
рельефа обусловлен экзарационно-аккумулятивной деятельностью 
ледников и послеледниковых бассейнов.

Современный рельеф изученной территории на западе и севере, 
в какой-то мере, находится в прямой зависимости от дочетвертич- 
ного рельефа; в центре ее и на юго-востоке он сформирован глав
ным образом ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией.

Г л а в а  VIII. Основные черты палеогеографии района 
«Вологодской возвышенности» в плейстоцене

Строение четвертичных отложений, их палеонтологическая ха
рактеристика и рельеф изученной территории показывает, что физи
ко-географические условия на протяжении плейстоцена менялись 
многократно. Основные изменения были обусловлены резкой сменой 
климата — чередованием ледниковий и межледниковий. Отсюда 
менялись в эти отрезки времени условия аккумуляции и эрозии, 
происходила значительная переработка рельефа и отложений для 
отдельных отрезков времени.

Нижнечетвертичное — дзукийское (?) оледенение  являлось пер
вым ледниковым покровом, для изученной территории оно встре
тило сильно расчлененную эрозией поверхность; ледник проникал 
по древним ложбинам. Граница его распространения, вероятнее 
всего, проходила немного южнее данного района. Сток леднико
вых вод осуществлялся в основном к югу и юго-востоку.

Середина нижнечетвертичного «беловежского» времени озна
меновалась потеплением климата. На освобожденной от льда тер
ритории, по-видимому, были распространены небольшие по пло
щади, но глубокие водоемы, ориентированные согласно направле
нию древних ложбин. Литология осадков позволяет говорить (ин
терпретация Е. В. Рухиной) о накоплении их в озерах со спокой
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ным режимом. Водоемы были, вероятнее всего, замкнутые, реже 
проточные. По данным В. И. Хомутовой климат этого времени был 
холодным, на что указывает растительность типа перигляциальной.

В конце нижнечетвертичного времени  формирование рельефа 
происходило под воздействием окского ледника. Мощности море
ны, по-видимому, были невелики. Эрозионная поверхность окского 
рельефа является унаследованной от дочетвертичной. Заполненные 
ледниковым материалом древние ложбины в период_ отступания 
ледника почти полностью были восстановлены.

После окского оледенения во время лихвинского межледни
ковья  рельеф территории продолжал отличаться значительной р ас
члененностью. Его абсолютные высоты колебались от 25—30 до 
110— 150 л . Происходило сильное обводнение. Озера располага
лись на водоразделах и в переуглубленных ложбинах на различ
ных гипсометрических уровнях. Были они проточными и замкну
тыми: накапливались торфяники мощностью до 3—4 м (водораз
дел рек Тошни и Ухтомы д. Янгосарь).

В начале лихвинского межледниковья на близость ледниковых 
масс указывает растительность типа перегляциальной (В. Б. Со
колова и В. -И. Хомутова, 1968). В середине лихвинского Межледни
ковья, обводнение территории не прекращается. Однако, в резуль< 
тате энергичных денудационных процессов водоемы локализуются 
в наиболее пониженных участках депрессий и часто заболачива
ются. Размеры озер были весьма разнообразны. Характерно рас
пространение локальных озер, по данным Е. В. Рухиной, «застой
ного» типа, с восстановительной средой (водораздел рек Тошни и 
Ухтомы дд. Трубайка, Парфеньево, Погорелка, Янгосарь). Состав 
микрофауны свидетельствует об умеренных климатических усло
виях в период ее развития. Палинологическая характеристика 
осадков указывает на умеренный влажный климат. Водоразделы 
были покрыты темнохвойпыми еловыми лесами, а в период клим а
тического оптимума — пихтово-еловыми с примесыо широколист
венных пород (В. Б. Соколова и В. И. Хомутова, 1966). В конце лих
винского межледниковья климатические условия значительно ухуд
шились, что подтверждается и растительностью. Смешанные леса 
сменяются березово-сосновыми лесами.

В период днепровского оледенения  ледниковыми и водноледни- 
ковымн отложениями были выполнены верхние части древних пе- 
реуглублепных долин и сформированы основные черты рельефа, 
дошедшего до наших дней. Под воздействием экзарационно-акку- 
мулятивной деятельности ледника, мелкие формы рельефа (мезо- 
формы) холмы, долины и впадины начинают терять связь с дочет- 
вертичным рельефом.

Следующее одинцовское межледниковье, вероятнее всего, х а 
рактеризовалось слабо расчлененным рельефом с колебаниями 
абсолютных высот от 80—90 до 130— 150 м. Понижения рельефа 
были заняты озерами. Последние имели значительные площади
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распространения и незначительные глубины. В районе г. Вологды 
(д. Болтино) встречены торфа (до 3,5 м),  свидетельствующие о 
частичном заторфовывании озер в середине одинцовского времени. 
Общий характер растительности по данным В. И.'Хомутовой сви
детельствует о влажном умеренном климате не теплее современ
ного.

В период московского оледенения  территория была снова погре
бена под ледниковыми отложениями. Эрозионные процессы домо- 
сковского времени незначительно изменили рельеф, что подтвер
ждается условиями залегания московской морены. О значительных 
колебаниях края Московского ледника свидетельствует наличие 
«костромских» межстадиальных отложений. При сокращении мос
ковского ледника прежде всего освободились водоразделы «Воло
годской возвышенности», где на абсолютных высотах 180—240 м  
возникли локальные приледниковые бассейны (дд. Велюшово, Го
родское, Борисково, Балакирево, Кубаево, Слобода, Исаково 
и др.).

В микулинское межледниковое время  рельеф территории отли
чался широким распространением равнинных участков, на которых 
изобиловали небольшие по размерам, неглубокие озера. Абсолют
ные высоты рельефа колебались значительно в пределах 80—-240 л*, 
относительные — 20— 60 м. Н ачало микулинского, межледниковья 
характеризуется климатом холоднее современного и развитием на 
водоразделах преимущественно открытых озер (ст. Кипелово, 
дд. Сокольниково, Власово и др.), в большинстве случаев проточ
ных (ст. Кипелово и др.). Постепенное улучшение климатических 
условий приводит к значительному сокращению открытых водных 
пространств. Многие озера мелеют и заторфовываются (дд. Со
кольниково, Ончаково, Резвино и др.). Приобретают широкое р аз
витие озера старичного типа, о чем свидетельствует комплекс мол
люсков (ст. Кипелово и др.). В середине микулинского межледни
ковья, в его климатический «оптимум», когда климат был значи
тельно теплее современного, существовали озера различных типов: 
открытые озера (ст. Кипелово), слабопроточные заиливающиеся 
(д. Воскресенское), лесные эвтрофные (д. Влйсово), заторфовы- 
вающиеся озера, и развиваются торфяники (дд. Сокольниково, 
Ончаково, Карпово и др.). В это время в центральной части Воло
годской возвышенности произрастали широколиственные леса, в я 
зоводубовые, па северо-западе и на востоке — смешанно-широко
лиственные: береза, граб, липа, дуб (В. Б. Соколова и В. И. Хому- 
това, 1968). В конце периода при наступании валдайского ледника 
климатические условия изменяются в сторону похолодания и уве
личения влажности; увеличиваются и 'площ ади озер. На водораз
делах широколиственные леса вытесняются темно-хвойными ело
выми, затем березово-сосновыми лесами.

Роль валдайского оледенения  в формировании современного 
рельефа весьма значительна. Если на северо-западе и севере тер
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ритории формировался рельеф в результате ледниковой аккуму
ляции — моренный ландш аф т и конечные морены, то формирова
ние рельефа юга и востока территории в валдайское время проис
ходило в условиях абразионно-аккумулятивной деятельности при- 
ледниковых и озерных водоемов. Талые ледниковые воды скапли
вались в Молого-Шекснинской, Сухонской, Костромской и Кубен- 
ской впадинах. Водоемы имели максимальные уровни 160, 145, 
130 м и были сопряжены с фазами отступания края валдайского 
ледника. Н а междуречьях, освободившихся от валдайского ледни
ка, развивались озера, связанные с деятельностью талых вод л ед 
ника и термокарстовыми процессами, сопровождавшимися интен
сивным врезанием речной сети. На месте низин возникли озерно
ледниковые и озерные водоемы. Приледниковые, а позднее и озер
ные водоемы пережили несколько фаз повышения и понижения их 
уровней. В настоящее время сохранилось лишь небольшое количе
ство реликтовых озер (оз. Никольское, Дмитровское и др.).

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

При проведении геолого-геоморфологических исследований Во
логодской возвышенности и прилегающих территорий впервые был 
собран обширный материал по вещественному составу четвертич
ных отложений, что позволило с использованием данных палиноло
гических, карпологических, фаунистических и др. анализов наиболее 
обоснованно произвести их стратиграфическое расчленение.

1. В разрезе четвертичной толщи Вологодской возвышенности 
установлены нижне-, средне, верхнечетвертичные и современные от
ложения общей мощностью от 3 до 260 м. Наиболее полные р аз 
резы ледниковых и межледниковых отложений встречены в преде
лах  древних переуглубленных ложбин — депрессий дочетвертич
ного рельефа.

2. Нижнечетвертичные и среднечетвертичные (лихвинские) от
ложения для Вологодской области установлены впервые.

3. Среди нижнечетвертичных отложений выделены ледниковые 
и водно-ледниковые образования дзукийского 4(?) и окского оледе
нений и разделяющие их континентальные озерные и озерно-аллю
виальные слои беловежского «межледниковья» (?). Последнее вы
делено условцо.

4. Среди среднечетвертичных отложений выделены моренные и 
водно-ледниковые образования днепровского и московского оледе-

. нений, а такж е континентальные озерно-болотные слои лихвин
ского и одинцовского (?) межледниковий. Последнее выделено 
условно.

5. Наиболее полная палинологическая характеристика полу
чена для двух крупных межледниковий лихвинского и микулин
ского, отложения которых теперь могут рассматриваться для Во
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логодской области, как маркирующие. Впервые дана характери
стика их литолого-фациальных й палинологических особенностей.

6. Московская морена, согласно новым материалам, собранным 
по Костромской и Вологодской областям, делится интерстадиаль
ными отложениями на нижнемосковский и верхнемосковский под- 
горизонты.

7. Граница последнего валдайского оледенения делит изучен
ную территорию на две части. Установленная еще К. К. М арковым 
для этой территории, она была нами уточнена в результате комп
лексного использования ряда методов: геоморфологического, стр а
тиграфического, литологического, палинологического, карплогиче- 
ского, фаунистического и петрографического. Т акж е была уточне
на северная граница распространения покровных суглинков.

8. Стратиграфическое расчленение валдайских ледниковых и 
межстадиальных отложений являетря весьма затруднительным. 
В пределах территории, покрывавшейся валдайским оледенением, 
моренные горизонты, связанные с колебаниями края ледника, т. е. 
его «стадиями», не обеспечены более или менее хорошо изученны
ми разрезами. Коррелятные им отложения за пределами границы 
валдайского оледенения флювиогляциальные пески, суглинки и су
песи с холодной приледниковой флорой, неоднократно размытые и 
переотложенные, еще недостаточно изучены. Поэтому, направле
ние исследований этих отложений должно идти по пути дальней
шего тщательного изучения разрезов с применением детального 
комплексного их опробования.

9. Послойное литолого-петрографическое изучение морен от
крывает значительные возможности в использовании их для стра
тиграфического подразделения, особенно если морены не разделе
ны, охарактеризованными палеонтологически межледниковыми от
ложениями.

10. Петрографический состав обломочного м атериала разновоз
растных морен подтверждает вывод предыдущих исследователей 
о том, что морены были отложены ледником, наступившим со 
Скандинавского полуострова. Эти выводы подтверждаются и д ан 
ными аргонового метода, определяющего области сноса.
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