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К. И. У с о л ь ц е в а, В. И. Г а р к у ш а

РЕЛ ЬЕФ  ВО Л О ГО Д С К О Й  ОБЛАСТИ  
(Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  И ВОСТОЧНАЯ ЧАСТИ)

О бла с т ь  московского  оледенения* з а н и м а е т  централ ьную 
и восточную части Вологодской области .  В целом рельеф 
здесь  равнинный.  Н а  общем  равнинном фоне  н аблю д ает ся  
чередование гря д  и возвышенностей с абс. о тм етк ами 210— 
293 м, равни н — абс. высоты 120— 200 м и низин. Наиб ол ее  
крупные  орографи чес кие  элементы области  московского  
оледенения:  Вол ого дс к ая  возвышенность ,  Х а р о в с к а я  гряда ,  
возвышенность Авнига ,  Прис ухон ск ая  низина ,  Г ал и ч ск ая  в о з 
вышенность,  Северные Увал ы,  Сухонское Зав олочь е .

О б ла сть  московского оледенения  приурочена  к трем к р у п 
ным тектоническим эл ем ен там  Русской пл атф ор мы:  юго-вос
точному склону Ба лтий ск ого  щита ,  Сре д не -Р усско му  авлоко-  
гену и Московской синекяизе .

В пр ед ел ах  юго-восточного скло на  Ба лтий ск ого  щита 
(геоморфологические районы:  П р и к у б е н ск а я  равнина ,  Х а р о в 
ская  гряда ,  В е р х н е в а ж с к а я  возвышенность,  Сухонское З а 
волочье)  коренными породами,  по дс тил аю щим и четвертичные 
отложения,  я в л яю тся  породы верхнего от дел а  перми ( Рг12; 
P 2t l ) ,  пр ед ста вленн ые  песчаниками,  мергелями,  из в е с т н я к а 
ми, глинами,  а в ра й о н ах  Вологодской и Авнигской в о зв ы 
шенностей и Присухонской низины — пор одами нижнего три- 
асса (Т 1 i ) — пестроцветными песчаниками,  конгломератам и,  
реже глинам и и мергелями.  С ре дне -Р усско му  авлокогену,  
тротяг ива юще мус я  от Ры бинск ого  в од охран ил ищ а  через Соли- 
' ал ич  до с. Бобровского,  соответствует Г ал и ч ска я  гряда ,  за- 
1а д  Кичменгской равнины.  Зд есь  коренными породами явля-  i 
отся  т а к ж е  породы верхнего от де ла  перми (пр еи мущ естве н

* Н ам представляется  целесообразны м д ать  вначале характеристику 
)бласти более древнего оледенения, чтобы в последую щ ем убедительнее 
ю к азать  отличие рельеф а ее от рельеф а области валдайского оледенения.
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но мергели,  известняки) .  В пр ед ел ах  московской синеклизы 
распо лож ен ы районы:  У н ж и н ска я  равнина ,  Северные У ва 
лы, Ки чм енг ска я  равнина ,  Сухо но- Югская  низина.  В север
ной части ее коренными породами являю тся  породы верхне
го отдел а  перми,  в ю ж но й части ра зв ит ы породы индского 
яруса  три аса  (tii) и верхнего отдел а  юры (13) — темно-серые 
и черные глины.

Со стр укт ура ми кри сталлического  ф унд ам ен та  связаны 
структурные формы осадочного  чехла  — валы,  флексуры,  
л о ка льн ы е  поднятия .  На пр и ме р,  С редне-Ру сском у авлокоге-  
ну отвечает  Л ю би м о -С у х о н с к а я  система поднятий в ос ад оч 
ном чехле  (Солигаличско-Сухонские  в алы ) .

Поверхность  доледни ков ых форм бы ла  расчле нен а  речны
ми долинами,  приуроченными к тектоническим на руш ени ям ,  
преимущественно С З  и СВ, или субмериди онал ьного  н а п р а в 
ления,  которые о т р а ж а л и  на Русской пл а т ф о р м е  одну из з а 
ключительных ф аз  альпийской складчатости.  С ними совпа
д ае т  пол ож ени е  и ориентировка  современных крупных долин 
рек Сухоны, Юга и др.

В д ал ьн ейш ем  развитие  ре льеф а шло под воздействием 
днепровского и московского  оледенений (о тло же ния  ок
ского оледен ени я  встреча ютс я  только  в переуглубленных 
долинах,  например,  в долине  р. В е к с ы ) . Д н е п р о в с к а я  морена ,  
вскр ыта я  многочисленными с к важ ин ам и,  пользуется  почти 
повсеместным распространением,  но на поверхность она вы 
ходит лиш ь на отдельных учас тка х  юго-востока  области.  
(Северные У в а л ы ) .  Р оль  днепровского  оледенения  в ф о р м и 
ровании современного ре льефа незначительна .  К рае в ы е  и 
пе ри гля ци альны е формы московского оледенения  п р ед ст ав 
лены уч аст кам и холмисто-моренного  рельефа,  волнистыми 
моренными рав ни на ми и водноледниковыми о браз ов ан ия м и.

В р а йо н ах  Вологодской и Авнигской возвышенностей,  на 
отдельных участка х  Галичской гряды и Северных Увалов  
московская  морена  часто перек рыта  тонким слоем перигля- 
циальн ых  осадк ов  (покровных суглинков) .  По кро вн ые  су
глинки хорошо сортированные,  легкие  пыл ев атые  о б л а д а ю т  
способностью к сильному на буханию  от влаги.

Д л я  об ласти  московского  оледенения  очень х а р а к т е р н ы  
полупогребенные кр аев ы е  образо ван ия ,  поднож ья  моренных 
холмов здесь скрыты ф лю ви огляц и альн ы м и  песками.  Это,  
по-видимому,  объяс н яе тся  пре об лада ни ем  здесь активных 
неотектонических структур.  Во вп ад ин ах  ре льеф а широкое
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распро ст ран ени е  получили озерно-ледниковые и озерные 
бассейны,  с которыми связано форми ров ан ие  озе рно -лед ни
ковых и озерных равнин и соответствующих отложений.  Они 
х ар акт ер н ы  д л я  Присухонской и Сухоно-Югской низин и от 
дельными пя тнами встречаются  в других районах .

В микулинское  межл ед н ик овье  з а к л а д ы в а е т с я  эрозионная  
сеть, с о хр ан и вш аяся  до настоящего  времени.  Д е г р а д а ц и я  
ледникового  покрова  на описываемой территории вы з в а л а  
ожи вл ен ие  неотектонических дв иж ени й л о к а л ь н ы х  структур,  
ра зл ич ны х по р а з м е р у  и знаку .  Н а  фоне  общего гляциоизо-  
статического р асп р ям л ен и я  области  некоторые л о ка льн ы е  
структуры могли исп ытывать  более  быстрое поднятие,  сопро
во ж д а е м о е  активным врезом речной сети, например,  С е в е р 
ные Увалы.

Из  современных процессов на первый план выступают 
эрозия и а к к у м у л яц и я  , эл ю ви ал ьн о- делю ви ал ьн ые,  биоген
ные и другие,  которые,  в конечном счете, ведут к в ы р а в н и 
ванию территории.

К а к  следствие  описанных р е л ь ефоо браз ую щ и х  ф а кт ор ов  
на территории области  московского оледенения  разв иты сле 
дующ ие  типы рельефа:
с т р у к т у р н  о-д е н у д а ц и о н н ы й  у в а л и с т ы й  р е л ь -  
е ф;
л е д н и к о в  о -a к к у м у л я т и в н ы й  р е л ь е ф :  

холмисто-моренные равнины,  
конечно-моренные гряды, 
полого-всхолмленные ув алист ые равнины,  
волнистые и плоские моренные равнины,  
моренные плоские возвышенные равнины;  

в о д  н о-л е д  н «  к о в ы й р е л ь е ф :
плоские и волнистые а к к ум ул ят и вн ы е  за нд ровы е  равнины,  
ка мовые и озовые образо ва н ия ,  
потоковый эр оз ио нно-аккумуляти вны й рельеф;  

п р и л е д  н и к о в о - о з  е р н ы й и о з е р н ы й  р е л ь е ф :
озе рно-ледниковые а брази онн о-а к ку м уляти вны е  р а в 
нины,
оз ерно-ледниковые ак к ум ул ят ив н ы е  равнины,  
о зе рн о-а ллю ви ал ьн ы е  а к к ум ул ят и вн ы е  равнины,  
озерные равнины;  

б и о г е н н ы й  р е л ь е ф :  
болотные равнины.
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Рис. 1. Схема геоморфологического районирования Вологодской области.



13. Прикубенская волнистая моренная равнина п ри м ы ка ет  
с востока  к Во же -К уб ен ск ой низине  и имеет  абс. высоты 
140— 205 м. Коренной рельеф пр едста вл яет  пермское  на к ло н 
ное плато  высотой 90— 130 м н ад  ур. моря,  которое  опу ск а
ется к В ож е-Ку бе нской впа дине  ск лон ами высотой 20— 45 м. 
Они четко вы деляют ся  и в современном рельефе.

Моренн ые  равни ны об р аз у ю т  плоский вод ор азд ел  Кубе- 
ны и Уфтюги.  Р а з в и т ы  преимущественно в о л н и с т ы е  и 
п л о с к и е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы ,  слабо  расчлененные 
эрозией.  А м п ли туда  к о лебани я  высот  не пр е в ы ш а е т  3 м, у к 
лоны 2— 3°. М ес та м и  поверхность  моренной равни ны р а з н о 
обр аз ит ся  холмисто-моренным рельефом,  к ам ам и ,  конечно
моренными гря дам и.  Холмисто-моренный релье ф  н а б л ю д а е т 
ся на вод ор аз де ле  рек  Во же ги и Сити,  Кихти и Кубены,  в 
верховьях  р. Уфтюги.  Высота  холмов 7— 20 м, кр утиз на  ск л о 
нов 5— 10°, вершины уплощенные.  К а м ы  встречаютс я  у 
д. д. Зад нее ,  Б.  Турово и др.

В бассейне р. Сить  и ее притоков ( В он дож  и др. ) ра зви та  
озер но- ледниковая  а к к у м у л ят и в н а я  равни на ,  сл о ж е н н а я  пес
ками,  р еж е  суглинками.  Р а в н и н а  сильно заб олочена .  Н а д  
плоской поверхностью ее вы дел яю тся  озовые гряды, которые 
протяг ива ютс я  вдоль  рек В о н д о ж  и Н.  Ки зь ма ,  длиной соот
ветственно 2 и 7 км. Д о л и н ы  рек, д р ен ир ую щ и х озерно -лед 
никовую равнину,  слабо  врезаны.  Д л я  рек  х а р а к т е р н а  ли ш ь 
ра с п л а с т а н н а я  пойма.

Поверхность  райо н а  среднедрени ров ана ,  густота  речной 
сети 0,350 к м / к м 2 (Филенко,  1966).  Д о л и н ы  крупных  рек, пе
ресека ю щ ие  те рриторию района ,  к а к  Кубена ,  В ож ега ,  хоро« 
шо разр або тан ы .  О б щ а я  глубина  вреза  долин — 40— 50, ш и 
р и н а — 1,0— 2,0 км. Д л я  доли ны р. Кубе ны ха р а к т е р н ы  пой
ма высотой 2— 5 м и две  надпой менн ые  террасы  с п р евы ш е
ниями над  урезом воды 6— 10 и 12— 17 м. Тер расы  пр осле 
ж и в а ю т с я  в виде нешироких (50— 250 м) пре рывистых пл о
щ а д о к  с за метн ым уклоном к руслу.  С л о ж е н ы  песками,  су
песями,  ре ж е  суглинками.  Водные грубопесчаные отло ж ен ия  
местам и п о к ры ва ю т  пологие борта  долины до высоты 25— 
35 м над  урезом воды — это  следы ф лю в и ог ляци альн ы х 
потоков.  Они ха р а к т е р н ы  и д л я  долин рек  В он д ож  и 
Н.  Кизьма.

14. Верхневажская возвышенность — краевые образова
ния с преобладанием холмисто-моренного рельефа и морен
ных равнин. Сю да  включена  ю ж н а я  часть Коношской возв ы
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шенности.  В целом район приурочен к обши рно му  пермскому 
плато  с абс. высотами 150— 242 м. В районе господствуют 
м е л к о -  и с р е д  н е  х о л м  и с т ы е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы .  
О чер тани я  холмов овальные.  Высота  их 5— 20 м, склоны по
логие (2— 8°), вершины плоские.  Холмисто-моренный рельеф 
на во доразд ел е  рек Вотчи и Кубены (д. Б ел ав и н ск ая ,  Ули- 
тинская  и др . ) ,  Вожеги и Кубены (д. Еф им ов ск ая ,  Новинка ,  
Якуши и др . ) ,  Кубены и Кихти сочетается  с кам овы ми  о б 
ра зов ани ями.  Высота ка мов 8— 20 м, длина  от 0,2 до 2,5 км. 
Вершины плоские,  склоны пологие (2— 8°). М е ж д у  оз. Перт-  
озеро и оз. Святое  н аблю дает ся  участок  мелко-  и средн ехо л
мистого камового  рельефа,  холмы высотой 7— 15 м сложе ны 
песками различной зернистости.

Плоские  и волнистые моренные равнины имеют место на 
во доразде ле  рек  Кубены,  Вотчи и Ючки,  а т а к ж е  на юго-во
стоке района.  В районе  нижнего течения р. Вотчи вс тр еч а
ются  плоские озерно-ледниковые равнины,  местами з а б о л о 
ченные. Реки  Кубена  и Вотча  протека ют  в низких берегах ,  
в сравните льно узких,  слабо  в ы р а ж е н н ы х  долинах.  В целом 
территория  райо на  хорошо д рен ир ован а ,  х а р а к т е р н а  густо 
р а з в и т а я  сеть рек (0,50 км /к м 2). О д н а к о  чередование  хо л 
мистых и равнинных участков  обуслов лив ает  различную сте
пень дренированности.

15. Харовская гряда — краевые образования с преоблада
нием холмисто-моренного рельефа и моренных равнин. 
В пределы район а  включена  и В о ж б а л ь с к а я  гряда  с м а к с и 
мальной отметкой 241 м. Территория  райо на  отличается  
с лож ны м  рельефом.

Х о л м и с т о - м о р е н н ы е  р а в н и н ы  в с о ч е т а н и и  
с к а м о в ы м и  ф о р м а м и  приурочены к наиболее высоким 
уч аст кам  района,  про слежи ваю тся  они в районе  верхнего 
течения рек Стрелицы,  Ретчи,  Вотчи, Корбанги,  В о ж б а л а ,  
Тафты,  в районе Ка тром ского  озера.  Здесь  встречаются  х о л 
мы очень п л а в н ы х  очертаний ра злич ны х ра зм еро в  (от 100 до 
1500 м в диа м е тр е ) .  Относительные высоты плоских или 
окру глых  вершин холмов над  м е ж холм ны м и понижен иям и 
сос та вляю т  5— 15— 20 м. Ф о р м а  холмов в плане овальн ая ,  
д ли н а  от 0,3 до 2,5 км, ш ирина  в д в а — три р а за  меньше д л и 
ны. Крутизна  склонов  7— 10°, близ рек во зр астает  до 20°. 
Холмы слож ены  преимущественно суглинистой карбо нат ной  
мореной с включением большого количества  валунов.  Холмы 
и р а з д е л я ю щ и е  их пон ижения обычно не имеют четкой о р и 
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ентировки.  Оче рт ани я  м еж хол м пы х  понижений расп лывча ты ,  
поверхность их или плоско-волнистая ,  или плоско-равнинная ,  
нередко заб олоченная .

' Места ми холмисто-моренный рельеф сочетается  с камо-  
выми образ ован ия ми.  К а м ы  отмечены в районе  д. д. Чирков-  
ская ,  Ру бцов ска я ,  Чижово,  Чучково,  В елик одворска я ,  Н и ж 
ний Починок,  Алферо вс к ая ,  М и ха й ловск ое  и др. Высота пес
чаных холмов варьир ует  от 4 до 20 м, крутизна  склонов 
5— 15°. В районе д. д. Кушково,  Гора,  С ре д н яя  и других име
ются  небольшие участки средне- и крупнохолмистого  камово-  
го релье фа  с ко леба ния ми высот  от 10 до 35 м. Хорошо со
храни вшиеся  ка мы и озовые гряды разв иты севернее д. Б о я р 
ское и верхнего течения Корбанги,  у пос. Биряково ,  у д. При-  
яук.  Имею т  место небольшие по р азм ер у  конечно-моренные 
гряды.  Н а  во д ор азд ел е  рек В о ж б а л  и В о ж д у га  в районе 
д. д. И саев о — Пано во гряда  вытянута  в субширотном н а 
правлении.  Д л и н а  гряды до 2 км, ширина  до 200 м, имеет  
плавны е очертан ия  и четко в ы раж енн ы й гребень.  С л о ж е н а  
гряда  в своей центральной,  наиболее возвышенной части,  
гравийно-галечным мате ри ало м ,  в периферических — в а л у н 
ным суглинком.

П л о с к и е  и в о л н и с т ы е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы  з а 
нимаю т более низкие  гипсометрические  уровни и пол ьзу ю т
ся широким распр остранением на территории района.  А м 
плитуда  колебаний высот  здесь уже  не п р евы ш ает  5— 8 м, 
склоны повышений очень пологие,  обычно 2— 3°. Очерт ани я  
по лож ительны х форм ра сп лыв ча ты ,  к ним обычно приуроче
ны населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.

v Отд ел ьн ым и пятнами в пр ед ел ах  района  встречаются те р 
расир ов анн ы е  озерно-ледниковые,  плоские о з е р н о -а к к у м у л я 
тивные и болотные равнины.  Густота  речной сети в пред елах  
рай он а  составляет  0,5 к м /к м 2. Рисун ок гидросети райо на  о т 
р а ж а е т  пути стока  вод из озерно-ледниковых водоемов,  р а с 
пол ага вши хся  на ра зл ич ны х уровнях.  Потоки т алы х  л е д н и 
ковых вод вскрыли и р а з м ы л и  погребенные под ледн иковыми 
и водноледн иковыми от ло ж ени ям и древние  долины,  которые 
в последующем испо льз овали современные реки — Ку- 
бена,  Дв ин и ца ,  Корб анг а ,  Ст релица ,  В о ж б а л ,  Т а ф т а  и д р у 
гие, и создал и густую сеть более мелких  лож б и н  стока,  к о 
торые в на стояще е  время дренир ую тся  ли ш ь  небольшими 
ручьями (Крутец,  Ил ин а ,  Быстрый и други е) .  Глубина  в ре 
за долин ручьев соста вляет  3,5— 7 м.
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До л и н ы  рек в пр ед ел ах  района ,  ка к  правило,  глубоко 
врезаны  (на 20— 30 м) ,  имеют кор ыто об разну ю фо р м у  в 
верхнем и я щ и к о о б р а з н у ю  в среднем течении, асимметричны,  
с крутизной склонов  10— 25° в верхнем течении,  до  7— 10° в 
среднем (например,  р. р. Корб анг а ,  Р е т ч а ) .  В д о ли н а х  рек 
п р о слеж и вает ся  пойма и дв е  надпой менн ые  террасы.

Р е к а  К убен а  про текае т  по район у своим средним те чени
ем, глубина вреза  ее сос тавля ет  35— 45 м, а ширин а  долины 
достигает  2 км (Филенко,  1966). Д л я  р. Кубены ха р а к т е р н ы  
пойма и две  надпой менные  террасы.

16. Вологодская возвышенность — сглаженные краевые  
образования московского оледенения с преобладанием поло
го-всхолмленных моренных равнин — с ф о р м и р о в а ла с ь  на 
сильно расчлененном мезозойском куэстовом плато.

Во лого дс к ая  возвышенность  возникла ,  по мнению
Н. Н. С ок олова  (1957) ,  из к р аев ы х  об р аз о ван и й  трех р а з 
личных стадий московского оледенения ,  которые бы ли р а з 
мыты и '  а б р а д и р о в а н ы  вод ами ва лда й ск ого  оледенения .  
Л и ш ь  самые  высокие холмы и гряды  сохранили свой пе рво
на ча льны й ледни ков ый облик.  Возвыше нность  отличается  
довольно с лож н ы м  ре льефом — чередова ние м всхолмлений 
с плоскими участками ,  абс. в ы с о т ы — 160— 252 м.

П о л о г  о-в с х о л м л е н н ы е  и п л о с к и е  м о р е н н ы е  
р а в н и н ы  яв л яю тся  дом ин иру ю щим  типом р ел ьеф а.  П о 
верхность их в большинстве  своем пов торяет  ре льеф  ко ре н
ных пород в смягченном виде,  о чем говорят  многочислен
ные геологические профили,  состав ленн ые  по д ан ны м  б ур о
вых сква ж ин.  Отно сительные пре выше ния  в арь ир ую т  от 2 до 
7 м, крутиз на  склонов  — 2— 4°.

Пл ос ки е  и слегка  волнистые моренные равни ны н а х о д я т 
ся на  вод ор аз де ле  рек  Вологды и Тошни,  в районе  оз. Сит- 
ского, в верховьях  рек  Великуши,  Кореги,  В ох то жк и и других 
местах.  К о л ебан и я  высот  здесь редко  п р е в ы ш а ю т  3 м, у к л о 
ны 2— 3°.

И з р е д к а  среди моренных равни н отмеча ютс я  озовые гряды 
(район д. Санниково)  и мелкие  моренные гряды (у д. д. Пи-  
рогово,  П о г о р е л к а  и гр я да  « К а б ан и х а »  у г. Г р я з о в ц а ) .

М естам и моренные равни ны сочетаются  с т е р р а с и р о в а н 
ными озерно-ле дни ко выми и озерным и равни нам и.  Б о л ь ш у ю  
п л о щ а д ь  они з а н и м а ю т  в район е  оз. Никольского .

Х о л м и с т  о-м о р е н н ы е  р а в н и н ы  в с о ч е т а н и и  
с к а м о в ы м и  ф о р м а м и  приурочены к повышенным
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уч ас тка м  структурно-денудационной поверхности коренных 
пород.  К  северо- зап аду  от оз. Никольского ,  в бассейне р. 0 6 -  
норы, в районе  верховьев  рек  Вологды н Со го жи  п р о с л е ж и 
вается  сл ож но  расчлененный крупнохолмистый рельеф.  П р е 
выш ения плоских вершин холмов на д  м еж х о л м н ы м и  по н и ж е
ниями со ста вляю т  15— 20 м. Холмы здесь  довольно резко 
очерчены с крутизной склонов  7— 15°. Особенно четко выд е
ляю тс я  в рельефе  эти холмы со стороны долин рек,  где вы 
соты их над  урезом воды достигают  30— 50 м.

На и б о л е е  рас пр остране нны м является  средне- н м е л к о 
холмистый рельеф в бассейна х  Тошни,  Согожи,  Обноры  и 
других местах.  Относительные пре выше ния  холмов 5— 10 м, 
крутизна  склонов  3— 8°. Вершины холмов округ лые или пл о
ские, очертан ия  холмов часто расплывчат ые ,  ра зм еры  их 
варьир ую т в очень широки х п ре д елах  (от 300— 500 м до 
1000 м) .  М оре нные  холмы часто сочетаются  с кам овы ми 
о б р аз о в ан и я м и  овально й или округлой формы.  Относитель
ные пре выше ния  ка мовых  холмов 15— 20 м, слож ены  косо
слоистыми песками с про слоями гравия,  пе рекр ыты ми сугли
нистой мореной (район д. д. Хреново,  Сосновка ,  Д ор ,  Кли- 
мовская ,  бассейн р. Обноры  и др.) В этих  р а йо н ах  кра й л е д 
ника вследствие  значительного  расчл ене ния  коренного р ел ь
ефа  д ол и на ми и котловинами,  приобр етал  фестончатый вид. 
Поэтому,  вероятно,  здесь  и получили широкое  развитие  об 
р а з о в а н и я  типа  камов,  возникшие во в па дин ах м е ж д у  от
дельными ледн ик ов ыми язы кам и.

О б щ а я  густота речной сети 0,56 км /к м 2. Глубина  и степень 
расчле нен ия  л о ж б и н а м и  стока  т алы х  лед н ик овы х вод, д о л и 
нами рек  и ручьев в о зр астае т  в кр аевы х  частях  возвышен 
ности. Л о ж б и н ы  стока  имеют хар а к т е р н у ю  ящи к о о б р а зн у ю  
форму, симметричные склоны,  откры ваютс я ,  ка к  пр авило, '  в 
долины рек. Их устья  пр и вяз ан ы  к уровню I и II на дпо йм ен
ных террас .  Ч асто  они сухие, ре же  др ен ир ованы  водотоками.  
Д л и н а  их варьи ру ет  от 100— 200 м до нескольких километров .

Д о л и н ы  рек  района  х ар ак тер и зу ю тс я  боль шими р а з м е р а 
ми по сравнению с современными водото ка ми (что говорит 
о том, что они на следу ю т долины,  в ы ра бо танн ы е  т а лы м и  л е д 
никовыми водами — Ема,  Ли хт ош ь,  Тош ня и д р . ) ;  наличием 
в д ол и на х  озе ровидных расширений (например,  Ема,  Коме-  
л а )  и двух  надпой менных  террас  озерного  про исхождения,  и 
сл аб ым  развитием поймы; д л я  ма л ы х  рек х а р а к т е р н а  одна  
н ад пойменная  терр ас а  озерного про ис хождения;  х а ра кт ерн о
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наличие изгиба при выходе на Присухонскую и Л е ж с к у ю  ни
зины, ка к  крупных,  т а к  и ма л ы х  рек. Скло ны  долин рек  р а с 
членены лощи нам и,  логами,  изр едка  оврагами.

Таки м  образом,  ха ракт ерн ой чертой рельефа райо на  я в л я 
ется мягкость  очертаний,  значительное  придолинное  р а с чл е 
нение во дораз дел ов  и хор ош ая  дрен иро ванн ость  краев ых  
частей возвышенности.

17. Присухонская низина — озерно-ледниковые и озерно
аллювиальные террасированные равнины — отвечает  д о ле д н и 
ковый тектонико-денудационной впадине ,  абс. отметки днища 
которой сос тав ляют  40— 70 м. В гипсометрическом отнош е
нии Прис ух он ск ая  низина  п одраз де ляется  на две  ступени: 
д ни щ е и склоны,  абс олю тн ые высоты варь ир ую т  от 110 до 
150 м. В Присухонской низине пр ос лежи ваетс я ,  по данным
А. А. Л я п к и н о й  и К. И. Усольцевой (1970 г.),  четыре терр асы  
с абс. высотами 107— 112,5; 113— 118, 122— 125, 130— 135 м. 
Верхние  террасы  п р едста вляю т  собой озе рно-ледниковые а б р а 
зи он но -акку мулятивн ые  равнины,  нижни е — о з е р н о -а л л ю 
виальные,  преимущественно акк ум улятивн ые.

А б р а з и о н н о - а к к у м у л я т и в н ы е  о з е р н о - л е д н и 
к о в ы е  р а в н и н ы  приурочены к скло нам  Присухонской ни
зины. Они вы ра бо т а н ы  на кр аевы х о б р аз о в ан и я х  и на донных 
моренах  московского  оледенения,  пере кр ытых с поверхности 
оз ерно- ледниковыми суглинк ами и песками соминско-мстин- 
ского времени.  Шир ин а  полосы т ер р ас  варьи руе т  от 1,0—
2,0 км до 12— 15 км. Поверхность  их пло ска я  или волнистая ,  
ко ле бани я  высот  не более 2— 3 м. Пере ход  от одной террас ы 
к другой в ы р а ж е н  или в виде пологого склона  крутизной до
4— 5°, или более  крутого (7— 10°) абра зи онного  уступа.  
М естам и на а бр аз и он ны х п л о щ а д к а х  те рр ас  морена  выходит  
на поверхность.  Озерно-л ед ник овые  террас и ро ванн ые  р а в н и 
ны расчленены густой сетью довольно глубоких (до 10 м) 
речных долин,  л о ж б и н  стока  талы х  лед н ик овы х  вод и ре ж е  
ов рагами .  Д е л ю в и а л ь н ы е  процессы способствуют вы по лаж и -  
вани ю уступов террас .

Ц е н т р а л ь н а я  понижен ная  часть Присухонской низины з а 
нята  о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы м и  а к к у м у л я т и в 
н ы м и  р а в н и н а м и  ат лантического  и субат лантического  
возраста ,  сложе нными песками,  ленточными глинами,  что и 
об ус лов лив ает  их заболоченность .  Они об раз ую т  2 террасы:  
высотой 107— 112,5 м и 113— 118 м над  уровнем моря.  Этим
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у ров ням  соответствуют и современные речные те рр ас ы  рек 
бассейна  Сев.  Двины.  В ер хня я  ( II )  о з е рн о-ак ку м уляти вна я  
т ер р ас а  являетс я  надпойменной террасой р. Сухоны.  Шир ин а  
ее ва рьи рует  от 1,0— 3,0 км до 11,0— 16,0 км. Он а  имеет  н е 
значительны й наклон к р. Сухоне.  Вследствие  равнинности 
рельеф а и низкого по лож ени я над  местным базисом эрозии 
террит ория  равнины сильно заб олочена .  Поэт ому среди по
верхностных о б ра з ов ан ий  здесь  значительное  место з ани м ае т  
торф (Ра бан гск ое ,  О л ар ев ск о е  и др.  б о ло т а ) .

Н и ж н я я  (I)  т ер р ас а  с от мет кам и 107— 112,5 м являет ся  
пойменной террасой р. Сухоны,- Вологды,  Л е ж и  и других.  
Ш и ри н а  ее варьир ует  в очень широких пр ед ел ах  — от 30 м 
до нескольких километров .  П одни ма ется  на д  ур езом  воды 
на 1— 4 м в меж енн ый период. По йм а р. Сухоны относится  к 
низинным за болоч енн ым поймам с пр одолжите льной  поем- 
ностью (1,5— 2,5 месяца)  и слабо  в ы р а ж е н н ы м  а л л ю в и а л ь 
ным процессом,  что по дтв ерж да ется  малой мощностью пой
менных накоплений.  Характ ерной  ее особенностью является  
наличие  большого количества  мелких з а р а с т а ю щ и х  озер 
(Тормановское ,  Бельчиха ,  Оку ловское  и др .) .

Поверхность  оз ерно -а ллю ви ал ьн ы х акк умул ят ив н ы х  р а в 
нин расчленена неглубоко (2—5 м) врезан ным и широкими 
(1— 3 км)  доли на ми  рек и ручьев. Степень д ре нирования  
мала ,  густота  речной сети 0,25 км/км.

18. Возвышенность Авнига — сглаженные краевые обра
зования с преобладанием волнистых и всхолмленных морен
ных равнин, отвечает  ло ка льн ой пол ожительной тектострук-  
туре,  сохранившей в плейстоцене  стабильность .  Абсолютные 
высоты 160— 247 м.

В о л н и с т ы е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы  х ар ак тер н ы  д ля  
больш ей части района.  Относительные превышения здесь 
менее  5 м, уклоны 3 — 5°. В восточной части рельеф их еще 
больше в ы п о л а ж и в а ет с я  и равнины становятся  почти пл ос 
кими.

В с х о л м л е н н ы е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы  с к а м о 
в ы м и  ф о р м а м и  х ар акт ер н ы  д ля  зап адно й части района.  
З д е с ь  сохранились  московские  кр аевы е образ ов ан ия :  м орен 
ные холмы,  камы. Оч ер тани я  холмов мягкие,  вершины их 
обычно плоские,  склоны имеют крутизну 4— 6°, р еж е  до 
10°. А мпл ит уда  колебаний высот от 5— 10 м до 15— 20 м. 
Особенно четко всхолмленность  ре лье фа  в ы р а ж е н а  в районе 
д. д. Святогорье ,  Пухляево ,  М а ка ров о ,  Карпово,  Л аск о в ц ев о
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и др.  Н а р я д у  с ледн ик ово- ак ку муляти вны м рельефом имеют 
место водноледннковые форм ы — камы.  К а м ы  имеют округ
лую 1или овальную  форму  с хорошо вы р аж ен н о й  подошвой.  
Вершины плоскоокруглые.  С л о ж е н ы  сортированн ыми косо- 
слоистымш песками с прослоями гальки.  Классическим приме
ром ка мов ых обра зо ван ий  являе тся  « С вя тая  гора» — самое  
высокое место возвышенности Авнига .  Относит ельна я  высота 
ее состав ляет  30 м, кр утиз на  дего-западного скло на  — 28°, се
веро -в осто чно го— 8°. Т а к а я  асимметричность  хар а к т е р н а  и 
д л я  других меньших по р азм ер у  холмов.  Песок  и гравий 
используются  д л я  д о р о ж н ы х  работ.

Территория  района  дренируется  ре кам и Шингарь ,  
Шейбухта ,  Монза ,  Толшм а,  глубина вреза  которых с о ста вл я 
ет 10— 20 м. Д л я  большинства  долин рек, пр ореза ю щи х  воз
вышенность,  хара кт ерн ы:  с л а б а я  р азр або тан н о сть  в верхнем 
течении, где из элементов  долины ч ащ е прос лежи вают ся  лишь 
коренные берега и пойма;  хор ош ая  — в среднем течении,  где 
кроме поймы в ы р а ж е н ы  две  над пойменные террасы;  в озр ас 
тание  ширины долин ы в ни жнем  течении при выходе  на ок
р у ж а ю щ и е  низины.  Д л я  зап адной  части район а  х а р а к т е р н а  
более густая речная  сеть, где она носит цен тробежный х а р а к 
тер.

И з  более мелких эрозионных фор м широким р а с п р о с т р а 
нением пользуются  долин ы ручьев,  сеть которых особенно 
густа на за п а д н о м  склоне  возвышенности.  Д о л и н ы  их отли
чаются V -образным профилем и крутизной склонов  до 40— 
50°. Скло ны  долин рек местами про резаю тся  оврагами.

Особенности морфологии на ходя т  о т о бр аж ен ие  в исполь
зовании зем ель  на з а п а д е  и востоке района.  Основные п а 
хотные участки расп о л а га ю тс я  в западной,  хорошо др ен ир о
ванной части равнины.  В восточной — слабо дрен ир ован н ой — 
п ре о б л а да ю т  лесные массивы.

19. Сухонское Заволочье — моренные и озерно-леднико
вые равнины. Приурочены к сл ож но  расчлененному пермско
му плато.  Д л я  этого обширного  район а  ха ра к т е р н о  ч ер едова 
ние плоских,  волнистых и холмистых равнин с абсо лю тными 
высотами 150— 200 м.

В о л н и с т ы е  и п л о с к и е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы  
яв ляю тся  доми ни ру ю щ им  типом д л я  з апа дно й части района  и 
в меньшей степени для  северо-востока  его. Приуроч ены  к 
почти плоским учас тка м дочетвертичного рельефа.  Относи
тельные  пре вышения до  3— 4 м и ук л о н ам и  от 1— 2° до 4°.
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Н аи б о л е е  плоский х а р а к т е р  равни на  имеет  к з а п а д у  от д о л и 
ны р. Кулой,  где в связи с этим отмечается  сил ьна я  з а б о л о 
ченность.  Н а д  довольно монотонной поверхностью плоских и 
волнистых моренных равнин местами во зв ы ш аю тся  до вольно 
высокие одиночные моренные холмы (например,  у д. Д а н и 
лов  П о ч и н о к ) .

К ю го- запад у от Тарногского  Город ка  близко  в пов ерх
ности за л е г аю т  коренные породы (пермские  мергели и г л и 
ны) .  Вероятно,  это снивелированн ые  ледн иком высокие д о 
ледн иковые водоразделы,  исп ыта вшие в новейшее время 
л ок альн ое  поднятие  ( Л охти н ск ая  м о р ф о с т р у к т у р а ) . П е р е к р ы 
ты м а л о м о щ н ы м  п лащ ом  моренных суглинков.  Гл уби на  вреза  
долин рек здесь составляет  20— 30 м. Основное  нап рав лени е  
гидрограф ической  сети — северо- западно е  и перп едикуляр-  
ное ему, а т а к ж е  коленчатый ха р а к т е р  ее излучин является  
о т р а ж е н и е м  зон глубинных р аз лом ов  и интенсивной тр е щ и н о 
ватости в коренных породах.  Х ар акт ерн о  наличие  сухих д о 
лин,  которые л е ж а т  на продолжени и к северу  рек  Еденга,  
П е л ь ш м а  и других,  по-видимому,  некогда  они соединяли эти 
реки с системой северных рек  бассейна  р. Устьи.

Бо лот а  за н и м аю т  около 10% площади.  Са мо е  крупное  из 
них Кулойское.

Х о л м и с т ы е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы  п р о с л е ж и в а ю т 
ся ф ра гм е н т а р н о  в пред елах  волнистых и плоских моренных 
равнин к з а п а д у  и востоку от до лин ы р. Ваги  (район с. Чуше-  
вицы) и в верховьях  рек В. и Н. Ерга.  Абс. отметки 200— 
239 м. Холмы овальной форм ы высотой до 10— 15 м, р а з д е 
ляю тся  л о ж б и н а м и  с сильно заболоче нными дн ищ ам и.  К р у 
тизна склонов  не пр евышает  3— 5°. В бассейне р. р. В . и Н .  Ер-  
ги холмы имеют более  крутые (10°) склоны,  рельеф о т л и ч а 
ется большей контрастностью.  Н а р я д у  с моренными хо лм ам и 
встречаются  и холмы кам ового  типа,  кото рые отличаются ,  
к а к  правило,  более крутыми (10— 15°) ск лонам и и плоскими 
вершинами.  С ло ж е н ы  слоистыми песками и гравием,  пе ре
кр ыты ми п лащ ем  морены. В меж дур еч ье  рек  Порсты и Ку лоя  
р азв ит  грядово-холмистый рельеф.

П л о с к и е  и в о л н и с т ы е  о з е р н о - л е д н и к о в ы е  
а б р а з и о н н о - а к к у м у л я т и в н ы е  р а в н и н ы  имеют 
широко е  развитие  в восточной части райо н а  и отдельными 
п ят нам и встречаются  на з а п а д е  его. В делом ра вни на  пре д
ст ав ляет  собой плоскую,  местами слабо  волнистую поверх
ность с кол ебани ями  относительных высот  до 5 м.
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Монотонный ха р а к т е р  поверхности н ару ш ает ся  только 
врезанн ыми в нее д ол и на ми  рек, отдельными останцовыми 
ледниковыми воз вышенностями с абс. высотами 182— 185 м 
(в районе д. д. Теперевская ,  К л е н о в а я ) ,  да  редкими водно
ледниковыми о б ра з ован и ям и  типа озов (в бассейне Тарноги)  
и кам ов  (у д. д. Ал ек санд ровска я ,  К у зь м и н ска я  п других 
места х) ,  высотой 10— 15 м. П о д н о ж ь я  моренных холмов и 
гряд  здесь чаще скрыты песчаными водноледниковыми о б р а 
зованиями.  Н а  левобе ре ж ь е  р. Сухоны в районе  Кондасского  
поднятия  (Су хонская  а н ти к ли н альн ая  зона)  п рос лежи вают ся  
карст овы е формы  — воронки диа метр ом  от 10 до 300 м и 
глубиной от 1— 2 до 60 м.

Ф ор м ир ован ие  равнины связано с пр од олжите льны м су
ществовани ем Кокшеньгско-Сухонского  озерно-ледникового  
водоема.  Д е ят ел ьн ость  его сводилась  в основном к абра зи и.  
Об этом свидетельствуют а бра зи он ны е  уступы (например,  к 
югу от р. Уфтюги — пр. Кокшеньги)  на высоте 155— 160 м и 
малом ощ ны й покров четвертичных отложений,  предста влен
ных озерно-ледниковыми суглинками,  ре ж е  глинами,  супеся
ми и песками.  Плоски е  водора зд ельн ые  про странства  часто 
заболочены,  здесь отмечаются  крупные участки болотных 
равнин (например,  на во д о р аз д е л а х  рек Сухоны и Порши 
(Сосновое  болото) ,  Порш и и Уфтюги (болото Ч у р ов ска я  
чисть).

О з е р н ы е  и о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  р а в н и н ы  
развиты ф рагмент арн о.  В запад ной  части райо на  они просле 
ж и в а ю т с я  узкой полосой вдоль  Кулойской низины и пре д
ставлены уч ас тка ми  полого наклонных  к центру низины по
верхностей с серией береговых валов  и аб ра зи онн ых  уступов.  
Сов ременные озерные террасы  разв иты  узкой полосой (200— 
400 м) вокруг  озер (например,  у оз. Терменьгского) .

Территория  Сухонского  За в о л о чь я  др енируется  системой 
рек бассейна  Ваги,  Кулоя ,  Устьи, Сухоны и М. Сев. Дв ин ы.  
Густота речной сети в среднем состав ля ет  0,15— 0,3 км /к м 2, 
лиш ь местами,  например,  в районе Тарногского  Городка ,  воз
ра ста ет  до 0,6 км /к м 2. Одной из крупных рек райо на  я в л я е т 
ся р. Вага ,  котор ая  имеет  ящи к о о б р а зн у ю  долину и глубину 
вреза  до устья р. Терменьги до  50 м. Н и ж е  она выходит  в 
пределы древней впадины, и глубина долины умень ш ается  
до 20— 15 м, а ширина  уве лич ива етс я  до  4 км. И м еет  две  
террасы:  пойменную высотой 3 — 4 м и одну надпойменную
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высотой 8— 14 м (б о р о в ая ) .  Пой ма узкая .  Д л я  долины х арак-  
ерны озе ровидные расши рения  (Филенко,  1966).

Р е к а  Уфтюга  интересна  тем, что она не имеет  дочетвер-  
тичной долины.  Она  течет в молодой узкой долине,  з а л о ж и в -  
шейся  в микулинское  время в связи с поднятием Сухонского 
вала .  Шир ин а  долины 800— 1200 м, глубина от 25 до 45 м, 
ширина  русла 40— 60 м. Х а ра кт ерны  высокие террасы:  V — 
30— 35 м, IV — 25— 28 м и III — 20— 24 м на д  урезом воды, 
высоты которых прекрасно увязы ваю тся  с т ерр ас ам и  р. С у 
хоны и своим об разо ван ие м  об яз ан ы  глубинной эрозии реки 
в связи со спадом уровня Сухонского  озерного  бассейна.  Б о 
лее низкие те рр ас ы — II — высотой 15— 18 м, I — 10— 12 м, 
а т а к ж е  высокая  (5— 7 м) и ни зкая  (2— 3) поймы сф о р м и 
ровались  в субатлантическое  время при изменении н а п р а в 
ления  течения р. Сухоны на современное.

Восточнее р. Уфтюги долины вновь имеют широкие  я щ и 
кообра зны е долины с вы работ ан н ым продольным профилем.

Глубина  вреза  долин в среднем по району состав ляет  
20— 30 м. Мелки е  реки, такие ,  ка к  Хвостовка ,  Тетериха  и 
другие,  имеют долины ов р аж н о го  типа  с V -образным пр оф и
лем.

20. Сухоно-Югская низина — озерно-ледниковая и озер
но-аллювиальная террасированная равнины. Приу роче на  к 
впадине в коренном рельефе,  ограниченной четко в ы р а ж е н 
ными уступами,  или к линиям крупных разломов.  Это один 
из наиболее пон иженных районов области  московского о л е 
денения  с пре об лада ни ем  плоских и т е рра си рованн ы х  р а в 
нин с абсо лю тным и о тм етк ами 100— 150 м.

П л о с к и е  и в о л н и с т ы е  а б р а з и о н н о - а к к у м у- 
л я т и в н ы е  о з е р н о - л е д н и к о в ы е  р а в н и н ы  по льзую т
ся широким распрост ранен ием  на севере  района.  Приледни-  
ковые водоемы московского оледенения  в д ав али сь  в глубь 
территории по существовавшим долед ников ым долинам,  з а 
лив ая  и низкие  вод ораздел ы (например,  во дораздел ы рек 
В. и Н. Ерги;  Л у з ы  и М. Северной Д в и н ы ) .  В результате  
моренные равнины здесь были а бр а д и р о в а н ы  и на пе рем ы 
той морене здесь н аб л ю д ает ся  прерывистый покров озе рно 
ледн иковых песков и супесей. Д е ят ельн ость  водоемов сниве
л и р о в а л а  рельеф,  придав  ему ха р а к т е р  выравненной моно
тонной равнины.  Поверхность  их р а зн оо брази тся  ли ш ь четко 
в ы р а ж е н н ы м и  понижениями,  которые, по всей вероятности,  
п р едста вл яю т  собой впадины остаточных послеледниковых
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озер (на вод ор аз де ле  рек  Ю га  и Л у з ы ) ,  д а  очень редкими 
хо лмам и — ос тан ца ми р а з м ы в а  относительной высотой 4— 
12 м (район К р а с а в и н о  и др .) .

Поверхность  равни ны рас чле нен а  д о ли н ам и  рек, ручьев,  
логами,  ло щ и н ам и  и в меньшей мере  оврагами.

А к к у м у л я т и в н ы е  о з е р н о - л е д н и к о в ы е  р а в н и 
н ы — плоские и волнистые — я в л яю т ся  основным типом в 
бассейне р. Стрельны,  на в о д ораз де ле  ре к  Юг а и Ш арден -  
ги, а т е рр ас и ро ванн ы е  — вдоль рек  Л у з ы  и Юга.  Ф о р м и р о 
вание их связан о  с деят ельно стью  озер позднемосковского 
времени.  С л о ж е н ы  песчаными и глинистыми осадками.  
В большинстве  своем они имеют уклон в сторону речных 
долин.

В пр ед ел ах  равнин ш ироко р азв и та  биогенная  а к к у м у л я 
ция,  болотные равнины пользуются  широки м ра с п р о с т р а н е 
нием в бассейне р. Стрельны (Авдюшское  болото,  Воюнецкое 
болото и др.)  и на  северо-западе  райо н а  (К он д асско е  б ол о
то) .  От де льн ы ми пят на ми они встречаются  в других местах.

По мере понижени я уровн я  приледникового  водоема и 
поднятий в районе  Сол игаличско-Сухонского  м е г а в а л а  на ч и
нается  усиленное  врезани е  Восточной Сухоны,  особенно ин
тенсивное в з а па д но й части района ,  где ф ор ми руют ся  на 
скл он ах  доли ны л о к а л ь н ы е  эрозионные цокольны е террас ы 
высотой 24— 25 м, 29— 32, 40— 45, 50— 55 м (В. Б. К и с е л е в а ) . 
Глубина  вреза  доли ны здесь сос тавля ет  55— 60 м, к району 
Оп ок она  во зр астае т  до 70— 80 м. С кло ны  долин ы иногда  о б 
рывистые с многочисленными о б н а ж е н и я м и  верхнепермских 
пород.  Этот  участок  некогда я в л я л с я  в о дор аз де лом  двух 
р азн о н а п р а в л ен н ы х  водотоков,  на  з а п а д  и на  восток.  Ш и р и 
на долин ы р. Сухоны в районе  пр орыва  200— 300 м, а прито
ки, к а к  правило,  отличаю тся  глубокими,  часто V -об разными 
долинами.  Н и ж е  по течению долин а  р а с ш и р я ет с я  до 1— 2 км. 
От  д. В. Кичуга  до  устья  ширин а  до ли ны  увеличивается  до 
4 км, глубина вреза  умень ш аетс я  до 15— 25 м. Террасы  
р. Сухоны высотой 7— 9, 10— 13, 14— 16 и 19— 23 м — голоце
нового возра ст а  и о браз ов ал и сь  после  окончательного  спа да  
уровня  Сухонского  приледникового озера  (В. Б. К ис елева ) .  
Д в е  нижние террасы — о з е р и о - а л л ю в и а л ь н ы е, с л о ж е 
ны песчаным и песчано-глинистым мате ри ало м ,  верхние — 
скульптурн о-аккумулятивные.  Д о л и н а  асимметрична ,  т е р р а 
сы. ка к  правило,  лучш е развит ы на одном из берегов,  д р у 
гой крутой нередко с выхо дам и коренных пород.  Терраси-
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Ьованные склоны нижней Сухоны расчленены многочислен
ными реками,  ручьями,  логами,  ло щи на ми,  оврагами.

Крупной рекой райо н а  является  и р. Юг, пр о т е к а ю щ а я  
здесь своим средним и нижним течением.  В среднем тече
нии имеются крупные о б н а ж е н и я  ни ж нет риа совы х пород,  а 
в нижнем — нижней перми. Д о л и н а  имеет  четковидный х а 
рактер.  Шир ин а  долин ы реки варьи ру ет  от 8 км близ Кич- 
менгского Городка  до 14 км в ни жнем  течении. В долине 
пр ос леж и вает ся  4 террасы,  высотой 3— 4 м, 6— 7 м, 10— 15, 
25— 35 м (по Филенко,  1966). В нижнем течении высокие  
террас ы отстоят от реки на несколько километров.  Ширина  
поймы изм еняется  от 0,1 до 1,0 км. Врез  в районе ле сопу нк 
та Ро вдино  м акс и м а л ь н ы й  д л я  всей долин ы — достигает  по- 

'  чти 50 м. Н а  этом участке  долины п р ос леж и вает ся  три флю-  
вио гл яци альн ые террасы,  в ы р або тан н ы е  во время регрессив- 
ного этапа  позднемосковского  оледенения .

В до ли на х более мелких рек (Стрельна ,  Л у з а ,  В . и  Н. Ер- 
га и др.) имеется  пойма и две  над пойменные террасы.

В приречных частях  во дораз дел ов  крупных рек рельеф, 
вследствие  интенсивного эрозионного  расчленения  пр ио бре 
тает  увалис тый характе р .

21. Кичменгская волнистая моренная равнина. Аб со л ю т
ные отметки варьир ую т от 150 до 234 м. Ре л ь е ф  поверхно-- 
сти дочетвертичных пород пр едста вляет  собой плоскую р а в 
нину, котор ая  резко вы р а ж е н н ы м  уступом о бры вается  на 
северо-восток к Сухоно-Югской низине. В современном рель
ефе ему отвечает  абр ази он ны й склон высотой 30 м, угол н а 
клона  е г о — 15° в верхней части и 3— 5° — в нижней.

В о л н и с т ы е  и п л о с к и е  р а в н и н ы  зоны кр аевы х 
образовани й верхнемосковской стадии с абс. отметками 
150— 200 м — наиболее  широко развит ый тип ре льеф а в пре
делах  района.  Относительные пре вышения  в пр ед ел ах  р а в 
нин до 3— 4 м, изредка  до 5 м. Н а  поверхности равнины 
встречаются валуны,  преимущественно осадочных пород. 
Пони же ни я выполнены д ел ю ви альн ы м и  или вод нол едн ико
выми отло же ния ми,  часто заболочены.  Интенсивному забо-  
ла чи ван ию  подверг ают ся  и плоские,  слабо  расчлененные со
временной эрозией,  равнины (на юго-западе ,  севере ра йо н а) .

М еста м и поверхность моренной равнины осложн ен а  холт 
мисто-моренным рельефом,  полоса  его протягивается  от вер 
ховьев реки П ы ж у г  до верховьев р. Кичменьги.  Высота  хол
мов 3— 10 м, из редка  до 15— 20 м. Д и а м е т р  оснований ~
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~ 0 , 3  км, склоны покатые — 5— 10°, прямые.  В ершины  у п л о 
щенные. Встречаются  и одиночные моренные холмы. В б а с 
сейне  р. Городишны встречаются погребенные краев ые  о б р а 
зования ,  здесь под нож ья  холмов скрыты песчаными водно
ледн ик овым и от ло ж ени ями (около д. А н д р о н о в о ) . Места ми 
моренные холмы сочетаются с ка мовы м рельефом,  к ак  в ур о 
чищах Ш ап о в  Бор и Крестовый Бор,  р аспо лож ен ны е  в в е р 
ховьях р. Кичменьги.  Большинств о  ка мов  округлой ф ор мы 
с пла вны ми очертаниями.  Склон ы покатые — 5— 10°, в е р ш и 
ны слабо выпуклые,  относительные пре выше ния  — 3— 5 м. 
Иногда  они сливаютс я  в гряды длиной до 1 км, высотой до 
15 м. Н а  верш инах  холмов и гряд  встречаются  округлые 
тер мо ка рс товы е за п ад и н ы  ди ам етр ом  до 2— 4 м, глубиной 
0,3— 0,7 м. В пр ед ел ах  камового  массива  Ш ап о в  Бор п р о 
слеж ив ается  ф л ю в и о г л я ц и а л ь н а я  дельта ,  поверхность ее гря- 
до во -лож би нн ая .  Д л и н а  гряд  от 0,5 до 3 км, ширина  от 0,1 
до 0,6 км, высота  2— 3 м. Н а  юге района  имеют место в ол 
нистые за нд ро вы е  равнины. Н а  вод ор аз де ле  рек Пичуг  — 
Остапепец,  на межд уре чье  верховьев Ш а р ж е н ь г и  и Вар ки  у 
д. д. Избное  Раменье ,  Л и п о в ец  встречаются  отдел ьны ми п я т 
нами (до 10 км в д иам етр е)  плоские и полого-волнистые 
озерно-ледниковые,  ре же  озерные и болотные равнины.  П о 
верхность равнин сильно забо лочена ,  но мощность  торфа не 
п ре вы ш ает  1 м.

Т ерритория  района  ср еднедр ени рована  и х а р а к т е р и з у е т 
ся негустой сетью рек  (0,30 к м /к м 2). Р асчл ен ен а  реками 
Кичменьга,  Городишна,  Б. Бо бровка  и др.  Почти полностью 
по территории района  протекает  р. Кичменьга,  приуроченная  
к древней пра-долине.  Шир ин а  современной долины 0,3—
4,0 км. В районе проры ва  кр аевы х об ра зо ван ий  долина  су
ж а е т с я  до 1 км, склоны становятся  крутыми.  Н и ж е  устья 
р. Воденьги она  использует  широкую л о ж б и н у  стока  л е дн и 
ковых вод. Глубина  вреза достигает 30— 40 м. Х аракте рны  
высокая  и низка я  поймы и две  широкие  надпойменные те р 
расы озерного происхождения.

22. Галичская возвышенность — краевые образования с 
преобладанием холмисто-моренного рельефа. П риурочена  к 
тектоническому поднятию — Со ли галичско-Сухонскому мега- 
валу.  Основные элементы дочетвертичной поверхности с ф о р 
мирова лис ь  в конце неогена,  когда  н а б л ю д а л а с ь  необычная 
тектоническая  активность,  в ре зул ьтате  которой произошли 
поднятия  разной амплитуды.  Они соп ро во ж да лис ь  усилением
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эрозионной деятельности.  В результате  мезоз ойс ко -ка йнозо й
с к а я  поверхность выра вн ив ан ия  бы ла  при поднята  на разн ые  
гипсометрические  уровни и расчленена  густой сетью гл уб о
ких долин рек. В ре зул ьтате  ледниковой ак к ум ул яц ии  сф ор
м и р о в а л а с ь  море нна я  равни на  с абсо лю тными высотами 
150— 258 м.

Х о л м и с т о - м о р е н н ы е  р а в н и н ы  в с о ч е т а н и и  
с  к а м о в ы м и  ф о р м а м и  краевой зоны московского о л е 
денения приурочены к повышенным уч аст кам  стру кту рно 
денудационной поверхности коренных пород.  От меч аю тс я  
в истоках  рек Городишны и Юзы, Толшм ы,  Печенги,  Ельш-  
мы, К ун ож  и др.  А мпл ит уд а  ко лебания  высот в среднем со
ставляет  10— 20 м, а на юге Галичской г р ^ ы  20— 30 м, д и а 
метр основания  холмов от 0,5 до 2— 3 км. Вершины холмов 
плоские  или округлые,  склоны пологие (2— 5°),  ре же  до 10°. 
П о н и ж ен и я  м е ж д у  хо лмам и вытянутой лож бин ооб ра зн ой 
формы,  шириной 200 м, часто терраси ров аны ,  дни щ а  их уп 
лощены и з а б о л о ч е н ы . В  периферийной части Галичской воз
вышенности крупнохолмистый рельеф сменяется  ме л к о х о л 
мистым с относительными превыш ени ями до 5 м. Склоны 
очень  плавно переходят  в о к р у ж а ю щ и е  ложбины.

М естам и моренные холмы сочетаются  с кам ов ым и о б р а 
зо вани ями ,  которые отличаю тся  от них большей округлостыр 
и свежестью форм.  Вершины их выпуклые,  склоны не ра с чл е 
нены эрозией.  Н а иб ол ее  крупные кам овые массивы н а б л ю 
д а ю т с я  у д. Я м н а я  ( во дораз дел  рек С т а р а я  Тотьма и Вотча) 
и в верховьях  р. Городишны,  например,  к северу от оз. Б а 
бьего.  Они п р е дста вляю т  собой беспорядочное  скопление 
холмов высотой 5— 15 м с углом на к ло н а  склонов до 10— 15°. 
М естам и встречаются  одиночные камы,  некоторые из них 
с легк а  вытянуты с севера  на юг. На пр и ме р,  камы  в бассейне 
Е льш мы ,  на юге райо на  и др. местах.

Среди холмистых моренных равнин имеют место волнис
тые за нд ро вы е  равнины и долинн ые  зандры.

К о н е ч н о - м о р е н н ы е  г р я д ы  в с о ч е т а н и и  с о з о -  
в ы м и  г р я д а м и .  К ру пн ая  конечно-моренная  гряда ,  в х одя 
щ а я  в состав кр аевы х о б раз ова н ий  Галичской гряды,  пр от я 
гивается от д. Вау лово до д. Д ем ья н ов ски й погост. Эта  гряда  
имеет в своем ядре  цоколь  коренных пород на высоте 180 м 
и незначительную мощность  четвертичных отлож ени й (м е 
нее  20 м) .  С ф о р м и р о в а в ш а я с я ,  вероятно,  у к р а я  мертвого 
л ьда ,  на ряде  участков  гряда  сопро вож да ется  кам овыми
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Массивами, единичными озами,  за нд ровы ми полями и л о ж 
бинами стока леднико вых вод. Она  пр едста вл яет  собой вы
тянутый на 75 км в северо-восточном на пр авлени и хо лмис 
тый массив  с плав ным и очертаниями,  высотой от 20 до 60 м, 
шириной от 3 до 5 км. Севе ро- за па дны е  склоны пологие 
(2— 5°), юго-восточные,  по дрезанн ые  д ол и на м и p.p. Ельш мы 
и Вотчи, более крутые (до 10°). Ве рш ин а гряды волнистая,  
на отдельных учас тка х  — упл ощенная .  В своей юго-западной 
и центральной частях  гряда  расчленена  многочисленными д о 
ли на м и рек и ручьев на отдельные холмы,  в центральной 
части они пр ио брета ют  очень р аспл ы вч аты е очертания.  С еве
ро-восточная  часть гряды имеет  сильное эрозионное р асчл е 
нение.

Некру пные  конечно-моренные гряды высотой 20— 30 м 
встречаются  и на северо-востоке района.  Уплощенные,  абра -  
диро ванны е холмы сменяются  широкими,  плоскими,  сильно, 
заб олоче нными м е ж холм ны м и понижениями.  Конечно-морен
ные гряды  сочетаются  здесь т а к ж е  с озовымн грядами.  Х а 
рак тер ны  озовые гряды и д л я  бассейна  р. С т а р а я  Тотьма 
(д. Н. С т а н о в а я  и Б а т и х а ) .  С лож ены  озы гравийно-песча
ным м ате ри алом .  Здесь  ж е  отмечаются  ка мо вые  холмы с 
крутыми склона ми до 15°. Х ар а к т е р н ы  л о ж б и н ы  стока т а 
лых леднико вых вод с плоскими за болоч енн ым и д н и щ а м и ,  
крутиз на  склонов  ло ж б и н  не п р евы ш ает  10°.

В о л н и с т ы е  и п л о с к и е  н и з м е н н ы е  м о р е н 
н ы е  р а в н и н ы  на территории район а  пользуются  незначи
тельным распространением.  Они приурочены к почти плос
ким у ч ас тка м  дочетвертичного рельефа.  В м еж дуречье  Юз ы 
и Вотчи они плоские,  очень слабо  расчленены современной 
эрозией.  Их а б р а д и р о в а н н а я  поверхность здесь интенсивно 
з а бола чив ается .  Од но обр ази е  равнины л и ш ь  из редка  н а р у ш а 
ется одиночными плосковер шинными холм ам и высотой д а  
10 м.

Полого-волнистые моренные равнины про слежи вают ся  
на севере  и з а п а д е  района  (бассейн верхнего течения Пе- 
ченги, Толшм ы,  И л е з ы ) .  Х а ракт ерны  ко леб ан ия  в ы с о т 2— 5 м, 
уклоны в 2— 3°. Глубина  вреза  рек невелика ,  но за б о ло ч е н 
ность территории значительно меньше, чем в р а йо н ах  р а з 
вития  плоских равнин.

Подчиненное  пол ожение  в пр еде лах  район а  за н и м аю т  
плоские озерно-ледниковые и болотные равнины,  которые- 
встречаютс я  ли ш ь  мелким и пятнами среди моренных р а в н и н
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различного  типа  (например,  в районе д. д. Ф е т и н о - Л е в а ш ) . 
Ш иро кое  распр остране ние  здесь имеют л о ж б и н ы  стока  т а 
лых ледн иковых вод, которые в большинстве  случаев н а с л е 
дуют древние дочетвертичные долины и используются совре 
менными реками.  В некоторых л о ж б и н а х  н а б л ю д а ю т с я  флю- 
ви огл яц иа льн ые  дельты,  например,  на  р. И л е з е  близ в п а д е 
ния в Ст. Тотьму.

М оре нные  равнины под воздействием эрозионной д е я 
тельности сильно изменили свой облик.  Д о л и н ы  рек Толш- 
мы, Юзы,  Леденьгн ,  Городишны и др.  к оры тообразные,  а с и м 
метричные,  т ерр ас и ро ванн ы е  с глубиной вреза  от 5— 10 м 
до 30 м. В до ли на х  рек райо н а  пр ос леж и вает ся  3 н а д п о й 
менные террасы.  III и II т еррасы высотой соответственно 15 
и 10— 12 м св яза ны  с деятел ьно ст ью валда й ск ого  приледни-  
кового озера ,  с его ингрессивным распро ст ранен ием  по д о л и 
нам рек.  I на дпо йм ен на я  (высотой 7— 8 м) и пойменные т е р 
расы (3,0— 3,5 и 5,0— 5,5 м) о б р аз о ва л и сь  в голоценовое  
время.

В более  мелких  реках,  к а к  Е л ь ш м а ,  пр ос леж и ваю тся  
лиш ь две  над пойменные те ррас ы  в 7 и 12 м.

Кр ом е  рек, Г ал и ч ск ая  возвышенность  расчле нен а  густой 
сетью ручьев.  О б щ а я  густота р а с ч л е н е н и я — 0,45 к м /к м 2. 
Р а й о н  Галичской возвышенности — это, в основном,  хорошо 
др ен ир ов анн ая  ра вни на  с обеспеченным поверхостным сто
ком и оттоком верховодки,  почвы здесь нор ма льн о у в л а ж 
ненные. Л и ш ь  плоские и пологоволнистые участки моренных 
равнин слабо  др ен ир ова ны  и заболочены.

23. Северные Увалы — возвышенная увалистая моренная 
равнина, значительно расчлененная эрозией. Абсо лю тные  в ы 
соты 150— 293 м. Северные  Ув алы  — это несогласные морфо-  
структуры, они соответствуют структурно-прогнутой области  
Московской синеклизы.  В позднем мелу здесь происходили 
субширотные во лно образны е ко леба ния  и Северные Ув алы 
становятс я  во дора з де льн ым рубеж ом  северных и ю ж н ы х  рек. 
В новейшее время они, по-видимому,  испытали поднятие по 
разл ому ,  на ме тивш емуся  вдоль Сухоны и Вычегды ( М е щ е 
ряков,  1972),  что способствовало интенсивному развит ию 
гидросети.  Погребенный рельеф  поверхности дочетвертичных 
пород пр едстав ляет  собой ком плекс  древних поверхностей 
в ы ра вн и ва н и я  на абс. от мет к ах  140— 240 м. В о д о р а з де л ь н а я  
п л а т о о б р а з н а я  равни на  полого пон иж ается  к югу, а к северу
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и северо-западу резко — уступами.  Р е л ь е ф  равнины эрозион-  
но-останцовый.

Б л а г о д а р я  ледниковой ак к у м у л яц и и  произошло  смещение  
в о д ора з де ла  главных  рек на север.

П р е о б л а д а ю щ и м  комплексом типов ре лье фа  явля ет ся  
л е д н и ко во -ак ку м ул яти вн ая  возв ыш енн ая  у в ал и стая  равнина .

П л о с к и е  и в о л н и с т ы е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы  
на Северных У в а л а х  имеют значительное  распро ст ранен ие  
на абс. высотах  от 150 до 200 м, особенно на севере района .  
Они почти повсеместно а б р а д и р о в а н ы  т алы м и  ледниковы ми 
водами и расчленены эрозией.  Относительные пре выше ния  в 
пр ед ел ах  равнин от 0,5 до 2— 3 м, изр едка  до 5 м. П о н и ж е 
ния выполнены делювием или водноледниковыми ос адк ам и.  
Н а  поверхности равнин встречаются  валуны.  Глубина  вреза  
долин рек Ент алы,  Ки'пшеньги — 20— 25 м.

П о л о г  о-в с х о л м л е н н ы е  у в а л и с т ы е  м о р е н н ы е  
р а в н и н ы  я в л яю тся  доминиру ющ им типом ре льеф а в пр е 
д ел ах  Северных Увалов.  Приурочены к п ри водора здельн ым 
у час тка м с абс. высотами 200— 220 м. О д но обр азн ы й с л а б о 
волнистый л а н д ш а ф т  равнины с относительными п р евы ш е
ниями до  5 м и укл он ам и 2— 5° н ар у ш аетс я  сетью долин рек,  
при да вш их  ей увалис тый хар акт ер .  Глубина  вреза  крупных 
р е к — Кемы,  Юз ы и др. и их крупных притоков достигает  
30— 40 м, а более м е л к и х — 10— 15 м.

М о р е н н ы е  п л о с к и е  в о з в ы ш е н н ы е  р а в н и н ы  
з а н и м аю т  сравнительно неб ольшую п л о щ а д ь  и приурочены 
к повы шениям  дочетвертичного рельефа.  Это современные 
вод ор аз де лы рек Кемы и Юзы,  Кемы и Андоги,  Кемы и Л ун -  
донги и д р . аб с .  высотой 220— 240 м, их плоские поверхности 
слабо  зат ронуты эрозией и местами заболочены.  К полого
всхолмленной увалистой равнине  опу скаются  относительно 
крутым и склонами.

С т р у к т у р н  о-д е н у д а ц  и о н н ы й  у в а л и с т ы й  р е 
л ь е ф  приурочен к наиболее  повышенным учас тка м С еве р 
ные Ув алы с абс. о тм етк ами 270— 293 м. Зд есь  сочетаются 
формы денудационно-останцового  рельефа,  сложенного  по
родами пал еозойского  возра ста  и ак к ум улятивн ого  л е дн ик о
вого ре лье ф а эпохи днепровского оледенения .  Отчетливо 
пр оявляется  в современном рельефе  погребенный денудаци-  
онно-останцовый рельеф с его развитой глубокой эрозионной 
сетью долин,  с о з д ав а я  сильно расчлененный увалис тый р е 
льеф  в этой части района.
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Плавноочер че нные,  с пологими склонам и в верхней сво
ей  части,  моренные холмы круто сменяются крутыми (20— 
25°) скло нам и глубок оврезанны х долин.  Если высота  х о л 
мов над  бровка ми долин редко  пр евыш ает  30— 40 м, то о т 
носительно их днищ  она увелич ива ется  вдвое и больше. Так,  
относительные пре выш ения местных водораз дел ов  над у р о в 
нем воды в притоках р . Л я м е н ь г и  и самой реки достигает 
110 м, при этом удален нос ть  водоразделов  друг  от друга  со
с т а в л я е т  не более 1— 2 км, редко  3 км.

В плане  крупные вод ор аз де льн ые  холмы имеют н е п р а 
вильные,  вытянутые очертания  (у в а л ы ) .  Х ар ак тер н а  интен
с ив н ая  расчлененность  дол и нно-овраж но- бал оч ной  сетью, что 
и обусл овл ива ет  увалистость  рельефа.  Места ми степень э р о 
зионного расчленения  столь велика ,  что пол ож ительны е ф о р 
мы ре льеф а пре дста вляю т  собой эрозионные останцы,  р а з 
д ел ен н ы е  оврагами,  б а л к а м и  и доли на ми рек.

Х о л м и с т о - м о р е н н ы й  и к а м о в  ы й  р е л ь е ф  р а з 
вит  на отдельных участ ках  на высотах  от 160 до 220 м. Он 
пре дс тавляет  собой совокупность с гл аж ен н ы х  моренных х о л 
мов московского оледенения  различ ных  разм еро в  и форм и 
р а з д е л я ю щ и х  их долин.  Х ар акт ер н ы м  примером м ож ет  сл у 
ж и т ь  холмисто-моренный рельеф в районе р. Кузюг.  Е д и н 
ственный участок  холмисто-моренного  ре льеф а днепровского 
возр аста  отмечен на вод ораз де ле  рек Ч а б р ы  и Бол.  П арюг а .  
Высота  холмов от 5 до 10 м, иногда достигает  20 м, кр у ти з
на склонов 5— 10°. Вершины слабо выпуклые.

М естам и имеют место кам овые  массивы (район д. д. П а н 
телеево ,  Никольское ,  Косково,  Ж а р а в и х а  «С атано вы  горы», 
на в о д о р а з д е л е - р е к  Кер и Кипшеньга  и в других места х) ,  
с л о ж е н н ы х  преимущественно мелкозернистыми песками.  В ы 
соты ва рьи рую т от 3— 7 м до 15— 20 м, крутизна  склонов —
5 — 15°.

И з р е д к а  среди холмисто-моренного ре льеф а встречаются 
озы,  например,  в истоках  рек Енталы,  М и ляш ,  Енанги.

Ф р агм ен тар н о  на территории района  разв иты озе рно -лед 
никовые равнины. Н а  юге, в верховьях  правы х притоков 
Ветлуги,  ра звита  з а н д р о в а я  равнина .

В северной и зап ад но й частях  района  широкое  распр ост 
ранение  имеют ло ж б и н ы  стока  разного возраста .  Вреза нн ые  
в ледниковые о тло ж ени я  и заполне нные  флю вио гляци альн ы-  
ми осадка ми,  ло ж б и н ы  имеют мягкие  ко рытоо бразн ые  оч ер 
т а н и я  и пологие склоны.  Ш и ри н а  их колеблется  от 1— 2 км
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до 10 км. К крупным л о ж б и н а м  стока  приурочены долины 
рек  Пеномы,  Кипшеньгн,  Кемы, Унжи,  среднее течение и не
которые участки верхнего течения р. Юг. Д о л и н ы  рек  в пр е 
д ел а х  район а  хорошо ра зр а бо т а н ы ,  имеют широкие  поймы и 
д в е — четыре над пойменные террасы. Д о л и н а  р. Юг в верх 
нем течении уз к ая ,  глубок 'оврезанная  (до 30— 40 м ) ,  пр осле 
ж и в а ю т с я  узк ая  (30— 50 м) пойма и две-три над пойменные 
террасы аллю виа льн ог о  происхождения.  Н и ж е  д. Н. Рыс тю г 
(среднее  течение) долин а  реки р а сши ряет ся  до  8 км, где 
п р о слеж и ва ю тся  террасы  мик улин ск о-н иж н ева лд айс к ого  воз
раста,  об р аз о в ав ш и е с я  при спуске суще ствовавшего  здесь  
лока льн ог о  озерного водоема.  Н и ж е  устья  р. Кипшеньгн 
они выклиниваются .

Д о л и н а  р. Кемы в п ре делах  район а  имеет ширину 3 км,  
глубина  вреза  достигает  35— 40 м. В долине  п р о с л е ж и в а е т 
ся пойма высотой 3 м и три над пойменные террасы,  высотой 
3— 5 м, 7— 8 и 13— 14 м. Н а и б о л ь ш у ю  ширину имеют верхние  
террасы.  Те рр асы  сложе ны  песчаным или супесчаным м а те 
риалом.

Скло ны  долин сильно расчленены о вр агам и  и балк ам и.
В целом для  район а  х а р а к т е р н а  хо р о ш ая  др ен ир ов ан-  

ность; густота эрозионного расчл ене ни я  со ста вляет  0,65—■
0,77 к м /к м 2.

24. Унжинская — волнистая зандровая равнина — имеет  
довольно плоскую одно образну ю поверхность,  слабо  н а к л о 
ненную к долине  р. У н жи  с абс. высотами 120— 190 м. О д н о 
образ ие  ре лье фа  о ж и в л яе т с я  ли ш ь  в при долинных участках .  
Приур оч ена  к полого-волнистой равнине  — денудированной 
поверхности коренных пород,  пр и мык аю щ ей к л о к а л ь н ы м  
структурам Северных Увалов .

Д о м и н и р у ю щ и м  типом ре льеф а я в ляе тся  п л о с к а я  и 
в о л н и с т а я  з а н д р о в а я  р а в н и н а ,  р а з в и т а я  в полосе  
распр остране ния  т алы х  ледн иковых вод московского о л е д е 
нения.  В период наиболее  интенсивного та яни я  ледн ик а  вод
ноледниковые потоки аб р а д и р о в а л и  возвышенные участки 
моренного  рельефа и от ла га л и  приносимый обломочный м а 
териал  в понижениях,  об р аз у я  за нд ро вы е  равнины.  П о с л е д 
ние лишь повторяют несколько снивелированный ре л ь е ф  
подсти лающей моренной поверхности,  т ак  к а к  мощность  
сл а га ю щ и х  их разноз ернист ых песчаных отло ж ен ий  редко  
пр е в ы ш а е т  1— 2 — 5 м. Относительные высоты изм еняются  
от 3 до 7 м, уклоны от 2 до 5°. Поверхность  зан дровой рав -
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Нй н Ы разн оо браз ит ся  водноледниковыми о браз ов ан и ям и  м ос 
ковского оледенения  в виде изолиро ван ных  камов высотой 
до Ю— 15 м, сложе нными песчаным матер иа лом .  Х а р а к т е р 
на  с л а ба я  заболоченность .

П л о с к и е  м о р е н н ы е  р а в н и н ы  разв иты  лишь в се
верной  части района,  где высоты их постепенно возрастают  
к верховьям рек Юзы и Ш а р ж с н ь г и  до 180— 190 м. Р авн и н а  
имеет ступенчатый хар акт ер .  Отличительной чертой ее я в 
ляетс я  почти полное отсутствие  заболоченности.

Т ерритория  района  дренируется  системой р . У н ж и  с пр и 
токам и Кунож,  Юза  и др. Ш и рин а  древней террасиров анн ой 
долины р . У н ж и  достигает 3 — 5 км, а м еж д у  бров ка ми н а и 
более  высокой терр асы  — не более 200— 400 м. Глубина 
вреза  долины около 25— 30 м. Вдоль  всей долины лока льн о 
про сл еж и вает ся  три надпойменных террасы:  III  терр ас а
имеет высоту 17— 20 м, ширину до 4 км; II т е р р а с а —-высо
ту 12— 14 м и ширину до 2 км; I терраса  — высоту 8— 10 м, 
ширину до 300 м; выс ока я  пойма имеет высоту 5— 6 м, ш и 
рина до нескольких десятков  метров.

Реки  Ю з а  и Кема т а к ж е  имеют 3 надпойменные т е р р а 
сы, высотой 14— 16 м, 5,5— 7 м, 3,5— 4 м. Глубина  вреза  
20— 25 м.

В связи с особенностями ре лье фа  и у влаж не н ия ,  с а гро 
химическими свойствами почв различ ные  геоморфол огиче
ские районы н у ж да ю тс я  в раз лич ны х видах  мелиорации.  
Территории районов,  отвеча ющие конечно-моренным о б р а з о 
в ани ям  (14, 15, 16, 18, 22, 23) ,  н у ж да ю тс я  в культуртехни-  
ческой мелиор аци и (землеочистных р аб о тах  от валунов ,  коль-  
м а та ц и и ) ;  и в меньшей мере в водной мелиорации (осуш и
тельной и обводнении) ,  в связи с лучшим и условиями естест
венного  дрен а ж а .

Территории районов  13, 21 н у ж да ю тс я  п р е ж де  всего в 
водной мелиорации,  т ак  к а к  в связи с плоским рельефом 
харак тер из ую тс я  на отдельных уч аст ках  избыточным у в 
л а ж н е н и е м .  Они требуют осушения,  которое  м ож ет  быть 
проведено ка к  в виде открытого,  т ак  и за кры того  д р е н а ж а  
местности.  В меньшей степени они ну ж да ю тс я  в очистке ос
в аи в а е м ы х  зе мель  от валунов ,  кочек и кустарников.  В р а й 
оне разв ит ия  верховых болот  — вертик альн ый д р е н а ж  и из 
весткование .

Территории ра й о н о в  низин (17, 20) х ара кт ери зу ю тс я  з н а 
чительным избыточным у вл аж не н ие м  (П рис ухо нск ая  низи
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на, С тр ельн ин ск ая  низина и др.) и нас тоятельно ну ж д а ю тс я  
в водной мелиорации — осушении за болоч енных  земель,  ни
зинных болот,  заболоч енн ых  пойм и кол ьм атац ии  п о н и ж е 
ний; в земельной мелиорации — гранулометрийно-обогати-  
тельные — улучшение  физических свойств торфя ны х почв 
пескованием.
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В. А. Р о х м  п е т р о в

ГЕО ЛО ГО -ГЕО М О РФ О Л О ГИ Ч ЕС К И Е АСПЕКТЫ  
Ф О РМ И РО В А Н И Я  Д О Л И Н  М АЛЫ Х РЕК  

Я РО С Л А ВС К О ГО  П О ВО Л Ж ЬЯ

Р е зк о  возросшие потребности народного хозяйства  в во
де ,  э к стр ем альн ы е  погодные условия последнего десятилетия  
в Яр ославской  области  вынудили пл ан и рующ ие  о рг ани за -  
ции обратить  большее  внимание  на ма л ы е  водоемы. П а в о д 
ки лета  1978 года ра зр уш ил и в области  более 200 мостов на 
ма л ы х  реках,  создав  тем самым серьезные транспортные 
трудности д ля  населения .  В связи с этим пон адобился  м а 
териал  по природным хара кт ери стик ам:  среднемноголетне
му расходу малых  рек, глубине  вреза  и строению речных 
долин,  пропускной способности русел водотоков и т. п. П о 
нятно,  что д ат ь  описание 2330 м ал ы х  рек и 2700 ручьев 
Ярославског о  П о в о л ж ь я  практически невозможно,  да  и 
не нужно,  тем более,  что, несмотря на ин дивидуальные осо 
бенности ка ж д о го  потока,  их можн о сгруппировать  в оп р е 
дел енные типы-.

Известно,  что морфология  речной долины обусловлена  
ее генезисом.  О про ис хождении гидрографической сети Я р о 
славского  П о в о л ж ь я  написано достаточно много. В первую 
очередь необходимо отметить работ ы В. В. Д о к у ч а е в а  (1878) 
и С. Н. Никитина  (1884) ,  затем Н. Н. Соколова  (1930),  
А. Н. Москви тина  (1947),  много сделано местными к р а е в е 
да м и  и учеными,  как,  например,  Н. В. Ч и ж и к о в ы м  (1956),
А. Н. Ивано вым,  В. А. Новскнм (1959, 1975),  -  Н. П. Край-  
нером и Н. С. Студеновым (1959) ,  Б. В. Н у ж д и н ы м  (1968, 
1969, 1976),  В. Л.  Ро хми стровым (1963, 1968) и другими.

К  Яро славско му П о в о л ж ь ю  в н аст ояще е  время пр и ня 
то относить территорию,  распо ложе н ну ю вдоль течения ре
ки Волги от устья  реки Нерл и (В ол ж ск ой)  до нижнего тече
ния реки Костромы,  в этих  п р ед ел ах  п лощ адь  исследуемой 
территории состав ляет  около 40000 кв. км.  М а л ы м и  реками
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считаем реки,  длина  которых до 200 км,  а водо сборна я  пло: 
щ ад ь  до 10000 кв а д р а тн ы х  километров .

Ре ч н а я  сеть Ярославског о  П о в о л ж ь я  сравнительно м оло
дая ,  она возни кла  в ледниковое  и посл еледн иковое  время.  По 
про исхождению следует  р азл и ч ать  три ти п а  речных долин м а 
лых рек. П ерв ы е  — самые крупные (дли но ю  более 50 км и во
досборной пл о щ адью  более 1000 кв. км)  — это долины, о б р а 
зо ван н ые мощными ледниковыми по ток ами и затем  пр е о б р а 
зо ва нн ые современной речной сетью. Ны не ш ни е  долины, 
вследствие слабого  вреза ,  плохо в ы д ел я ю т с я  на фоне  д р е в 
них долин.  Создаетс я  впечатление,  что современн ая  с р а в н и 
тельно неб ол ьш ая  река  об ла д а е т  н е сор азм ерно  большой д о 
линой.  Л и ш ь  вни мательное  изучение  морфологи и местности 
позволяет  определить  границы современной долины. Д о л и 
ны подобного типа  х ар ак тер н ы  д л я  рек Устье, Не рл и 
(В о л ж с к о й ) ,  Черемухи,  Согожи,  Ухтомы и ря да  других рек. 
Несм отр я  на то, что долины этих ре к  в л о ж е н ы  в более д р е в 
ние долины ледникового  стока,  рыхлые отло ж ени я  разв иты 
слабо,  встречаются  они спорадически,  мощность  их н е з н а 
чительна.  ч

Второй тип долин более х ар акт ер ен  д ля  рек  длиной от
10 до 50 км и водосборной пл о щ ад ью  более 100 кв. км, но 
долины такого  та па  могут на б л ю д а ть с я  и у более крупных 
рек,  т а к  к а к  один генезис  не мо же т  быть о п р ед еляю щ и м  ф а к 
тором про тяженности реки.  Реки  этого типа  об яз ан ы  своим 
про исхождением системе проточных озер,  возникших после 
отступания  последнего  д л я  Я рославско го  П о в о л ж ь я  мос 
ковского оледенения .  В молого-шекснинское  межле дниковье ,  
вероятно,  озе ра  были спущены в процессе развит ия  
речной сети. В осташк овско е  оледенение льды  не дос 
тигли опи сываемой территории,  но низины вновь были 
запол нен ы водой,  и в них возобновился озерный ре
жим.  Со стоком ост ашк овских вод из этих озер и н а 
ч ал а с ь  фор мир ован ие  современной гидрафической сети. 
Ре чные  долин ы данно го  типа имеют озе ровидные р а с 
ширения,  обычно заболоченные,  т а к  ка к  выполнены они, ка к  
правило,  ли м н ог ляц и альн ы ми  глинистыми осадками.

Последний — третий — тип долин т а к ж е  св язан  своим 
происхожден ием  с ос вобож ден ием  территории от  четвертично
го льда .  Г и дрог ра фи че ска я  сеть ф о р м и р о в ал ас ь  постепенно, 
по мере стаи вания  ледника .  Местом з а р о ж д е н и я  рек ст ан о ви 
лис ь  наиболее  высокие  по абсолютной высоте п л о щ а д и  —
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местные гидрографи че ски е  узлы.  Гид рографические  узл ы при
подняты н ад  о к р у ж а ю щ и м и  прос транс тв ами на 30— 60 м, з а 
н им ая  к а ж д ы й  в среднем около 25 кв. км. Сверху они сло
же н ы мелкозернистым песком,  ни же  нахо дя тся  слои р а з н о з е р 
нистого песка с смяты ми в скл ад ки  пл астам и ленточных глин 
или грубых суглинков.  С а м ы е  крупные гид рографические  у з 
лы Яро славско го  П о в о л ж ь я  ра спо лож ен ы  почти на  одной 
прямой —■ в Дан и л о вс ко й ,  Угличской и Бор исоглебской воз
вышенностях.  В ы п у к л а я  поверхность ги дрографического  узла ,  
сл о ж е н н а я  песками и супесями,  — область  акк ум ул яц ии  а т 
мосферных осадков,  под но ж ия  — место разгрузки,  место з а 
ро ж дени я  речной сети.

Если реки первых двух  типов  имеют небольшие г и д р а в л и 
чес к ие  уклоны,  сильно меанд ри рую щ ие  русла  и заиленное  дно,  
то третьи,  о б л а д а я  теми ж е  р азм ер ам и ,  имеют значительное  
падение ,  изл ом ан н ый продольный профиль,  узкие  долины,  
быстрое течение,  в русле  нередки перекаты,  дно устлан о в а 
лунами.  Бо лее  всего таки м хар а к т е р и с т и к а м  отвечает  река  
Обнора.

Несмот ря  на зна чительное  число м ал ы х  рек д л я  с р а в 
нительно небольшой территории Я рославско го  П о в о л ж ь я ,  по 
рядок  их взаимн ого  р асп о л о ж ен и я  ха ракт ери зу ется  ли ш ь па- 
.раллельным,  цен тростремительны м и це н тр обежн ым п л а н а м и  
речной сети.

П а р а л л е л ь н ы й  план речной сети х а ракт ере н  д л я  Неко уз-  
ского моренного плато ,  где реки К а д к а ,  Сутка ,  Ильд,  Сить,  
Се б ла  и р я д  други х текут  почти строго в мерид иональн ом  
направлен ии .  Кстати ,  истоки коротких рек  нахо дя тся  в не
посредственной близости друг  от друга ,  в пр еделах  одного 
ги дрографического  узла ,  в силу чего одни реки текут  на се
вер ,  другие  на  юг. Бо лее  д ли нн ые  реки имеют пр еи мущ ест
венно северное  нап равление .  Интересно заметить,  что н а п р а в 
ление  наибо лее  крупных рек — Сить и К ор ож еч ны  — резко  
меняется  при вступлении их на моренное плато.  Так,  река  
Сить д ел а е т  изгиб под пр ямым углом при вхождении на Не-  
коузское моренное  плато;  р. Кор оже чна ,  достигнув  это п л а 
то, ог ибает  его с юга.  Т аки е  резкие  изменения  н ап рав лени й 
долин св яза ны  с тектоническими нарушениями.

Ц ент ростр ем и тел ьн ый план речной сети свойствен рекам ,  
вп а д а ю щ и м  в Рыбинск ое  водох ран ил ищ е.  Ц е л а я  группа рек  
сходится к одному узл у  — Молого-Шекснинской низине,  ко 
торая  ра сп о л о ж е н а  в пред елах  тектонической впадины.  Ц е н 

31



т р обе ж ны й план речной сети для  ма л ы х  рек Ярославског о  
П о в о л ж ь я  наиболее  характерен.  Имеется  более  десяти групп 
рек, долины которых расходя тс я  из одного  гид ро графическо
го узл а  в ра ди а л ь н ы х  направ лениях .

Продол ьн ые  профили больш инства  рек Я рос лавског о  П о 
во лж ья  имеют вид вогнутой кривой с более крутой частью в 
верховьях.  Величины па дени я  рек колеб лют ся  в широких 
пределах:  от 3 — 4 м на километр  в верхо вья х  до нескольких 
сантиметров  на километр  в среднем и нижнем течениях.  
Строение продольных профилей зависит  от р а спо лож ен ия  ре 
ки по  отношению к тектоническим структурам.  Реки,  пересе
каю щи е  по лож ительны е структуры,  имеют большие уклоны 
(р. У р д о м а ) ;  наоборот,  реки обте к аю щ ие  эти структуры,  х а 
ракт ери зу ю тс я  небольшим падением (р. Устье) ;  са м ы е  малые  
реки,  к а к  правило,  имеют большое падение  (р. Кр ив а  — 3,9 м 
на  ки л о м ет р ) .  У рек моренных плато  больш ое  падение  н а б 
л ю д аетс я  в верхнем и нижнем течении, и оно характ ерн о  для  
сравнит ельно  коротких расстояний (р. Си ть ) ;  у рек низин 
профиль  резко  изгибается  при переходе  реки в другой гео
морфологический район (р. П а х м а ) .

Врез рек ма ло св язан  с их генезисом.  Глубина  вреза  рек 
не одинакова  не только  д ля  разны х рек, она часто меняется  
на кор отких расстоя ни ях  в пред елах  одной речной системы и 
д а ж е  одной реки. О д н ако  в одном гидролого-гидрогеологи- 
ческом районе ха р а к т е р  расчленения  поверхности совре мен
ными реками примерно одинаков .  Это да ет  возм ожн ость  по 
реке -анал огу  судить о средней глубине  вреза  других рек д а н 
ного гидролого-гидрогеологического района.  Исслед уя  про
доль ны е профили рек разны х геоморфологических районов,  
мы об ратили вни мание  на изменение глубины вреза  речных 
долин при переходе реки из одного геоморфологического  р а й 
она в другой.  У рек, или их частей,  глубина вреза  постепен
но увеличивается  от  истока  к устью, но при условии о д но род
ного строения поверхности речного бассейна  и достаточной 
глубины за л е г ан и я  грунтовых вод.

Ре ки  Я рос лавског о  П о в о л ж ь я  менее всего в р еза н ы  в т е к 
тонически обусловленных низинах,  сводовых частях  моренных 
плато  и водо разде льн ых  прос транс твах  возвышенностей.  Г л у 
бина вреза  дости гает  м акс им ум а  на склонах  возвышенностей 
и моренных плато.  За м ече н о т а к ж е ,  что глубоко врезанн ые 
долины в устьевой части имеют реки,  непосредственно в п а 
даю щ и е  в Волгу  на участке  от1 Р ы бин ск а  до  Я ро славля .
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Х а р а к т е р н а я  детал ь:  склоны речных долин моренных п л а 
то и возвышенностей слабовыпу кл ые ;  склоны речных долин,  
распо лож ен ны х  в тектонически обусловленных низинах ,— 
слабовогнутые.
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Н. П. А н т и п о в

О ЗЕ Р Н Ы Й  Ф О Н Д ВО Л О Г О Д С КО Й  ОБЛАСТИ

Вол ог од ск ая  область  относится  к числу наиболее  богатых 
озе рами областей  С е в е р о - З а п а д а  Р С Ф С Р .  О д н ако  сводные 
дан ны е  по озе рному фо нду  к р а я  в л и тера ту ре  отсутствуют.  
Н еко торы е сведения  о численности озер приводятся  в сбо р
нике  « П рир од а  Вологодской об ласти»  (С. Н. Сердитое,  1957).  
Ц и ф р о в ы е  д ан н ы е  о численности озер по бассейна м рек, сум 
марной п л о щ а ди  их зе р к а л а  м некоторые другие  опу блик о
ваны в томах  «Гид рол огическ ая  изученность»  (тома 2, 3, 10). 
Р я д  сведений имеется в диссертации Г. А. Во робьева  « Л а н д 
ш а ф т н а я  типология  м ал ы х  озер и воз можности их хозя йст 
венного исп ользования» ( а вт ор еф ера т  диссертации опу блик о
ван  в 1974 году) .

Ввиду разрозн енн ости  у к а з а н н ы х  м ат ер и ало в  и вместе  с 
тем необходимости иметь более или менее полное пр едста вл е 
ние об озерных ресурсах  области ,  в  настояще й статье  ст ав и т 
ся з а д а ч а  д ат ь  количественную ха рак тер ис тик у  озерного ф он 
да,  п о к аза ть  особенности и причины его распр ед елен ия  по 
территории области.

В работе,  помимо у к а з а н н ы х  выше источников,  исп ользо 
ваны  отчеты озерн ых экспедиций В Г П И  1969— 1972 гг., кр уп
н ом асш та бн ы е  карты ,  ли тера ту рн ые материа лы.

Численность озер и их площадь

И м е ю щ и е с я  д ан н ы е  о численности озер Вологодской об 
ласти ,  впрочем,  т а к  ж е  ка к  и ,по другим регионам страны,  
противоречивы.  Это об ъясняется ,  с одной стороны, м а с ш т а 
бом используемой карты,  ко тора я  является  основным источ
ником сведений,  с другой,— х а р акт еро м  критерия,  взятого 
при подсчете.  К ро ме  того, са ма  численность озер со временем 
изменяется ,  т. к. в процессе  эволюции многие озера ,  в п е р 
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вую очередь  мелководные и незначительные по площади,  
п р е в р а щ а ю т с я  в болота и на новейших к арт ах  у ж е  не о т р а 
ж а ю т с я  к а к  водоемы. С. Н. Сердитов  в качестве  критерия  
бр ал  длину озе ра  и учитывал  ли ш ь  те, которые в масш табе  
используемой кар ты  имели длину не менее 0,5 км. По дан ны м 
этого автора ,  в области  насчитываетс я  1090 озер.  Чаще ,  о д н а 
ко, в расчет  при нимается  не длина ,  а п л о щ а д ь  озера ,  что 
правильнее,  полнее о т р а ж а е т  р а з м е р ы  водоемов.  Именн о этот 
критерий принят в т а бл и ц а х  серии томов «Ги дрологическая  
изученность»,  из да нных  Ги дрометиздатом.

Д л я  зап адно й половины области Г. А. Воробьев  на сч иты
вает 1342 озера  ра зм еро м  свыше 2 га. П р а в д а ,  не уточняет
ся,  что следует  понимать  под «зап адной  частью области».

По нашим подсчетам,  общее  число озер пл о щ адью  в один 
га и более на территории Вологодской области  достигает  4240. 
Хотя это число зна чительно уступает  количеству водоемов о д 
ной из самы х  озерных территорий С С С Р  — К аре льско й А С С Р ,  
где их насчиты вается  42 тыс.,  тем не менее мы вправе  отнести 
Вологодскую об ласть  к озерны м район ам  С ев ер о -З ап ад а .
А. А. Соколов  (1952 г.) в выделенном и:м С еве ро -За па дно м  
озерном районе Вологодскую об ласть  не упоминает,  однако  в 
числе наиболее  крупных озер этого района у к а з ы в а е т  озеро 
Белое .

О б щ а я  п л о щ а д ь  озер области  состав ляет  2890,93 кв. км. 
С т р у к т у р а  озерного фонда вы глядит  следующим образом:

Т а б л и ц а  1

Группы  
озер  по пло

щ ади

Разм еры  
водного  зе р к ал а  

(кв. км .)
Кол-во

Суммарн. 
плащадь 
(кв. км.)

и  от 
общего 
числа 
озер

% от об
щей пло
щади озер

Н езначительны е 0,01—0,5 3918 74,0 92,40 2,60
Очень малые 0,5— 1,0 149 115,4 3,51 3,98
М алы е 1,1—5,0 133 244,9 3,13 8,47
Средние 5,1— 10,0 16 112,7 0,39 3,88
Больш ие 10,1 — 100,0 21 390,9 0,5 13,51
О чень большие более 100,0 3 1953,0 0,07 67,56

Всего: 4240 2890,9 100 100

И з  т абл иц ы  следует,  что основу озерного фонд а  по числен
ности сос тав ляют  нез начительные по площади озера ,  на их 
д о л ю  па дает  свыше 92% от общего  числа озер.  П р е о б л а д а 
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ние водоемов с п л о щ а д ь ю  зе р к а л а  до 0,5 км 2 вообще х а р а к 
терно д л я  Северного края ,  где т аки е  озера  сос тав ляют  почти 
98,5%- Включенные в эту группу водоемы п р едста вляю т  со
бою ч аще всего пойменные озера-старицы,  остаточные «окна»  
в болотных массивах,  я в л яю щ и е  собою конечную ст адию э в о 
люции м елко вод ны х водоемов,  местами — ка рстовы е ворон
ки. Точный учет т аки х  водоемов весьма затруднен,  потому что 
р я д  из них явЛяются эф ем ерн ы м и о бра з ован ия м и,  сущест
вующим и лиш ь в период половодья  или обильных  дождей,  
другие  исчеза ют или на хо дя тся  на грани исчезновения,  пр е 
в р а щ а я с ь  в болота.

П р е о б л а д а н и е  озер этой группы на б л ю д а ет с я  во всех л а н д 
ш а ф т а х  и речных бассей на х  области ,  хотя,  конечно, количест
во их меняется .

Несм отр я  на большую численность,  с у м м а р н а я  п лощ адь  
этих озер сос тав ляет  всего 2,6% от общей п лощ ади  озер об 
ласти.

С л еду ю щ у ю  группу соста вляют  очень ма лые  и ма л ы е  озе 
ра,  которых нас читываетс я  282. Эта  группа озер,  хотя и з н а 
чительно усту пае т  по численности предыдущей,  играет,  по
ж а л у й ,  наибол ее  в а ж н у ю  роль  в хозяйственно-бытовом водо
сн аб же ни и и рекре аци онном использовании.

Три последние  группы — средние ,  бо льшие и очень б о л ь 
шие —  нас читываю т в сумме 40 озер,  и почти все они сосре
доточены в зап ад но й половине о б ла с т и 1. И менно  эти озера  
опр еделяю т  довольно значительный  процент  озерности т е р р и 
тории,  коль  скоро на их д о лю  приходится  свыше 80% общей 
пл ощ ади  озер.

Прив едем  их н азв ан и я  в порядке  у б ы ва н ия  размеров .

Т а б л и ц а  2'

Сс
S

Н азвание о зер а
П лощ адь 
зер к ал а  
(кв. км.)

А д м инистративны й

район

1. Белое 1130 Белозерский, Ваш кинский
2. В ож е 416 К ирилловский, В ож егодский
3. К убенское 407 В ологодский, У .-Кубенский

1 П од западной  половиной области подразум евается  территория, 
н аходящ аяся  западнее  меридиана г. Вологды. Она примерно соответствуег 
площ ади распространения В алдайского ледника.
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Н азван и е  о зер а
П лощ адь 
зер к ал а  
(кв . км .)

А д м инистративны й

район

4 . К овж ское
5. А ндозеро
6. М егрское
7. А затское
8. К уш тозеро
9. К олоденское 

Ю. Еломское
11. К емское
12. К атром ское
13. Л озское
14. В орбоземское
15. Д руж инное
16. Переш ное
17. Н овозеро
18. Т удозеро
19. П яж о зер о
20. Токш инское
21. Великое
22. Вещ озеро
23. Талец
24. Ш иченгское
25. Ш ольское
26. Сиверское
27. С отозеро
28. Л инж озеро
29. Ш имозеро
30. И ткольское
31. Отно
32. И скорское
33. У хтомьярское
34. М ороцкое
35. Н икольское (К омельское)
36. Заулом ское
37. Б. Курское
38. Уломское
39. К ачозеро

40. Кедринское

62,5 В ытегорский
44,4 Белозерский
41,1 Вытегорский
19,0 Белозерский
17,0 Вытегорский
16,5 Череповецкий
15,8 К ирилловский
14,5 Вытегорский
14,2 Х аровский
14,1 Белозерский
14,0 Белозерский

14,0 Ваш кинский
13,4 Кирилловский
12,4 Белозерский
,12,3 В ытегорский
11,7 Б абаевский
11,4 Усть-Кубенский
10,9 Вытегорский
10,8 Вытегорский
10,5 Устю женский
10,2 С ям ж енский
9,9 Белозерский
9,8 Вытегорский
9,0 Белозерский
8,4 Белозерский
7,9 Вытегорский
7,7 К ирилловский
7,2 Устю женский
6,4 Ч ереповецкий
6,2 Белозерский
6,2 Череповецкий
6,0 Грязовецкий
6,0 Кирилловский
5,6 Череповецкий
5,5 Череповецкий
5,2 Вытегорский

5,2 Вытегорский
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С а м ы е  крупные озера,  которые отмечаются  и на м е л к о 
м асш табн ы х  к а р т а х  С С С Р ,  имеющие,  т аким об раз ом,  «союз
ное значение»,  — это Белое ,  В ож е  и Кубенское.  Эти озера  
играют основную роль в качестве  рыбо пр ом ысл ов ых  водоемов 
области.  Зн ач ит ельн о меньшими,  но т а к ж е  вы д ел яю щ и м и ся  по 
р а з м е р а м  среди остальной части ука за н н ы х  групп, являю тся  
озера  Ковжск ое ,  Андозеро  н Мегрское .  Первое  из них на х о 
дится  в пр еде лах  Андомской возвышенности и является  ти
пичным примером озер ледн иково- ак кум уляти вно го  п р ои схо ж 
дения.  Об этом, в частности,  говорят причудливые о ч ер т а 
ния береговой линии с мн ожеством  полуостровов,  залив ов  и 
островов.  Менее  в ы р а ж е н  моренно-холмистый рельеф в р а й о 
не, где ра спо ложе н о Андозеро.  З н ач и т е л ь н а я  часть по бережь я  
этого водоема пре дс тавляет  собою низменную заб олоченную 
равнину, а очертани я  береговой линии имеют простой, мало  
изрезанный хар акт ер .  Е щ е  более плавными,  без значительны х 
изгибов  берегами о б ла д а е т  Мегрское  озеро — остаточный во
доем на Пр ио н ежс ко й низине.

Об ъе м  водной массы всех озер области  невелик.  И с п о л ь 
зу я  дан н ы е  Г. А. Воробьева  (1974) по з апа д но й половине о б 
ласти  и дополнив их м а те р и а ла м и  по восточной, мы получили 
объем водной массы,  равный  1 1,373. Д л я  сравне ния  ук а ж е м ,  
что объем воды в О н еж ск о м  озере  соста вляет  295 км 3, что в 
26 раз  п р е в ы ш а е т  сумм арн ы й объем озер нашей области,  хо
тя  п л о щ а дь  их уступает  п л о щ а д и  Онего ли ш ь  в 3,5 раза .  Это 
означает ,  что озера  Вологодской области  очень мелководны.  
Д о  60% озер имеют среднюю глубину,  не пр е в ы ш а ю щ у ю  
3 метров.

У к аза нн ы й объем воды в наших о з е р а х  уступае т  среднему 
объему годового стока  р. Сухоны (14, 2 к м 3). При  этом следу 
ет иметь  в виду, что осно вная  часть  об ъ е м а  па дает  на три 
озера  — Бе л о е  (6,6 к м 3), В о ж е  (1,08 к м 3) и Кубенское  
(1,67 к м 3). В совокупности они д аю т  9,25 к м 3, или 81,4% о б 
щего  о б ъе ма  воды. Н а  долю  остальной части озер п ри ходи т 
ся лиш ь 2,12 к м 3, или чуть больш е 18% объема.

Распределение озер и озерность территории

Д л я  этих  хар а к т е р и с т и к  приведем количественные п о к а 
з атели  по речным и крупным озерн ым бассейнам.
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№ 
пп

.

Т а б л и ц а  3

Число и площ адь озер. О зерность территории.

Н азвание р ечн о го  или 

о зер н о го  бассейна

П лощ адь К о л и  Суммарная
бассейна, чество площадь

зеркала,
кв. км. озер кв. км

Озерность 
террито
рии, %

Бассейн О неж ского о зера2 7419 1000 163 2,2

В том числе:
б. р. Андомы 2570 390 37,6 1,5
б. р. Вытегры 1670 204 32,7 2,0
б. р. М егры 1730 253 49,9 2,9

б. р. Водлицы 514 49 9,4 1,8
б. р. Ошты 374 18 21 5,6
б. притоков оз. О неж ского
без названия 367 47 12 3,3
б. р. Илексы 194 39 0,4 0,2

Бассейн Белого озера 13960 954 1431,7 10,2

В том числе:
б. р. К овж и 5000 465 168 3,4
б. р. Кемы 4480 361 74,9 1,7
б. р. М егры 497 36 6,4 1,3
б. р. М ондомы 173 25 2,9 1,7
С. р. Куность 125 66 54,5 4,4
оз. Белое 1 1130

Бассейн Рыбинского водо
хранилищ а.3 25840 1750 347,1 1,4

В том числе:
б. р. Ш ексны 4 5040 219 105,3 2,1
б. р. Суды 13000 834 161,1 1,2
б. р. М ологи 5 6000 597 52,5 0,9

б. р. М орницы 15 9,8
б. р. Искры 11 6,8
б. других рек, впадаю щ их 1800 1,6
в Рыбинское водохран. 12 1,5
б. р. Уломки 62 10,4

2 В границах области. О неж ское озеро в площ адь бассейна не bkj  
чено.

3 В границах области. Без бассейна Б. Ю га.
4 Без бассейна Белого озера.
5 В границах области.
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С Н азван и е  речного  и л и П лощ адь К о л и  Суммарная
а бассейна, чество площадь

*
о зер н о го  бассейна кв. км. озер

зеркала, 
кв. км

Озерность 
террито
рии, %

4. Бассейн оз. Веже 6260 56 450.6 7,2
В том числе:

б. р. М одлоны 28 4,4
б. р. Вож еги 1980 27 3.7 1
озеро В ож е 416,0

5. Бассейн Кубенского озера 14700 145 467,8 3,2
В том числе:

б. р. Уфтюги 1280 14 4.4 0,3
б. р. Кубены 11000 78 41,4 0,4
б. р. П орозовнцы 721 52 15.0 2,1
озеро К убенское 407,0

6. Бассейн реки Сухоны.6 38172 233 17,8 0,05
В том числе:

б. р. Вологды 3030 86 5,88 0,2
б. р. Л еж и 3550 80 7,41 0,2
б. р. Б. П учкас 12 0,30
б. р. Толш мы 25 0,42
б. р. Пельш мы 514 5 0,56

7. Бассейн р. Ю г 7 48 0,93
В том числе:
б. р. Кипшенгн 806 6 0,05

б. р. Кнчменьгн 2330 5 0,10
б. р. Енталы 1450 33 0,31

8. Бассейн р. Ваги 8 54 12,0
В том числе:
б. р. К улоя 32 10,0
б. р. Кокшеньги 14 1,1

9. Вся обалсть. 145800 4240 2890,93 1,98

6 Б ез бассейна К убенского озера.
7 В границах области.
8 В границах области.
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Диализ табли ц ы  позволяет сделать  следу ющи е выводы:

1) Озерно ст ь  территории Вологодской области  очень не
равномерна, она меняется  д л я  разл ич ны х бассейнов  от сотых 
д о л е й  процента  до 1 0 ,2 % .

— 2) С а м а я  б о ль ш а я  озерность  свойственна  бассей на м озер 
Белого,  В ож е  и Кубенского (10 ,2%;  7,2%; 3,2% соответст
венно).  Она  обеспечивается  гл авны м образ ом  значительной 
площ адью ак ва тор ий  н а зв ан ны х  озер.  И з ъ я в  из расчета  эти 
площади,  мы получим процент  озерности такой же ,  к а к  и 
для других бассейнов  зап адно й половины области,  а д л я  б а с 
сейнов озер В о ж е  и Кубенского  и того меньше (для  бассейна 
Белого озера  — 2 ,4%,  озера  В о ж е — 0,6%,  озера  Кубенского 
^-г-0,4%). Это лишний раз  говорит  о том, что количество озер 
eiue не опр еделяет  процент  за нят ой ими территории,  а т а к ж е  
р.,том, что п о д а в л яю щ е е  число наших озер — это нез н ачи тель
ные и очень ма л ы е  водоемы.

3) Н а б л ю д а е т с я  резкое  различ ие  в озерности территории 
$$падных и восточных районов  области .  Об этом наг ля дно 
свидетельствует  и составлен н ая  нами к а р т а  озерности.  К  рай- 
рнам повышенной озерности (от 0,5 до 10%)  относятся  б а с 
сейны озер Онеж ского ,  Белого,  Воже,  Кубенского,  Рыбинского  
Водохранилища. Н е з н а ч и т е ль н а я  озерность х а р а к т е р н а  для  
речных бассейнов  Сухоны,  Юга,  Ваги.  Гр ан и ца  м е ж д у  оз ер 
ными и неозерными бассейн ами от устьевой части р. Шексны, 
| |дет к истоку р. Вологды, огибает  Кубенское  озеро с юга и 
далее  н а п р ав л я е т ся  на северо-восток,  с о впа дая  с во д о р аз д е 
лом м е ж д у  бас сейнами рек  Кубены и Ваги.  С р а в н и в ая  у к а 
занную границу с п р е д е л ам и  макс им альн ого  распро ст ранен ия  
Ва лда й ск ого  ледника ,  которые геологами В. Б. Соколовой,
В. И. Гаркуш ей,  В. Г. Ауслендером и др.  определены в южной 
части области  по линии с. М як с а ,  ст. Ч ебс ара ,  с. Новленское ,  
юго-западное  по бер еж ье  озера  Кубенского,  г. Сокол ( Н . Д .  Ав- 
дошенко,  О. М. Рассохин а ,  1976 г.),  нетрудно установить  
их сходство.  Поэт ому озерность  территории м ож ет  сл ужи ть  
одним из индикаторов  распро ст ранен ия  древних ледников .

Вместе  с тем примерное  совпадение  границ  отвечает  на 
вопрос о причинах повышенной озерности за п ад н ы х  районов.  
Известно,  что общи ми ф акт орами ,  о пр ед еляю щи м и распр ост 
ранение  озер на Зе мле ,  являю тся  к л и м ат  и геолого-геоморфо-  
логические  факт оры ,  а т а к ж е  во зр аст  рельефа.  Пе рвый из 
них определяет  водную массу,  вторые соз даю т озерную кот
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ловину,  третий — степень сохранности водоема.  П р и м ен и те л ь
но к ограниченным по пло щ ади  регионам,  к а к и м  яв л яе т с я  р а с 
с м а т р и в а е м а я  терри тория  нашей области,  к л и м ат  р е ш а ю 
щего  значени я  не имеет,  ибо вся  область  находится  п ри м ер 
но в од инако вых условиях  избыточного и достаточного  у в л а ж 
нения.  О сн овн ая  роль  п р и н а д л е ж и т  здесь рельефу,  истории его 
ф ор м и р о в а н и я  и возрасту.  В зап ад но й половине области ,  кото
р а я  была  ареной деятельности последнего В ал да й ск о го  л е дн и 
ка, по опр еделению Г. А. Во робьева  (1974 г.),  сф ор ми ро вали сь  
три генетические  группы лан д ш а ф то в ,  на зв ан ны е по хара к т е р у  
рельеф а ле дн ик ов о-а к ку мул яти вн ым и моренно-холмистыми, 
моренно-равнинными и а брази он н о-ак ку м ул яти вн ы м и  оз ерн о
ледниковыми.  Д л я  ка ж д о й  из на зв а н н ы х  групп х а ра кт ерн о 
наличие  в рельефе за м к н у ты х  понижений,  котловин,  о б р а з о в а 
ние которых было связан о  с тем или иным видом дея т е л ь н о с 
ти ледн ик а  и его т а лы х  вод (Н. П. Антипов,  1975).  П ом им о  
озер ных  котловин ледникового  происхождения,  в зап адно й ч а с 
ти области  есть ряд  прогибов  доледникового  времени,  ко то 
рые предопре дел или  возникновение тектонических котловин 
т а к и х  крупных водоемов,  к а к  озеро  Белое ,  Воже,  Кубенское.  
Н а л и ч и е  большого количества  ра зл ич ны х  по про исхож дению 
о зер ны х котловин есть п ер вая  причина  повышенной озерности 
за п а д н о й  половины области.  В тор ая  — возра ст  озер.  Озер а  
з а па дно й половины значительно моложе,  и потому большое 
число их еще сохранилось  от з а р а с т а н и я  и заилен ия .  Во с 
точн ая  половина  области  т а к ж е  по двергала сь  оледенению, но 
последним ледн иком та м был более  ранний московский.  О б 
р а з о в а в ш и е с я  после  него многочисленные озера  в процессе 
эволюции п ре врат ил ис ь  ныне в болота ,  очертани я  которых 
часто очень н ап ом и на ю т  из рез ан ную  береговую линию ледн и 
ков о-ак ку мул яти вны х  озер.

Н ерав но м ерн ость  расп ред ел ен ия  озер свойственна  и л а н д 
ш а ф т а м  з а п а д а  области .  Б о л ь ш а я  часть водоемов,  к а к  это 
видно из табл иц ы,  сосредоточена  в моренно-холмистых л а н д 
ш а ф т а х  — Мегорско-Андомском,  о тн ос ящ и мся к бассейну 
Оне ж ск ого  озера ,  Ки ри лло вск ом  и В аш кин ско м ,  тяготеющим 
к бассейну Бе лог о  озера ,  а т а к ж е  в Верхне-Судском,  р а с п о 
л а г а ю щ е м с я  в бассейне верхнего течения р. Суды.  Это связано 
с наличием большого количества  котловин,  которые я в л я ю т 
ся элементо м сильно пересеченного конечно-моренного  л е д 
никового релье фа  на  севере- зап аде  области .  О б л а д а я  к тому 
же несколько  большей глубиной,  озе ра  этих л а н д ш а ф т о в  не
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родвергались столь быст рому за раста н ию ,  к ак  это х а р а к т е р 
но Для  мелководных озер Молого-Шекснинской низины и з а 
болоченной равнины Пр ион ежь я.

О глубине озер

К а к  отм ечало сь  выше, свыше 60% озер области  имеют 
глубину не более 3 м. Мелков одье  свойственно не только м а 
лым, но и крупным озерам.  Так,  с ре дн яя  глубина озера  Б о ж е  
составляет  всего 1,4 м, а м а к с и м а л ь н а я  4,5, озера  Кубенско- 
го и того меньше.  И з  274 озер за п ад н ы х  районов  области ,  ко 
торые были обсле дованы экспедицией Вологодского государст 
венного  педагогического института,  162 озера  имеют глубину 
меньше 2 м, 87 озер имеют среднюю глубину от 2 до 4 м и 
Только 26 озер о б л а д а ю т  средними глубин ами от 4 до  8 и бо- 
йее 8 метров.  Аналог ичные  гра дац ии н аб л ю д аю тся  и с ма к с и 
мальным и глубинами:  до 4 м глубины имеют 163 озера ,  от 
4 д о 8  м — 64 озера ,  от 8 до 16 м — 36 озер и более 16 м —
1 1  озер.

О зе ра  с наибол ее  высокими по к а за те л я м и  глубины свой'  
ственны Мегорско-Андомскому л а н д ш а ф т у  (б. О н еж ско го  
о зе р а ) ,  Кир и лло вск ому и В аш ки н ско му л а н д ш а ф т а м  (б. Б е 
лого оз ер а  и р. Шек сны )  и Верхне-Судскому,  где средняя  глу 
бина составля ет  соответственно 2,6; 2,9; 1,7 м. И менно  в этих 
л а н д ш а ф т а х  р а с по лаг аю тся  озера  с м ак с и м а л ь н ы м и  гл у би н а 
ми, пр евы ш аю щ и м и  16 м. Тако вы  озера  Ананьино и Святозе-  
ро в В ашкин ско м  л а н д ш а ф т е  ( м ак си м ал ьн ы е  глубины 19,5 и 
21,9 м) ,  в К и ри лловско м  л а н д ш а ф т е  озера  Е рм ако вск ое  (21 м) ,  
Сиверское  (25,0 м) ,  Святое  (25,5 м) ,  Фер апонтовское  
(27 м) ,  Сод ошное (40 м) .  Последнее  является  са мы м глу
боким из числа  об сл ед ова нны х озер в Вологодской области.

Т аки м  образом,  озерный фонд  Вологодской об ласти  д ос 
таточно богат  и разно образен .  Его учет необходим при изу
чении ф ор м и рован и я  л а н д ш а ф т н ы х  особенностей территории 
и ее природной характ ерист ике ,  прогнозирования  д а л ь н е й ш е 
го разв ит ия  л а н д ш а ф то в ,  оценке  хозяйственной их ценности 
и определения  путей наибо лее  целесообразного  использования  
о з е р н ы х  ресурсов.
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К А РТО С Х Е М А  О З Е Р Н О С Т И  В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И  

(в процентах к площ ади территории)
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Г. А. В о р о б ь е в, Л .  А. К о р о б е й н и к о в а

Г И Д РО Х И М И Ч ЕС К А Я  ХАРАКТЕ РИ С ТИ К А  
ВО Л О ГО ДСКО ГО  ПООЗЕРЬЯ

Все крупные озера  Вологодской области  — Белое ,  Воже,  
Кубенское ,  несколько тысяч  ма л ы х  и очень м а л ы х  озер — н а 
ходятся в зап ад ной  ее половине,  в пр еде лах  ра с п р о с т р а н е 
ния последнего ледникового  покрова ,  и на зв ан ие  «Поозерье»  
по отношению к ней вполне оправдано.  Напр отив ,  в восточ
ной части области  озера  встречаются  редко  (см. статью
Н. П. Антипова в на стоящем сборнике) .

Вологодское Поозе рье  со ста вл яю т  ра зн о о б р азн ы е  по про
исхождению и структуре  л а н д ш а ф ты ,  с разл ич ны ми дочет- 
вертичными от ло ж ени ями и по чв ообразую щ ими породами,  
по-разному облесенные и заболоченные.  Л а н д ш а ф т н ы е  осо
бенности определенным об разо м  про являю тся  в х ара кт ере  
поверхностных вод, особенно речных (Фпленко,  1964); В о 
ронков,  1970). Н а  водную среду озер,  помимо того, влияют 
условия  водообмена ,  ф о р м а  котловин,  воз раст  озер.  Од на ко  
эти фак то ры не у с тра н яю т  влияния  л а н д ш а ф т а  на водоемы,  
а ли ш ь транс фор м и рую т  гидрохимические  хар ак терис ти ки  
стока.  Поэтому д а ж е  крупные озера  могут сл уж ит ь  и н д и к а 
торами гидрохимических свойств водосборных бассейнов  
(Шнитников,  1973). Тем более это относится  к малым  оз е 
рам.

К а к  по к аза ли  исс ледования  Института  озероведения  
АН С С С Р ,  многие свойства ма л ы х  водоемов з авис ят  от 
л а н д ш а ф т н ы х  особенностей,  водосборов  («Озера  ра зл ич ны х 
ландшафтов . . .»,  1969). Гидрохимические  п о к аза те ли 240 озер,  
обследова нны х экспедицией Вологодского педагогического 
института,  заметно р а зл ич аю тся  по л а н д ш а ф т а м .  Н а  этом 
основании мы попытались  д ат ь  обобщенн ую гидрохимиче
скую хара кт ери стик у л а н д ш а ф т о в  Вологодского  Поозерья .  
П оми мо дан ны х по малым озерам,  в статье  привлечены м а 
тер иа лы Вологодской л а бор атор и и  государственного науч-
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но-исследовательского института озерного и речного рыбного 
хозяйства  ( Г о с Н И О Р Х )  и Института  озе роведения  А Н  С С С Р  
по крупным водоемам области  — Бе л о м у  озеру,  Воже ,  Ку- 
бенскому.  Всего выделено семь районов  (ка рто сх ем а на 
рис. 1), к а ж д ы й  из которых о х ар ак тер и зо в ан  по величинам 
летней минерали зац ии,  ионного состава,  общей жесткости,  
активной реакц ии среды и степени гумификац ии озерных вод. 
Грани цы районов проведены на  основе л а н д ш а ф т н о й  карты 
Вологодской обла ст и  ( К а з а к о в а  и др.,  1970).

С учетом того, что все вологодские оз ер а  я в л яю т ся  пр ес 
ными (сумма основных ионов в их в од ах  редко  пре выш ает  
200 мг /л ) ,  по величине м ин ер али за ц ии  озерные воды р а з д е 
лены нами на следующи е классы:  1) низкой м и н е р а л и з а 
ц и и — с суммой основных ионов до 50 мг/л;  2) средней м и 
н е р а л и з а ц и и — 50— 99 мг/л;  3) умеренной ми н ер али за ц ии  — 
100— 149 мг/л;  4) повышенной ми н ер али за ц ии  — с суммой 
ионов  (более 150 мг /л) .  С р ед н яя  величина м ин ер али за ц ии  на 
кар тосхеме (рис. 1) п о к а за н а  д л я  к а ж до г о  л а н д ш а ф т а  и от 
дельно д л я  крупных озер в виде  сравнительной д и а г р а м м ы  
(столбиков различной  высоты) .  Р я д о м  д и а г р а м м о й  по Мау- 
ха,  в моди фи ка ци и Т. Б. Фо рш-М енш утк иной и А. В. Шнит- 
никова  (Шнитников,  1973),  пре дставлен ионный состав о з е р 
ных вод (длина  луча  про по рцион альна  со дер ж ан и ю  к а ж д о 
го из шести ионов в экв .— %)•

По  величине общей жесткости,  опр еделяемой с о д е р ж а н и 
ем ионов к ал ьц и я  и магния  в мг -эквивалентах ,  воды делятся ,  
согласно кл ассиф ик аци и О. А. Алеки н а  (1970),  на очень 
мягкие,  с о де р ж а щ и е  менее 1,5 мг-экв/л  С а 2++  M g 2+, у м ер ен 
н о - м я г к и е — 1,5— 3,0 мг-экв/л;  умеренно-ж ест кие  — 3,0—
6,0 мг-экв /л  и ж естк и е  — более 6 мг-экв/л.

По активной реакции среды озерные воды п о д р а з д е л я 
ются  ав тор ам и на: 1) нейтрально-щ елочные  — р Н б о л ь ш е 7 , 1 ;
2) н ей тральн о-слабо ки слые — p H  7,0— 6,6; 3) с л а бо к и с 
л ы е — p H  6,5— 6,0; 4) умеренно-кислые — p H  5,9— 5,0;
5) кислые — pH  ни же  5,0.

По цветности выделены следую щие клас сы  озерных  вод: 
1) м ало-гум иф ициро ванные с цветностью менее  50° Сг — Со 
ш ка лы ;  2) умеренно-г умифициро ванные — 51 — 100°; 3) сил ь
но -г у м и ф и ц и р о в а н н ы е — имеющие цветность более  100°.
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Рис. 1. К артосхем а гидрохимических районов В ологодского П оозерья.
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Н и ж е  приводится  х ара кт ери стик а  гидрохимических р а й 
онов.

1. П р и о н е ж с к и й  — пр ед ста вляет  собой слабо  дрен и 
рованную равнину,  сложенну ю озерными,  некарбо натны ми ,  
в основном песчаными,  отлож ени ями;  24% пло щ ади  района  
за н и м аю т  переходные и низинные болота.  Почти все ма л ы е  
водоемы нахо дя тся  на первой террасе  Онеж ско го  озера,  име
ющей абсолю тные отметки 34— 38 м. От  О н еж ско го  озера  они 
отделены песчаными валам и.  С ум ма  ионов в озерны х водах  
в большинстве  своем меньше 50 м г /л ,в о д ы  мягкие,  г и д р о к а р 
бонатного класса ,  кальциевой,  в некоторых оз ера х  — магни 
евой группы. В Мегрском озере  и Тудозере  отмечено повы 
шение со дер ж ан и я  Сульфатов — до 24— 25 экв. %.  А кти вн ая  
реакц ия  воды варьир ует  от слабокнслой до нейтральной.  
О зер ные  воды умеренно и сильно гумифицированы.

2. М е г о р с к о - А н д о м с к и й  район приурочен к н аи бо 
лее  повышенной части карбонового  плато,  сложен в а л у н н ы 
ми нек ар бо на тны ми суглинками и песками.  По ре льефу это 
холмисто -моренн ая  равни на  с абсо лю тными высотами от 
140 до 304 м. П р е о б л а д а ю т  — сильно- и среднеподзолистые 
почвы под хвойными, преимущественно еловыми лесами.  
Почвы кислые (pH 4,8— 5,2),  слабо  насы ще ны ос нов ани 
ями.  Д о вольн о густая  сеть рек обеспечивает  хороший д р е 
наж.  О зе ра  сосредоточены в м еж х о л м н ы х  понижениях,  но 
встречаются  и па вод ор азд ел ьн ых  равнинах.  Ср ед ня я  глуби
на озер состав ляет  2,6 м. Н аи б о л е е  глубокими — до 16— 20 м 
яв л яю тся  озера ,  имеющие на дне  карстовые воронки (Анти
пов, Воробьев,  1976).

Вследствие  уменьшения поверхностного  стока  с водосбо
ров, покрытых лесом,  обеднения почв кат ио н ами  к ал ьц и я  и 
магния ,  низка  м и н ер али за ц ия  озерных вод, в среднем — 
37 мг/л.  К а к  и в П р ио н еж ско м  районе,  воды очень мягкие  с 
суммой ионов ка льц ия  и магния менее 1 мг-экв./л.  Состав 
вод — обычно гидр ока рбона тно -ка льциевый,  но в некоторых 
озерах  (Л е бя ж ь е ,  Куд омозеро)  относительное  со де рж ани е  
сульфа тов  увеличивается  до 70 экв. -%.  В большинстве  своем 
воды озер имеют ней тральную или слабо кислую  реакцию.  
Н а  общем фоне  умеренно-г умифициро ванных вод по соде р
ж а н и ю  окрашенного  гумуса  вы д еляю тс я  две  группы озер: 
одна  — ю ж н а я  с очень низкой цветностью — менее 20° (Ма- 
слозеро,  Шимозе ро ,  Сю ргозеро) ,  д р у га я  — северная ,  с повы 
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шенной цветностью в о д — 100° и более (Югозеро,  Струкозе-  
ро, П а в ш о з е р о ) .

3. К е м с к и й  район п р ед ста вляет  полого-волнистую р а в 
нину, в сочетании с уч ас тка ми холмистого ре лье фа  в юж ной  
части. Коренные породы — известняки и доломи ты верхних 
отделов  ка рбон а  и перми — места ми за л е г а ю т  на глубине
1,0— 20 м и в доли н ах  Кемы и И н д о м а н к и  вы хо дят  на по
верхность.  П р е о б л а д а ю т  в районе  дерново-подзолистые поч
вы на ка рб он атны х  и бе ск арб он атн ых  моренных о т л о ж е н и 
ях; свыше 10% пло щ ади  район а  з ан ято  болотами.  Такое  
противоречивое  сочетание  — ка рбон ат н ы х от лож ений с з а б о 
лоченностью, а т а к ж е  переходный ха р а к т е р  растительн ости— 
от среднетаежн ой к ю ж н о т а е ж н о й  — про яв ляетс я  и в гид ро
химических особенностях озер.  Воды их имеют среднюю м и 
нера лиз ац ию,  гидрока рб она тно -к альц и евый  состав,  в целом 
мягкие,  но в отдельных озе рах  (Толинское,  Кергозеро,  Ярб-  
озеро)  умеренно-мягкие.  Р е а к ц и я  водной среды при у м ер ен 
ной гумификации изменяется  от слабо кислой до нейтрально-  
щелочной.

4. Б е л о з е р с к и й  район п р е д с та в л я е т  тер раси рова нн ую  
равнину,  полого наклоненную в сторону Бел ого  озера .  Р а в н и 
на слож ена  озерными и озе рно -ледниковыми песками и су
песями.  О ко ло  25% п лощ ади  района  зан ято  переходными и 
верховыми болотами.  М а л ы е  озера  здесь  немногочисленны,  
и гид рохимическая  ха рак т е р и с т и к а  райо на  да ется  по м а те 
ри алам  исследований Бел ого  озера,  выполненных в 1975 г. в 
Вологодской ла б о р а т о р и и  Г о с Н И О Р Х .

Вода  в озере  умеренно м ин ер али зо ван а  (сумма ионов в 
летний период колеблется  от 102,0 до 174,4 мг /л ) ,  ги д р о к а р 
бонатного  класса ,  кальц иевой группы,  при зн а ч и т е л ь 
ном соде рж ани и с у л ь ф а т о в — 10— 1 5 экв . -%.  Р е а к ц и я  среды — 
ней тра льно- щелочная  (p H  7,6— 8,0).

5. В о ж  е - К у б е н с к и й район приурочен к древней д е 
прессии, в поздне- н послеледниковое  время занятой водое
мами.  Остаточ ным и от них являю тся  озера  Воже,  Кубенское," 
и ряд  м ал ы х  озер,  в основном распо лож ен ны х в долине  реки 
Модлоны.  С поверхности район сложен  озерно-ледниковыми 
и озерными супесями и суглинками,  в том числе к а р б о н а т 
ными. Территория  райо на  слабо  дре н иро вана ,  особенно в 
северной части. Бол ота  за н и м аю т  до 30% площади.  Од на ко  
питающие озера  реки нач инаются  на лучше дрени рованных  
равнинах,  сложенны х ка рб она тны м и моренами.  Именно этим
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можно об ъяснить  сочетание здесь относительно повышенной 
м ин ерализ аци и вод в малых озе рах  со знач ительны ми вели
чинами цветности (табл.  1).

Т а б л и ц а  J

Гидрохимические показатели озер В ож е-К убенекого района

О зер а

С ум м а 
С а2 +
+  Mfe2 '

С ум м а
основы.

С о д ер ж ан и е  основны х 
ионов, экв. % (лето)

pHионов,
В мг- 
экв .

мг/л Н С 0 3 S O t2 C a 2 t • V  ■

11вет- 
иость, 
град..

В ож е 120— 180 55—70 27—40 53—65 30—35 7,2—8 48 —75
К убенское 1,9—2,1 126— 14861 —69 27—35 60—64 29—35 7,6—8,3 38—78 

гМ алы е озера 0 ,4 - 2 ,3  9 0 - 1 4 8  53—80 1 1 - 4 3  6 2 - 8 7  13— 38 7,0—7,6 70— 140

Повыш енн ое  с од ерж ан и е  сульфат ов  в оз. В ож е  и некото
рых малых  озерах ,  приуроченных к его терр ас ам ,  очевидно, 
с вязано  с заболоченностью водосбора.

В целом ж е  д л я  района  х ар ак тер н ы  у мерен но -м и не рали зо
ванные, умеренно-мягкие,  нейтрально-щелочные,  умеренно- 
гумифицированные,  гид рок ар бона тн о- ка льц и ев ые озерные 
воды.

6. Б  е л о з е р с к о - К  и р и л л о в с к и й район в геохимиче
ском отношении пр едста вл яет  ю ж н о т а е ж н ы й  л а н д ш а ф т  к а л ь 
циевого кл асса  (Пе рельман,  1966). Почвы в нем ф о р м и р у ю т 
ся в условиях холмистого  рел ь е фа  преимущественно на к а р 
бонатных суглинках  под трав ян ис тым и елово-м елк олиствен
ными и мелко лиственными лесами.  Этим Белозерс ко-К ир ил-  
ловский район отличается  от сходного с ним по морфологии 
Мегорско-Андомского.  К тому ж е  в сельскохозяйственном 
отношении он значительно более освоен. У к аза н н ы е  р а з л и 
чия п роявляют ся  в гидрохимических п о к а з а те л я х  озер.  М и 
н ер а л и за ц и я  воды в некоторых озерах  на востоке района,  
где распро ст ранен ы дер н ово- ка рб он атны е  почвы, достигает 
200 мг/л.  В среднем ж е  сумма основных ионов в о зе ра х  ко 
леблется  от 70 до 150 мг/л;  состав — гидрокарбона тно -кал ьци е-  
вый. Л и ш ь  в некоторых о зе ра х  с частично заболоченными 
водосбор ами (Ангозеро,  Азатское ,  Пелтозеро )  повышено отт 
н осите лыюе с од ерж ан и е  сул ьфат ов  до 38— 54 экв. -%. Воды 
мягкие  или умеренно-мягкие,  с ней трально-щелочной реакт 
цией среды,  умеренно гумифицированные.
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7. М  о л о г о -Ш е к с н и н с к и й район об ъед ин яет  три 
л а н д ш а ф т а ,  один из которых (7а) приурочен к моренной 
равнине ,  а два  других (76 и 7в) пр е д с та в л я ю т  д р ев н е о з е р 
ную низину. Об щ и м д л я  них я в ляе тся  широкое  р а с п р о с т р а 
нение болот  на водосборах  озер.  Бо л о та  з а н и м аю т  от 23 до 
37% от п лощ ади  л а н д ш а ф то в ,  а водосборные бассейны м н о 
гих озер Молого-Судского  л а н д ш а ф т а  (76) сплошь з а б о л о 
чены, причем п р ео б л ад аю т  верховые болота  с очень кислыми 
торфам и.  При  высокой концентрации ионов водорода ,  о б р а 
зу ю щи хся  при ионизации органических кислот  (и, по-види- 
мому, серной ки слоты) ,  диссоциац ия угольной 'кислоты 
по давляется .  В большинстве  летних проб в о зе рах  М ол ог о-С уд
ского л а н д ш а ф т а ,  в ряде  озер Верхне-Судского  (7а) и При-  
шекснинского  (7в) с од ерж ан и е  иона Н С 0 3_ ни же  а н а л и т и 
ческого нуля.  Вследствие  этого в о зр аст ае т  относительное  
с од ерж ан и е  сульфатов ,  хотя о б щ а я  м и н ер ал и за ц и я  воды в 
Молого -Ше ксн инс ко м районе  с а м а я  ни зкая :  она редко  д ост и
гает  50 мг/л,  с н и ж а я сь  в кисловодных озе ра х  с pH 4,4— 5,5 
до 16— 12 мг/л.  Л и ш ь  в озе рах  с лучш им  водообменом р е а к 
ция водной среды изм еняется  до слабо  кислой.

Бо льшинств о  озер райо н а  имеют сильно гу м и ф и ц и р о в ан 
ные воды с цветностью до 160° и более (в оз. Черном в а в 
густе 1972 года она была  274°),  од нако  встречаются  и озера с 
водой,  совершенно не с о де р ж а щ е й  окрашенно го  гумуса  (Сли- 
цовские,  Бе лое) .  Это небольшие по пло щ ади  (до 50 га) 
озера ,  которые не имеют притока извне и полу ча ют питание  
лишь на водное  зеркал о .  Д н о  у таких озер сплошь за р а с т а е т  
харовы ми водорослями.

В ы в о д ы

Рассм от рен ны е особенности гидрохимии озер р а з л и ч 
ных районов  Вологодского Поозе рья  позволяют заключить ,  
что с од ерж ан и е  основных ионов и их соотношение  в озерных 
водах  имеет довольно четкую л а н д ш а ф т н у ю  обусловленность.  
При невысокой в целом м ин ер али за ц ии  вод вологодских 
озер  н аб л ю д аю тся  за м етн ы е отклонения  от средних п о к а з а 
телей в ту пли др угую сторону по л а н д ш а ф т а м .  Основную 
роль  при этом играют ка рбона тность  по чв ообразую щих по
род и степень заболоченности водосборных бассейнов.

В р айо н ах  с пр еобл ада нием  бе ск арб он ат н ых  мате ринских 
пород распространен ы озера  с м ало  м ин ерали зов анными,
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.умеренно кислыми и кислыми водами,  нередко сильно гуми
фици ро ван ны е.  Кислотность озерных вод и их гум иф ик ац ия  
увелич ив аетс я  вместе с возра стани ем  п лощ ади  болот  на во
досборах .  Особенно вы дел яю тся  в этом отношении озера  ни
зинного  Молого-Шек снинск ого  района.

В районах ,  где распро странен ы ка рбона тны е  породы (Бе- 
лозе рско -К ир и лло вс к ий ,  В о ж е - К у б е н с к н й ) , п р е о б л а да ю т  озе 
р а  с во дами относительно повышенной мин ерали зац ии,  гид- 
ро кар бон ат но -к альц ие вы е,  нейтральн о-щ елочные  или нейт
рально- кислые,  умеренно гумифицированные.

Предс та вленн ое  по л а н д ш а ф т а м  соотношение  основных 
ионов в озерных водах,  с одной стороны,  о т р а ж а ю т  х а ракт ер  

л а н д ш а ф т а ,  с другой стороны,— тенденции эволюции водое 
мов: в л а н д ш а ф т а х  кислого кл асса  в нап равлен и и дистрофи- 
кации,  в ка р б о н а т н ы х  л а н д ш а ф т а х  — евт роф икаци и озер.  Эти 
тенденции нельзя  не учитывать  при проведении химической 
м ел иор аци и озер.
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В. В. К о м и с с а р о в

а г р о х и м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

ПАХОТНЫХ ПОЧВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ  
ВО ЛО ГО ДС К О Й  ОБЛАСТИ

Ведение  научно обоснованных систем зе мледе лия ,  ра ц и о 
нальных приемов обработк и и удобрен ия  почв возможн о 
только  на основе зн ан ия  почвенного покрова и п реж де  все
го агрохимических свойств почв. З н ан ие  агрохимических 
свойств почв особенно необходимо теперь,  когда  сельскохо
зяйственное  производство  стало  получать  все больш ее  ко ли
чество м ин еральны х удобрений.  З а д а ч а  за кл ю ч а е т с я  в том, 
чтобы удобрения ,  как  важ н ы й  ф акто р  повышения пл одоро
дия  почв, использовались  с наи бол ьш ей отдачей,  наиболее  
эффективно.

Изучение почв Вологодской области  начато  сра вн ит ельн а  
недавно.  По зап ад но й и центральной ее частям имеется  об* 
ширный обобщенный м ате ри ал  почвенно-агрохимических ис
следований (Л.  Л.  Д во р н и к о ва ,  А. П. Петров ,  1970; В. В. К о 
миссаров,  1970, 1977 и др.) По восточной ж е  части области  
накопленный м а те р и а л  остается  пока в виде многочислен
ных отчетов разли чн ых экспедиций,  нет ли тер ату р ы  по свой
ствам пахотных почв, где бы вскр ывалис ь  причины их р а з 
нообразия.  Вооб ще это слабои зученн ая  (в отношении поч
венного покрова)  часть Вологодской области.

Осно вн ая  з а д а ч а  данной работ ы — в некоторой степени 
восполнить этот пробел,  т. е. сде лать  обобщение  име юще го
ся м а те ри ала ,  выявить  причины р а з н о о б р а з и я  почв по хим и
ческим свойствам и р а з р а б о т а т ь  некоторые рекоменд аци и 
по повышению плодородия  пахотных почв. Д л я  этих целей 
за  период с 1975 по 1978 год собраны и обр аб о т а н ы  фонд о
вые м а те р и а лы  по 144 хозяйствам восьми адми нис трати вны х 
гайонов,  проведены регио нал ьн ые м ар ш р у т н ы е  исследования .  
Н а  ключевых участках ,  которые р а с по лагали сь  в различ ных  
л а н д ш а ф та х ,  проведена д ет а л ь н а я  почвенно-агрохимическая
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съемка ,  изучена морфология  п р е о б л а да ю щ и х  почв, взяты 
о б р аз ц ы  д л я  анализов .  А на лиз ы  об раз цо в  проводились по 
об щепр и ня тым  методикам.  По р езу л ьт ат ам  массовых а н а л и 
зов зональной а г р о хим лабо рат ории  составлены сводные к а р 
тограмм ы,  в основу которых по лож ено  процентное соотно
шение  пл ощ аде й почв с различной кислотностью и с о д е р ж а 
нием по д ви ж ны х форм фо сфо ра  и кали я .  З а  единицу к а р т и 
ровани я  принято  хозяйство.

Восточная  часть  области,  в к л ю ч а ю щ а я  в себя Н и к о л ь 
ский, Кичменгско-Городецкий,  Велико-Устюгский,  Нюксен-  
ский,  Ба бушк инский,  Тарногский,  Тотемский и Ве рхова ж -  
ский районы,  ха ра кт ери зу ется  с р а н и т е л ы ю  однородными 
к лим атиче скими  по к а за те л я м и  (табл.  1).

Т а б л и ц а  1

Основные клим атические показатели  для  восточной части 
Вологодской области (по  А. И. Овчинниковой, 1970)

А гр о кл и м ати ч ески е  районы

П оказатели северны й
холм исто-
равнинны й

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ
х олмисто-р ав-  

нинный и 
х олмисто-эро-  

зионный

се веро -в о ст оч
ны й полого-  

волнистый 
рав нинный

1. С редняя тем пература июля 16,5— 17,0

2. С умма тем ператур за  пери
од со средними суточными 
тем пературам и выше 10° 1500— 1600

3. Безм орозны й период (дней) 110— 115

4. Годовы е суммы осадков (мм) 650—750

5. Сумма осадков за  вегетаци
онный период (мм) 350—375

около 17,5 17,0— 17,5

1500— 1600

9 5 - 1 0 0

6 7 5 - 8 5 0

350—425

около 1600 

около 110 

650— 750

330—350

В отличие от зап ад ной  и цен тральной частей об ласти  по 
х а р а к т е р у  рел ьеф а восточная  имеет  некоторые особенности.  
П р е о б л а д а ю т  леднико вые и водно-ледниковые равнины.  Н а  
юге территории значительное  место з а н и м аю т  Северные У в а 
лы  и Га лич ска я  возвышенность ,  в северо-западной части — 
В е р х о в а ж с к а я  гряда .  Скло ны  холмов,  гряд и придолинных 
участков  пологие и в большинстве  перекрыты делювием.  
Ги дрографи че ска я  сеть хорошо р а з р а б о т а н а ,  в доли н ах  рек 
имеется несколько над пойменных террас .  Территория  изоби 
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лует  поверхностными водами.  Основными река ми являю т ся :  
Сухона ,  Юг, Вага  (с при токами Кок шсньга  и Кулой)  и ' д р .  
О дн ако  озер мало,  большинство  из них или за ил ены  или за- 
торфованы.

Почвенно-грунтовые с л а бо м ин ер алн зо ванн ы с  воды на 
возвышенных учас тка х  за л е г аю т  сравнительно глубоко,  на 
низменных иногда их выходы н а б лю даю тся  на глубине  0,5—
1,5 и ниже (табл.  2).

Т а б л и ц а  2
Химический состав почвенно-грунтовых вод

М естополож ен ие 

взяти я  проб

С о д ер ж ан и е  в мг на 1 л; воды

Са Mg Na К S O , Cl

К олхоз «Россия» Н икольского 
района 5,2 0,3 0,7 1,3 2,3 1,3
Колхоз « Д руж ба»  К ич.-Горо
децкого района 4,3 0,15 0,4 0,1 0,9 0,6
Совхоз «К расное Знам я» Велн- 
ко-Устю сского района 7,8 0,5 0,9 1,5 2,4 1,6
К олхоз им. К оминтерна Нюк- 
сенского района 12,0 1,2 1,1 1,6 2,7 2,0
К олхоз «К расная Звезда»  Б а 
буш кинскою  района 4,8 0,17 0,5 0,1 0,9 0,7
К олхоз «Родина» В ерховаж - 
ского района 10,9 1,1 0,9 1,3 2,1 1,8
К олхоз им. Л енина Тотемского 
района 13,6 1,5 1,2 1,6 3,0 2,4
К олхоз «А врора» Тарногского 
района 4,0 0,1 0,3 0,08 0,8 0,5

Д а н н ы е  та блицы  2 показыва ют,  что по мере  д ви ж е н и я  с 
востока  на з а п а д  со де рж ани е  обменных катионов  и анионов 
увеличивается  и дости гает  м акс им ум а  в зоне ра сп р о стр ан е 
ния ка рб она тны х пород (Тотемский,  В е рховаж ск ий  и др уг и е  
райо н ы) .  Н а  остальной территории их количество н и зк ое ,ч то  
обусловлено,  вероятно,  большей выщелоченностью м а те р и н 
ского субстрата.

Террит ори я  входит  в состав средней и юж ной  подзоны
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тайги.  Из  древесных здесь в основном господствуют еловые 
л е с а  нз группы зеленомоигников,  ре ж е  березовые и осиновые.  
Н а  легких по механическому составу почвах ра с п р о с т р а н е 
ны сосновые леса.  В лесах  Никольского,  Кич.-Городецкого 
.и других районов встречаются  лиственница  и пихта.

Н а иб олее  распространен ным и поч вообразующими п о род а 
ми яв л яю тся  глубоковы щелоченные морены,  водно-леднико
вые отложения,  двучлены,  в меньшей степени — покровные 
суглинки.  З а  незначительным исключением все они в своем 
составе не имеют ка рб он атны х  включений,  вскипание  от со
ляной кислоты иногда отмечается  только ли ш ь на глубине 
2,5— 3,0 м н ниже.  Б еск арбон ат но ст ь  материнских пород о б у 
словлена  относительным возрастом территории.  Восточная  
часть области  ран ьш е освободилась  от ледника  и л е д н и к о 
вых вод. Р ан ьш е,  следовательно,  н ач ался  процесс в ы щ е л а 
чивания  кар бона то в  из материнского  субстрата.  Об этом н а 
глядно свидетельствуют и б о ль ш а я  опесчаненность и о с т а в 
шиеся  в почвах и материнских породах  более стойкие к р а з 
ру ш ен ию  обломки горных пород — граниты,  кварциты,  
кварц,  кремень  и др. В запад ной  ж е  и центральной частях  
■области среди включений пр ео б л ад аю щ ее  место за н и м аю т  
известняки,  доломиты,  в почвах больше тонких пы леватых 
частиц.  М атери нс ки е  породы в нез начительных количествах  
имеют Са,  Mg, о б л а д а ю т  сильной кислотностью, о чем свид е
тельствуют дан ные  та бл иц ы 3.

Т а б л и ц а  3

Результаты  анализов почвообразую щ их пород

Н азван и е  пород, 

ном ер р азр еза , район

Ca +  Mg
pH С О .,

м -эк в  на
100 г в КС1 %
почвы

С одерж ан и е 
ф ракц и и  

частиц  
<0,01 мм, %

1. Б ескарбонатн ая  морена,
разр . 100 Н икольский район, 5.48

2. П окровны е суглинки, разр.
110, Н икольский район 4,98

3. Водно-ледниковые о тло ж е
ния, разр . 120, Нюксенский
район 3,02

4,2 — 36,5

4,4 0,2 38,5

4,3 9,6
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Почвенный покров восточной части отличается  меньшим 
р а з но обра зи ем  по сравнению с почвенным покровом з а п а д 
ной и цен тральной частей области.  Это объясняется ,  по-ви
димому,  тем, что главне йш ие природные ф а к т о р ы  п о чвоо бр а 
зов ани я  (особенно материнс кие  породы) обуслов лив аю т  на  
хорошо дрени рованн ых  учас тка х  местности почти повсемест
но интенсивный под зо лоо бр азо вательн ый процесс.  Здесь  ме
нее бла гопр ия тны  природные условия  д л я  разв ит ия  дер н о 
вого процесса ,  который,  ка к  правило,  интенсивно пр от е к а е т  
при богатстве  материнского  субст рата  основаниями.  Н е з н а 
чительное  усиление дернового  процесса  н аб л ю д ает ся  в п а 
хотных почвах,  но эта интенси фикация  обусло влена  хо зя й 
ственной деятельнос тью человека.  Не  получил знач ите льног о  
разв ит ия  и болотный, если не считать глеевого процесса.

Эти процессы в ы р а ж е н ы  или в чистом виде, или ко мби
нируются м е ж д у  собой, в резу льт ат е  чего сф орм и ро ва ли сь  и 
фо рм ир ую тся  почвы подзолистого,  дерново-подзолистого, ,  
болотно-подзолистого и болотного типов.  В северной части те р 
ритории на ибольш ее  ра зв ит ие  получили первые и третьи.  
Вторые разной степени оподзоленности ра спро странен ы по
всеместно.  Н е з на ч ит ель ны м и массив ами,  ч аще всего на мес 
те древних озер,  сформи ровали сь  гид ром орфны е — болотны е 
почвы.

Д ер но во-п од зол ис ты е почвы — это п р е о б л а д а ю щ и е  почвы 
пахотных угодий. Им  присущи определенный морф ологи че 
ский пр оф иль  и специфические свойства  вне зависимости от 
того, на какой породе  они сформир ова лис ь .  О д н а к о  особен
ности материнского  субст рата  н а к л а д ы в а ю т  отпечаток на 
водные,  воздушн ые  и химические свойства почв, особенно 
на механический состав.  П оэтом у х а р а к т е р и с т и к а  пахотных 
почв по агрохимическим свойствам изл ага етс я  по почвенным 
родам  (почвы на пород ах  различног о  генезиса) .

Д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е  п о ч в ы  н а  м о р е н н ы х  
о т л о ж е н и я х  ра сп ростра не ны  по всей территории вос
точной части области .  И целинные и пахотные почвы по степе
ни оподзоленности под ра зд ел яю тся  на дерново-сильно-средне-  
и слабоподзолистые.  Это деление ,  к а к  правило,  проводится  
по морфологическим призна кам .  В самом критерии п о д р а з 
делен ия  нет  единого мнения.  Одни исследов атели у ч ит ыва
ют ли ш ь  мощность  Ап и А2, другие,  кр оме того, х а р а к т е р  в ы р а 
женности ил люв и аль но го  горизонта,  третьи берут о б щ у ю  
мощность  АП +  А 2 и  т. д.
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М еханический и химический составы  почв

Т а б л и ц а  4

Н азван и е  почвы ,
Глубина

С о д е р 
ж ани е

ф и зи ч е 
ской Г ум ус,

Н +  Л1

Гидро
лити
ческая

pH
Р2 0, К ,0

Г ор и зо н т
в зяти я ность

V, %

Н
ом

ер
ра

зр
ез

а м есто п о л о ж ен и е о бр азц а ,

см

глины , 
части ц  
< 0 ,01  
в %

%
м г-эк в  на 

100 г-почвы

КС1
мг на 100 г. 

почвы

Почвы на бескарбонатны х м оренах

100 Д ерново-сильно А„ 0— 20 20,3 1,4 2,1 4,8 48 4,6 2,7 12,3
подзолистая . К о л  А2 25— 35 20,1 0,2 1,8 4,0 30 4,2 2,3 8,9
хоз «Россия» Н и  В 70— 80 44,8 0,1 2,4 4,6 50 4,4 4,8 14,8
кольского р-на С 110— 120 36,5 — 1,5 4,0 53 4,3 4,1 11,6

101 Д ерново-сильно- Ai 3— 16 21,8 1,5 2,4 5,0 42 4,3 2,3 10,4
подзолистая. К о л  а 2 25— 35 20,3 0,1 2,0 4,3 31 4,0 2,0 9,7
хоз «Россия» Н и  В 70— 80 43,6 0,1 2,6 4,8 48 4,2 4,5 11,8
кольского р-на С 110— 120 33,8 .— 1,6 4,1 50 4,0 4,0 10,0

Почвы на покровны х суглинках

110 Д ерново-сильно А„ 0— 20 22,2 1,8 1,8 4,5 54 4,8 3,5 14,8
подзолистая. К о л  Аг 25— 35 20,1 0,3 1,4 3,9 36 4,1 2,0 10,5
хоз «К расное З н а  А2В 38—  48 30,6 0,3 1,8 4,0 38 4,6 3,5 11,6
мя» Н икольского В 70— 80 39,8 0,2 2,1 4,4 60 4,7 9,5 13,7
района С 110— 120 38,5 0,1 1,3 3,8 63 4,8 5,5 12,4

111 Д ерново-сильно- Ai 3— 14 23,9 1,9 2,0 4,6 49 4,5 2,5 12,5
подзолистая. К о л  Аг 25— 35 21,2 0,4 1,5 4,4 34 4,0 1,0 8,6
хоз «К расное З н а  А2В 38—  48 31,8 0,3 1,8 4,4 36 4,1 2,5 10,9
мя» Н икольского В 70— 80 38,7 0,1 2,2 4,5 56 4,7 7,5 14,7
района С 110— 120 34,6 — 1,1 3,9 60 4,6 5,0 14,0



Г лубина
С о д е р 
ж ан и е

ф и зи ч е 
ской Гум ус,

Н + А 1
Гидро
лити
ческаяt/ЦЛ 1ЛТ_ pH

в

Р 2 о5 К 20

Н азван и е  п оч вы ,
Г о ризонт
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кисли1*

ность
V. %
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-
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а м естополож ени е о б р а зц а ,
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< 0 ,01  
В %

%
м г-экв  на 

100 г  почвы

КС1
мг на 100 г . 

почвы

120 Д ерново-сильно- А п

Почвы на

0 — 20

водно-ледниковы х отлож ениях

14,6 1,2 1,6 3,6 44 4,5 4,3 5,0
подзолистая. Кол Аг 25— 35 6,4 0,1 1,3 3,0 29 4,0 3,0 4,0
хоз им. К оминтер А2В 40— 50 7,5 0,2 1,3 3,3 32 4,2 3,5 5,6
на Н ю ксенского В 100—1110 12,9 0,4 1,5 3,8 38 4,4 7,5 10,7
района С 130— 140 9,6 — 0,9 3,1 40 4,2 5,0 7,8

121 Д ерново-сильно- А, 2 — 13 12,7 1,4 1,7 3,6 40 4,3 2,0 3,5
подзолистая . Кол Аг 25— 35 8,4 0,2 1,3 2,9 27 ' 4,0 1,2 2,0
хоз им. Коминтер А2В 40— 50 9,8 0,2 1,4 3,4 30 4,0 3,0 4,8
на Н ю ксенского В 100—1110 13,6 0,4 1,5 3,8 40 4,2 6,2 12,3
района С 130— 140 8,2 0,1 0,8 2,9 40 4,0 5,5 8,8



Дерново-сильн о-сред не- слабо под зол ист ые  почвы, вы д е 
ленные в полевых условиях,  в ряде  случаев  не отличаю тся  
межд у собой по со дер ж ан и ю  гумуса,  степени кислотности,  
зап асам  питательных веществ  в пахотном горизонте.  О дн ако  
цижние горизонты (А2, АгВ, В и С) по агрохимическим и 
другим свойствам часто имеют существенные отличия.  П о 
этому мы будем п р и д ер ж и в ать ся  под ра зд елен и я  почв де рн о
во-подзолистого типа  на  -подтипы, взяв  за  основу мощности 
Ап +  А2 и  ан алитические  данные.

Среди пахотных почв дерново-подзолистого типа п р е о б л а 
дают дерново-сильноподзолистые.  Они, ка к  правило,  приу ро
чены к др ен ир ов анн ым равн и на м или слабопологим склонам 
водоразделов .  Дерново-средне- ,  а тем более  слабопо дзолис тые 
расп ро ст ра не ны  незначительно и фо рм ир уют ся  ч ащ е  всего 
на склоновых у ч ас тка х  местности (пологие,  покатые,  крутые 
скл о н ы ) .  Все они в той или иной степени затрон уты э ро зи он 
ным процессом,  о чем свидетельствует  п р и п а ш к а  подзолист о
го, а местами и и ллю ви аль но го  горизонтов.  Ш и ро ко  р а с п р о 
странены такие  почвы в пр ед ел ах  Северных  Ув ал ов  и Галич-  
ской возвышенности.

Мор фологическое  строение  дерново-оильноподзолистых 
почв, ф о рм и ру ю щ и хся  на море нных отложени ях ,  и л л ю с т р и 
рует р азр ез  №  100, з а л о ж е н н ы й  на пологом склоне  в о д о р аз 
дел а  в колхозе  «Россия»  Никольско го  района.

Ап 0— 20 см — светло-серый,  легкосуглинистый,  непроч
ной ко мк овато й структуры,  в л аж ны й ,  
уплотненный, пронизан кор н ями р а с те 
ний, валунчики кремня,  кв арц а ,  гранита ,  
от НС1 не вскипает,  переходит резко.

А2 20— 36 см —  белесый,  опесчаненный легкий суглинок,  
бесструктурный,  вла ж н ы й ,  уплотненный, 
редко  корни, валун ы кристалл ических
пород, небольши х р азм еров  ортштейно-  
вые зерна ,  от НС1 не вскипает' ,  перехо
дит  постепенно.

В 36— 82 см-— красно-бурый,  тяжело суглинистый ,  оре-
ховатой структуры,  плотный,  в л аж ны й ,  
редко  корни, валунчики к р и с та л л и ч е 
ских пород,  ж е л ези сто- м арг ан це вы е
примазки,  от НС1 не вскипает,  перехо
дит  постепенно.
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С 82— 150 см — буроватый,  среднесуглинистый,  бес струк 
турный,  в л а ж н ы й ,  плотный,  в а л у н ы  к р е м 
ня, ква рц а ,  песчаника ,  от НС1 не вски
пает.

Д  е р н о в о-п о д з о л и с ы е  п о ч в ы  н а  п о к р о в н ы х  
с у г л и н к а х  отдельными м ассив ам и ра сп рост ра не ны  в Н и 
кольском и Б а бушк ин ск ом  районах .  Н а и б о л ь ш е е  развитие  
среди них получили дерново-сильноподзолистые.  Дерно во-сла -  
бо- и среднеподзолистые встречаются  редко.  Эти почвы еще 
более затрон уты эрозионными процессами по сравнению с поч
вами на моренных отложениях.

Все понижения,  иногда  плоские равнины,  к а к  в пред елах  
м оренных отложений,  т а к  и в райо н ах  расп ростране ни я  по
кровных суглинков,  за ня ты  дерно во-подзолистыми оглеенными 
почвами.

Морфоло гиче ско е  строение  дерново-сильноподзолистых 
почв, форм ир ую щ их ся  на покровных отлож ени ях ,  ил лю стрир у
ет ра зр ез  №  110, за л о ж е н н ы й  на пологом склоне  вод ораз де ла  
в колхозе  «Красное  З н а м я »  Николь ско го  района.
Ап 0— 20 см — серый, легкосуглинистый,  ко м к о в а то -п ы ле в а 

той структуры,  в л аж ны й ,  уплотненный,  корни 
растений,  небольшое количество ортштейновых 
зерен,  от НС1 не вскипает,  переходит  резко.  

Аг 20— 38 см — белесый с па левы м оттенком,  легкосуглинис
тый, бесструктурный,  вл а ж н ы й ,  уплотненный,  
редко  корни, обилие  ортштейновых зерен,  от 
НС1 не вскипает,  переходит постепенно.

АгВ 38— 48 см — бурый с белес оватыми зат ека ми ,  сре днесугли
нистый, в л аж ны й ,  плотнее  предыдущего ,  р е д 
ко корни, ж е л ези сто -м арг ан це вы е  примазки,  
от НС1 не вскипает,  переходит  постепенно.

В 48— 92 см — красновато -бурый среднесуглинистый,  комко-  
вато-ореховатой структуры,  в лаж ны й ,  пл от
ный, редко  корни, обилие ж е л е з и с т о - м а р г ан 
цевых примазок ,  от НС1 не вскипает,  перехо
дит  постепенно.

С  92— 150 см — жел тов ато -б урый  среднесуглинистый,  бес
структурный,  вл а ж н ы й ,  от НС1 не вскипает.

Д  е р н о в о-п о д з о л и с т ы е  п о ч в ы  н а  в о д н  о-л е д- 
н и к о в ы х  о т л о ж е н и я х  наиболее  широко ра с п р о с т р а н е 
ны в Тарногском,  Нюксенском,  Велико-Устюгском,  юж ной
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части Николь ско го  и др. районах .  П р е о б л а д а ю щ е е  место сре 
ди них за н и м аю т  дерново-оильно-глубокоподзолистые.  Дер-но- 
во-средне- и слабо по дзолис тые имеют ограниченное  р ас п р о 
странение  и приурочены к полям, распо лож ен ны м около н а 
селенных пунктов.

Морфол оги чес кое  строение  дерново-сильноподзолистых 
почв, фо рм ир ую щ их ся  на водно-ледниковых отложениях,  и л 
лю ст рир ует  р а з р е з  120, за л о ж е н н ы й  на равнине  в о д ор аз де ла  
в колхозе  им. Ком интер на  Нюк сенского  района.
Ап 0— 20 см — серый,  супесчаный,  почти бесструктурный, 

в л аж ны й ,  рыхлый, корни растений,  галька ,  от 
НС1 не вскипает,  переходит  резко.

Аг 20— 40 см —  светло-серый,  с отдельными белесыми з а т е к а 
ми, к а р м а н а м и ,  песчаный,  бесструктурный,  

-чуть у п л о т н е н , '  в л аж ны й ,  корни, г алька ,  от 
НС1 не вскипает,  переходит  постепенно.

Аг В 40— 60 см — светло-коричневый с белес оватыми зат ека ми,  
песчаный,  бесструктурный,  уплотнен,  в л а ж 
ный, корни, галька ,  от НС1 не вскипает,  пере
ходит  постепенно.

В 60— 127 см — буроватый,  супесчаный,  бесструктурный,  чуть 
плотнее  предыдущего ,  в л аж ны й ,  корни, г а л ь 
ка,  от НС1 не вскипает,  переходит постепенно. 

С 127— 180 см — светло-буроватый,  песчаный,  галька ,  от НС1 
не вскипает.

Морф ологи чес кое  описание п р е о б л а да ю щ и х  почв свиде
тельствует  о существенных ра зл и ч и ях  мощности пр оф иля  и 
ди ффе ре нц иа ци и генетических горизонтов.  У дерно во-подзолис
тых почв на  водно-ледниковых от ло ж ени ях  сл а бо д и ф ф е р е н ц и 
рованный на генетические  горизонты почвенный проф иль  име
ет мощность  120— 150 см (разр .  120). Н ескол ько  мень ша я 
мощность  у почв на покровных суглинках  и еще мень ша я 
у почв на моренах.  Р а з л и ч и я  в мощности профилей,  тесно 
свя зан ны е с генезисом почвообразую щих пород,  обусловили 
р азл ич ия  в мощности генетических горизонтов.  Н а иб ол ее  
высокая  мощность  подзолистого  горизонта у дерново-по дзо
листых почв на водно-ледниковых и покровных отложениях.  
У них часто горизонт  в ы м ы ван и я  постепенно переходит  в ил 
люв иа льн ый,  вследствие  чего выд еля ется  переходный (АгВ) , 
в то вр емя  к а к  у почв на  морене  он в большинстве  случаев 
отсутствует.  И л л ю в и а л ь н ы й  горизонт у почв на покровных
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от ло ж ени ях растянут1, его ни жн яя  граница  нач инается  на  
глубине 90 — 110 см, на водно-ледниковых песках  — 
120— 130 см и глубже.

П олевые исс ледования  показали,  что механический состав 
почв на покровных суглинках  менее изм еняется  от ра зр е за  
к разрезу ,  чем в почвах на моренах  или водно-ледниковых 
отложениях.  По всему проф илю почв на морен ах  и д а ж е  по
кровных о т ло ж ен и ях  (этим они и отличаю тся  от покровных 
суглинков  центральной части облас ти)  н аб л ю д ает ся  опесча- 
ненность.  Четче  это явление  в ы р а ж е н о  в верхней части поч
венного профиля,  вследствие  чего перегнойно-аккуму лят ивный 
и подзолистый горизонты к ак  тех, т а к  и других почв в б о л ь 
шинстве случаев  ■ б ыв аю т легкосуглинистые.  Д л я  почв на 
водно-ледниковых от ло ж ени ях  н аб л ю д ает ся  о б р ат н а я  к а р т и 
на, т. е. верхние горизонты чаще всего опесчаненные (супесь) ,  
в то время  ка к  нижние слои представлены песками.  Р е з у л ь 
таты механического а н а л и з а  по д твер ж даю т  отмеченные в по
ле особенности (табл.  4) .

Исс лед овани я  показали,  что почвы описываемой террит о
рии бедны гумусом (табл.  4) .  Очень  низкое с од ерж ан и е  его 
н аб л ю д ает ся  у дерново-подзолистых почв, сф ор ми ро ванн ых  
на мор ена х  и водно-ледниковых - отлож ениях .  В пахотном 
горизонте  этих  почв з а п а с ы  гумуса  не п рев ы ш аю т  2 % ,  а н и 
ж е  перегнойного горизонта  со де рж ани е  резко ум ен ьш ается  и 
в материнской породе  состав ляет  0,1— 0,2%.  О дн ако  в почвах 
на водно-ледниковых отло ж е н и я х  распр ед еление  гумуса  по 
профилю  более ра вно мерно  и в ил люв иа льном  горизонте  иног
да  о б н а р у ж и в а е т с я  некоторое его увеличение.  По явлен ие  вто
рого ма к с и м у м а  гумуса в пр оф иля х р а с с м ат р и в а е м ы х  почв 
об условлено механическим составом и хорошей во д оп рони ца 
емостью почв. В почвах на покровных суглинках  со де рж ани е  
гумуса несколько выше,  распр ед еление  по пр оф илю  а н а л о г и ч 
но почвам на морене.  Некот оро е  повышение за па сов  гумуса 
в почвах на покровных о т ло ж ен и ях  можно объясн ить  окуль-  
туренностью и более систематическим внесением органических 
удобрений.  Вероятно,  р ань ш е  начали  их осв аи ват ь  по с р а в н е 
нию с почвами на кам ени стых моренах.

Р е з у л ь т а ты  ана лиз ов  пок азы вают,  что пр е о б л а д а ю щ е е  
количество дерново-подзолистых пахотных почв имеют вы со
кую степень кислотности.  Одной из причин высокой кисло т 
ности я в ляе тся  пр ир одн ая  кислотность исходных почв. Т а б 
л иц а  4 показыв ает ,  что все целинные почвы имеют сильную
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кислотность по всему профилю,  причем В некоторых из них 
(разр.  ПО, 111) нижние горизонты иногда кислее  ве рх 
них.

Почвенно-грунтовые воды слабо мин ерали зо ваны ,  чаще  все
г о  на ходятс я  н е б о л ь ш о й  глубине,  не о к а з ы в а ю т  почти н и к а к о 
го влияния  на снижение  кислотности.  Это вт ора я  причина 
высокой кислотности п р е о б л а да ю щ и х  дерново-подзолистых 
почв. Третья  причина  высокой кислотности з а кл ю ча ется  в том, 
что если в цен тральной части об ласти  эрозионные процессы 
с н и ж а ю т  кислотность почв, то в пр ед ел ах  изучаемой терр ит о
рии условия  р ел ьеф а,  и в частности смыв почв, не обусл овл и
ва ю т  ее и зм ен ен ия 1. Н езн ач ит ель но е  сни жение  кислотности 
в дерново-подзолистых пахотных почвах на склонах  в о д о р а з 
делов  отмечается  в В ер х о в а ж с к о м  и Т о т е м с к о м  район ах ,  там,  
где материнские  породы и почвы вскипают от соляной кислоты 
в пр ед ел ах  метровой толщи.

Обеспеченность почв основными эл ем ент ам и питания  д ля  
растений,  в частности фосфором,  в значительной степени о п р е 
деляетс я  т а к ж е  свойствами мате ринских пород.  Н а и б о л е е  б ед 
ны по дв иж ны м фосфором почвы на водно-ледниковых о т л о ж е 
ниях.  Почвы на  покровных и моренных о т ло ж ен и ях  от ли ча ю т
ся несколько больш им и зап асами.

Ана литические  да н ны е  (табл.  4) по ка зы вают ,  что за п асы  
фосфо ра  в целинных почвах по всему проф илю низкие.  А н а 
логичная  закономерно сть  сохраня етс я  и в дерн ово-п одзол ис
тых пахотных почвах,  т. е. одной из причин низкого с о д е р ж а 
ния Р 20 5 я в ляе тся  бедность исходных целинных почв этим 
соединением.  Однако,  к а к  п о к а з а ли  исследования,  во всех п а 
хотных почвах  по сра внению с целинными,  н а б л ю д а ет с я  тен 
денция увеличения подвижного  фо сфо ра  в перег ной но- акк уму
лятивном горизонте.  Это увеличение  мо жн о  отнести за  счет био
логической акк ум уляц ии  и кул ьтуры землед ел ия  (особенно 
внесения у д о б р е н и й ) . Последнее  зам еча н ие  относится  главны м 
образ ом  к почвам,  рас по лож ен ны м около населенных пунктов.  
М а л ы е  з ап ас ы  под вижного  фосфора  в нижних горизонтах  
почв на моренных от ло ж ени ях объясняется ,  по-видимому, не 
распр еделен ием механических частиц, а высокой кислотнос

1 В центральной части области на покаты х склонах водоразделов 
часто припахивается менее кислый иллю виальны й горизонт, иногда обо
гащ енный карбонатны м и включениями.
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тью. В-кислой среде,  по дан н ы м  II. П. Карпи нского  (1952),  и
А. В. Соколо ва  (1950) ,  ф ос форна я  кислота  прочно с в я з ы в а 
ется с R 20 :

Неско лько  большими за п а с а м и  фосфора  х ара кт ери зу ю тс я  
подпахотные горизонты дерново-подзолистых почв, развит ые  
на покровных суглинках  (разр.  110— 111). Увеличение зап асов  
фосфо ра  в д ан н ы х  почвах,  по на шему  мнению, обусловлено 
более интенсивной биологической акк ум уляци ей,  внесением 
большего  количества  удобрений.  О д н ако  следует отметить,  что 
почвы на моренах  и почвы на покровных о т лож ени ях  по со
д е р ж а н и ю  подвижного  фо сфо ра  в Ап близки,  т. е. количество 
фосфорной кислоты редко п рев ы ш ает  5 мг на 100 г почвы. 
Остал ьн ы е ф ак тор ы  (рельеф,  почвенно-грунтовые воды)  не 
влияют на з ап асы  фосфора ,  если не считать почв в Верх оваж -  
ском и Тотемском районах ,  где на склонах  во доразделов  иног
да  н аблю дает ся  незначительное  увеличение  со дер ж ан и я  под 
виж ны х  форм фосфора ,  что связано с близостью зал еган ия  
кар бона то в  в материнских породах.

С о д е р ж а н и е  подвижного  к а л и я  в пахотных почвах изу ч ае 
мой территории различно.  Из  т абл иц ы  4 видно, что за п асы  о б 
менного к а л и я  у целинных суглинистых почв выше,  чем у пес
чаных почв на водно-ледниковых отложениях.  В свою очередь 
и у суглинистых почв б оле е  низкое с одерж ан и е  подвижного  
к алия  отмечено в почвах,  ра зви ты х на  моренах ,  что связано,  
по-видимому,  с более высоким с од ер ж ани ем  в них фракци и 
песка.

Эти закономерности сохраняются  и в пахотных почвах.  О д 
нако хозяйственна я  дея тельность  человека привела  к некото
рым изменениям в з а п а с а х  калия .  Д а н н ы е  та бл иц ы 4 разр .  100, 
110, 120 свидетельствуют о том, что во всех пахотных почвах 
с одерж ан и е  под вижного  к а л и я  за метно  увеличилось.  Причем,  
увеличение  произошло  главным  об раз ом  в гумусовом горизон
те, в ни жних  ж е  слоях  с од ер ж ан и е  КгО увеличилось  н е з а 
метно.

Н а  за п асы  в почвах  обменного к алия  большое влияние  
о к а з ы в а е т  давн ость  освоения  территории.  Этим и о б ъ я с н я е т 
ся в некоторой степени повышенное  с од ерж ан и е  к али я  в хо
зяйствах ,  ра сп ол ож ен ны х  около ра йо н ны х центров  (например,  
Никольск ,  Кич. -Городок и др . ) .  Н ек о то р ая  тенденция уве лич е
ния зап ас ов  к а л и я  н аб л ю д ает ся  в более кислых почвах. 
Об ъясн ен ие  этого явлен ия  требует  дальн ейш их  исследований.

Сочетание  ведущ их ф акт о р о в  п оч вообра зов ан ия  и хо зя йс т
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венной деятельности человека определили основные агрох им и
ческие особенности пахотных почв восточной части В ологод 
ской области.  Эти особенности н аш ли  свое от р а ж е н и е  на свод
ных к а р т о г р а м м а х  (рис. 1, 2, 3) .

К а р т о г р а м м а  (рис. 1) п о к азы в ает  незначительную пест
роту почв по степени кислотности.  Хозяйства с п р е о б л а 
данием сильно-и среднекислых почв (первая  группа) н а и бо 
лее распр ост ра не ны  на  описываемой территории.  К  этой груп
пе относятся  колхозы и совхозы с дерново-подзолистыми 
почвами,  ра зв ит ыми на  моренах ,  покровных и водно-ледни ко
вых отложениях.  Особенно большие массивы этих почв р а с 
полож ены в Баб уш к ин ск ом ,  Никол ьск ом ,  Кичменгско-Горо- 
децком,  Нюксенском и Тарногском районах .  Все почвы д а н 
ной группы остро  н у ж д а ю тс я  в известковании.

Хозяйства  с пре об лада ни ем  среднекислых почв, но с у ч а с 
тием сил ьнокислых (вто рая  группа)  повсеместно вк рапле ны  
среди территорий,  относимых по степени кислотности к первой 
группе, по нигде не об р аз у ю т  значительны х по пл ощ ад и м а с 
сивов. Уменьшение  пло щаде й сильнокислых почв здесь,  ве ро 
ятно,  связано с влиянием хозяйственной деятельности чело ве
ка.  Бол ьш ин ство  почв в этой группе хозяйств н у ж дается  в из 
вестковании (причем в первую очередь д о л ж н ы  быть пр ои з
весткованы сильнокислые почвы).

Единичные хозяйства  со слаб ок ис лыми почвами в меньшей 
степени среднекислыми (третья,  четвертая  и п я т а я  группы)  
ра сп ол ож ен ы в Велико-Устюгском,  Верховажс к ом,  Тотемском 
районах .  Это в основном колхозы и совхозы,  где почвенный 
покров разви ва ется  на менее выщелоченных материнских поро
д а х  и в присутствии более мин ер али зо ван ны х почвенно-грун
товых вод. Сн иж ени е  кислотности в этих почвах,  к а к  у к а з ы 
валось  выше, по-видимому,  произошло за  счет вторичного 
н асыщ ен ия  основан ия ми и более высокой кул ьтуры з е м л е д е 
лия  по сравнению с остал ьн ыми хоз яйс твами территории.  
И зв естко вание  в хозяйс твах  данной группы необходимо про
водить выборочно.

Р асч ет ы  общей потребности пахотных почв восточных р а й 
онов области  в известковых м а т е р и а л а х  показали ,  что д ля  
создания  нор мальной почвенной среды требуется  их ка к  м и
нимум 1424335 тонн.

К а р т о г р а м м а  (рис. 2) показыв ает ,  что почвы с очень низ
ким, низким и менее средним сод ерж ани ем  подвижного  ф о с 
фора  (первая  группа) ра спро странен ы знач ите льным и масси-
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Рис. I. К артограм м а кислотности пахотных почв 
восточной части Вологодской области.

Почвы с кислотностью : 1— сильной и средней (силь
нокислых >  4 0 % ); 2— средней и сильной (сильно
кислых < 4 0 % ) ;  3— средней и слабой (среднекислых 
30—4 0 % ); 4— слабой и средней (среднекислы х <  3 0 % ); 
5 — близкой к нейтральной и нейтральной ( > 4 0 % ) .
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Рис. 2. К артограм м а содерж ания подвиж ного ф осфора 

в пахотных почвах восточной части 
В ологодской области 

Почвы с содерж анием  фосф ора: 1— очень низким
( <  3 мг/100 г) >  30%  и низким (3—8 м г/100 г) <  
< 4 0 % ;  2 — шизким >  50%  и очень низким <  30% ; 3— 
низким >  50%  и срчдпим (8— 15 мг/100 г < 3 5 % ) ; 4 — 
средним <  50% и высоким (15— 20 м г/1 0 0  г) < 3 0 % .



вами в хозяйс твах  Кичменгско-Городецкого,  Никольского,  
Бабушки нск ого ,  Нюксенского ,  Тарногского  и других районов.  
Колхозы и совхозы с таки ми почвами исп ыты вают острейшую 
необходимость  в применении ф осфорных  удобрений.

В ря де  хозяйств 30— 40% дерново-подзолистых почв имеют 
низкое  и 40— 50% среднее  со де р ж а н и е  ф осфор а  (вторая  груп
па) .  Уменьшение  пло щ аде й почв с низкими за п а с а м и  фосфора  
здесь  произошло  за  счет культуры земледел ия .  Хозяйства  
с такими почвами ра спро странен ы повсюду,  где п р ео б л адаю т  
почвы первой группы.

Хозяйства ,  где бо льшие массивы за н я т ы  почвами со ср ед 
ним, повышенным,  р е ж е  низким соде рж ани ем  фо сфо ра  ( тре
тья  и четвертая  группы) сосредоточены в Верховажском-,  То- 
темском,  Велико-Устюгском районах .  Некот орое  увеличение  
запа сов  фо сфо ра  объяс н яе тся  тем, что здесь разви тие  почв 
идет на менее выщел оч енн ых мате ри нских  породах.

П р е о б л а д а ю щ е е  количество дерново-подзолистых пахотных 
почв восточной части области  остро н у ж дается  в повышенных 
до з а х  ф осфорных  удобрений.  Н а и в ы с ш у ю  отдачу от них м о ж 
но получить только  в том случае,  когда  будут применяться  
физиологические щелочные (ф осф ор ит на я  мука ,  т о м а с ш л а к  и 
Др.).

С о д е р ж а н и е  обменного к а л и я  (рис. 3) в пахотных почвах 
колеблет ся  в широки х пределах ,  вследствие  чего по процент 
ному соотношению пло щаде й почв по з а п а с а м  КгО выделилось  
пять групп хозяйств .  В почвенном покрове  хозяйств  первой 
группы 50— 60% за ни м ае м ой территории почвы с очень низ
ким и 30— 40% с низким со де рж ани ем  калия .  Почти все х о 
зяйст ва  этой группы р а спо лагаю тся  в зоне  распр остране ния  
дерново-подзолистых почв на  водно-ледниковых от ло ж ени ях 
(Нюксенский,  Б а б уш к ин ск ий  и др.  райо н ы) .

Во второй группе  п р е о б л а да ю т  хозяйства  с дерново-подзо-  
листыми почвами на двучл енн ых  о т лож ени ях (супеси под сти
л аю тся  моренными сугл ин к ами ) ,  име ющими низкое  и среднее 
сод ерж ан и е  кали я .  Н екот оро е  увеличение за па сов  к а л и я  здесь 
обусловлено,  вероятно,  больш им внесением удобрений.  Х о зя й 
ства с т аки м и  почвами встречаются  повею/

В Кичменгско-Городецком,  Ник ол ьс ко м  и других райо н ах  
больш ое количество  хозяйств  имеет пахот ные  почвы со ср ед 
ним, повышенным и д а ж е  высоким сод ерж ани ем  обменного  
к а л и я  (третья,  четвертая  и п я т а я  группы) .  Н екот орое  у в е л и 
чение и ра зличие  в з а п а с а х  обменного  калия ,  к ак  ук а з ы в а л о с ь
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Рис. 3. К артограм м а содерж ания подвиж ного калия 

в пахотных почвах восточной части 
Вологодской области.

Почвы с содерж анием  калия: 1— очень низким
( < 5  мг/100 г) > 5 0 %  и низким <  -10%; 2 - -н и зк и м  (5— 
10 мг/100 г) > 5 0 %  и средним (10— 15'Mf/lOO г) <  35% ; 
3 средним <  50%  н низким <  30% ; 4— средним
< 4 0 %  и высоким (15 мг/100 г) < 3 0 % ;  5— высоким <  
< 5 0 %  и очень высоким < 2 0 % -



выше,  обусловлено главным  об разом механическим составом.  
П р е о б л а д а ю щ и е  почвы с повышенным и высоким с о д е р ж а н и 
ем КгО среднесуглинистые, со средним — легкосуглинистые,  
а с более низким — супесчаные и песчаные.  Бол ьш инств о  д е р 
ново-подзолистых почв восточной части об ласти  ну ж да ется  
в ка лий ны х  удобрениях,  но в меньшей степени, чем в ф о с 
форных.

В ы в о д ы

1. Почвенный покров восточной части менее разноо бразен ,  
чем в центральной и з апа д но й ча стях ' об лас ти ,  что обусл ов ле 
но сравнительйо од но образн ыми  природными условиями (бес- 
карбо нат нос ть  материнских пород,  с л а б а я  м и н ер али за ц ия  
почвенно-грунтовых вод  и др. ).

2. П ахотн ы е  почвы по морфологии почти не отличаются  
от исходных дерново-подзолистых почв, если не считать неко
торого увеличения  пер егнойно-аккумулятивного  горизонта .  
К а к  целинные, т ак  и пахотные почвы имеют различный  м е х а 
нический состав.  Пе сча ные  и супесчаные почвы формируются  
на водно-ледниковых,  суглинистые на моренных и покровных 
отложениях.  Последние  отличаю тся  от почв центральной части 
области  большей опесчаненностью.

3. Дерно во-по дзолист ые  пахотные почвы о б л а д а ю т  весьма 
низким плодородием.  Они имеют низкое  со де рж ани е  гумуса,  
высокую степень кислотности,  низкие  зап асы  по движ ны х форм 
фосфора  и калия .

4. В а ж н е й ш и м и  меропр ият иям и д ля  под ъема  плодородия  
пахотных почв восточной части об ласти  и получения  высоких 
и устойчивых у р о ж а е в  являются :

а) систематическое  известкование кислых почв по вы ш ен 
ными дозами;

б) периодическое  (не ре ж е  одного р а з а  в три-четыре  го
д а)  внесение полных доз органических удобрений;

в) ежег од ное  применение полного минерал ьн ого  у д о бр е 
ния под все в о зд елы в аем ы е  культуры;

г) углубление  пахотного горизонта ;

д) осушение  по лугид ром орфн ых  почв.
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Ю. М. Б а з а н о в ,  Ю.  Т.  К а р а н д е е в ,
П.  С.  П е г а н о в, Л.  Н.  С м и р н о в а

ЗАВ И С И М О С Т Ь  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  УРО ЖАЯ ЯЧМЕНЯ  
ОТ М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С КИ Х  ФАКТОРОВ

И ГЛ УБ ИН Ы З А Л Е Г А Н И Я  ГРУН ТОВ ЫХ В О Д  НА 
М Е Л И О Р И Р У Е М Ы Х  Т ОР ФЯНО -Б ОЛ ОТ НЫ Х ПОЧВАХ

Вовлечение  в сельскохозяйственный оборот  и интенсивное  
использование в С еверо-З апа дно й зоне Европейской террит о
рии Союза  значительны х пло щаде й торфя ны х  почв выдвигает  
в качестве  одной из важ н ей ш и х  з а д а ч  р а з р а бо т к у  р а ц и о н а л ь 
ной системы регулир овани я  водного режи ма ,  освоение и по
следующее сельскохозяйственное  использование  этих земель.

Своеобр азие  ф орм и ро ван и я  водного р е ж и м а  растений 
в С еве ро- За па дно й зоне ЕТС з а к л ю ч а е т с я  в том, что при о б 
щем за  год п р еоб лада ни и количества  ат мо сф ерн ых осадков  
над  испарением в течение вегетации растений нередко н а б л ю 
даются  периоды,  когда вла ж н о с т ь  почвы существенно о т ли 
чается  от оптимальной д л я  в оз д елы ва ем ы х  сельскох озя йст 
венных культур.  В ж а р к и е ,  з а суш ли вы е  периоды при глубоком 
залеган ии уровней грунтовых вод  (УГВ) н аблю дает ся  иссу
шение  верхних горизонтов почвы, наиболее на сыщ енн ых к о р 
невой системой растений.

Наоборот ,  при близком к поверхности з е р к а л е  грунтовых 
вод выпадение  значительны х осадков  нередко в ы зы ва ет  под 
топление  н пер еув лажн ен ие  корнеобитаемого  слоя  почвы, что 
в конечном итоге неизбежно  приводит к сни жению у р о ж а й н о с 
ти сельскохозяйственных культур  (А. II. Овчинникова,  1970; 
Ю. Т. К арандеев ,  1975).

Очевидно,  что со зд ав аемы е  мелиор ат ивные  системы д о л ж 
ны не только отводить  избыточную влагу,  по и позволять  а к 
тивно упр авлять  водным режи мом  почвы, который ф о р м и р у 
ется на мелио рир уемых зе м л ях  при н а б л ю д а ю щ и х с я  соче та 
ниях метеорологических элементов ка ж д о го  конкретного  года.

Выбор типа и п ар ам етр о в  мелио ратив ны х систем при д а н 
ных при родно-климатических условиях опред еляет ся  путем 
сопоставления з а т р а т  на строительство более совершенной
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мелиоративной системы со стоимостью продукции,  которая  
м о ж е т  быть получена  дополнительно в результате  осущ ествл е 
ния строительства.  При этом д л я  технико-экономических р а с 
четов необходимо иметь да н ны е  по урожа й но сти  сельско хо
зяйственных культур  за  во змож но  более дли тел ьн ый период,  
в идеальном случае  за  весь срок сл у ж б ы  мелиоративной сис
темы,  то есть за  40— 50 лет. О д н ако  следует  отметить,  что 
вопросы влияния у в л а ж н е н и я  па фо рм ир ов ан ие  водного р е 
ж и м а  и ур ожа й но сть  сельскохозяйственных культур ,  в о зд елы 
ваемых  на мелиори ров анн ых торфяно-болотн ых почвах С еве’ 
р о -За па д но й зоны, пока изучены недостаточно.

При сельскохозяйственном использовании тор фя но -б олот 
ных почв оп ре дел яю щи м ф акт оро м я в л яю тся  тепловые ресур
сы, ог ра ни чив аю щи е воз можности возд елы ван ия  на них мно
гих сельскохозяйственных культур.  П оэт ом у в севооборотах 
на мелио рир уемы х торфяно-б олотны х почвах,  н а р я д у  с много
летними т р а в ам и  и силосными,  успешно возд елы ваем ы м и в хо
зяйствах ,  определенное  место могут з аня ть  раннеспелые сорта 
зерновых культур ,  вследствие более короткого  периода их в е 
гетации.

Д л я  изучения влиян ия  метеорологических фа кт ор ов  и глу
бины з алеган и я  грунтовых вод на фор мир ов ани е  водного р е 
ж и м а  мелиорируемой торфя но-болотной почвы и у р ож ай н ос ть  
яровых зерновых в 1972— 1975 годах  на лизиметрической пло
щ ад к е  Вологодской опы тно-мелиоративной станции про води
лась  серия  опытов  с раннеспелым  ячменем сорта Приекуль-  
ский I. Опыт ы были поставлены в компенсаци он ных  л и з и м е т 
рах  с моноли тами торфяно-болотной почвы ненарушенной 
структуры пл о щ адью  7850 см2 и высотой 164 см. В л и зи м е т 
рах  на пр отяже нии всего вегетационного периода  п о д д е р ж и 
вались  постоянные уровни грунтовых вод на глубине  0,3, 0,5,
0,7, 1,0, 1,2, и 1,4 м от поверхности почвы.

М он олиты  торфяной почвы были отобра ны  л е то м — осенью 
1971 года на осушаем ом сетью закры того  д р е н а ж а  участке  
боло та  «Борилово».  Боло то  сложе но низинными древесно-осо
ковыми то р ф а м и  мощностью от 0,5 до 2,6 метра.  После  про
ведения  в 1966— 1967 годах  культуртехнических работ  и строи
тельства  осушительной сети в 1968— 1970 годах  здесь возде
лы в а ли с ь  однолетние смеси из горо ха — ов са— подсолнечника .

Торф ян о- бо лотн ая  почва участка  в пахотном (0— 30 см) 
слое в период з а к л а д к и  опыта  х а р а к т е р и з о в а л а с ь  с л або к и с 
лой реакцией (pH =  5,6— 6,2),  низкой гидролитической кис
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лотностью (12,6— 22,9),  высокой насыщенно стью осно ваниями 
(146— 186 мг экв. на  100 г почвы)  при низком со де рж ани и 
по дви ж ны х форм фо сфо ра  (1,5— 8,0) и к а л и я  (10,0— 18,0 мг 
на  100 г почвы) ,  сравнительно высоким с оде рж ани ем  общего  
аз от а  (1,6— 2 , 3 % ) ,  повышенной зольностью (13— 14%) и 
объемной массой (0,19— 0,21 г /см3). Высота  к а п ил ляр н ог о  под 
нятия  в торфя но й почве с о с та в л я л а  0,65 метра.

П осев  яч мен я  провод илс я  нормой высева  из расчет а  5,0 
миллионов всхожи х семян на  гектар .  С появлением полных 
всходов  количество  растений,  путем п р ор еж ив ани я ,  у с т а н а в 
л ив алось  в к а ж д о м  лиз и метре  строго од инаковым.  С целью 
создани я  освещенности растений,  близкой к условиям  поля,  
на дел я н к е  вокруг  л и зи метр а  высевали сь  семена  ячм еня  с нор
мой, соответствующей посеву в лизиметре .

П ри  по д дер ж ан и и  в монол ита х  постоянных УГВ на г луби 
не 0,3— 0,5 метра  от поверхности в л аж н ос ть  торф ян ой  почвы 
в зоне а э ра ци и в течение  всего вегетационного  периода  за  
счет интенсивного под питывани я грунтовыми во дами была  
б л и з к а  к постоянной и р а в н я л а с ь  соответственно 90 и 85% от 
полной влагоемкости ( П В ) .  При уровне  воды на  глубине  0,7 
метр а  вл а г о з а п а с ы  в зоне  аэр ац и и  соответствовали величине  
ка п ил ляр н ог о  насы ще ния .  П о д д е р ж а н и е  УГВ на глубине 
1,0 метра  от поверхности обеспечивало во зм ожн ость  к о л е б а 
ний вл а ж н о с т и  в горизонте  0— 50 см за  счет ин фильтра ции 
в ы п а д а ю щ и х  осадк ов  и суммарног о  ис пар ен ия  в п ределах  от 
72 до  60% от ПВ,  а при УГВ на глубине 1,4 метр а  —  от  70 
до 55% от полной влагоемкости.  П р и  этом в з а с у ш л и в ы е  ж а р 
кие  периоды вл а ж н о с т ь  верхнего (0— 20 см) слоя  почвы при 
УГВ на  глубине  1,2— 1,4 метра  могла  п он и ж атьс я  до  40— 50% 
от ПВ,  то есть до пределов  зна чительно меньших,  чем 
опт им ал ьн ые  д л я  в о зд елы ван и я  зе рно вы х культур .

Метеорологические  условия  по годам проведения  исс ледо
ваний существенно отличались  по тепло- и влагообеспе-  
ченности периодов вегетации яч мен я  (табл .  1).

К а к  п о к а з а л  ан ал и з  т а бл и ц ы  1, период от посева  до  всхо
дов по годам исследований зна чительно р а з л и ч а л с я  по метео
условия м,  что отрази лось  к а к  на  его про долж ительности,  т ак  
и  на п о к а з а те л я х  полевой всхожести семян:

1. Н а б л ю д е н и я  за  полевой всхоже стью в на ш их  опы та х  
п оз во ляю т  отметить,  что п о к аза те л ь  ее на торфяных,  к а к  п р а 
вило,  хорошо обеспеченных влагой в посевной период почвах 
ма ло зависи т  от глубины за л е г ан и я  грунтовых вод. По мере
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Т а б л и ц а  1.

Агрометеорологическая характеристика условий 
вегетации растений ячменя

П ериод

вегетации

П осев—всходы  
В сходы —кущен. 
К ущ ение— 
колош ение 
К олош ение— 
полная спелость 
П осев—полная 
спелость

П осев— всходы 
В сходы —кущ ение 
■Кущение— 
колош ение 
К олош ение— 
полная спелость 
П осев—полная 
спелость

П осев—всходы 
В сходы — кущен. 
К ущ ение— 
колош ение 
К олош ение— пол
н ая  спелость 
П осев^-полная 
спелость

П осев—всходы 
В сходы — кущен. 
Кущ ение— 
колош ение 
К олош ение— пол
н ая  спелость 
П осев— полная 
спелость

Д аты
Продол
ж итель

ность
периода,

сутки

С умма
тем п е
р ату р ,

С 0

С редне
с у то ч 

ная
тем п е
р а ту р а

С°

С умма
осадков

ммначало
периода

конец
периода

1972 год

25.05 3.06 9 139.4 15.4 23.0
4.06 12.06 9 106.2 11.8 19.5

13.06 4.07 22 426.3 19.4 9.2

5.07 30.07 26 544.4 20.9 19.1

25.05 30.07 66 1216.3 18.4 60.8

1973 год

21.05 29.05 8 101.1 12.6 25.9
30.05 3.06 5 67.9 13.6 0.0

4.06 1.07 28 471.3 16.8 56.3

2.07 12.08 42 530.4 12.6 52.8

21.05 12.08 83 1170.6 14.1 135.0

1974 год

6.06 14.06 8 134.4 16.8 5.9
15.06 22.06 8 139.0 17.4 8.5

23.06 18.07 26 478.1 18.4 19.2

19.07 23.08 36 579.5 16.1 106.8

6.06 23.08 78 1331.0 17.0 140.4

1975 год

13.05 23.05 10 157.4 15.7 13.8
24.05 4.06 11 100.3 9.1 52.7

5.06 5.07 30 443.8 14.8 49.1

6.07 9.08 35 592.4 16.9 50.5

13.05 9.08 86 1293.9 15.0 166.1
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снижения их от 0,5 до 1,4 метра  он у м ень ш ался  вссго на 
4— 5 процентов.  При более высоком стоянии грунтовых вод 
(0,3 м) ,  где вл ажн ость  почвы на глубине за дел к и семян была  
значительно выше оптимальной,  полевая  всхожесть семян 
п о н и ж а л а с ь  на 20— 30%.

Рос т  и разви тие  растений после получения  полных всходов 
по в а р и а н т а м  опыта  п годам исследований в зависимости от 
метеорологических условий целесообразно ра с с м ат р и в а т ь  по 
мере прох ож дения  растениями м е ж ф а з н ы х  периодов.  В этой 
связи пре дс та вляет  интерес процесс ф ор мир ов ани я  стебл е
стоя, изменения  плотности посева и вы ж и ваем ос ть  растений 
к уборке.

2. М е ж ф а з п ы й  период «всходы— кущение» х а р а к т е р и з о 
вался  более высокой суммой пол ож ит ельн ых температур  и 
среднесуточной темпе ратурой воздуха  в 1974 году. Это от р и 
цательно пов лия ло  на об щу ю и продуктивную кустистость 
растений,  к о т о р а я  в другие  годы была  значительно 'выше.- 
По мере  снижения уровней грунтовых вод с 0,5 до 1,4 метра  
пок аза те ли кустистости растений у мен ьш ал ис ь  во все годы 
постановки опытов.

3. Д а л ь н е й ш и й  рост растений и накопление вегетационной 
массы (кущение-колошение)  проходили при более же стком  
р ади аци он ном  ре жи ме  и меньшей сумме осадков  в 1972 и
1974 годах  (табл.  1). Такое  сочетание метеорологических ф а к 
торов этих двух  лет  сокр атило  продолжит ельно ст ь  периода 
«кущение — колошение» на 4— 8 дней по сравнению с 1973 и
1975 годами.  При этом на п ряж енн ост ь  физиологических пр о
цессов при более высоком стоянии грунтовых вод увеличилась  
в силу большей кустистости растений и плотности посева и 
соп р о в о ж да л а с ь  полеганием растений.  Улучшение  водного 
р е ж и м а  торфяно-болотной почвы (при более интенсивном 
осушении)  способствовало  повышению энергии кущени я р а с 
тений и наибо лее  полно про явило потенциальные воз можности 
данного сорта  и культуры.  Н абл ю де н ия ,  проведенные з а ' и з м е 
нением плотности посева  в течение вегетации растений,  п о к а з а 
ли, что при высоком стоянии грунтовых вод происходил уси
ленный с т еб л е о тб о р .Н а и б о л ь ш е й  плотности посевы достигали 
по всем в а р и а н т а м  опыта  в ф а з у  «кущение».  За т е м ,  по мере 
роста и развит ия  растений,  в процессе конкурентной борьбы 
за  условия жи зни  часть с лабы х растений и побегов кущения 
от мир ала .  Н аи б о л е е  отчетливо это про являлось  при более в ы 
соком стоянии грунтовых вод.
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Так,  например,  до ф азы  «колошение» по мере снижения 
УГВ от 0,5 до 1,4 метра  п лощ адь  питания  на одно растение  
и стебель кущени я возросла,  затем,  начина я  с ф азы  «колоше-  
нле», п лощ адь  питания  на одно растение  п р о д о л ж а л а  у в е л и 
чиваться ,  а на стебель  кущ ени я у м ен ьш ал ась .

При глубоком осушении (УГВ на глубине  1,4 м) при отно
сительно меньшем количестве  растений на единицу площади 
в течение всей вегетации п л о щ а дь  питания  на одни стебель 
кущения бы ла  больш е до ф а з ы  «колошение»,  за тем она не
сколько  ум е н ь ш а л ас ь  по сравнению с мелким осушением.  Т а 
кое контрастное  влияние  уровней грунтовых вод  на ф о р м и 
рование  плотности посева находилось  в прямой зависимости 
и от погоды. Чем выше были по ка зател и тепло- и влагообес-  
печенности,  тем интенсивнее шел процесс стеблеотбора .

4. К а к  видно из табл .  1, под воздействием более низких 
среднесуточных температур  и при увеличении суммы осадков  
пр одолжительнос ть  периода  «колошение — полная  спелость» 
увеличилась .  При этом наиболее  отчетливо пр оявила сь  р а з н и 
ца и по в ар и ан там  опыта.  С увеличением интенсивности осу
шения с 0,5 до 1,4 метра пр одо лж ительно сть  его в 1972 году 
со кр атил ась  на 1— 2 дня,  а в 1974 году, наоборот,  ув елич и
л ась  на 2— 3 дня.  В 1973 году, более умеренном по тепло- и 
влагообеспеченности,  существенной разницы по вари ант ам  
опыта  отмечено не было.  И только  на вариа нте  0,3 метра  с 
явно избыточным у влаж не н ие м  корнеобитаемого  слоя  ф а з а  
«полная  спелость» был а  установлен а  на 1— 2 дня  раньше.  
А нал огичная  зависимость  п о д т в е р ж д а л а с ь  во в л а ж н о м  1974 
году, когда на в а р и а н т а х  с мелким осушением (0,3, 0,5 и
0,7 м) пр одо лж ительно сть  этого периода  была  меньше на 
2— 3 дня,  чем при более интенсивном осушении.  С л е д о в а т е л ь 
но, на прод олжит ельно ст ь  периода «колошение — по лна я  спе
лость» о к а з а л а  влияние не только обеспеченность теплом и 
атмосфе рны ми осадка ми,  но и глубина з алеган ия  грунтовых 
вод. Н а  фоне влияния  ра зл ич ны х метеорологических ф а к т о 
ров в ра злич ны е по тепло- и влагообеспеченности годы р а з 
ница в прод олжит ельно сти периодов  вегетации растений я ч 
меня соста ви ла  12— 20 дней,  тогда ка к  за  счет интенсивности 
осушения всего 2— 3 дня.

Ра ссм отрен ны е выше условия роста  и развития  растений,  
ф орм и ров ан и я  стеблестоя  и на лив а  зерна  под влиянием гл у 
бины з алеган ия  грунтовых вод и метеорологических ф а к т о 
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ров о к а з а л и  влияние  на в ы ж и ва ем о сть  растений к убо рке  
(табл.  2 ).

Д а н н ы е  табл .  2 пок азывают ,  что по мере снижения  ур ов 
ней грунтовых вод  от 0,6 до 1,4 метра  в ы ж и ва ем о сть  р а с т е 
ний к моменту уборки у м е н ь ш а л ас ь  во все годы ис следо ва
ний. В годы с более н а п р яж е н н ы м и  метеорологическими у с 
ло ви ям и вегетации растений (1972 и 1974) по к а за те л ь  в ы ж и 
ваемости ячм ен я  был ниже. П ри мелком осушении в условиях 
постоянной избыточной вл а ж н о с т и  кор необитаемого  слоя,  в ы 
ж и в а ем о с т ь  растений к уб орк е  т а к ж е  ум ень шалась .

Т а б л и ц а  2

Вы ж имаеЛ ость растений ячменя к уборке (% )  
в зависимости от глубины залеган ия грунтовы х вод

У ровни  грун товы х  во д , м

Г оды
0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4

1972 — 74,5 72,7 71,3 — 64,7

11973 73,4 82,2 78,9 77,3 73,8 72,0

1974 62,7 75,6 73,2 71,0 68,1 65,6

1975 67,2 80,4 77,1 74,5 72,2 68,7
С редн. за  

4 года _ 78,2 75,5 73,5 _ 67,7

Отмеченные ра зл и ч и я  в ф ормиро вании  структуры посева 
за  годы проведения  исследований отра зи лис ь  в конечном ито
ге на  п о к а з а те л я х  у р о ж а е в  (табл.  3) .

У р о ж а й  биомассы яч меня  наход илс я  в зав исимости от 
глубины з а л е г ан и я  грунтовых вод, причем его величина  и со
с тав ляю щ и е  компоненты (зерно и солома)  существенно к о л е 
балис ь  по годам исследований.  Удельный вес зерна  в общем 
у р о ж а е  надзем ной  массы находился  в зависимости от глуби
ны за л е г ан и я  грунтовых вод, влагообеспеченности вегета ци он
ного периода и величины у р о ж а я .  В 1972 году процент  зерна  
в у р о ж а е  биомассы наход илс я  в пр ед ел ах  от 39,7 до 42 ,8%,  а 
в 1973 и 1974 годах  по мере  сниже ния  УГВ от  0,5 до 1,4 метра  
увеличился  соответственно с 37,9 до 45,2 и с 44,4 до 57 ,5%.  
Относительно высокий процент  зерна  в у р о ж а е  1974 года,  по- 
видимому,  мо жн о  объясн ить  высокой влагообеспеченностью и
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растян утостью во времени периода  нал ива  и созревания  з е р 
на. При  этом следует отметить,  что при увеличении в л а ж 
ности кор необитаемого  слоя  и усиленной энергии кущени я р а с 
тений удельный вес зерна  в общем у р о ж а е  уме ньш ался ,  и 
только  в 1972 году, отли ча вш емся  от двух  последующих лет  
высоким ра ди аци он ны м ре ж и мом  всего периода  вегетации 
растений,  н а б л ю д а л а с ь  про тив оп оло ж на я  закономерность .  
В 1975 году мак с и м а л ь н ы й  выход зерна 47,7— 48,0% был при 
уровнях  грунтовых вод 1,0— 1,2 метра.  Откло нен ия  в сторону 
мелкого или глубокого  осушения в ы зы в ал и  снижение  у д е л ь 
ного веса зерна  в у р о ж а е  надзем ной  биомассы.

Т а б л и ц а  &

Влияние глубины залеган ия грунтовы х вод на урож ай  
сухого вещ ества биомассы ячменя (к г /м 2)

У ровни  
гр у н то 

вы х вод , 
м

З е р н о С олом а Всего

О тклонение 
у р о ж ая  

зе р н а  в %
% зерна

от м ак си 
м ального

в у р о ж ае

1972 год

0,5 0,502 0,669 1,171 0,00 42,8

1,0 0,431 0,653 1,084 — 14,1 39,7

1,4 0,402 0,551 0,953 — 19,9 42,1

1973 год

0,3 0,328 0,492 0,820 - 2 1 ,2 40,0
0,5 0,393 0,548 0,943 — 17,7 41,9
0.7 0,411 0,584 0,995 — 14,4 41.3

1,0 0,428 0,577 1,005 — 10,8 42,6

1,2 0,480 0,681 1,161 0,0 41,3

1,4 0,453 0,548 1,001 — 5,6 45,2

1974 год

0.3 0,040 0,050 0,090 —92,2 44,4

0,5 0,347 0,291 0,638 —32,3 54,4

0.7 0,412 0,306 0,718 — 19,7 57,4

1,0 0,477 0,408 0,885 — 7,08 53,9

1,2 0,471 0,362 0,833 — 8,2 56,5

1,4 0,513 0,379 0,892 0,0 57,5
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У ровни  
гр у н то 

вы х вод , 
м

О тклонение
у р о ж ая

З ер н о С олом а В сего зер н а  в %
от м акси 
м ального

% зерна  

в у р о ж ае

1975 год

0,3 0,207 0,276 0,483 — 54,4 42,8
0,5 0,257 0,344 0,601 — 43,4 42,8
0,7 0,332 0,450 0,782 —26,8 42,4
1,0 0,436 0,471 0,907 —  3,9 48,0
1,2 0,454 0,498 0,952 0,00 47,7
1,4 0,403 0,460 0,863 — 11,2 46,7

К а к  п о к а за ли  опыты, обеспечение  д л я  растений более б л а 
гоприятного  водного р е ж и м а  почвы позвол яет  продуктивнее 
использовать  а гро кл им атическ ие  ресурсы.  П ро веден ны е р а с 
четы пок азы вают,  что в оп ти ма льн ых  в а р и а н т а х  коэффиц иент  
использования  фотосинтетически активной ради ац и и  (Ф А Р )  
в 1972 году составил 2 ,5%,  в 1973 году — 2 ,7%,  в 1974— 1,9% 
и в 1975 году — 2 ,2%.  Отклонение  от оптимал ьно го  водного 
режи ма ,  особенно в сторону недостаточного  осушения,  пр и во
дит  к неп роизводительному исп ользованию при родных р е су р
сов и ка к  следствие  к существенному сни
ж ен ию ур ож ай но сти  (табл.  3 ).  В в а р и а н т а х  с избыточным у в 
лаж не н ие м ,  которое на б л ю д а ло с ь  в 1973/1975 годах  на л и з и 
метрах  с уровнем грунтовых вод  на  глубине  0,5 метра ,  к о э ф 
фициент  исп ользования  Ф А Р  составил соответственно 2,5, 
1,4 и 1,3%, то есть был ниже на 0,2— 0,9%.  П а р а л л е л ь н о  с 
опыт ами по регулировани ю водного р е ж и м а  на части л и з и 
метров  моде ли ро вал и сь  условия ,  соответствующие осушению 
почвы сетью за кр ытог о  д р е н а ж а  с но рм ально й глубиной з а л о 
же н ия  дрен на глубине 1,1 м е т р а . В  этих  ли зи ме т р а х  к на ча лу  
вегетационного периода  уровень грунтовых вод у с т а н а в л и в а л 
ся на глубине 0,7 метра  от поверхности.  В течение вегета ци 
онного периода  формиров ание ,  горизонтов грунтовых вод и 
вл аж но ст и почвы происходило под воздействием вы п ад авш и х 
осадк ов  и ра схода  влаги  на подпитывание  в зону аэрации.  Во 
все годы проведения  исследований после  вы па дения  з н а ч и 
тельных до ж д ей  н а б л ю д а ли с ь  кр атко вр еменн ые подъемы 
УГВ,  од нако  ежег одно к концу вегетационного периода
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грунтовые воды сн и жа лис ь  до глубины поряд ка  1,30— 1,45 
метра  от поверхности.  При  этих условиях ур ож ай но сть  сухо
го вещества  зерна  ячменя  была  получена  в 1972 году — 0,427, 
в 1973 — 0,460, в 1974 — 0,487 и в 1975 году — 0,425 кг/м2. 
■Следовательно, за  счет обеспечения путем регулирования  
уровней грунтовых вод оп ти мал ьн ых  условий у в л а ж н е н и я  
( табл .  3) бы ла  получена  более  высокая  уро жайность ,  чем на 
вар и ан тах  с. осушением.  При этом только в условиях ж а р к о го  
и засушл ив ого  лета  1972 года бы ла  получена  пр и ба вк а  у р о 
ж а я  на 17,5%, а в условиях,  более  умеренных по т е м п е р а ту р 
ному р е ж и м у  и количеству вы п а д а в ш и х  осадков ,  в 1973— 1975 
годах пр и бав к а  составила  соответственно всего ли ш ь  4,3, 5,3 
и 6,8%.

Изучение ф ор мир ов ани я  УГВ и водного р е ж и м а  т о р ф я н о 
болотной почвы пок азало ,  что в вегетационный период проис
ходит устойчивый расход грунтовых вод на подпитывание  в 
зону аэр аци и д л я  восполнения  расходуемой на испарение с 
поверхности почвы и транс пи рац ию  ячменем почвенной влаги.  
Отчетливо пр оя вляется  закон омернос ть  уменьшения ра схода  
грунтовых вод на подпитывание  в зону аэр аци и по мере  сни
же ния УГВ.  При этом существенное влияние  о к а з ы в а е т  с о 
стояние и плотность стеблестоя .  Это хорошо проявилось  в ус
ловия х 1973— 1975 годов, когда при снижении зе р к а л а  грунто
вых вод от 0,3 до 0,5— 0,7 метра  значительно увелич ива лся  
расход влаги  на испарение,  что объясняе тся  лучшим р а з в и 
тием наземной биомассы ячменя  (табл.  2 и 3) .  Снижение  
УГВ до глубин, пр евы ш аю щ и х  высоту ка пиллярн огр  по д н я 
тия в торфе,  во все годы со пр ов ож да ется  резким снижением 
расхода  грунтовых вод на подпитывание в зону, аэрации.

Проведе нные  исследования  позволяют сде лать  следующие 
выводы:

1. Бл и зк и е  к оптима льным  условиям водного р е ж и м а  д л я  
роста и ра звития  растений ячменя  с к л а д ы в аю т ся  к а к  под воз
действием метеорологических фа кторов ,  т а к  и уровней грун
товых вод. При этом, чем выше темп ера тура  воздуха  и мень
ше количество атмос ферны х осадков,  тем при более высоких 
уровнях грунтовых вод формир ую тся  наиболее  высокие у р о 
ж а и  ячменя.

2. В условиях хара кт ерн ого  д ля  Севера  ЕТС хода погод
ных условий оптим альны е или близкие  к ним условия в л а ж 
ности корнеобитаемого  слоя торфяно-болотной почвы обес пе 
ч ив аю тся  д л я  растений ячменя  при УГВ на глубине  1,2— 1,4
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метра  от поверхности,  что соответствует  условиям,  обеспечи
ва емым современными д р е н а ж н ы м и  системами с з а л о ж е н и е м  
дрен на глубине  1,3— 1,5 метра .

3. П ри  но рм альн ы х  погодных условиях отсутствует необ
ходимость  в дополнительном регулировании водного р е ж и м а  
м ел ио ри рова нн ы х тор фяно-болотных  почв на посевах  ячменя ,  
т а к  к а к  ущ ерб  в у р о ж а е  не пр е в ы ш а е т  4,3— 6,8% и только  в 
эк стр ем ал ьн ы х  з а суш ли вы х условиях могут  н а б л ю д а ть с я  з н а 
чительные потери у р о ж а я .
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Б. Н. Т ю р н и н

СОСТОЯНИЕ ЗА П А С О В  И П Е Р С П Е К Т И В Ы  
В О С П Р О И З В О Д С Т В А  Б О Б Р О В  В КОМИ АССР

П о решению V Всесоюзного  совеща ни я « Р аци он альн ое  
использование  речного бобра  в С С С Р »  (1973) на территории 
Ком и А С С Р  в 1975— 1977 гг. проведен сплошной кол ичествен
ный учет речного бобра.  В учетных р аб о тах  приняли участие  
сотрудники У п равления  охотничье-промыслового  хозяйства  
при Совете Министров  Коми А С С Р ,  студенты С ы к т ы в к а р 
ского государственного университета ,  студенты и п р е п о д а в а 
тели Коми государственного  пединститута.  З а  три полевых 
сезона  обследовано 102 водоема,  бер еговая  линия  которых 
соста ви ла  около 7 тыс. км. В резул ьтате  учетных р аб о т  в ы я в 
л ен а  ка ртина  современного расп рост ране ни я  и численности 
бо бр а  в республике ,  ко торая  выгляд ит  следующим об раз ом  
(рис. 1).

В бассейне р. Вычегды по сравнению с пр едыдущ им  уче
т о м  значительный  прирост поголовья .  Если в 1968— 1969 гг. 
здесь  в 156 поселениях об ит али 446 бобров (Соловьев,  Тюр- 
нин, 1973, 1973а),  то в наст оящее  время в 220 поселениях 
за рег ист рир овано  647 особей.  Средний по к а за те л ь  числен
ности бобровой семьи о к а з а л с я  ра вн ым 2,9. Среднегодовой 
прирост за  дан ны й период составил 4 ,7%.  Н а и б о л е е  з н а ч и 
тельный прирост поголовья зверей отмечен в бассейна х  рек 
Угдым, Небью, Эжес-ю.  Ост али сь  необслед ованн ыми ряд  во 
доемов в бассейне р. Северной Кел ьтмы:  pp. Окос,  Воль,  
Воим,  Тугум.  С лабоосвоенн ым  зв ерями  остается  б а с 
сейн р. Вишеры,  где на пл ощ ади  бассейна  8610 кв. км о т м е 
чено всего 11 поселений с 34 бобрами.  Д о  настоящего  в ре м е
ни остается  незаселенным бобром бассейн р. Вымь,  п л ощ адь  
бас сейн а  которой около 26 тыс. кв. км. Причиной неудачной 
интродукции крупной партии бобров осенью 1951 г. в верхней 
части  этого бассейна явились непр ави льный  выбор мест вы-
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Рис. 1. К артосхем а современного распространения речного бобра
в Коми АССР.

северная граница ар еал а;

ZTZ число поселений и бобров по бассейнам.



пуска ii очень поздние  сроки интродукции — зверей в ы п ус к а 
ли почти на лед  (Соловьев,  Тюрнин,  1971).  Поэтому,  по н а 
шему мнению, после тща тельног о  выбора  места выпуска  и 
правильного  подбора  племенного м а те р и а ла  необходимо ос у 
ществить повторный выпуск партии бобров,  чтобы за селит ь  
данную  часть  бассейна р. Вычегды.

В бассейне р. Сысолы с 1967 г. т а к ж е  произошли з н а ч и 
тельные изменения  в распро странении  и численности пого
ловья  зверей.  Если в 1967 г. в 126 поселениях нами было о т 
мечено 384 бобр а  (Соловьев ,  Тюрнин,  1973, 1973(a) ,  то по 
данн ым последнего  учета,  здесь в 166 поселениях з ар еги стр и 
ровано 515 особей.  Величина  среднегодового прироста  
поголовья  о к а з а л а с ь  равной 4 ,1%,  средний п ок аза те ль  числен
ности семьи 3,1. Н а и б о л е е  значительный рост поголовья  з в е 
рей за регис триро ван на р ека х  Видзью,  Лоп ью ,  М а л а я  Визин- 
га. Ост али сь  необслед ованн ыми реки Куим,  Гарью, Вокью. 
К нас то яще му  времени бассейн р. Сысолы практически пол
ностью заселен бобр ам и и дал ьн ейш его  значительного  роста  
численности зверей здесь не следует  ожидат ь .

В бассейне р. Мезени по сравнению с пр ед ыдущ им  учетом 
численность зверей сокр атил ась  почти в дв а  раза .  В 1969 г. 
в 40 поселениях насчиты валось  111 зверей,  в н астояще е  в ре 
мя в 21 поселении ж и в у т  58 бобров.  Особенно резко  с о к р а т и 
л ась  численность зверей на р. Ирве.  Осно вн ая  причина  этого 
явления  не истощение  древесно-кустарниковой расти те льн ос 
ти, а незаконный отлов  бобров местным населением (Тюрнин,  
1975). Бас сейн р. Мезени до настоящего  времени остается 
малоосвоенным бобрами.  Так,  в бассейне р. В а ш к и  — левого 
крупного прито ка  с пл о щ адью  около 20 тыс. кв. км,— по а н 
кетным данн ым,  бобры обитаю т только  на 2— 3-х водоемах.

В бассейне р. Лузы за  два  экспедиционных сезона 
(1976— 1977 гг.) в 25 водоемах было за регис триро вано 137 
поселений,  в которых численность бобра  достигла  424 особей. 
Здесь  т а к ж е  отмечен значительный рост численности по с р а в 
нению с учетом 1967— 1968 гг., когда  в 116 поселениях о б и т а 
ло 310 бобров  (Соловьев,  Тюрнин,  1973, 1973(a) .  По бассейну 
среднегодовой прирост  поголовья составил 3 ,5%,  а средний по
к а з а т е л ь  численности семьи о к а з а л с я  ра вны м 3,0.

В бассейне р. Печоры в резул ьтате  последнего выпуска  
16 бобров летом 1973 г. на р. Н и з е в а я  возник новый бо бр о 
вый очаг — Нижнепечорский.  Здесь  на трех водоемах осенью
1975 г. было отмечено 6 поселений,  число зверей в них не
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п р е в ы ш а л о  10. В бассейне Верхней Печор ы количественный 
учет проведен осенью 1976 г. По д ан ны м  научного сот рудни
ка  Печоро-Илыч ско го  государственного  запов едник а
А. Б. Б е ш к а р е в а ,  численность бобра  здесь  остается  неи зм ен
н о й — в пр ед ел ах  350 особей.

В бассейне р. Волги на территории республики бобры об и 
т а ю т  на река х  Ю ж н а я  Ке льтм а,  Ко бр а ,  Суран.  Зд есь  в 5 по
селениях отмечено 15 зверей.

Таки м образом,  в ре зул ьтате  учетных р аб о т  на территории 
Коми А С С Р  было  за регис триро вано 2019 особей речного 
•бобра (табл.  1). Величина  среднегодового прироста  бобрового  
поголовья  за  период с 1969 г. по 1977 г. о к а з а л а с ь  равной 3% ,  
а средний по к а за те л ь  численности бобровой семьи 3,0. Но 
п ри нимая  во внимание  следую щие обстоятельства :  1) з н а ч и 
тельный перерыв учетных ра бо т  на ря де  водоемов бассейнов  
рек Вычегды и Сысолы; 2) пропуск р я да  водоемов при учет 
ных р аб о тах  в 1975— 1977 гг; 3) некоторую за ни же нн ость  р е 
зул ьт ато в  учета в связи с тем, что работ ы проводились не в 
позднеосенний период, когда  н аб л ю д ает ся  ма ксимум  гры зу 
щей деятельности бобра ,  современную численность мы оцен и
ваем цифрой не менее 2,5 тыс. особей.

Т а б л и ц а  1
Современная численность речного бобра  

в Коми АССР (на 1977 г.)

Н азвание

бассейна

Год

учета

^Число
во д о е 

мов

Ч исло
п о с ел е 

ний

Число

бо б р о в

П о к а за 
тель чи с
лен ности  

сем ьи

П р и р о ст
или

ум ень
ш ение
по го 
ловья

1. Вычегодский 1975—
1976 41 220 647 2,9 +  201

2 . Сысольский 1975— 
1976 24 166 515 3,1 +  131

3. Л узский 1976— 
1977 25 137 424 3,0 +  114

4. М езенский 1974— 
1976 9 21 58 2,8 — 53

5 . Печорский 1975— 
1976 ? ? 360 ? +  10

6. В олж ский 1977 3 5 15 3,0 +  2
Всего: 102 539 2019 3,0 +  405
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У читывая  современные за п асы  речного бобра  в респуб
лике,  мы рекомендуем до быч у бобр а  интенсифицировать ,  что 
бы ежегодно о т ла в л и в ат ь  на  шк уру  не менее 200 особей,  что 
составит около 1 0 % 1 от общего поголовья ,  не считая  бобров с 
Верхней Печоры,  которые д о л ж н ы  использоваться  только  как  
племенной м а те р и а л  д л я  дал ь н е й ш и х  интродукций.  К а к  уж е  
мы пр е д л а га л и  (Соловьев ,  Тюрнин,  1973, 1973(a ) ,  1975; Тюр- 
нин, 1973), выполнение  ра циона льног о  пл ана  добычи бобров 
могут обеспечить следую щие мероприятия:  1) орг ани за ц ия
бригадного способа промысла .  Сконцент рир ова нный отлов 
крупных партий бобра ,  кроме мате ри аль н ой  з аи н те р есо в ан 
ности, позволит  осущес твлять  действенный котроль  з а  их р а 
ботой, своевременно регулировать  численность зверей на оп
ределенных водоемах;  2) ор гани за ц ия  пер еложн ой системы 
промысла .  Эта  система пр едусм ат рив ает  периодический м а с 
совый отлов  зверей в пр еделах  определенной части бассейна  
сохранением воспроизводственного  я д р а  в числе 20— 25% 
крупных поселений — д л я  восстановления  и пополнения р а з 
розненных отловом семей, с последующим возвратом на д а н 
ную часть бассейна  через 5— 7 лет;  3) проведение  осенней 
предпромысловой разведк и;  4) в условиях  северной тайги,  
где д о лгая  суровая  зи ма и толстый ле д  на вод оемах  з а т р у д 
няют промысел бобра  зимой,  их сроки следует продлить.  
Пр ом ысел  откр ыв ать  15 о кт ябр я  и за ка н чи в ат ь  31 марта .

Р е а л и з а ц и я  этих мероприятий не только повысит  пр о д у к 
тивность охотничьего хозяйства  республики,  но и сохранит  
з а п а с ы  древесн о-к устар нико вых  кормов от полного истощения 
и тем самым приостановит  на ч авши йс я  процесс  естественного 
с окр ащ ени я  численности ценного промыслового  вида на ряде  
водоемов.

Выводы

1. Гр ани ца  современного а р е а л а  бобр а  на северо-востоке  
Европы значительно продвин улась  на север, перешагнув 
65° с. ш.

2. О б щ а я  численность бо бра  в республике  оценивается  
цифрой около 2,5 тыс. особей.

1 В реш ениях V Всесоюзного совещ ания по бобру рекомендуется 
увеличить промысел бобра на ш куру, изы м ая не менее 10—'15% от име
ющихся запасов.
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3. В республике  еще имеются возможности д л я  д а л ь н е й 
шего увеличения численности речного бобра:  не освоен
бо бр ам и бассейн среднего течения р. Печоры,  бассейн р. Вы- 
ми, слабо  освоены бассейны рек В а ш к и  и Вишеры.

4. При  современных з а п а с а х  и при использовании «пере
ложн ой системы» и бригадного  способа пр омыс ла  во зм о ж н а я  
добы ча  по республике  д о л ж н а  составить  в б л и ж а й ш и е  годы 
не менее 200 особей ежегодно.
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В. Е. К и с е л е в ,  Л.  П.  Р о м а н о в а

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  Х А Р А КТ Е РИС ТИ КА  
ПО Ч ВЕН Н О Й  М ЕЗ ОФ АУ НЫ  Л Е С Н Ы Х  Б И О Ц Е Н О З О В  

М Е Л И О Р И Р О В А Н Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й

П л ано м ерн ое  расш ир ени е  мелио ратив ны х работ  в Н е ч е р 
ноземной зоне Р С Ф С Р  пре ду смат ри вает  повышение пр одук
тивности почв ме лиор иро ванн ых площадей.  М ел и о р ац и я  и 
внесение ми н ер альн ых удобрений меняет  физико-химические  
свойства  почвы, и при этом мы не всегда имеем истинное пр ед 
ставление  о тех изменениях экологической обстановки в поч
ве, котор ая  вызва на  той или иной стороной хозяйственной 
деятельности человека.  В подобных случ ая х  хорошими ин ди
кат орам и экологических сдвигов в почве и по ка зателем  ин
тенсивности по ч вообразовательны х процессов  с л у ж а т  почвен
ные беспозвоночные жи вотные  (Г иля ров  М. С., 1963 г.).

Ц елью  нашей работы явилось  изучение изменения вид о
вого состава и биомассы почвенных беспозвоночных ж и в о т 
ных (мезо фа ун а  почвы) при проведении мелио ративны х р а 
бот. Мы провели сравнит ельны й ан ал и з  проб, взятых  с уч ас т 
ков, на которых проведены мелиор ат ивные  работы в Вол ого д 
ской области,  и с участков,  имеющих естественные 
нен арушенные биоценозы.  П ро бны е  участки были з а л о ж е н ы  в 
хвойном,  лиственном лесу,  на лугу  и мелиорированном 
участке .  Н а  к а ж д о м  из участков  были з а л о ж е н ы  почвенные 
ямы р азм еро м  1X1 м, с ручным ра зб оро м проб по методике,  
описанной в ра бо тах  И. И. М ал е в и ч а  (1950 г.) и К- К- Фа- 
сулати  (1971 г.) Опр еделение  почвенных жи во тн ых  прове де 
но в л а б о р а т о р н ы х  условиях на фиксированном м ате ри але  
в основном до семейств  и ли ш ь  в отдельн ых случа ях  о п реде 
ление проведено до рода.  Би о м ас с а  почвенных беспозвоноч
ных у ч и тывалась  отдельно по почвенным горизонтам.

Первый участок  был з а л о ж е н  в хвойном лесу на подзоли-  
сто-глеевой увлаж не н но й почве. Участок покрыт ельником в 
возрасте  60 лет,  полнота на саж дени й 0,6. Т ра в я н и с т а я  расти-
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те лы ш сть  редкая .  О б щ а я  биома сса  беспозвоночных ж и в о т 
ных достигает  12,7 г /м2, в том числе:  в горизонте  А0 биомасса  
составила  2,2 г /м2, Aj — 9,2 г/м2, В — 1,3 г/м2. М е з о ф а у н а  л е с 
ной подстилки пр ед ста влена  богатым набором на зем ны х  и 
почвенных беспозвоночных (голый слизень,  ж у ж е ли ц ы ,  корот- 
к о н а дк р ы лы е  жук и,  куколки стекляницы,  мно гоножки и д о ж 
девые черви из £о д а  А л л о л о б о ф о р а ) .  В горизонте  Ai сосредо
точена основная  часть  беспозвоночных животных,  но а б с о л ю т 
но б о л ь ш а я  часть биомассы приходится  на д о ж д ев ы х  червей 
(Любри ку с ,  Эйз ениелла ,  А л л о л о б о ф о р а ) .  В горизонте А2 не 
встречены беспозвоночные животные.

Н а  участке ,  ра сп олож ен но м в лиственном лесу,  отмечена  
са м а я  б о л ь ш а я  биомасса  почвенных беспозвоночных ж и в о т 
ных 34,4 г /м2, в том числе по горизонтам: А0 — 4,7 г/м2, 
Ai — 29,4 г /м2, А 2 — 0,2 г /м2. В лесной подстилке  встречены 
моллюски (я нт ар ка ,  слизень) ,  многоножки,  ж у ж е л и ц ы ,  корот- 
ко на дкр ылые,  куколки совок, д о ж д ев ы е  черви (Люм брикус ,  
Эй зе н и ел ла ) .  В горизонте  Ai встречались  только д о ж д ев ы е  
черви (Люм б ри ку с ,  А л л оло боф ора ,  Эйзения,  Эй зе н и ел ла ) .  
В горизонте  А2 и  В обит ае т  только Эйзения.

В биоценозах  луга  в поверхностном почвенном слое встре
чено относительно много на зе мны х почвенных беспозвоноч
ных: пауки (бокоходы,  волки,  кре стовики) ,  ж у к и  (ж у ж е ли ц ы ,  
коро тк она дк рылые,  чернотелки,  ко ровк и) ,  пилильщики,  сле- 
пяки,  двухвостки,  цикады.  Б и о м ас с а  почвенных жи вотн ых 
составила:  в горизонте  Ао — 0,3 г /м2 при всем этом видовом 
разноо бразии .  В про тивоп оложность  этому в горизонте  Ai 
биома сса  оп реде лен а  12,8 г /м 2, и основу ее составили д о ж д е 
вые черви (Люм брик ус ,  А л л о л о б о ф о р а ) .  Встречены т а к ж е  
куколки совок и личинки пилильщиков.  В горизонтах  А2 и В 
беспозвоночные не встречены.

Н а  м ели ори рованн ых учас тка х  в поверхностном слое 
встречены следую щие беспозвоночные животные:  пауки,  ж у 
ж ели ц ы  (род  тускляк ,  лебия,  не бри я ) ,  б о ж ь я  коровка ,  лич ин
ка  щелк уна ,  листоеды,  стаф или ны  (род  стенус, с таф или нус ) ,  
пилильщик,  личинка  бекасницы,  ногохвостки,  пенницы,  д о ж 
девой червь ( Л ю м б р и к у с ) .  Б и ом ас са  соста ви ла  0,09 г /м2. 
В горизонте  Ai были о б н а р у ж е н ы  моллюс ки ( я н т а р к а ) ,  п а у 
ки, двухвостки,  пенницы, клопы, ж у ж е л и ц ы  (род  тускляк ,  
п латиз м а ,  л е б и я ) ,  мягкотелки,  листоеды, пилильщики.  Б и о 
масса  составила  1,09 г /м2. В горизонте  А 2 и В беспозвоночные 
не встречались  из-за повышенной вл ажн ос ти почвы.
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Оце н ка  резул ьтатов  встречаемости беспозвоночных ж и в о т 
ных в р азн ы х  биотопах  показыв ает ,  что в пробах,  взя тых  со 
всех участков ,  постоянно отмечаются  д о ж д ев ы е  черви.  Они ж е  
доминирую т и по биомассе.  По-видимому,  наиболее опти
мальны ми условиями их существования  среди изученных 
нами биотопов мо жн о считать участки лиственного  леса  на 
подзолисто-глеевой почве.  Зд есь  встречены пре дс тавители 
четырех родов д о ж д ев ы х  червей. Ве рт ик ал ьн ое  разм еще н ие  
их в почвенных горизонтах  пр оя вляет  совершенно о д и н а к о 
вую тенденцию во всех трех биотопах:  на ибольш ее  количест
во червей обитае т  в лесной подстилке и приповерхностном 
гумусовом горизонте  почвы. Н и ж е  20 см д о ж д ев ы е  черви не 
встречались.

Ле сны е  биоценозы бедны наз ем ны ми (обитаю щи ми  на  по
верхности почвы)  беспозвоночными в отличие  от м елио ри 
рованн ых участков,  на которых встречаются  следую щие пр ед 
ставители:  пауки,  моллюски,  двухвостки,  пенницы,  ж у ж е л и ц ы  
разл ич ны х родов,  мягкотелки,  листоеды, стафилины,  п и ли ль
щики,  муравьи,  мухи, скорпионницы.  П р едс тави тел и мезо- 
фауны мелиори ров анн ых  участков  сосредоточены в основном 
в верхнем горизонте  почвы.
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В. Е. К и с е л е в ,  Л.  С.  В о р о п а н о в а,
А.  В.  Б е л о з е р о в а ,  В.  И.  Л о г и н о в а

И З М Е Н Е Н И Е  В И Д О В О Г О  СОСТАВА М ЕЛ К И Х  
М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х  Л Е С Н Ы Х  Б И О Ц Е Н О З О В  

Ю Ж Н О Й  ТАЙГИ В УС ЛО ВИ ЯХ  
А Н Т Р О П О Г Е Н Н О Г О  Л А Н Д Ш А Ф Т А

Д е ят ельн ос ть  человека,  м а л о з а м ет н а я  на первых эт апа х  
становления  человечества ,  ст ала  п ро являться  все в больших 
ра зм ерах ,  з а х в а т ы в а я  огромные пл ощ ади  земной поверхности.  
Она  с тал а  реальной  силой, в глобальных  м а с ш т а б а х  п р е о б р а 
зующей среду  обит ани я  ж и вы х существ на планете.  В э к оло
гии появила сь  необходимость  выделения  антропогенных ф а к т о 
ров среды,  хотя в определении этого понятия  еще не с л о ж и 
лось единого мнения.  Кроме того, дея тельность  человека  в 
н астояще е  время настолько  сильно влияет  на ж и з н ь  б иос фе
ры, что д л я  большинства  орг анизмов этот экологический 
ф акто р  становится  и д оми нир ую щим эволюционным ф а к т о 
ром. Таким образом,  возника ет  необходимость  произвести 
оценку антропогенного воздействия  на эволюционную судьбу 
ра зл ич ны х  видов и биологических сообществ.

Н а м и  проведены исследования  по изучению тех изменений 
видового состава  и численности мелких м леко пи таю щи х в 
лесных биоценозах  юж ной  тайги на территории Вологодской 
области,  которые вызваны усиленной лесора зр аб отко й ,  м е 
лио рацией и увеличением площ адей сельскохозяйственных 
угодий.

Ю ж н а я  тайга  на территории Вологодской об ласти  в 
последнее столетие по двергалась  особенно интенсивному ос 
воению человеком.  Так,  на территории этого региона  проис
ходило не только  уменьшение  лесистости,  но и смена  по род 
ного состава  лес она сажд ени й.  Вы ру бка  хвойного леса  и пр е 
о б л а д а ю щ е е  возобновление мелколиственных пород суще ст 
венно меняет  экологическую обстано вк у в лесных биоценозах ,  
что за кон ом ерно приводит к изменению видового состава 
об ит аю щ их  там животных.  А д а л ь н е й ш а я  мели ор аци я  зем ель  
и использование  их в качестве сельскохозяйственных угодий
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приводит к еще больш ей мозаик е  биотопов,  увеличению 
разн о о б р а зи я  экологических условий (Васюнин,  1971).

В качестве  контрольного участка ,  с относительно слабым  
проявлением хозяйственной деятельности человека  (отсутст
вием гла вны х рубок и рубо к  ухода  за  л есо м ) ,  нами был 
выбран ельник-черничник на территории Вологодского л е с о 
охотничьего хозяйства  в среднем течении реки Уфтюги.  Этот  
уч асток  с относительно ровным рельефом,  расп ол ож ен на 
второй речной террасе .  Основной лесо обр азую ще й породой 
с л у ж и т  ель в возрасте  80— 90 лет. В на саж дени и встречается  
осина,  береза ,  сосна.  О б щ а я  сомкнутость крон не пре выш ает  
70 %- П од  пологом леса  хорошо р азв ит  подрост  из осины, 
березы,  ели. Из  кус тарников  нам встретились: шиповник,  
м алина ,  бузина,  черемуха.  В травяно -ку старнич ков ом  ярусе 
часто встречаются:  черника,  хвощ  лесной,  сныть,  лю тик  е д 
кий. Ме ртвый покров из опав ших листьев,  хвои, мелких 
сучьев и другой растительной ветоши на 40% по кр ыв ает  
поверхность почвы. По ч ва  подзолистая .

Второй участок  под обран на более освоенной человеком 
территории в низовьях  реки Уфтюги.  Участок покрыт вторич
ным лесом,  возникшим за  счет естественного возобновления  
на  месте вырубки хвойного леса .  В составе н а с а ж д е н и я  пр е
о б л а д а е т  береза.  Во зр аст  пр ео б л а да ю щ е й  породы- около 
30 лет.  Отд ел ьн ыми уч ас тка ми в виде недорубов  встречается  
ель в возрасте  80— 120 лет. Сомкнутость  крон деревьев  
основного полога состав ляет  60— 70%. В подросте  ель, осина,  
ольха.  Подлесок:  жимолость ,  шиповник,  м о ж ж евел ьн ик .  Т р а 
вянистые растения  предста влены  мятликом,  купальницей,  
осоками,  таволгой,  мышиным  горошком. Почва  подзолистая .

Третий уч асток  пре дставлен лиственным молодняко м с 
п р и м ы к аю щ и м и  к нему сенокосной поляной и небольшим 
льнян ым полем. П р е о б л а д а ю щ а я  порода — осина,  возраст  ее 
10— 15 лет.  Из  кустарников  встречены: ива козья,  ива пяти
тычинковая .  Сомкнутость  крон около 80— 9 0% ,  но р а з м е щ е 
ние деревьев  основного полога неравномерное;  отдел ьны ми 
куртинами.  По  этой причине на пр огалин ах встречаются  б о га 
тые зл ако -бобо вы е луга  (тимофеевка ,  лисохвост,  е ж а  сбо р
ная,  чина луг ова я ,  мыши ный  горошек,  клевер  белый) .

Н а  к а ж д о м  из участков  з а л о ж е н а  проб ная  п лощ адь  в 
5 га, и на этих пробных п л о щ а д я х  проведены учетные работ ы 
по определению видового состава  и численности мелких м л е 
копитающих.  Н а  к а ж до й  пробной пло щ ади  выкопано по
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5 ловчих канавок ,  общей длиной 75 м и было выставлено  по 
100 д ав и л о к  с на ж ивкой из хлеба  с подсолнечным маслом.  
О тло влен ны х ж и во тн ы х определяли,  взв еш ива ли и проводили 
с тан да рт ны е морфометрические  работ ы с ту ш к ам и  ( Б о б р и н 
ский, Кузнецов,  Кузякин,  1965; Новиков,  1963).

А н ализ и руя  резу льт ат ы  отлова  и определен ия  животных,  
можно сказат ь ,  что все пойманные жи вотны е относятся  к 
двум отр яд ам :  на секом оядные  и грызуны.  О дн ако  в ра зн ых 
экологических условиях численное соотношение  пре дста ви те 
лей ка ж до го  отряд а  за метно меняется.

В естественных биоценозах  хвойного леса  (участок  №  1) 
видовой состав  мелких млеко пи таю щи х  скл а д ы в ае т с я  в ос
новном из нас екомоядных:  143 "особи, или 56% от общего 
количества  пойманных  на участке  животных.  Ч а щ е  других 
пред ставителей этого о т р яд а  встречается  средняя  бурозу бка  
(относительная  численность ее состав ляет  7,6 экзе мпл яров  
на 10 л о в у ш к о - с у то к ) . Численность  обыкновенной и малой 
бурозубок  зна чительно меньше: 0,8 и 2,4 э к з е м п л я р а  на 10 
ловушко-суток .  О наличии на участке  кротов  можн о было 
судить по боль ш ом у  количеству кротов ых  ходов,  б о л ь ш а я  
часть которых о к а з а л а с ь  обитаемой.  Отсутствие этих ж и в о т 
ных в отло вах  объя сн ял ос ь  только тем, что мы не ставили 
специаль ных  л овуш ек для  кротов — кротоловок,  а из ловчих 
к а н а в о к  крот  уходит.

Из  грызунов  на первом участке  пойманы такие  типично 
лесные виды, к а к  л есн ая  мышо вк а ,  к р а с н ая  полевка .  Но  д о 
минируют по численности р ы ж а я  и к р а с н ая  полевки (относи
те льн ая  численность их состав ляет  2,3 и 2,1 зв ерьк а  на 10 л о 
вушко-суток) .  Сходное  соотношение  р азн ы х видов грызунов  
отмечается  в работ е  С. А. Орловой (1969) д ля  ельников  
П у дож ско го  райо на  Ка рельс ко й А С С Р .

Прим ер но  такое  ж е  соотношение  видов из разн ых отрядов  
мле ко пи та ю щи х было отмечено нами и на втором участке : 
«техногенный л а н д ш а ф т» .  Здесь  54% пойманных жи вотны х 
(96 эк зе мпл яро в)  представ лены на секо моядны ми  мл еко пи 
тающими .  Изменилось ,  однако,  соотношение  ра зл ич ны х видов 
в отряде  грызунов: в отло вах  не встречена  л есна я  мышовка ,  
редкой стал а  к р асн ая  полевка .  Вместе  с тем значительно в ы 
росло р азн ообра зи е  серых полевок:  в к а н а в к и  и д ав и л к и  по
п а д а л и  полевки обыкновенная ,  т емн ая  и экономка .  Явно 
сменились  доминанты:  среди нас еко моя дны х стали до ми ни 
ровать  м а л а я  и об ыкновен ная  бурозубк и (относительная
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численность соста ви ла  4,7 и 2,7 э к зе м п ляро в  на 10 ловушко- 
суток) ;  а среди грызунов — об ыкновен ная  и р ы ж а я  полевки 
(3,1 и 2,2 эк з е м п л я р а  на 10 л о в у ш к о - с у то к ) .

Н а иб олее  за метны й сдвиг в сторону увеличения  числа  
видов грызунов отмечен на последней,  третьей пло щ адк е:  из 
9 видов животных,  пойманных на этой пло щадке ,  5 видов 
приходится на долю представителей о тр яд а  грызунов.  З н а ч и 
тельно у па ла  и численность на секом оядных  млекопитающих:  
только 39% (63 особи) всех отловлен ных  жи во тн ых  состав и
ли насекомоядные.  Л у ч ш е  других видов на секом оядных  пр и
способлена к изменению экологических условий обыкнове нная  
бурозубка:  ее численность ос тал ась  на том ж е  уровне  
(0,24 экз.  на ловушко-сутки) .  Численность  малой и средней 
бурозубок  у п а л а  резко ,  и в от ловах  встречаются  только  
единичные особи.

Изм ени лось  и соотношение  видов среди отловленных гр ы
зунов,  сокр ат ила сь  численность лесных полевок:  относитель
ная  численность красной полевки упа ла  до 0,02 экз.  на ло- 
вушко-суткп;  но возросла  численность серых полевок:  о б ы к 
новенная  полевка-— 0,23 экз.  на ловушко-сутки,  полевка-  
э к о н о м к а — 0,18. Ярк о в ы р а ж е н н ы м  доми на нт ом  по 
численности « среди грызунов  становится об ы кновенн ая  
полевка ,  с о з д а ю щ а я  многочисленные поселения  по 
опуш кам ,  лиственным м олодн яка м .  Ми кр окл им атич ески е  
условия  з а к р ы т ы х  (лесных)  биотопов более с т аб и л ь 
ны, и это  соз дае т  бла гопр и ятн ые  условия  д л я  о б р а з о 
вания  рав ном ерны х поселений грызунов  с относительно вы
сокой численностью и сравнительно небольшими а м п л и ту д ам и  
ко лебания  численности по годам.

М ы провели т а к ж е  контрольные отловы мелких мл еко пи 
т аю щ и х  на участке  льняного  поля  — этой типичной для  
Вологодской об ласти  сельскохозяйственной культуры.  Отловы 
проведеы только  д л я  определения  видового состава,  и у нас 
нет срав ни мых количественных да н ны х по численности в ы 
ловленных  видов  млеко питаю щи х.  О д н а к о  д а ж е  определение  
видового состава  д а е т  очень п ок аза те льн ы е результаты.  Т а к  
на этом уч астке  совершенно не бы ло поймано нас еко моя дны х  
млекопитающих.  Среди грызунов  явно п р е о б л а д а л и  типичные 
полевые виды, св яза нн ые  в своей ж и зн едеят ельн ости  с а г р о 
ценозами (п олевая  мышь,  м ы шь -м алю тк а ,  с ерая  поле вка  и 
по левк а -э ко но м к а ) .  О б щ а я  численность грызунов  на  поле 
была  очень велика:  под  к а ж д ы м  не убранны м снопиком льна
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находили по 4— 5 мышей.  Отлов  проводили в конце сентября ,  
и мо жн о  предпол агать ,  что м ыш евидны е грызуны исп ользо 
вали неубранные  снопики льна  к а к  своеобра зн ые  укрытия  
при подготовке  к зиме.

Т аки м  обр азом,  в процессе хозяйственного  освоения  л е с 
ных пло щаде й вместе с изменением экологических условий 
человек существенно изменяет  и видовой состав мелких  м л е 
коп итаю щих лесных биоценозов.  В естественных биоценозах  
п р е о б л а да ю т  на секом оядные  м леко пи та ю щ и е (чащ е бу розу б 
ки) и лесные  грызуны (лесна я  мы ш ов к а ,  лесные  полевки) .  
Н а  з а р а с т а ю щ и х  лесных по лянах  и опу ш ка х леса  во зр астае т  
о б щ а я  численность мыше ви дных грызунов  за  счет увеличения 
числа  видов  грызунов ,  с в яза нн ы х  с сельско хозяйственным 
л а н д ш а ф т о м  (обыкновенная  полевка ,  эк о н о м к а) .  Эта  те нден
ция хорошо п р о слеж и вает ся  и в биоценоз ах  вторичных лесов,  
при ле гаю щ их  к от кры тым сельскохозяйственным л а н д ш а ф 
там.
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К. Ф. Л а л у е в а

НОВЫ Е К РУ П Н Ы Е  И Н Ф У З О Р И И

При изучении инфузорий рубца  у высокомолочных коров 
в племенном хозяйстве  «Молочное» под Вологдой было о б н а 
ру же н о 35 форм инфузорий,  относящихся  к 32 видам и 
11 ро дам  семейства  Офри оск ол ец и д  от ряд а  Энтодиниомор-  
фида  (имеются  зоны м ембранел л,  тело не покрыто рес ни чка 
ми) и 2 род ам семейства  Из от ри хид  о тр яд а  Трихо стомодида  
(тело инфузорий покрыто ресничками полностью или частич 
но, зоны м ем бр ан ел л  отсутствуют) ;  по Levine,  1961.

Из  отряд а  Тр ихостомодида  в изу чавшихся  554 пробах  
встречались  инфузории,  относящиеся  только  к двум родам 
семейства  I sot r ichidae.

1. Р о д  I sot r icha  S te in  (1859) с дву мя  видами I. p r o s t o m a  
и I. in tes t ina l i s .  1. p ro s to m a  Ste in  (1859) с п р од ол говат о
о вальным  телом,  слабо  сплющенным в спиннобрюшном н а 
правлении.  Передний конец сужен,  задний расширен,  спинная  
сторона  выпу кл ая .  Д л и н а  160ц, ширина  120ц (по Швейеру,  
1900); 80— 195 и 53— 85 соответственно по Л е в а й н у  (1961).

1. in te s t i na l i s  S tein  ( 1 8 5 9 ) — с про до лговато яйц еви дным 
телом.  Ротовое  отверстие отодвинуто от заднего  конца и по
мещае тс я  в углублении.  Д л и н а  140ц, ширина 100ц (по 
Швейеру,  1900); 97— 130 и 68— 88 соответственно по Л е в а й н у  
(1961).

2. Р о д  D asy t r ic h a  S c h u b e r g  (1888) с одним видом 
D. r u m i n a n t i u m  (1888) — средней величины.  Тело  продолгова-  
то-овальное,  с дли нными густопосажен ным и ресничками,  р а с 
пол ож енными винтообразно.  Р от  ведет в глотку,  н а п р а в л е н 
ную косо-вперед  и дорсално.  Д л и н а  тела 110ц, ширина  60ц 
(по Швейеру,  1900) 50— 75ц и 30— 40ц соответственно по Л е 
вайну (1961).

99



При определении равноресничных инфузорий пришлось  
столкнуться  с тем обстоятельством,  что нередко встречались  
отдельные эк зе мпл яры,  имеющие гораздо  бо льш ие размеры,  
чем м ак с и м а л ь н ы е  ра зм е р ы  равноресничных в опр еделителе  
Ш в ей е р а  (1900) 160(л X  120ц и у Л е в а й н а  (1961) 195цХ8 5ц .

П ри исследовании фауны  рубца  коров  латвий ско й бурой 
породы С. Ш и л и н я  (1957) на ход ила  (s ine  icone) огромную 
инфузорию 150— 200ц длиной и 70— 100ц шириной и н азв ал а  
ее «Iso t r icha  g ig ans » .

В на ш их  про б ах  встречались  крупные равнорес ни чные ин
фузории двух  форм:  одни более  вытян утые (фото  1) с р а з 
м е р а м и —  д л и н а  225— 262ц и ш ирина  около 130ц, а другие 
зн ач ительно более  ок руг лы е с р а з м е р а м и  — дли н а  125— 162ц 
и ширин а  около 120ц (фото  2).  Ча с то т а  встречаемости сово
купности обеих форм в изучавши хся  мною проб ах  до  3%.

К рупн ые равноресничные инфузории по конфи гурац ии н а 
по ми нают инфузории род а  D a s y t r ic h a  (по величине  они б л и 
ж е  к роду I so t r ic ha ) .

Учит ыв ая  то обстоятельство,  что в одних и тех ж е  пробах  
рубцовой ж и дко сти  коров встреча ютс я  «норма льные » р а в н о 
ресничные инфузории и «гигантские»  формы,  полаг аю,  что 
эти «гигантские» инфузории,  по-видимому,  следует относить 
не к новому виду « Iso t r icha  g ig a n s » ,  к а к  п р е д л о ж и л а  С. Ш и 
линя (1957),  а к особым подвид ам  D a s y t r ic h a  ru m i n a n t i u m ,  
именно к D. r u m i n a n t i u m  g i g a n s  и D. r u m i n a n t i u m  spaer ica .  
Обозн аче ни е  «Iso t r icha  g i g a n s »  мною исп равлено в том 
смысле ,  что отнесение соответствующего о р ган и зм а  к роду 
Iso t r icha  ошибочно,  т. к. д а н н а я  инфуз ори я  имеет особеннос
ти строения ро да  D as y t r ic ha .  Я не скл онна  выдел ят ь  да н ну ю  
фо р м у  в отдельный вид, считая,  что у этой форм ы  в ы я в л я ю т 
ся лиш ь подвидовые отличия.  Чт о  ка са е т с я  слова  «gi gans» ,  
то оно со де рж ит  грамматиче ску ю неточность,  устранив ко то 
рую, мы получим слово «gigas» .  П р и в о ж у  необходимые 
иллюс тра ци и д л я  обеспечения валидности соответствующих 
обозначений,  ка к ов ые  пр и ни ма ю т  следу ю щи й вид: D asy t r ic h a  
r u m i n a n t i u m  g i g a s  ( Sh i l i gn a ,  1957),  em end.  L a lu je va ,  1972.

D a s y t r ic h a  r u m i n a n t i u m  s phae r ic a  La lu je va ,  1972.
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В. И. В е с е л о в с к а я

В Л И Я Н И Е  П Р И Р О Д Н Ы Х  УС ЛОВ ИЙ  
НА Т О П О Г РАФИ ЧЕ СК О Е П О Л О Ж Е Н И Е  

НА СЕ Л Е Н Н Ы Х  ПУНКТОВ  
ВО Л О Г О Д С К О Й  ОБЛАСТИ

Среди фа кторов ,  вл ия ющ их  на выбор места  обитания,  
весьма в а ж н у ю  роль иг рал а  ( и играет)  пр ир одн ая  среда.  
Влияние  ее опосредствовано и зав иси т  от способа прои зво д
ства.

Н а  ранних эт апа х  зас еления  и хозяйственного  освоения  
территории влияние  природной среды на расселение  было 
весьма значительным.  По мере разви тия  производительных 
сил оно уменьшалось ,  и все большую и большую роль  
приобр етали социально-экономические  факт оры.

Цель  настояще й статьи — проследить  влияние  местных 
особенностей природной среды на один из элементов  сель
ского расселения  Вологодской области  — топографическое  
положенно сельских населенных пунктов  на местности.

В пре обладании  того или иного топографического  поло
же н ия  населенных пунктов о т р а ж а ю т с я  тре бовани я  р а сс еле 
ния и хозяйства  к природной среде  д ля  определенного  исто
рического этапа  (Ковалев ,  с. 52).

В X— XI веках  на з а п а д  современной территории В ол о
годской области  прон икают  новгородцы,  которые создают 
здесь первые поселения.  Новгородц ев  на русском Севере  
п р и вле к ала  пр еж де  всего пушнина — главный товар  в торгов
ле  с З а п а д н о й  Е в р о п о й — и рыба,  которой были очень бо га 
ты водоемы Севера .  Р ы б а  в большо м количестве  вывозил ась  
в Новгород,  а с нач алом московской колонизации — и в 
Москву.  Не  случайно первые поселения  новгородцев  возни
ка ю т  вблизи рек (Шексны,  Мологи и д р . ) — основных ры б о 
ловных угодий. Реки  в то время были единственными путями 
сообщения и оборонительными ру беж ами.  Селения ,  к а к  п р а 
вило,  строились на крутых коренных берегах  рек. Вплотную 
подходили к рекам леса ,  где велась  охота на пушного зверя .
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Н асел ен ны е пункты в этот период создают ся  п по берегам 
озер,  которые т о ж е  были богаты рыбой.

Удаленность  территории современной Вологодской области  
от основных зерновых районов  древней Руси з а с т ав и л а  на се 
ление  за ня ться  земледелием.  И в этом плане  пол ожение  се
лений на берег ах  рек о к а з а л о с ь  удобным, т а к  к ак  речные д о 
лины по сравнению с в о д о р аз дел ам и  лучше дренированы.  
Зд есь  в первую очередь сводились  леса ,  а о с в о б о ж д а в ш а я ся  
зе мл я  исп ол ьз ов ал ас ь  под пашню. В связи с необходимостью 
удобрят ь  м алоп лод ород ны е  почвы, стали ра зво дить  скот,  и на 
месте сведенных в речных дол и н ах  лесов возникли луга.

Таким образом,  на первом этапе  за селен ия  территории 
Вологодской об ласти  нач ина ют  ф ор м ир ов ать ся  д о л и н н ы й  
и о з е р н ы й  типы топографического  по лож ени я населенных 
пунктов.  Вдоль  рек и озер создаю тся  мелкие , редкие поселе- 
чня, в которых ж и л и  охотники и рыболовы.  Сельское  ж е  хо
зяйство я вл ял ось  д ля  них до полнительным занятием.

В X V I— XVII веках  рас ш и р я ет с я  кре ст ья нс ка я  ко л о н и за 
ция края .  Основным за нят ием  населения  становится з е м л е 
делие.  Н а  территории Вологодской области  формиру етс я  
земледельческое  расселение ,  особенностью которого являет ся  
пол ожение  селений вблизи о б р а б а т ы в а е м ы х  участков  пашни.  
В выборе  места  д ля  созд ани я  населенных пунктов  главную 
роль на ч ина ет  играть наличие  бла гопри ятн ых условий для  
земледелия .

В связи с усиленным заселением кра я ,  земель  в речных 
доли на х было  у ж е  недостаточно.  П од  пашни  и луга  начин ают  
осваива ть  водо раз дел ы.  С озд ается  в о д о р а з д е л ь н ы й  тип 
топографического  п о лож ен ия  селений.

Д л я  за селен ия  вы б ир аю тся  наиболее  возвышенн ые  и л у ч 
ше дрен ир ова нн ые в одора з де лы  с более пло дородны ми поч
вами,  а низкие,  плоские,  сильно заболо че нны е вод оразделы 
остаются незаселенными.  В этих местах  селения  по-прежнему 
создают ся  в речных долинах.

К XVIII  веку  на территории современной Вологодской 
обла сти  сеть населенны х пунктов и современный рисунок 
сельского  расселе ни я  у ж е  сформир овали сь .  В д альн ейш ем  
произошли изменения  в людности и функц иональн ой структуре  
поселений. О б щ а я  ж е  картина  расселения  изм ен ила сь  мало 
и в основных чертах  сохрани лась  до наших дней.

В советское вре мя  в дополнение  к исторически с л о ж и в ш е 
муся земледе льчес ко му  расселению форм иру ется  лесопр о
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мы шленное  расселение .  Хотя лес исп ользовался  населением 
с глубокой древности,  влияние его на расселение  в прошлом 
было невелико и сводилось в основном к тому, что лес  «не 
пускал»  в ряде  мест  население на водораз дел ы.  Н а ч а л о  р а з 
работк и лесов в XIX веке с целью вывоза  древесины в другие 
районы страны не изменило общей картины расселения ,  так 
ка к  дорев ол ю ци он на я  л есозагото ви те льн ая  про мышленность  
не могла  создать  постоянной сети населенных пунктов.

Только  в советское время,  когда л есозагото ви те льн ая  про- 
мышленость  пр ев рат ил ась  в отрасль  круглогодового действия 
с постоянными к а д р а м и  рабочих,  возникли сп е ц и а ли зи р о в а н 
ные лесо пр ом ышл ен н ые поселения.  Но создание в области  
лесопромышле нного  расселения  не изменило существенно о б 
щего рисунка  последнего,  т ак  как  оно со зд авал ось  не на 
чистом месте,  а в районах ,  у ж е  освоенных.  Л е с о п р о м ы ш л е н 
ное расселение  к ак  бы н а лож и лос ь  на сельскохозяйственное  *.

Д л я  больш инства  лесоп ром ышл ен н ых  селений хара кте рно  
положение  на берегах  рек — гл авных путей транспортировки 
древесины. Зн ач ит ельн о  меньше у к а з а н н ы х  нас еленных пу н к
тов находится на в о д ор аз де лах  в зонах  действия уз к о ко л ей 
ных ж е л е зн ы х  дорог.

В н аст ояще е  время д л я  Вологодской области  характ ерн о  
наличие  трех типов топографического  по лож ени я селений: 
в о д о р а з д е л ь н о г о ,  д о л и н н о г о  и о з е р н о г о .

Д л я  юга центральной части области,  наиболее  заселенной 
и издавна  земледел ьческ и освоенной, ха ра кт ере н в о д о р а з 
д е л ь н ы й  тип полож ени я селений. Особенно много н асел ен 
ных пунктов ра сп олож ен о на обращ енн ы х  к Сухонской ни зи 
не склонах  Вологодской возвышенности и в з а па дно й части 
возвышенности Авнига .  Н а  склонах  Вологодской 
возвышенности п л а щ  покровного суглинка  местами сильно 
р азм ыт  и на поверхность выступает  по дстилающи й его к а р 
бонатный суглинок.  Н а  нем и сф орм и ро вали сь  довольно пло- 
плодородные,  слабо  за валуне нн ы е дерново-подзолистые 
почвы.

В о д о р а з д е л ь н ы й  тип расселения  хара кте рен и для  
южной части Устюженского  района.  Гу стая  сеть населенных 
пунктов покрывает  ок раины Вышневол оцкой возвышенности,

1 Только в 7 сельсоветах: М онзенском и К арицком (Г рязовецкого р ай 
она), С усолсвском, Опокском и Л ом оватском  (В елико-У стю гского), К ад- 
никовском (В ож егодского) и Семигороднем (Х а р о в ск о го )— расселение чи
сто лесопромышленное.
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где распро странены слабо оподзоленпые почвы. Селения  р а з 
мещены преимущественно на вершинах и в верхних частях  
склонов  холмов.

Н а  юго-востоке  Вологодской области  на территорию Н и 
кольского район а  з а х о д я т  Северные Увалы.  Это волнистая  
равнина  с дерново-подзолистыми почвами,  хорошо дрен и р о 
ванн ая  речной сетью. Бо лот  мало.  Зд есь  представлен в о д о 
р а з д е л ь н ы й  тип пол ож ен ия  населенных пунктов в его 
у в а л и с т о м  подтипе.  В этом районе водораз дел ьны й тип 
расселения  дополняе тся  д о л и н н ы м .  Б ол ьш ое  число на се 
ленных пунктов  сосредоточено в долине  реки Юг и ее пр и
токов.

В восточных и северо-восточных райо н ах  об ласти  б е з р а з 
дельно господствует д о л и н н ы й  тип топографического  по
ло ж е н и я  селений.  Д л я  обширной территории северо-востока  
области,  л е ж а щ е й  в бассейне среднего и нижнего течения 
реки Сухоны (особенно к северу от нее),  ха ра кт ерен ни з
менный рельеф с сильно заболоче нны ми плоскими в о д о р аз 
делам и.  Поэт ому все населенные пункты и ж м у т с я  здесь к 
речным доли нам ,  где условия  д ля  зем ледельческого  освоения,  
ка к  уже  ука зы ва лос ь ,  более  бла гопри ятн ы по сравнению с 
вод ораз дел ами.  Здесь  все население  сосредоточено по д о л и 
нам Сухоны, М алой  Северной Д в и н ы  и их притокам.

Л и ш ь  в бассейне реки Кокшеньги,  где заб олоченость  водо
разд ел ов  очень мала ,  пашни з а н и м аю т  не только речные те р 
расы и склоны долин,  но и хорошо дрени рованные п р и ле г а ю 
щие участки водоразделов .  Н а  при долинных частях  в о д о р аз 
делов ра спо лож ен ы  и населенные пункты.

Н а  северо- зап аде  и з а п а д е  Вологодской об ласти  соче та 
ются  все три типа топографического  пол ож ен ия  селений. В о 
д о р а з д е л ь н ы й  тип представлен здесь м о р е н н ы м  под
типом. Н а и б о л ь ш е е  число населенных пунктов приурочено к 
холмисто-моренным гряда м последнего оледенения — Андог- 
ской, Кирилловской,  Белозерской.  По за п ад н ы м  скло нам  у к а 
занных гряд  сформи ровали сь  наиболее плодородные в В оло
годской области  дер н ово-ка рб она тные почвы.

В этом районе ярко  выра же н и о з е р н ы й  тип п о л о ж е 
ния селений-. З н ач и т е л ь н а я  часть сельскохозяйственных уго
дий и населенны х пунктов  находится в озерных кот лов ин ах— 
в 10-километровой полосе вдоль  южног о  берега Онежского  
озера,  в 6-километровой вдоль  наиболее удобных д ля  освое
ния юго-западного  берега Кубенского  озера  и северо-восточ
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ного — Белого  озера . Вокруг  небольших и средних озер 
(Андозера ,  Лоз ск о-Азатского ,  Ворбозомского ,  Ундозера  и 
д р . ) — в 3-километровой полосе (Чертов ,  с. 88) .

В од ор азд ельн ы й и озерный типы расселе ни я  д о п о л н я ю т 
ся здесь и д о л  и н н ы м. Много селений сосредоточено по 
долинам Вытегры,  Ковжи,  Шексны,  а т а к ж е  в бассейне С у 
ды и Колпи.  Л и ш ь  долины нижнего течения  Шексны,  Суды 
и Колпи,  пе ресекаю щи е сильно заболоч енную Молого-Шекс-  
нинскую низину,  не имеют населения .

На  севере цен тральной части области  сочетаются в о д о 
р а з д е л ь н ы й  и д о л и н н ы й  типы п ол ож ен ия  селений. 
Б ольш ое число населенных пунктов сосредоточено на ю ж 
ной окра ине  Коношской и В е р ховаж ск ой возвышенностей,  
Харовской гряде  и в наиболее  высокой з апа дно й части С у 
хонского Зав ол оч ь я .  В понижен ных  местах  этого район а  н а 
селение  сосредоточено по д оли н ам  рек. Поселения  вытянуты 
вдоль  рек  Кубены,  Ваги и их притоков . В ХаровскоМ районе 
вокруг  Кум зерского  и Т ам зерског о  озер встречается  и о з е р -  
н ы й тип пол ож ен ия  селений.

Таки м образ ом,  р азл ич ия  природных условий В ол ог од 
ской области,  и в первую очередь рел ье ф а и почвенного по к 
рова ,  создал и нео динаковы е условия д л я  хозяйственного  ос
воения территории.  А это в свою очередь обусловило и р а з 
нообразие топографического  пол ож ен ия  селений.
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М. Н. Б  е л о г у б о в а

В Л И Я Н И Е  П Р И Р О Д Н Ы Х  УСЛОВИ Й  
НА СЕЛ ЬСКО Е РА С С Е Л Е Н И Е  В АР Х А Н ГЕ Л Ь С К О Й

ОБЛАСТИ

Система сельского  расселе ния  играет  в а ж н у ю  роль в со
циально-экономическом развити и деревни.  Она  тесно с в я з а 
на с ра зм ещ ен ие м  производства  и о т р а ж а е т  пр ос транс твен
ную ор га ни за ц ию  главной производительной силы об щ е с т 
ва — трудов ых  ресурсов.

Сельское  расселение  в Ар хангельской области  имеет  ряд  
особенностей,  отли ча ю щи х  ее от других районов Н ечер н о 
земной зоны,  в состав которой она входит.  О бла с т ь  х а р а к 
теризуется малой плотностью сельского населения ,  редкой 
и неравномерной зас еленностью обширной территории.

А р ха нг ельс ка я  область  з а н и м ае т  21% всей п лощ ади  зо 
ны, но на  одного  сельского  ж и т е л я  здесь приходится  1,5 кв. км, 
при средней плотности сельского населения  Не черноземной 
зоны около 7 человек  на  1 кв. к м 1. М а л о й  плотности сел ьско 
го населения  соответствует  крайне  м а л а я  средняя  густота 
сельских поселений (число нас еленных  мест на  100 кв. км — 
менее 1 н. п., что знач ительно  ни же  среднего  п о к а з а т е л я  по 
Нече рноземной зоне) .

Сре д ня я  людность  одного сельского поселения  около 80 
человек (при 120 — по зоне) .  Бо лее  80% поселений области  
(по Не чер но зем ью  — 7 0 % )  представ лено населенными пу н к
та м и  с лю дностью менее 100 человек,  в них пр о ж и в а е т  26% 
сельского нас еления  об ласти  (по Н е ч е р н о з е м ь ю — 20% ) 2. Д о 
л я  поселений с лю дностью свыше 500 человек  состав ля ет

1 Н ародное хозяй ство  С С С Р в 1978 году. С татистический еж егодник. 
М., «С татистика», 1978, с. 12— 14.

2 П роизводительны е силы Нечерноземной зоны РС Ф С Р. М., «М ысль», 
1977, с. 240— 241.
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всего 3 ,6%,  в них сконцентрировано 38% всего сельского н а 
селения 3.

В Арханге льско й области,  т ак  ж е  к а к  и в целом по с т р а 
не, происходит  интенсивный процесс сокр ащени я  общего чис
ла  сельских поселений. С 1959 по 1970 гг. число их у м ен ь 
шилось  на 1650, с 1970 г. по 1976 г.— на 333 населенных 
пункта.  В области ,  с одной стороны,  происходит  сселение 
мелких поселений,  с другой — в силу значительного  оттока 
сельского  населени я ,— увеличение  числа  м ал ы х  поселений.  
В результате  за  последнее два д ц а т и л е т и е  практически с т а 
б и ли зи ро ва лась  средняя  людность  одного населенного  пунк
та.

В связи с особенностями хозяйственной деятельности 
сельского  населения  в области  слож ил и сь  три основных 
ф ун кц ио на льн ых  типа сельского расселения:

а) сельскохозяйственный,  о х в ат ываю щи й 56,9% сель ско 
го населения;

б) лесопро мышл енн ый — 3 5% ;
в) про мыслово-рыболовецкий — 4 % ;
г) прочие —  4,1 %.
Сл едо вательно,  ва ж н ей ш и е  черты сельского  расселения  

в Архангельской области  — с л а б а я  концентр аци я  населения  
в сочетании с территориа льной  рассредоточенностью поселе
ний, низким уровнем общей заселенности,  ч аще всего нося
щей «очаговый» характе р .

Сущ ествую ще е в н астоящее  время сельское расселен ие  
не соответствует требовани ям  современного сельского хо
зяйства  и лесной промышленности,  поэтому в Арха нгельской 
области  исключительно а к туальн а  пр об лема коренной реко н
струкции системы сельского  расселения .

В проводимой реконструкции в ряде  случаев  нед остат оч 
но уч итываютс я  конкретные местные условия ,  что приводит  
к некоторой стихийности в изменении сельского  расселения .  
Во избежение  н еж ел ател ьн ы х  последствий необходим д и ф 
ферен цирован ный  подход к пр об лема м сельской местности 
и всесторонний учет, на р я д у  с таки ми ф а к т о р а м и ,  к ак  э к о 
номический и исторический,  природных условий к а ж до й  
конкретной территории.

3 В характеристике особенностей расселения использованы  данны е 
обследования сельских населенных пунктов, проведенны х автором  в. 
1973 году.
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Прир од ные  условия играют в а ж н у ю  роль  в процессах 
сельского расселения ,  их воздействие  на него пр оявляется  
в различны х ф о р м а х  и в разной степени по отношению к от 
дельн ым чертам расселения .  Взаим одействие  природы и о б 
щества  происходит  при активной роли общес тва  в этом в з а и 
модействии.  Следовательно,  влияние  природных условий на 
расселение  «опосредствовано» уровнем и ха ракт еро м  р а з в и 
тия производства  на данной территории.

В то ж е  время нельзя  преум ень шать  влияние природных 
условий на  расселение ,  т. к. при рода  выступает  той внешней 
средой,  вне которой не мо же т  существовать  общество ,  а сле 
довательно,  и один из элементов территори ально й структу 
ры общественной жи зни  — расселение  4.

В ы дел яю т  три основных н ап ра вл ен и я  воздействия  пр и 
родной среды на расселение  5:

A. Влияние  природных условий на региональные особен
ности производства  и через него — на расселение .

Б. Влияни е  на выбор мест д л я  поселений,  на их п л а н и 
ровку,  конструктивные м ате р и алы  и приемы в сельском 
строительстве.

B. Влияние  на условия  жи зни  и трудовой деятельности 
населения .

В силу ограниченности ра м о к  статьи в ней рассмотрены 
некоторые, наиболее  важн ые,  на взг ляд  автора,  аспекты 
влияния природных условий на расселение  в Архангельской 
области.

-Одной из ведущих от раслей производства  в сельской мест
ности области  являе тся  сельское хозяйство,  главное  н а п р а в 
ление  которого — молочное  животноводство  с подсобным х а 
ракт ером  зем леделия .

В а ж н ы й  ф акто р  ра зви тия  сельскохозяйственного  произ
водства — наличие  пригодных д л я  освоения  земельных  м а с 
с и в о в — естественной баз ы  сельского хозяйства  области.

Д л я  Архангельской области  х а ра кт ерн о разм ещ ен ие  в 
поймах рек высокопродуктивных лугов.  Поймен ны е бо бо во 
зл а к о в ы е  луга  в до ли на х рек Северной Двины ,  Пинеги,  О н е 

4 Л я м и н  В. С. Г еограф ия и общ ество. М., «М ысль», 1978, 
с. 205— 262.

5 К у з н е ц о в  Г. А. Географ ия и планировка сельскохозяйственны х 
районов. М., «М ысль», 1971. Глава V II, написанная С. А. К овалевы м , 
с. 263.
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ги, Ваги,  Вычегды и т. д. обеспечивают заготов ку  в ы с о к о к а 
чественного сена,  что имеет  особое значение  д л я  разв ит ия  
молочного животноводства .  Л у г а  и па стби ща  с о ста вл яю т  
65,6% от общей п лощ ади  сельскохозяйственных угодий.

Р а с с м а т р и в а я  предпосылки разв ит ия  сельского хозяйства  
в Ар хангельской области ,  следует учитывать  и некоторые 
отрицат ельны е явления ,  ха ра к т е р н ы е  д л я  нее. К  • ним отнО^ 
сится избыточное ув лаж не н ие ,  связанно е  со слабой исп а
ряемостью, ма л ы е  уклоны поверхности и недостато чная  дре-  
нированность.  З н ач ит ельн ы е  п лощ ад и  сельскохозяйственных 
угодий за сорены  камн ями ,  зар осли лесом и кустами.

Участки сельскохозяйственных угодий от личаю тся  не бо ль 
шими р а з м е р а м и  (средние  контуры пашни — 2,3 га, сеноко
с о в — 2,3 га, п а с т б и щ — 4,1 га ) ,  ра здробленностью,  пе реме
ж а ю т с я  с з е м л я м и  несельскохозяйственного  значения .

Мелкоконтурность ,  ра зд ро бле нност ь  угодий пре пятствуют 
концентрации производства ,  что в значительной мере обус
л ов лив ает  м а л у ю  люднос ть  поселений,  очаговость  их р а з 
мещения.

Р а з м е щ ен и е  и х а р а к т е р  сельско хозяйственных угодий в 
значительной степени опр еделяю т  и рисунок сельскох озя йст 
венного расселени я  приречных районов  Арханг ельск ой о б 
л а с т и — населенные пункты тянутся  узкой лентой вдоль рек, 
о б р аз у я  долинный тип расселения .  Поселени я  на в о д о р аз д е 
л а х  не иг ра ю т  зна чительной роли в рисунке  расселения .  Р а з 
мещение  населенных пунктов  четко повторяет  ра с п р о с т р а н е 
ние за л и в н ы х  лугов  и па стби щ  пойм рек,  в то ж е  время  т я 
готеет к небольшим уч ас тка м пашни.

Таки м  образом,  расселение  ка к  бы пр и спос абл ива ет ся  к 
сущес твующ ему х а р а к т е р у  земельных  угодий. С л е д о в а т е л ь 
но, рекон струкция расселения  здесь н ево зм ож н а  без п а р а л 
лельного реше ни я вопроса  мелиорации,  с одной стороны,  и 
ор гани заци и разве твленной системы трансп орт ных  вну трихо 
зя йственных путей, с другой.

Ю ж н ы е  районы области имеют более  плодородн ые д е р 
ново-подзолистые почвы, но меньше высокоп родук тивны х л у 
гов, что обусловило разви тие  (особенно в Каргопо льско м,  
Устьянском районах)  полеводства .  О д н а к о  пригодные д л я  
па ш ни участки зе мли отличаю тся  здесь еще меньшей вели
чиной по сравнению с придвинскими р а й о н ам и  и главное  —  
дисперсностью,  что привело к ф ор м и ро ван и ю  мелкоселенно-  
го рассредоточенного  типа расселения .  Одно хозяйство  сов
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хоза  или колх оза  подчас вклю чае т  до 50 нас еленных пунк
тов со средней людностью около 35 человек.

В тундровой зоне Арха нгельской области  огромные пр о
странства  за ня ты  л и ш а й н и к а м и  — ценными п аст би щ ам и  д л я  
оленей.  Д л я  тундры ха р а к т е р н а  м а л а я  плотность поголовья  
промышленного  зверя ,  небольшой з ап ас  биомассы, п ри хо дя 
щийся  на  единицу пло щ ад и 6.

Это в значительной степени опр еделило  х а ра кт ер  рас с е 
ления ,  ка к  редкое очаговое  с крупными постоянными по сел
ками,  я в л яю щ и м и с я  це н тра льны ми усадь бам и колхозов,  и 
большим числом сезоннообитаемых пунктов (чумы ол ене во
дов,  охотничьи и рыболове цкие  избы) .  Крупные поселения  
(средняя  лю дность  около 440 человек)  расп о л а га ю тс я  на 
очень значительном расстоянии друг  от др уга  в основном по 
берегам рек. По путям выпа са  оленей,  охотничьим тропам 
и ры бопро мыс ловым учас тка м рассредоточены сезоннооби
таемы е пункты.

Моря,  богатые рыбой,  о к а з а л и  влияние  на разви тие  м о р 
ского рыбного промысла .  Ск опления  наваги,  сельди,  к а м б а 
лы, сайки н а б л ю д а ю т с я  в губах  и устьях рек, где сосредото
чен их промысел и основные ры б опр ом ыс ловые поселения.  
Причем наиболее  крупные рыбац ки е  поселки приурочены не 
толь ко  к ра йон ам,  благопри ятн ым  д ля  ло ва  рыбы,  но и к 
при морским лугам в «л айд ах»7 Белого моря,  д аю щ и м  воз 
можность  з ан и м ат ьс я  подсобным сельским хозяйством.

Огромну ю п л о щ а дь  в Архангельской области  за н и м аю т  
леса .  Б е з  Ненецкого  автономного  округа лесистость области  
составляет  67%.  В составе  лесов  пр ео б л а да ю т  хвойные по
роды ( 9 0 % — ель, сосна) .  Хар акт ерно й особенностью о б л а с 
ти явля ется  пре об ладан и е  спелых и перестойных древостоев  
и лесов  пр омышлен ной  г р у п п ы 8.

Л есн ы е  ресурсы с л у ж а т  крупной базой д ля  разв ит ия  л е 
созаготовительной промышленности и, соответственно,  л е с о 
промы шл енн ого  расселения .

6 Р у н о в  а Т. Г. Вопросы рационального использования биологиче
ских ресурсов Ненецкого национального округа. «И звестия АН С ССР, 
серия географ ическая, 1966, №  1. А гроклиматический справочник по Н е
нецкому национальном у округу. Л ., Г идром етпздат, 1962.

7 «Л айдам и» назы ваю т заливны е луга морского побереж ья Белого 
моря.

8 А рхангельская область. Э коном ико-географ ическая характеристика. 
П од редакцией С е м ь н е в а  С.  А. ,  Т р о ф и м о в а  П. М. С евер о -Зап ад 
ное кн. изд., 1967.
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В северных та еж н ы х  лесах  про мыш лен ны е ельники-зеле- 
номошники приурочены к др ен ир ов ан н ым возвыш енн ым у ч а 
сткам приречных склонов  вод оразделов ,  тогда к а к  на  цен
траль н ы х  частях  вод оразде лов  ра спро странен ы о б ши рн ы е  
пло щ ади  заболоч енн ых хвойных лесов,  что вы зы ва ет  большие 
трудности освоения  лесных ресурсов.  В резул ьтате  основ
ные лесопр ом ышл ен н ые поселения  р азм ещ ен ы  в пр ед ел ах  
лесоучастков ,  более б ла гопр ия тных д л я  лесозаготовок  и 
транс портировки леса.  Ле сны е  поселки северных районов  
уда лен ы друг  от д ру га  на зна чительные расстояния ,  имеют 
слабую связь  м е ж д у  собой.

В ю ж н ы х  райо н ах  заболоченность  умень ша етс я ,  на водо
р а з д е л а х  растут  продуктивные еловые и сосновые леса .  Д л я  
этой зоны хар а к т е р н а  бо ль ш а я  хозяйст венная  освоенность  
лесов,  з н а чит ельн ая  густота лесо пр омыш лен н ых поселений,  
л у ч ш а я  их взаимос вязь .  Зд есь  п р е о б л а д а ю т  поселения  на  
м еж дуречьях .

З а  последнее  десятилетие  в Арханг ельск ой области  были 
открыты крупные место рож де н ия  полезных ископаемых,  
имеющих большое нар однохозяйственное  значение .  В ре 
зу льтате  их р а з р а б о т о к  на  территории области  форм ир уе тс я  
новый тип поселений и расселения  — горнопромышленный.

В Ненецком автономном округе в конце  1966 года  были 
открыты месторожден ия г а за  и нефти.  В связи с разв едк ой  и 
ра з рабо тк ой  эти;с топливно-энергетических ресурсов  в о з н и к а 
ют временные и постоянные горнопр омыш ленны е поселения,  
меняют свою функц ио на льн ую  структуру и весь свой об лик  
многие населенные пункты окру га  (например,  Варандей,  Ва- 
силково и т . д . ) .  Н а  территории обла сти  р асп о л агает ся  кр уп
ное Севе ро -О не жс к ое  место рож ден ие  бокситов.  Сейчас  здесь  
создается  бокситовый рудник,  а вместе  с ним ра стет  поселок 
Североонежск,  который у ж е  сейчас об рет ает  черты городско
го поселения.

Огромное  влияние  на сельское  расселение  обла сти  о к а 
з а л а  гид ро граф ич еск ая  сеть. Зд есь  с к а з а л а с ь  не только  п р и 
уроченность к речным до ли на м  основных сельс кох озя йст вен
ных угодий,  но и роль  рек  к а к  в а ж н ы х  тра нс пор тных путей 
области.  Гу стая  вод на я  сеть территории З а в о л о ч ь я 9 в древние  
времена  способств овала  проникновению новгородцев  по реч 

9 Вся обш ирная покатость на северо-восток от озера О неж ского и 
на север от Бело-озера, бассейны Онеги, Северной Д вины, М езени, П е
чоры уж е в XI в. носили название Заволочья — земли за  волоком.
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ным системам вплоть  до берегов Белого  моря,  что о к а з а л о  
(н аря ду  с ф акт ор ом  р азм ещ ен и я  земел ьн ых угодий)  су ще ст 
венное влияние  на фо рм ир ов ани е  долинного типа  р а с с е л е 
ния в Ар хангельской области.  В наст оящее  время в  области  
разви ты  все виды транспорта .  О д н ако  д л я  многих районов 
главными транспо ртным и путями остаются  реки,  что еще 
в большей степени з а к р е п л я е т  долинный тип сельского 
расселения .

Огромное  влияние гидрографической сети в ф о р м и р о в а 
нии сельского расселения  под тве рж да ется  дан ны ми т а б л и 
цы 1.

Т а б л и ц а  1
Степень освоенности берегов рек Архангельской области10

Н азвание

реки

К ол и ч ество  
поселений 
на правом  

бер егу

К ол и ч ество  
поселений 
на левом 

бер егу

Д оля от 
общ его  

числа с е л ь 
ских п осе

лений 
области

К о эф ф и 
циент

плотн ости 11
населения

Пинега 63 61 2,5% 1,7
С еверная Д вина 197 390 11,9% 6,4
Онега 112 96 4,2% 5,1
Д\езень 40 14 1,1% 1,3
Вычегда 189 71 5,3% 12,4
В а г а 100 137 4,8% 7,0

Следовательно,  при ро дн ая  среда,  о к а з ы в а я  влияние  на не
которые региональные черты хозяйственного освоения  те р 
ритории, активно воздействует  и на процессы расселения:  
ф о рм ир ов ани е  рисунка расселения,  функц ионального  типа 
поселений,  особенностей их р азм ещен ия  п т. д.

В формиро вании  системы сельского расселения  суще ст 
венная  роль  пр и н а дл е ж и т  л а н д ш а ф т а м .  Непосредственное  
влияние л а н д ш а ф т н ы е  условия о к а з ы в а ю т  на выбор местопо

10 Расчеты проводились без поселений притоков в границах области 
по картам  разм ещ ения поселений в районах области.

11 П оказатель вы числяется по форм уле Б одм ана
где N — количество поселений, 

k  _  1 — длина реки
n 1 10 — взвеш енный коэфф ициент

k n — коэфф ициент плотности населения
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ло ж е н и я  сельских поселений. Предпочтение  при р а с п о л о ж е 
нии сельских населенных пунктов отдается  по лож ительны м 
ф о р м ам  рел ьефа,  малорасчлененного ,  с небольшим уклоном,,  
с близким за леган ие м к поверхности ка р б о н а т н ы х  пород,  
причем более всего сельские  поселения  об ласти  тяготеют к 
склонам,  бла го пр и ятн ым  д л я  инсоляции.  Учи тывается  т а к 
ж е  близость  источников естественного водоснабже ния .

П рир одны е  особенности отдельных л а н д ш а ф т о в  об усл о
вили р аз лич ия  и такого  п о к а з а те л я  к а к  средн яя  густота по
селений. Н а и б о л ь ш и е  значения  густота расселе ния  п р и н и м а 
ет в доли нны х типах  лан д ш а ф то в .  Д л я  плоских недрениро-  
ванн ых вод ор аз де лов  и впадин густота сельских поселений 
п ри ним ает  минимально е  значение (это связано со зн а ч и т е л ь 
ной заболоченностью во дор аз де льн ы х пространств,  большой 
трудностью их транспортного освоения) .

В долинном типе л а н д ш а ф т о в  населенные пункты р аспо 
л о ж е н ы  на высоких коренных берег ах  рек и на речных т е р р а 
сах,  близко  к берегу под ходят  ли ш ь  поселения ,  р а з м е щ е н н ы е  
на береговых ва лах .  Ч асто  имеются  ра зл и ч и я  в ра зм ещен ии  
сельских нас еленн ых пунктов  на  пр авом  и левом берегу  
рек. Так ,  нап ример,  на пр аво м  берегу Северной Д в и н ы ,  
в районе  от пристани П ук шень га  до  Зв о за ,  поселения  р а с п о 
л а г аю т ся  в среднем на  расстоянии  0,2— 0,5 км от рус ла  р е 
ки, н а  высоких береговых в а л а х  или высоком коренном бер е 
гу. Н а  левом ж е  берегу,  имеющем  обширную,  слегк а  при под 
нятую пойму,  основная  часть  поселений р а сп о л агает ся  на  
2-й надпойменной террасе ,  в 1,5— 2 км от реки.

Существенное  значение  в ра зм ещен ии  и густоте сельских 
поселений о б ла ст и  имеет  з н ач и тельн ая  заболоченность  те р 
ритории.  Так ,  пра ктически не зас елен о В а ж с к о - Д в и н с к о е  
межд уреч ье  — сильно з а б ол оч енн ая  низменность.  Поселения  
р а з м е щ а ю т с я  южнее ,  на Ваго-Устьянской возвышенности.

Т аки м  образом,  влияние  природных условий на сельское  
расселение  про яв ляетс я  не только в их воздействии на р е 
гиональн ые особенности производства ,  а через него на сель
ское расселение ,  но т а к ж е  ска зы в а е т с я  на  вы боре  места  д л я  
поселения.

Взаим одейс твие  природных условий и сельского  р а с с е л е 
ния о т р а ж а е т с я  не только  в х а р а к т е р е  и густоте расселения ,  
его рисунке,  функциона льно й структуре.  М о ж н о  создать  оп
т и м ал ьн ы е  типовые проекты сельских насе ленных пунктов ,  
можн о  путем индус триал иза ции сельскохозяйственного  т р у 

п е



да  ум еньшить  влияние  природной среды на расселение . О д 
нако  условия ж из ни и трудовой деятельности нас еления  всег
д а  будут  отличаться  многочисленными региональн ыми осо
бенностями,  связан ным и с разл ич ия м и в природной среде и 
п ре ж де  всего в климати че ских условиях,  наиболее  сущест
венных д л я  ж и зн и населения .

Учет этого обстоятельств а  особенно важ ен для  А р х а н г е л ь 
ской области,  ха р а к т е р и зу ю щ е й ся  ма л о бл а го п р и я т н ы м и  пр и
родными услов ия ми  д л я  ж и зн и  ее населения.  Суровость  
кл и м ат а  приводит  к с л о ж н ы м  п р об лем ам  ак к л и м а ти за ц и и  
пр ие зж его  населения ,  требу ет  доп олнит ельны х з а т р а т  на 
пр омыш лен ное  и ж и л и щ н о е  строительство  и т. д.

Следова тельно,  учет всего комп лек са  воздействия при
родных условий на сельское расселение  необходим в п р а к 
тике  его реконструкции,  при составлении район ных  п л а н и 
ровок,  ибо игнорирование  природной среды отриц ат ел ьн о  
ска зы вается  на процессе претворения  в ж и зн ь  прогр аммы 
пре об разов аний сельской местности области.
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