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Гсогпостическое путешесийе въ сйверпыя 
губернш Европейской Poccin.

Н. Барботъ-де-Марни.

По шшщатив'Ь почтеннаго геолога, гепералъ-лейтепанта Г . П. 
Г ел ьм ер сен а , Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ Иижене- 
ровъ р'Ьшилъ ходатайствовать у г. Министра Фипансовъ о сна- 
ряжснш двухъ экспедищй для изслйдовашя такъ называемой «перм
ской системы» пластовъ. Система эта, установленная М урчисо- 
пом ъ, давно уже требовала у насъ блнжайшаго изучешя, пред
ставляя какъ большой интересъ научный, такъ и важное промыш
ленное значеше но иахождешю въ ней каменной соли, разеоловъ, 
м'Ьдныхъ рудъ п другихъ полезиыхъ ископаемыхъ.

Въ 20 день апреля 18G4 г., по докладу г. Министра Финан- 
совъ, его превосходительства М. X. Р е й т е р н а , последовало вы
сочайшее соизволеше на отправлеше помянутыхъ экспедищй, од
ной въ е1'.верныя н другой въ восточный губернш Европейской 
Poccin. Честь отправлешя въ северный край пала на меня и я въ 
лЬтше месяцы 18G4 года совершилъ путешеспяе въ губернш 
Новгородскую, Олонецкую, Вологодскую и Архангельскую, со- 
ировождаемый К. А. С кальковским ъ, который столько ate но- 
могалъ мопмъ геологическимъ изсл1;довашямъ, сколько занимался 
изучешемъ экономическаго значешя нросл1;дованныхъ нами пло
щадей.

Согласно данной намъ инструкцш, начальнымъ пунктомъ на- 
шихъ пзслЬдовашй былъ гор. Кириловъ въ Новгородской ry6epnin.



Изъ Кирилова мы отправились въ г. Вологду, откуда и спусти
лись на тотемке но р. Вологде въ р. Сухону, а но сей последней 
плыли до соединены ея съ р. Югомъ и потомъ по р. Северной 
Двине до Усгь-Курьн. Изъ Усть-Курьи мы переправились на 
правый берегъ Двины и дальнейшее следоваше продолжали поч- 
товымъ трактомъ черезъ города Сольвычегодскъ и Яренскъ въ 
Усгьсысольскъ. Изъ этого поелЬдняго города, далЬе' котораго 
уже не ходитъ почта, мы пробрались па обывательскихъ лоша- 
дяхъ черезъ зырянешя селешя до отдаленнаго Мылвннскаго по
госта, лежащаго на верхней Вычегде. Мылвннскш погостъ былъ 
крайнимъ с 1;веро-восточпы1Мъ нунктомъ нашего путеш еетя. Изъ 
этого погоста мы предприняли большое плаваше, сначала на ма- 
ленькпхъ лодках!., а потомъ на карбасе; именно отъ Мылвннска
го погоста мы проплыли всю Вычегду до впадешя ея въ Север
ную Длину н потомъ по этой последней рЬке спустились до сама- 
го г. Архангельска.

Къ описашю совершеннаго нами путешеств1я я пе прилагаю 
карты, такъ какъ для Вычегды вообще нетъ хорошей карты, за 
исключешемъ небольшой карты верхней половины течешя_этой 
реки, —  карты, приложенной къ сочиненно графа К ей зерли н га  
и К р у зен ш тер н а : Reise in das Pdschoraland. 1846. Для Дви
ны же рекомендую карту г. В аси л ьева , изданную мшшетер- 
ствомъ путей сообщешя въ 1861 г.

Геологически ii3c.it доваши въ равшшахъ севера Pocciii нме- 
ютъ совершенно иной характеру нежели таковыя же изеле.дова- 
шя въ западной Европе. Въ западной Европе разлнчнаго рода 
подшгпя и всевозможная культура обнажили земную кору; гео- 
логъ всюду находитъ тамъ коренную породу, часто встрЬчаетъ 
окаменелости, часто вынпмаеть комиасъ для опреде.лешя страти- 
граФическихъ отношены. У насъ же на севере, Формацш лежатъ 
горизонтально, какъ будто еще вчера они были дномъ моря и съ 
утомляющимъ однообраз1смъ протягиваются на огромпыя про
странства. Леса и болота соделываюгъ то, что iiyreiiiecTBie тутъ 
возможно лишъ по направленно р е к у  но и по этимъ рЬкаму 
следуя иногда более согни верстъ, мы не встречали выхода ко
ренной породы. В о ту  стало быть, какова тутъ обстановка гео-



лога; прибавьте къ этому разносторопшя лишешя, который въ 
суровой девственной стран! представляются чуть не на каждомъ 
шагу, —  и положеше путешественника будегъ совс!;мъ очерчено. 
Но бодро шли мы на встречу вс'Г.мъ трудностямъ; ничто пе оста
навливало насъ при co6npanin Фактовъ. Сколько смогли мы со
брать ихъ__пусть судить читатель; съ своей яге стороны я ни
чего не могу лучше, какъ припомнить слова одного геолога, ска- 
занпыя нередъ отправлешемъ въ также отдаленныя, хотя и со- 
всЬмъ друпя страны: «Путешеств1е въ страны, куда я теперь 
отправляюсь, обЬщаетъ много iieiipi;rniaro. Страны эти пустын
ны, безлюдны, иредставляютъ больппя затруднешя... Но въ пу- 
тешествш этомъ есть и свои прелести; наибольшая нзъ нихъ за
ключается въ t I’.xjj немногихъ результатахъ, которые добывают
ся трудомъ и лишешями» *).

1. Пространство между Кирпловымъ п Вологдой.
Окрестности Кирилова.—Горнпюй монастырь.—Деревни Сандырева, Ладунина 
и Цыппна гора; цехштейноиыя ихъ окаменелости. — Волжско-двинсмй водо- 
разд-Ьлъ у Кирилова.—Кубенское озеро.—Обратное течеше Сухоны,—Жернова

изъ эрратическихъ камней. — Вологда. — Увалы на югъ отъ Вологды.

Начальнымъ пуиктомъ нашихъ пзеледовагай былъ Кириловъ. 
Городъ этотъ лежитъ не на самой Шексн!;, а по лЬвую сторону 
ея верстахъ въ семи, при впадеши речки Копани въ Сиверское 
озеро.

По прибытш въ Кириловъ, первымъ д-Ьломъ пашимъ было 
отыскать Mons Blasius, т. е. возвышенность, названную М ейен- 
дорФомъ и его спутниками въ честь г. Б л аз1уса  и въ которой 
этотъ посл!;дщй нашелъ много окаменелостей. По описанию Бла- 
3iy c a , возвышенность эта находится между Кириловымъ и жен- 
скимъ Горицкимъ монастыремъ. По этому мы отправились въ по
мянутый монастырь, лежащш въ семи верстахъ на югъ отъ го
рода на л'1;вомъ берег!; р. Шексны.

Строешя Горицкаго монастыря тянутся на значительную Мау- 
рнну гору, въ которой находятся болышя ямы, где некогда до

*) Richthofen. Zeitschf. deutsch. geolog. Gesellsch, XVI. 340.



бывался известковый камень для постройки Кирллло-Б'Ьлозерска- 
го монастыря. СтГ.ны ямъ давно поросли л'Ьсомъ, такъ что ноло- 
жеше пластовъ видеть было нельзя; порода же представлялась 
мЬловиднымъ известникомъ, не содержащпмъ окаменелостей. По 
самой поверхности горы разс1;яна множество валуновъ гранит- 
ныхъ, зеленокаменныхъ, известковыхъ и кремневыхъ. Бъ валу- 
нахъ известковыхъ и кремневыхъ мы нашли Spirifer Mosquen
sis F isc li . ,  Productus semireticulatus M a rt , и энкршшты, но из
вестнякъ, содержаний окаменелости, своимъ довольно грубымъ 
сложешемъ и желтоватымъ цв'Ьтомъ совершенно отличался отъ 
породы, составляющей гору. Все это начало насъ убеждать, что 
возвышенность, которую мы посетили, не есть Mons Blasius. 
Между грюншгейновыми валунами по большой величине своей 
особенно былъ замечателенъ одпнъ, лежапцй на сЬверпомъ скло
не горы, не подалеку отъ самой вершины. Камень этотъ места
ми снлыю разъеденъ и въ двухъ болыннхъ разъЬдинахъ его про
стой народъ видитъ отпечатки ступней преподобнаго Кирилла, ко
торый въ 1397 г. съ этого будтобъ камня избпралъ мЬсто для 
своей кельи — будущаго знаменитаго Кнрнлло-Белозерскаго мо
настыря. Действительно, вся окрестная местность съ камня вид
на отлично и мы съ него усмотрели довольно значительную воз
вышенность на северо-западе, совершенно оголенную и местами, 
отъ выхода известняковъ, несколько белесоватую. Мы не ошиб
лись, —  это и была Mons Blasius.

У подпожш Блаз1усовой горы лежнтъ деревня Сандырева. 
Пласты и тутъ не выходятъ цельными наружу и порода ихъ про
бивается на поверхность лишъ мелкпмъ известняковымъ щебнемъ. 
Б л а з 1усъ  въ числе собранныхъокаменелостей поименовываетъ*) 
Productus semireticulatus и содержание ихъ пласты по этому от
носить къ горному извпстняку. Впоследствш, В ернеиль, раз- 
сматривая окаменелости, собранный Бла<пусомъ, доказалъ **), 
что one чисто пермстя, подобный встречающимся въ Усть-Ваг!;, 
и что ***) Б лагпусъ  введенъ былъ вероятно въ ошибку тЬмъ,

*) Reiae. I. 129 .
**) Paleontologie dc la Russie. p. 66.

***) ibidem, p. 274.



что брюшную створку Productus Cancrini прппялъ за таковую 
же, весьма сходную, створку молодаго P. scmireticulatus. Впро- 
чемъ ошибка могла произойти и иначе, такъ какъ окаменелости, 
какъ говоритъ самъ Б л а з 1у с ъ , отыскивали и солдаты, а эти им
провизированные геогносты, нЬтъ сошгГлпя, собирали все, что 
попадало имъ подъ руку, следовательно могли набрать и юрно 
известковых* валуновъ, которые, судя ио горе Маурнной, долж
ны встречаться здесь вообще въ большомъ количестве, покрывая 
собою пермскую почву.

Мы нашли на Mons Blasius почти все окаменелости, приво
димый оттуда В ернейлем ъ , именно за исключешемъ Productus 
scmireticulatus н Spirifcr hystericus, которые Б л а з 1усу попали 
вероятно изъ наноса. Кроме того мы нашли еще тутъ Pleuroto
maria antrina, PI. репса , Pecten Kokcharofi и Spirifer multipli- 
catus.

Вообще у Сандыреной встречаются:
1. Stenopora columnaris S ch lo th . (Синонимику см. въ сочнпеши 

Г ейнитца: Dyas. 1861. I. 113) образует! широте покровы толщииою 
до 0 мн.тлнметронъ н принадлежите къ v<tr. incrustans (Dyas. I. 114. Taf. 
XXI. Fig. 1 и 2).

2. Pleurotomaria antrina S ch lo th . (Dyas. I. 51). Неполное ядро 
ин-Ьетъ до 1C лм. ширины и 13 мм. высоты. По средине округленных!, 
иавилинъ идутъ дна р'Ьзкихъ продолышхъ шва и кроме того замечаются 
бол^е тонкш продольныя струйки. Образецъ мой иоходитт, на изобра
женный у Книга нодъ заглашемъ PI. tunstalensis K ing. (Monogr. Perin. 
Foss. .p. 216. Tab. XVII. Fig. 4).

3. Pleurotom aria penea V ern. (Paleontologie de la Russie p. 336). 
Ядро, шириною въ 13 и высотою въ 8 мм., отличается отъ PL Linclce- 
апа K ing. тЬмъ, что поверхность последней извилины не круглая, а но- 
казыкаетъ резши киль.

4. Pecten Kokcharofi Vern.. Табл. II, фиг. 1. (V e rn eu il. Taleontologio 
de la Russie p. 325; K e y se r lin g . Petschoraland. p. 245). Изображенный 
образецъ есть правая створка-. Макушечный уголъ =  84°. Нижшй край 
полукруглый. Гланиыя ребра, числомъ 5 — 6, доходятъ до макупшп; меж
ду ними находятся по три ребра нромежуточныхъ. Среднее изъ промежу- 
точныхъ реберъ толще прочихъ и по толщине своей приближается къ 
главному ребру, но нсчезаетъ, не достигая макушки. Остальныя болФо 
тошпя иромежуточпыя ребра прекращаются на одной трети длины ра
ковины, считая отъ макушки. На цекоторыхъ образцахъ между послед-



непомянутнмн ребрами являются еще болйе тонгая промежуточном реб
ра; он!; изчезаютъ около полошгны длины раковины. На изображенномъ 
образца видио одно только заднее зернисто-лучистое ухо, къ которому 
раковина спускается не круто; поверхность этого уха нисколько вы
пукла. Къ другому (сломанному) гладкому уху раковина спускается кру
че. Ребра не изогнутый, хотя отъ зпакоиъ приращешя и узловатыя. Дли
на и ширина 35 мм. Рисунокт. 8, представленный на Tab. X. Petschora- 
Land принадлежите сюда, но рисунокт. 9 той же таблицы по всей веро
ятности представляетъ нидъ другой, такъ какъ пи одно изъ промежуточ
ных!. реберъ пе достигаете толщины глаиныхъ ребсръ.

5. Strophalosia horrescens Vern. (Dyas. I. 94). Очертате квадратное, 
какъ обыкновенно это бываетъ, пли же продольно-вытянутое. Въ нослЪд- 
немъ случай найденные образцы им1штъ ширины около 34 мм. при дли- 
нi. въ 48 мм. Последнюю разность, въ которой area и sinus ,бол!;е 
явственны, я предлагаю называть var. elongata.

6. Camaroplioria superstes Vern. (Paleontologie de la Russie p. 104. 
Г1. VIII. fig. 5). Видъ этотъ хотя и крайне близокь къ С. ScMotheimid, 
B u cli., по постоянно отличается своей удлнпеппои формой н частымъ 
отсутстшемъ складокъ.

7. Spirifer Blasii V ern. Форма эта изъ Кирилова описана и изобра
жена В ерп ей лем ъ  въ Paleontologie de la Russie'p. 168. PL XVI fig. 9.

8. Spirifer muUiplicatus Sow. (King. Monogr. Perm. Foss. p. 129; 
D avid son . Brittish Permian Brachiopoda p. 19). Очертате раковины 
округлое, такъ что высота почти равна ширин!. Высокая area круто 
сгибается вперодъ. Довольно глубоки! sinus большой створки очрнь вре
зывается въ средину малой створки; синусу этому на малой створк'Ь со- 
огвЪтствуетъ р1;зко выдающееся возвышеше. По об4 стороны сипуса и 
помянутаго возвкшешя находятся но 5 —  6 округлеиныхъ складокъ, но- 
крыгыхъ знаками ирнращемя. Найденные нами образцы не отличаются 
отъ изображенных’!. у Д ав и дсон а . Plate I. Fig. 44.

9. Spirifer curvirostris Vern. (Paleontologie de la Russie p. 172. PI. 
VI. fig. 14). Видъ этогъ Гейннтцъ ечнтаетъ (Dyas. p. 89) тождествен
ный!. съ предъидущпмъ, но съ этимъ нельзя согласиться потому, что 
форма В ерн ей лева вида совершенно поперечная, макушка у нея бо.тЬе 
острая, складки бо.гЬе нЬлсцыя, и число ихъ бол’Ье ч1мъ въ два раза 
иревосходитъ число складокъ предъидущаго вида. Сильно выдающееся 
ребро малой створки, соответствующее гладкому синусу большой створ
ки, посредине своей не р!;дко несетъ продольное углублеше.

10. Terebratula elongata S ch lo th . (Dyas. I. 82). Собранные образцы 
UM'lnoTi. обыкновенную форму, изображенную подъ назвашемъ var. де- 
nuina у Д ави дсон а (British Permian Brachiopoda. PI. I. fig. 7). Длина 
бываетъ иногда до 30 мм. Д ави дсон ъ  пршшмаетъ (Brit, carbonif. Brach.
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Appendix, p. 266), что видъ этотъ тождественъ ст. камепноугольпимъ 
1\ hastata  Sow.

11. Athijris Roissyi L ’E v e il l6  (Atrypa pedini/cra Sow.).Erne Bep- 
нейль и Киигъ указали па сходство Ath. Roissyi L ’E v e il. съ Ath. 
pedinifcra Sow. и я очень радъ, что Д авидсонъ  (Brit. carb. Brach. 
Appendix, p. 260) прнзналъ тождество этихъ видовъ, такъ какъ взглядъ 
этотъ совершсино онравдываотъ мои изсл1>довашл. Изсл^довашл эти по
казывают!.,-что помянутые два вида суть только пределы изменяемости 
одной к той же формы. Молодил нед^лимня им-Г.ютъ очерташе совсймъ 
круглое, уголъ макугаечныхъ краевъ ихъ едва превосходить 90°, синусъ 
самый малый и то только у маипеваго края. Съ возрастомъ раковина 
становится поперечною, ио увеличеше въ ширину бываетъ или малое 
(AtIt. pedinifcra) или же значительное (Ath. Roissyi). При малой ти-  
ршгЬ взрослые образцы бынаютъ сильно брюшисты, почти совс4>мъ iiia- 
ровндны, макушечный уголъ ихъ доходить до 120°, ио синусъ и тутъ 
остается мало замФ.тнымъ. Такой совершенно взрослый образецъ пока- 
залъ Miii>: 28 мм. ширины, 26 длины, 18 толщины, при макушечиомъ 
уг.тЬ въ 119°. Взрослые же образцы значительной ширппы имГ.ютъ си- 
иусъ значительный-и никогда не раздуваются такъ сильно, какъ предн- 
дущая разновидиость. Пермсые образцы этой последней разновидности 
хотя и им^ють иФ.которыя отлич1я отъ Ath. Roissyi камепиоугольиой 
почвы Бельгш. какъ это показалъ В ери ей ль (Pal6ontologie de la Russie. 
p. 56), по отлтйя эти уже черезъ чуръ деликатны; Д авидсонъ  заме
чаете только, что въ Волнкобритапш nepiicKie образцы Ath. Roissyi во
обще меньше каменноуголышхъ. Поверхность обйнхъ разновидиостей, 
округлой и широкой, бываетъ одинаково покрыта многочисленными зна
ками нрнращешя и идущими отъ нихъ иглами. Вотъ размеры въ миллн- 
меграхъ кириловскихъ образцовъ широкой разновидности Ath. Roissyi:

Макуш.
утолъ.

Длина. Ширина. Толщина.

120° 10 13 6 = 1 :1 ,3 0 :0 ,6 0 .
115° 11 13 6 = 1 :1 ,1 7 :0 ,5 4 .
116° 12 16 8 = 1 : 1,33 : 0,66.
121° 14 16 7 = 1 :1 ,1 4 :0 ,5 0 .
111° 15 20 9 = 1 : 1,33 : 0,60.
118° 23 26 13 = 1 : 1,13: 0,56.

Въ образцахъ Ath. Roissyi изъ Туриэ въ Бельгш, собранных?» и обя
зательно сообщеиныхъ ми^ ирофессор.омъ В .Г .Е роф 4евы м ъ, я нашелъ 
слЬдукище размеры:

117° 23 28 14 = 1 :: 1,21:: 0 ,60.
123° 25 28 14 = 1 :: 1,12 : 0,56.
124° 27 32 13 = 1 :: 1,18:

обО



Графъ К ей зор ли п гъ  кпртг.тонстае образцы Ath. R o issy i причислилъ 
(Petslioraland. p. 237 и S c h r e n k ’s Reise zum arktischen Uralgebirge. p. 109) 
къ своему иовому виду Ath  Hoissiana, найдённому на далекомъ севере. 
Но кажется пе трудно убедиться, что fig. 2 таблицы IX В ер п ей л я  со
вершенно различсствуетъ отъ fig. 31, 32 и 33 таблицы IV К ен зер л и п -  
та въ S c h r e n k ’s Reise. Кирпловсме образцы никогда пе показывали 
Midi столь тупой макушечный уголъ, такой глубокш сннусъ, ширину 
вдвое превосходящую длину и значительную толщину, — ка id я замеча
ются у Ath. Itoissiana.

Изъ одиннадцати видовъ, пайденнихъ въ Сандыревой, Л* 4, 5, 6, 7 
и 9 суть виды чисто pyccide. Въ западной ЕврошЬ № 12 п 11 встреча
ются въ камешюугольпой иочв'1; и въ цехштейна нижиемъ и среднсмъ, 
Л» 2 въ цехштейнЬ нижнемъ, JS 1 и 3 въ нижиемъ и средиемъ и № 8 
въ среднемъ цехштейн!;.

Узнавъ въ Кирилов^, что въ Волоховской волости, за пра- 
вымъ берегомъ Шекспы, верстахъ въ 20 на юго-западъ отъ го
рода, выжигается известь, мы отправились въ эту местность*. 
Тутъ, въ трехъ верстахъ на северо-востокъ отъ деревни Ладу- 
нпной, добывается известнякъ и выжженная известь развозится 
во всю окрестную страну верстъ на 100 и более, снабжая Ки
рилову Череновецъ и даже Вологду. Известнякъ здесь выходилъ 
прежде на поверхность, но теперь его достигаюсь на глубине 
четырехъ и более саженъ. Разработка идстъ зимою, большими 
камерами (чуланами) съ оставлешемъ столбовъ. Весною все вхо
ды въ выработки обыкновенно обрушаются, такъ что мы не могли 
въ нихъ спуститься и видели только камень добытый. Известко
вый камень, по свидетельству крестьяну образуешь тутъ два 
отдела, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ несколькихъ пла
стовъ. Bepxniii камень, залегающш нодъ глшшетымъ наносому 
называется иловым?,, имеетъ цветъ сероватый, местами желто
ватый, часто проникнуть кремнеземомъ и иногда бре^певидену 
содержа куски кремня. Нижшй камень состоять изъ синевато- 
сераго мелоподобнаго известняка съ обильнымъ содержашемъ 
кремневыхъ желваковъ; камень этототъ точно такой, съ какимъ 
мы познакомились въ Мауриной горе. Окаменелости встречают-' 
ся только въ верхнемъ отделе и то исключительно въ виде ядеръ. 
Вотъ эти окаменелости: Natica minima B ro w n , Bellerophon sp., 
Clidophorus Pallasi Y e rn ., Gervillia ceratophaga S c lilo th .,



Afliyris Roissyi L ’Eveil. ,  Tercbratula elongeta Schloth.,  Spirifer
alatus S c lilo tli.

1. N atica  minima Brow n. (Dyas. I. 60. Taf. XI. Fig. 20). Мои об
разецъ нм^етъ 6,5 мм. ширппы н 6 высоты.

2 Bellerophon sp. Такъ какъ въ моемъ распоряжеши находятся 
тотько ядра раковпнъ этого рода, столь мало извйстнаго изъ пермской 
почвы то я воздерживаюсь отъвпдоваго обозначешя, хотя ядра эти поч
ти совс'Ьмъ толгдественны съ часто встречающимися у пасъ въ горпомъ 
известняке и вероятно принадлежащими В . hiulcus Sow. Форма ядеръ 
немного сжатая; число извилинъ равно тремъ. Извилины весьма обни
мающая, такъ что последняя покрываетъ все прсдидуиця. Продольная 
спинная бороздка узкая, едва замегпая. Д1аметръ раковнны 13, толщина 
последней извилины 9, а ширина бороздки 2 мм.

3. Clidophorus P a lla si  V ern. (Dyas. I. 70). Прекраспыя ядра эти пе 
локазнваютъ замочи ихъ зубовъ, но углублешя, соответствуюнця боково
му зубу и внутренней пластинке паходятся всегда. Возвышеше, соот
ветствующее переднему мышечному впечатлешю, иногда весьма значи
тельно. Д1агональный киль пе явствепъ, а потому п лиши, идуийя отъ 
макушки къ нижнему краю, редко заметим; поверхность ядеръ большею 
ч а ст т  гладкая, показывающая лишъ лиши приращешя. Длнна достп- 
гаетъ иногда 35 мм.; образцы такого огромнаго размера кажется еще 
не были до сихъ поръ известны.

4. Gervillia ceratophaga S ch lo th . (Dyas. I. 77). Хребетъ раковины 
широкий; къ передней и нижпей стороне онъ склоняется постепенно и 
отъ нередняго крыла пе отделенъ глубокой бороздкой; между темъ какъ 
къ заднему выемчатому крылу опъ спускается круто и отделяется отъ 
пего явственной бороздкой. Длина 12, ширина 8 мм.

5. Athyris Roissyi L’E v e il ie .  Ма.теньыя ядра совершенно тожде
ственны съ ядромъ, нзображешшмъ у К инга въ Monogr. Perm. Foss. 
PI. X. fig. 5, подъ пазвашемъ Cleiothyris pedinifera, только величина 
ихъ меньше, именно длнна 22, а ширина 21 мм. Бороздки отъ знаковъ 
приращешя весьма явственны и кроме того видны еще лучнстыя лиши.

6. Terebratula elongata S ch lo th . (Dyas. I. 82). Ядра тождественны 
съ изображенными у К инга въ Monogr. Perm. Foss. PI. VI. fig. 30, 32
11 37, хотя наибольшая длина ладунинскнхъ образцовъ и не превосхо
дить 15 мм.

7. Spirifer alatus S ch lo th . (Dyas. I. 87). Сюда я отношу ядра съ 
округленными краями, высокою area, ие дихотомическими и немногочис
ленными боковыми складками. Ядра эти принадлежать къ той разности, 
которую Кингъ описалъ (Monogr. Perm. Foss. p. 133) подъ назвашемъ 
Trigonotreta Permiana. Интересно проследить при надлежащи! сюда фор
мы отъ молодыхъ неделнмыхь до неделимыхъ взрослыхъ. Ядра молодыхъ

2
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нед’Ьлнмыхъ показывают!, чрезвычайно глубок]Гг синусъ, огражденный 
двумя большими резкими складками; кроме этихъ складокъ на каждой 
стороне стноркн замечается только одна складка (King. PI. IX. Fig. 24). 
Съ иозрастомъ число боковыхъ складокъ постоянно увеличивается (King. 
PI. IX. Fig. 18 —  21) и знаки приращешл обозначаются глубокими бо
роздками; число складокъ я пе находплъ одпакожъ более 6 — 7 на каж
дой стороне. Больпйя неделимыя показывали 16 мм. ширины, при 9 мм. 
длины.

Изъ семи описапиыхъ формъ, одпа (№ 2) чисто русская, две формы 
(№ 6 и 7) въ западной Европе встречаются въ каменноугольной почве 
и въ цехштейне нижнемъ и среднемъ, три формы (№ 3, 4, 5) принадле
жать нижнему н среднему цехштеину и одна форма (Л» 1) цехштейпу 
среднему.

Въ 1У2 верстахъ на востокъ отъ деревни Ладуншюй нахо
дится Мухина иустошъ съ болотомъ, питаемымъ нисколькими 
никогда не замерзающими ключами. Ключи издаютъ сЬрныи за- 
пахъ, отлагаютъ сЬру и охру. Вокругъ болота видны болыше 
залежи жел'Ьзисто-известковаго туфа.

На стр. 134 описашя своего путешееппя, Б лаз1усъ  реко- 
мендуетъ геологамъ, которые будутъ иметь возмоашость посе
тить разсмариваемую страну, обратить особеииое вшшаше на 
рядъ возвышенностей, идущпхъ на еЬверо-востокъ огъ Кирило
ва у Малиховой, которыя онъ вид-1>лъ только издали. По этому, 
осмогрЬвъ местность у Горицъ, Сандыревой и Ладуншюй, мы 
поспешили къ номянутымъ возвышениостямъ, лежащнмъ въ 15 
верстахъ отъ Кирилова. Главная изъ нихъ несетъ назваше Цы- 
пиной горы ; у ноднолйя ея лежатъ деревеньки: Плахина, ОдЬнье, 
Левушкина и упраздненный Оерапонтовъ монастырь, где въ за
ключены содержался натр1архъ Нпкоиъ.

Слои коренной породы па Цыпиной горГ. нигде не выходить, 
хотя порода эта и пробивается на вершинЬ горы мелкимъ извест- 
няковымь щебнемъили, казъ здесь называюсь, гиурой. Въ щебне 
этомъ мы собрали богатый занасъ окаменелостей; раковины тутъ 
были не въ виде ядеръ, а съ иолнымъ сохранешемъ створокъ; 
внутренность раковшгь была иногда наполнена халцедономъ п 
кристалликами аметиста. Раковины эти насъ убедили, что и тутъ 
находится цехштейнъ, а не верхшй членъ каменноугольной Фор
мацш, какой преднолагалъ тутъ Блаз1усъ.
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Въ Цыпиной гор'Ь мы нашли: Stenopora columnaris S c h lo th ., 
penestella retiformis S c h lo th ., Cyathocrinus ramosus S c h lo th ., 
Pecten Kokcharofi V e rn ., Strophalosia horresccns V e rn ., Pro
ductus tenuituberculatus n. sp., Productus Cancrini V e rn ., Ca- 
marophoria supcrstes V ern ., Terehratula elongata S c h lo th ., 
Athgris lioissyi L ’E v e il., Spirifer multiplicatus Sow ., Sp. Blasii 
V e rn ., Sp. curvirostris V e rn ., Sp. cristatus S c h lo th .

1. Stenopora columnaris S ch lo th . (Dyas. I. 113. Taf. XXI. Fig. 11) 
представляетъ var. ramosa, т. e. рав’Ьтвляюийеся стволики, поперечникъ 
ихъ до 10 мм.

2. Fenestella retiformis S ch lo th . (Dyas. 1 .116). Хотя характеристи
ческая (килевая) сторона полшшика въ найденномъ образцТ, н пе видна, 
ио величина ячеекъ указываешь на F. retiformis.

3. Cyathocrinus ramosus S ch lo th . (Dyas. I. 109). Пайдепы лишъ 
одни суставы стебля; д1аметрт> ихъ до 6 мм. Соединительная плоскость 
такая, какая изображена въ D yas. Taf. XX. Fig. 12. b.

4. Pectcn Kokcharofi Yern. Образцы Taitie же какъ въ Сапднревой.
5. Strophalosia horresccns Yern. представляетъ обыкновенную, мало 

вытянутую разпость; длина достигаете 40 мм.
6. Productus tcnuituherculatus nov. sp. Табл. II, фиг. 2, а , Ъ, с. Га- 

ковина удлиненная; ширина относится къ длин'Ъ обыкновенно какъ 1:1,27; 
наибольшая ширина находится па ’/ 3 всей длины, считая отъ мониева- 
го края. Большая створка весьма вздута п не имйетъ синуса. Бока от- 
вЪсные. Макушка сильно нагнута и немного спускается за замочный 
край. Этотъ пос.гЬдшй весьма малъ, составляя лишъ половину ширины 
раковины. Поверность украшена весьма тонкими продольными струйка
ми, пе дихотомическими и ио всей длшгЬ своей удерживающими одина
ковую толщину; только въ ннжнемъ конц'1; своемь out быстро увеличи
ваются и образуютъ бугорки. Близь макушки струйки вообще длиннее 
п достигаютъ 5 мм., при чемъ новая струйка начинается между двумя 
промежуточными. Ниже струнки им'Ьютъ всего около 1 мм. длины, воз- 
нпкаютъ не правильно и поверхность раковины кажется сплошь покры
тою одними только бугорками. Видь этотъ нисколько приближается къ 
1>. Cancrini V ern ., но совершенно продолговатая форма, короткость 
замочнаго края и свонство струекъ составляютъ его отличительную осо
бенность. Короткость замочнаго края огличаетъ его и отъ P. hemispha- 
crium Kut. Длина 28, ширина 22 и толщина 15 мм.

7. Productus Cancrini Vern. (Dyas. I. 101). Найденные образцы 
весьма близки къ изображенным?. В ернейлемт. вь Pal6ontologie de la 
Russie. PI. XVIII. flg. 7, но только знаки приращешя чрезвычайно p t3-
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кн. Форма молодыхъ недйдимыхъ значптельпо продолговатая, но струйки 
у цихь двуд'Ьльпыя и бо.г1>е голстыя, ч’Ь.чъ у иредпдущаго иида.

8. Camarophoria superstes Vern. Размеры меняются въ такихъ пре- 
д!;лахъ;

Длина. Ш и р и н а . Т олщ ина
въ взросломъ образце-................  23 20 15 мм.
въ молодомъ о б р а зц е ................  17 15 9 »

9. Terebratula elongata S ch lo th ., совершенно тождественна съ Fig. 
15. Taf. XV сочпнешя Г сйнитца: Dyas.

10. Athyris Eoissyi L ’ Е v е i 11 ё. |
. 11. Spirifer midtiplicatus Sow. [ Точно таме какъ въ Сапдыревой.

12. Spirifer Blassii V ern. J
13. Spirifer curvirostris V ern., нзображенъ у В ер н ей л я  въ Pal6on- 

tologie de la Russie PI. VI. Fig. 14.
14. Spirifer cristatus S ch lo th . (Dyas. I. 88). Краснваго маленькаго 

вида этого мною наиденъ былъ только одинъ экземпляръ. Размеры его: 
ширина 11, длина 8 и толщина 8 мм. Д авидсоиъ  иршшмаетъ (Brit, 
carbon. Bracli. Appendix, p. 267) тождественность этого вида съ камен- 
ноугольнымъ Sp. octoplicatus Sow.

Изъ этихъ четырнадцати формъ, три (Лг 9, 10, 14) въ западной Ев
ропе встречается какъ въ камеппоуголыюй почве, такъ и въ цехштей- 
11'Ь нижнемъ 11 среднемъ; шесть формъ (Лг 4, 5, 6, 8, 12, 13) тутъ чисто 
русскихъ, одна форма (Лг 7) принадлежите пижпему цехгатейну, две фор
мы (Л» 1 и 3) нижнему и среднему н две формы (Л* 2 и 11) цехштейну 
среднему западной Европы.

Цмшша гора есть самый возвышенный пунк'гъ во всей пло
щади здГ.шнлго водоразд-Ьла и видъ съ нея отличный. Вся окрест
ная страна, на саыомъ дЬлЬ холмистая, съ вершины горы пред
ставляется ровною болотистою низменностно, усеянною озерами—  
все неровности тутъ сглаживаются и кажется, что низменность 
эта какъ бы не далее какъ вчера вышла изъ-подъ воды и не 
успела еще обсохнуть; перенесете эрратическихъ глыбъ при со- 
действш воды становится тутъ яснымъ для всякаго наблюдателя. 
Сала гора сильно покрыта гранитными валунами.

Разсмотре.нныя нами местности, п Г/гъ сомне.шя, суть инте- 
роснейшш въ геологическомъ отношенш во всей нрп-кириловской 
стране. Другнхъ обнаженш мы нигде не могли отыскать, —  ихъ 
«еть и въ берегахъ озеръ и въ берегахъ рЬки Шексны, которые 
вообще ннзкн; береговые утесы, кое где выглядывающее, и но-
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роги въ p in t. состоять лишъ нзъ глыбъ эрратическпхъ. Но и въ 
этихъ мЪстностяхъ весь интересъ обусловливается одниыъ лпшъ 
присутств1емъ орудныхъ остатковъ: мы находимъ тутъ коренную 
породу, по не внднмъ толщины слоевъ ея, пн положешя нхъ, не 
говоря уже объ общемъ состав!; Формацш и условшхъ прико- 
cuoBciiifl ея къ другнмъ образовашямъ. Вотъ при какой жалкой 
обстановка находится тугп» геологь и положеше его дЬлается со- 
всГ;мъ нлачевнымъ, когда начпнаютъ усиливаться паносы и когда 
уже н1;тъ возможности найгн хотя бы самое ничтожное обнаже- 
iiie коренной породы. Въ такомъ положенш мы находились, когда 
предположили определить нред-Ьлъ распространена нермскихъ 
нзвестннковъ на с1;иеръ отъ Кирилова и потомъ на всемъ огром- 
номъ пространств Ь, просл'Ьдоваииомъ нами оть Кирилова до г. 
Вологды и Тотьмы.

Главныя возвышенности около Кирилова сложены вообще 
изъ коренной породы, но нЬкогорыя изъ нихъ состоять и изъ 
одного наноса. Такъ, на ну ги съ Цыпиной горы въ деревню Ко- 
пытову, мы вндЪли значительную гору, до основашя разсЪченпую 
ра.шосньшн работами, и гора эта состояла изъ одного только на- 
иоснаго песка.

Хотя къ CTpant около Кирилова мы и встрЬчаемъ такъ р!;д- 
ко коренную породу, но страна эта вообще замЬчательпа, во- 
нерныхъ, тЬмъ, что вь lieii является пзвестнякъ, который, судя 
по органнческнмъ остаткамъ, нолоясительио должно считать нред- 
с гавит»;лемъ гихгишейна; во-вторых!., тЬмъ, что этотъ цехштейнъ 
не покрыть гуть красноцввтными породами, какъ это обыкно
венно бываетъ на Волг1; и КамЬ, и въ-третьихъ, тЬмъ, что 
волжско-двннскш водораздЬлъ или увалъ не загЬмненъ здЬсь со- 
ве1;мъ наносами, какъ это нм1;егь м1;сто при продолжеши водо
раздела дал'Ье па'востокъ.

yciuenie наносовъ на сГ.веръ отъ Кирилова содЬлываетъ то, 
что точное опред'Г.леше предЬла раснростраиешя цехштейна со
вершенно не возможно. Н а юго-занадъ огъ Кирилова красно- 
цв'Ьтныя образовашя были определены граФОмъ К ейзерлин
гом ъ*) при г. УстюжнЬ; на сЬверъ же отъ Кирилова горный

*) PotacLora-Laud. р. 341.
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известнякъ въ кореииомъ залеганш мы нашли очень далеко, имен
но въ лощине р. Кемъ блпзъ Кузнецовой (Олонецкой губ.), такъ 
что все 120 верстное пространство между этой местностью и 
Кириловымъ совсЛ.мъ затянуто наносомъ. Правда, въ эрратиче- 
скомъ щебне ннзменныхъ береговъ Белаго озера, лежащаго въ 
37 верстахъ на северо-западъ отъ Кирилова, равно какъ и въ 
наносе, разсе.ченномъ глубокимъ русломъ речки Коротецъ, про
текающей верстахъ въ 75 на се.веро-востокъ отъ Кирилова, вмЬ- 
crl; съ кристаллическими валунами мы всегда находили и куски 
горнаго известняка, но кто же поручится, что таковой известнякъ 
действительно залегаетъ тутъ и подъ напосомъ. Б ъ  виде корен
ной выходящей наружу горной породы, известнякъ этотъ мы 
впервые встретили только въ ле.вомъ береге р. Кемъ, немного 
южнее вытегорско-каргонольскаго почтоваго тракта. Известнякъ 
этотъ желтъ, очень глинистъ, иногда тонкослоиста, содержит!, 
желваки и прослойки кремня, ровно какъ Productus semireticulatus 
M a rt., P. longispinus Sow ., Orthis araclmoidea P h ill . ,  Chonetes 
variolata d ’O rb ., Euomphalus pentangulatus Sow., Phill'qma 
Eichwaldi F is c h .

. Холмистый характеръ Кирилова съ удалешемъ на востокъ по
степенно сглаживается и за деревней Копытовой местность ста
новится ровною, болотистою, а у Матвеевой начинаета уже вид
неться большое Кубенское озеро. Плоскоберего^\е озеро это, до
стигающее GO верстъ длины и 10 ширины, нмеетъ весьма вытя
нутую Форму и есть какъ бы разлившаяся рГ.ка. Да иначе внро- 
чемъ мнопя озера наши и считать нельзя: ведь мнопя пзъ ннхъ, 
какъ и Кубенское, нрниимаютъ и выпускаюта 1)е.ки, следователь
но, имЬютъ течете. И:п. юго-восточнаго угла Кубенскаго озера 
вытекаетъ р. Сухона и, ио уверешю сторожиловъ, въ весеннее 
время река эта каждогодно представляетъ странное явлеше какъ 
бы обратнаго течешя. jliuenie это объясняютъ такимъ образомъ: 
реки Вологда, Лежа и друпя, впадаюния въ Сухону неподалеку 
огъ ея истока, вскрываются ранее, че.мъ притоки Кубенскаго 
озера, и, поднявшись отъ таяпш снЬговъ сажени на две надъ 
меженнммъ уровнемъ, опГ. съ чрезвычайною силою нодпнраютъ 
течете Сухоны, преграждают!, его совсЬмъ и часть подпираю-
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воды этой уходить даже по направлению въ Кубенское озе- 
1ДеИ'гакъ какъ горизонта его стоить еще вь то время очень низ- 
уо Площадь, примыкающая съ юга къ озеру, чрезвычайно пло
дородна, хотя здесь и н-Ьтъ настоящаго чернозема; наносъ здесь 
значительно глиниста и преиснолпенъ эрратическаго булыжника, 
особенно гранитнаго. Изъ большихъ заносныхъ глыбъ мелкозер- 
нистаго гранита въ богатыхъ селахъ Новленскомъ и Кубенскомъ 
де.шоп> жернова; въ коренномъ же м^стопахождеши жерноваго 
камня зд*сь нетъ нигде, такъ что въ этомъ отношеши совершен
но несправедливо ноказаше некоторыхь писателей (Бруснлинъ, 
У сларъ). Съ ирнблшкешемъ къ Вологде, наносъ' дЬлается все 
более и более песчанистымъ. Присутствие эрратнческихъ камней, 
интересное само по' себе, весьма однакожъ вредить успеху ге- 
огиостичсскихъ пзмсканш въ томъ отношеши, что жители, имГ.я 
подъ руками готовый камень, не отыскиваютъ коренной породы 
и оттого у нихъ здесь вовсе ц[»тъ каменоломенъ. Отсутс'ше же 
этихъ искуственныхъ обнаженш и постоянная значительная тол
щина наноса нредставлиютъ причину, почему на всемъ 120 верст- 
номъ 1)азстол1пн между Кириловымь и Вологдой нЬтъ возможно
сти где нибудь усмотреть залегаше коренной породы. Мы уви- 
дим'ь однакожъ далее, что есть поводъ предполагать, что цех- 
штейновыя образовашя отъ Кирилова, подъ наносомъ и полоса
тыми породами, тянутся не только до Вологды, но и еще во
сточнее.

Г. Вологда дожита въ совершенной равнине и вь окрестно
стях'!, его опять таки ничего не видно кроме наноса. Въ самомъ 
городе внрочемъ, у Apxiepeficiciixb нрудовъ и у церкви Николы 
на извести, заметны выступы и.шестковаго щебня, но это едва- 
ли коренная порода. Всего вероятнее, какъ утверждаютъ неко
торые, что известнякъ этотъ былъ привезенъ и сваленъ тута 
во времена отдаленный, можетъ быть еще при Грозному кото
рый, одно время, очень любилъ Вологду и при которомъ она силь
но отстраивалась. Эго тота самый известнякъ, который Б ла- 
a iy c b  называетъ historische Bergkalklager.

Въ Вологде намъ сказали, что известковый камень попадает
ся по речкамъ Лихтошъ и Камёле, блпзъ деревень Архангель
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ской и Сошшковой въ 27 верстахъ на югъ отъ города, но по 
произведенному нами изслйдовашю на месте оказалось, что гор
ный пзвестнякъ действительно тамъ встречается и иногда боль
шими глыбами, но только всегда въ эрратическомъ наносе.

Двинско-волжсюй водоразделъ также былъ нами осмотреть, 
именно по тракту изъ Вологды въ Ярославль. Водоразделъ этотъ 
проходить немного севернее г. Грязовца, следовательно, вер
стахъ вь 40 южнее Вологды. Онъ всюду покрыть наносомъ и 
въ этомъ отнощенш составляетъ некоторую противоположность 
водоразделу въ стране около Кирилова, —  впрочемъ изъ Любим- 
скаго уезда, который также прилегаетъ къ водоразделу, намъ 
доставлены были белемниты, такъ что тамъ изъ подъ наноса по 
всей вероятности где нибудь выходятъ юрсюе пластъ. Наносъ 
между городами Грязовцемъ и Даниловымъ сильно глинистъ, а 
южнее Данилова более песчаннстъ. Панболышя возвышенности 
лежать не на самомъ водоразрЬле *), а несколько южнее; на вер
шину одной изъ нихъ, между Грязовцемъ и Даниловымъ, мы под
нимались и предъ намп открылся значительный кругозоръ: видно 
было, что вся окрестная страна представляетъ не плоскую возвы
шенность, сливающуюся съ равниной въ такой постепенности, 
что склоны не уловимы для нанесешя на карту, —  наиротивъ то
го тутъ видны были, въ болыномъ числе длинныя съ яснымъ 
рельеФомъ плоскогорья, вытянутыя главнейше по направленно, 
близкому къ W —  О. Эти-то отдельный плоскогорья — резуль
тата размывовъ почвы —  н называюта въ здешей стороне ува
лами.

Дальнейшш путь изъ г. Вологды предстоялъ намъ водою, сна
чала по р. ВологдЬ, а потомъ но р. Сухоне. Отъ Кубенскаго 
озера до впадешя р. Вологды въ Сухону считаютъ 65 верстъ, 
что и составляетъ собственно длину той части Сухоны, которая 
называется Рабангскою или Габаигою.

*) Б л аз1усъ (Eeise. I. 282) высоту грязовецкаго водораздела пршшмаетъ 
по крайней мЬрЬ въ 800 Футовъ, такъ какъ высота Грязовца ио сделанному 
имъ барометрическому измЬрешю равна 700 фут.
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2. Тсчешс р$кн Сухоны.
Цллпате по pp. Вологде и Cyxoirfc. — Тотемсюй и Леденгсмй солеваренные
тшоды _ Окаменелости изъ буровыхъ скважинъ съ глубины болео 100 са-
я.рпъ _ Лолжско-двинсмп водоразделъ южнее Тотьмы. — Мнимое нахожде
ше окаменелостей въ полосатыхъ породахъ Монаотырнхи. — Обнажеше по

родъ этихъ противъ Николы въ Опоке.

Какъ по рТ;к'Ь Вологда, по которой отъ города Вологды до 
устья р Ькп считается верстъ 20, такъ и но самой Cyxoirfc на раз- 
стоянш болЬе 50 верстъ, именно до впадешя въ нее Двшншцы, 
местность совершенно открыта, чрезвычайно низменна и часто 
показываетъ ио обЬ стороны р'Ькп озера и мочажины. О встр’Ь- 
ч'Ь выхода горныхъ породъ нельзя было и думать. Только за 
Двишшцей, именно когда мы уже вступили въ ту часть Двины, 
которая называется Двиной Великой, явился съ обйпхъ сторонъ 
л!;съ п только далеко за Шуйскимъ городкомъ берега сделались 
возвы..;ешгЬе, достигая местами двухъ саженъ,— но п тутъ всю
ду былъ лишъ одинъ наносъ глшшстаго свойства. Эрратическихъ 
валуновъ въ берегахъ было видно вообще мало; въ нисколько 
большемъ количеств1!; они встречены были у деревни Уваровицы, 
верстахъ въ 75 выше Тотьмы, равно какъ н повыше тЬхъ мы- 
совъ, на которыхъ, ио преданно, л'Ьсъ расчищалъ св. Оеодосш 
Валуны эти состояли нзъ гранита, слюдянаго сланца, дюрита, 
кремня и особенно изъ горнаго известняка съ Spirifer crassus. За 
устьемъ Толшменскнмъ наносъ сделался болг{;е песчанымъ, бере
га выше, именно до 4, а у Тотьмы и до 6 саженъ, но коренной 
породы пигд’Г; не встречалось. И такъ при 230 верстподгь плава- 
ши o n . г. Вологды до р. Тотьмы надежда наша открыть корен
ную породу не состоялась, и это для насъ было гг1;мъ прискорб
нее, что но этому пути мы проехали первые (Б л а з iу съ  спу
скался но Cyxont лишъ отъ Тотьмы).

Въ 35 верстахъ южн1;с г. Тотьмы находится Ледепгскш со
леваренный заводъ, лежащш на р. Леденг'в, которая впадаетъ въ 

} хону въ 7 верстахъ ниже иомянутаго города. Дорога изъ г. 
о гьмы въ заводъ идетъ по сильно песчанистому наносу съ обиль- 

пымъ содержашемъ валуновъ.



—  18 —

ВО ДЫ  в ъ жаше
минуту. солей.

2 6%
12 6

3 6%
4 5 7„

Въ Леденгскомъ завод-!; старыхъ разсольныхъ трубъ имеет
ся значительное количество, равно какъ въ окрестности находит
ся нисколько и есгественныхъ соляныхъ ключей. Въ настоящее 
же время главныхъ трубъ четыре:

Глубина въ Температура Кубич. Фут. Содер-
J т\ И Г Л 1 Л  T J 't .  w f i u mсаженяхъ. по Реомюру.

Д митревская............  1071/2 4Уа°
Богородская............  118 »
Спасо-ЗарЬчинская . 1 0 7  »
М арпш ская...............  108 »

При Дмитровской труб!-, сохранилась коллекщя, хотя и дале
ко не полная, буровыхъ пробъ. Благодаря обязательности под
полковника И. И. Е вреи н ова, мы видЬли эти пробы и могли со
ставить следующую таблицу пройденныхъ бурешемъ горныхъ 
породъ:
Сажени:

13. Мягкш краснобурый известковпсто-глинистый, нисколько 
слюдистый песчаникъ.

15. Тонкозернистый и плотный гппсъ.
2G. Твердый краснобурый песчаникъ.
33. Красная глина.
43. Тоже съ гипсомъ.
58. Туфообразный пзвестнякъ.
62. Синяя глина съ гипсомъ.
69. Красный плотный гипсъ.
75. Плотный пзвестнякъ.
80. Красноватый гипсъ.
85. Конгломератовидный пзвестнякъ съ гипсомъ.
8 6 . Красноватый глинистый песчаникъ.
91. Тоже.
96. Красноватый глинистый песчаникъ съ гипсомъ.
97. Показался разсолъ.
99. Известнякъ светлосерый слабоглшшстый съ Productus 

Cancrini.
Такъкакъ 6ypeitie производится здЬсь стариннымъ сгюсобомъ, 

главиЫше номощйо вЬнцоваго бура, то горная порода вышша-
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лась пе въ виде муки, а въ вид!; каменныхъ цплиидровъ въ 4 
дюйма шириною п до 2 Футовъ длиною. Вт. этнхъ-то каменныхъ 
цплнндрахъ и нашлн мы окаменелости. Ф акть этотъ чрезвычай
но важенъ, ибо хорошо сохранивийеся органичесые остатки въ 
Poccin до сихъ поръ нигде не были известны съ такой огромной, 
сто-саженной, глубины. Кроме ясныхъ окаменелостей, въ извест
няке были еще стилолнты. Дмитревская скважина поучительна, 
ио-первыхъ, т!>мъ, что она показываегъ, что свита красноцвЬт- 
ныхъ, преимущественно глшшсто-песчаниковыхъ породъ съ гин- 
сомъ, мощностью почти въ 100 сажеиъ, лежитъ на нзвестнякахъ, 
содержащихъ цехштейновыя окаменелости; во-вторыхъ, тЬмъ, 
что въ iieii определяется горизонтъ соляныхъ ключей, такъ какъ 
они являются на рубеже красноцветпыхъ породъ съ окаменело- 
сти-содержащими известняками. Изъ этого носледпяго Факта вы
водится то общее заключеше, что разсолы естественным!, путемъ 
должны выходить на дневную поверхность въ гЬхъ местностяхъ, 
где помянутые известняки выходятъ изъ подъ породъ красно- 
цветныхъ —  что мы напримеръ и видели въ мннеральныхъ клю- 
чахъ близь Кирилова. Обстоятельство же, что естественные со
ляные ключи являются и въ Леденгске, т. е. въ местности, где 
помянутые известняки далеко не достигаютъ дневной поверхно
сти, находить себе объяснеше въ томъ, что тутъ разсолы, нетъ 
сомнЬшн, поднимаются по системе наклонныхъ или вертнкальныхъ 
трещинъ, когорыя разсекаютъ красноцветныя породы вплоть до 
самыхъ известняковъ —  однимъ словомъ трещины эти суть есге- 
ственныя артез1а и ш я  скважины.

Температура -+- 4% °R. разсоловъ, нетъ сомнешя, далеко пре- 
вышаетъ среднюю температуру Леденгска, такъ какъ средняя 
годовая температура близлежащей Т о т ь м ы =  -+- 1°,G5 II. *).

При нроходЬ Старо-Заречннской трубы встречаемы были 
мпопя подземный пустоты. Ихъ зовутъ здесь междумпстгнми. 
Самая большая изъ нихъ была встречена на глубине 70 сажеиъ 
н им Ьла семь саженъ высоты. Пустоты эти вероятно нронсхо-

*) ДанилевскЫ . О клииатЬ Вологодской ryoepuiu (Записки Русс. Географ. 
Общ. 1853. кн. IX. стр. 104).
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дятъ пслТ;дст?ле растворенья залежей гипса. Въ Ледспгске нТ;тъ 
самотековъ, т. е. рассолы нигде не быотъ здесь Фоптаномъ, хотя, 
для удобства подъема на градпръ, они и могутъ съуженными 
трубками быть повышены сажени на три.

Южнее Леденгска, въ Куножской волости (рЬчка Куножъ 
впадаетъ въ Упжу), также известны соляные ключи, такъ что 
лишя, проведенная на югъ отъ соляныхъ ключей города Тотьмы, 
почти прямо встретить соляные ключи Леденгска, Куножа, Со- 
лпгалича и Балахны.

Изъ Леденгска мы сделали экскурсию на юго-востокъ въ 
деревню Минкову (22 версты), лежащую на р. СемжЬ (прнтокъ 
Сухоны) и такпмъ образомъ въ третш разъ приблизились къ двин
ско-волжскому водоразделу, такъ какъ въ 15 верстахъ отъ по
мянутой деревни беретъ начало р. Куножъ, принадлежащая уже, 
чрезъ посредство Ушки, къ систем!. Волги. Лощины, иронсшед- 
1шя здесь огъ сильныхъ размывовъ, глубоки и потому местность 
кажется весьма холмистою. Увалы эти здесь пе имеютъ ника- 
кихъ названш, но восточнее, въ Никольскомъ уезде, они посятъ 
назваше горъ Шемаховскихъ. Здесь на водораздел!;, какъ н у 
Грязовца, нигдЬ коренная порода не выходнтъ наружу, наносъ 
сильно песчанистъ и много грапитныхъ валуновъ. Изъ Мпнковой 
мы проехали на востокъ въ Большой Дворъ (25 в.) на р. Вон- 
ч’Ь, впадающей въ Старую Тотьму. Въ берегахъ этой последней, 
въ 30 верстахъ отъ внадетя ея въ Сухону, добывается извест- 
някъ. И такъ, сдЬлавъ отъ Цыниной'горы более 350 верстъ, 
мы впервые увидели тутъ твердую породу въ естествешюмъ 
обнаженш. Вотъ какъ благоприятны равнины северной Pocciii 
для геогностическихъ изследованш!

Ooiiaateiiie въ левомъ берегЬ р. Старой Тотьмы представля
ло следующее горизонтальные пласты:

Наносъ......................................................... 2 — 10 Фут.
Краснобурая сланцеватая глпна . . . .  2 —  8 »
Белая гл и н а ............................................. 1 »
Красная глина.......................................... 2 —  4 »
Желтоватая глина (л уд а ) ..................... 1 —  3 »
Нечистый пзвестнякъ.............................. 1 —  2 »



—  21 —

Ж елтоватая глпна (л у д а ) .....................  1 —  2 Фуг.
Нечистый нзвесгнякъ..............................  1%—  3 »
Краснобурый глинистый иесчаиикъ . . \ ' / 2— 3 »
Нечистый нзвесгнякъ............................... 1 —  4 »
Краснобурая и розовая глина...............  2 »

ВсЬ три пласта известняка добываются прямо съ берега 
ямами (заменами). Известнякъ глшшстъ, туФообразенъ, иногда 
конгло.мератовиденъ. Окаменелостей нЬть вовсе. Пласты эти жи
во напомнили намъ породы изъ верхней части Дмитревской сква- 
жпны.

И зъ Болыпаго Двора мы снова отправились въ Тотьму, въ 
которой начало солеварешя относится къ временамъ довольно от- 
даленнымъ. Здесь еще въ царствоваше Ioanna Грознаго варилъ 
соль въ коглахъ мЬщанннъ Оеодосш, впоследствш мопахъ и ве- 
лик1й нодвшкннкъ— основатель Тотемскаго монастыря. НЬсколь- 
ко cf.Bepirbe этого монастыря, въ двухъ верстахъ отъ самаго 
города, въ настоящее время находится солеваренный заводъ А. 
М. Кокорева. Благодаря обязательности заводовладЬльца, равно 
какъ н управляющаго заводомъ М. II. Загребпна, мы имЬли воз
можность и здесь видеть буровыя пробы съ большнхъ глубннъ, 
и здесь также мы нашли въ нихъ окаменЬлостн.

Наибольшая глубина па заводе г. Кокорева принадлежнтъ 
Александровскому колодцу и равна 12G саженямъ; вода одна- 
кожь не достнгаетъ тутъ сама дневной поверхности саженъ 18 
п поднимается паровой машиной. Крепость разсола но солемЬру 
Л ам берти=  С%,'температура e ro - t-5 °R ; температура же upf.c- 
наго ключи, перехваченнаго на глубин!; 40 саженъ =  -+-4°К . 
П зъ разсола отделяется не большое количество сЬрнистоводоро- 
днаго газа. Первые разсолы начннаютъ здГ.сь встречаться на 
глубине СО сагкенъ и съ дальнЬйшнмъ углублешемъ количе
ство ихъ и содержаше солей увеличивается. Евгешевская труба, 
достигающая глубины 120 саж., замечательна между нрочнмъ 
т 1'»мъ, что въ ней несколько лЬтъ тому назадъ разсолъ изчезъ и 
заменялся пресной водой.

Здвсь сохраняются образцы только тЬхъ породъ, которыя 
были получены при буренш въ видЬ цилиндровъ; породъ же мяг-
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кихъ зд^сь ие сохранилось, а потому и для тотемскпхъ скважипъ, 
точно также, какъ въ Леденгска, нельзя представить полной таб
лицы нройденныхъ бурешемъ иородъ. Газсматрпвая образцы 
Евгешевской скважины, мы записали следующую ихъ последо
вательность :

Сажени.

18— 19. Краспобурый мергель.
2 1 . Глинистый желтый иесчаликъ.
2 2 . Мягкш краспобурый мергель.
24. Желтосерый мергель.

24/4- Плотный серый пзвестнякъ безъ окаменелостей.
25— 28. Красный мергель.
2 9 — 30. Мелонодобный мергель.
31— 34. Красноватый мергель.

35. Плотный белый мергель.
3G— 42. Красноватый мергель съ полосами белаго.

43. Коигломератовидный серый пзвестнякъ (совершенно 
такой какъ въ Старой Тотьм Ь).

44. Краснобурый глинистый песчаникъ съ желваками 
пшса.

46. Красный мергель.
47. Плотная красная глина.
50. Красная плотная известковистая глина.
54 Серый коигломератовидный пзвестнякъ.
58. Известковистая красная глина.
60. Плотный пзвестнякъ.
64. Зеленоватосерый пзвестнякъ съ прослойками гипса.

6 7— 97. Тонкозернистый н плотный серый гипсъ.
99— 110. Мелонодобный пзвестнякъ съ листочками селенита. 

1 1 1 — 113. Нечистый зеленоватый пзвестнякъ.
119. и далее. Белый глинистый известнякъ, преисполненный 

листочками селенита, съ окаменелостями. ОкаменЬлостя эти со
стояли изъ длшшыхъ, но узкихъ вЬтвистыхъ стволиковъ Steno- 
pora columnaris S c lito tli . var. ramosa. (Dyas. I. p. 113); длина 
стволиковъ была болЬе 20, а ширина около 2 мм.

Въ Петровской трубе (глубина 120 саж., солесодеряшпе
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5n V4) за красноцве.тиымп мягкими породами, образцы которыхъ 
не сохранились, следовали:

Сажени.
20. Бурый песчанистый рухлякъ.
5 1 . Серый рухлякъ.
53. Тоже съ гипсомъ.

55— 57. Плотный серый гипсъ.

58— 00. Мелонодобный рухлякъ.
61. Красноватый гипсъ.
62. Серый мергель съ гипсом!..
63. Серая глина съ гипсомъ.
04. Мелонодобный рухлякъ.

65— 66. СЬрый плотный рухлякъ.
67. Плотный бурый гипсъ.
69. Мергель серый.
70. Серый тонкозернистый гипсъ,
74. Серая глина ст. гипсомъ.
77. Серый плотный гиисъ.

81— 84. Бурый плотный гипсъ.
85. Пзвестнякъ съ гипсомъ,

8 6 — 95. Плотпый гиисъ.
96. Зеленоватысерый мергель.
97. Светлосерый пзвестнякъ съ преобладающими листоч

ками селенита. Встречающаяся окаменелости пред
ставляют!. большею частно гиисовыя ядра.

99. Пзвестнякъ съ гипсомъ.
100— 101. Сростковпдный светлосерый пзвестнякъ съ окамене

лостями н листочками селенита.
103. Весьма твердый пзвестнякъ безъ окаменелостей.
104. Твердый темносерый пзвестнякъ съ окаменелостями.
105. Плотный гипсъ.
107. Глинистый пзвестнякъ серый,
109. Сахаровидный гиисъ.
1 1 0 .  Глинистый пзвестнякъ серый.

111— 114. МЬлонодобный мергель.
115— 118. Вонючш плотный пзвестнякъ безъ окаменелостей.
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119. Известнякъ съ-окаменЬлостями.
120 . Мйлоиодобный мергель.
Вотъ окаменелости изъ Петровской скважины:
a) съ глубины 97 саженъ —
1) Stenopora columnaris S c lilo th . var. ramosa. Стволики бы- 

ваютъ до 8 мм. .цаметромъ.
2) Athyris lioissyi L ’E v e il. является въ видЬ прекрасныхъ 

селениговыхъ ядеръ. Находка такихъ ядерг есть нагнется Фактъ 
новый, хотя превращеше въ пшсъ створокъ Myophoria и Avicula 
и известно давно въ кейнерскихъ доломнгахъ Готтвейля, Дюрр- 
гейма и другпхъ м1;стъ Вюртемберга *).

b) съ глубины 101 сажени —
ТигЪотЦа Phillipsi H ow se, Straparolus Permianus K in g , 

Natica minima B row n , Pleurotomnria nitida n. sp., Cyathocrinus 
ramosus S c lilo th ., Aucclla Hausmanni G oldf., Pecten pusillm  
S c lilo th ., Athyris Boissyi L ’E  v e i l l6, Clklophorus Pallasi Y e rn ., 
Area Kingiana Y e rn .

1. Turbonilla Phillipsi Ilow se . (Dyas. I. 47). Длина улитки до 12 мм.
2. Straparolus Permianus K ing. (Dyas. I. 51). Шприца до 7 ым.
3. Natica minima Brow n. (Dyas. I. 50). Ширина до 7 мм.
4) Plcurotomaria nitida WoV sp. Табл. II фиг. 3. Внутреншя ядра 

этой маленькой красивой улитки представляютъ 3 или 4 извилины. Спи
ральный уголъ =  75°. Ширина немного устуиаетъ длиы’Ь. Вдоль изви- 
лннъ вдуть дв'Ь возвышенныя кнлевыя лиши, полоска между которыми 
нисколько вогнута. Верхняя часть извплинъ наклонена подъ угломъ 150°, 
нижняя же часть округленная. Швы довольно глубоюе, такъ что плос
кости пзвплппъ не сливаются. Высота =  4, ширина 3 '/2 мм. Вмдъ этотъ 
блнзокъ къ PL atomus K eys., но у этого иосл'Ьдняго вдоль нзвилпнъ 
идутъ не возвышенныя лиши, а бороздки; равно какъ полоска между 
этими бороздками пе вогнутая, а возвышенная; наконецъ въ PI. atomus 
извилины у швовъ сливаются въ одну плоскость. Отъ Pl.antrina S clilo th . 
отличаются меньшею величиною, бо-i'Iie короткою коническою формою и 
бо.гЬе широкой полоской.

5) Cyathocrinus ramosus S clilo th . (Dyas. I. 109). Отдельные суста
вы стебля д1аметромъ въ 7 мм. Узый капалъ, шириною въ 1 мм., лежнтъ 
но средний круглой площадки, имеющей 3 мм. въ д^аметрЬ и отъ кото
рой расходятся лучи простые н двудольные; длина нхъ 2 мм.

*) A lb erti. Monograpliie des bunten Sandsteins, Muschelkalkes und Keipers. 
Stuttgard. 1834. p. 131, 132.
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6. Aucella Hausmanni G old f. (Dyas. I. 72). Ядро съ острой макут- 
KOi"i не с I. м а близки къ пзображеннымъ у Г ей н и тц а  (1. с. Taf. XIV. Fig.
13, 15- «)• Длина до 20 мм.

7) Pccten pusillus S c h lo th . (Dyas. 1 .80). Найдено ядро правой створ
ки до 9 мм. длиною п шириною.

8) Athyris Uoissyi Ь ’Е у еШ ё. (Dyas. I. 86). Маленькое ядро, дли
ною и шириною въ 9 мм. Заметны лучнетыя струйки.

9) CUdophorus Fallasi V ern . (Dyas. I. 70). Ядра длиною въ 20 мм. 
ст. сильно разшггымъ возвышешемъ у макушки, cooiBiTCTByrouiiiMb мы
шечному ипечатл'Ьшю.

10. A rea  K in g ia n a  K in g . (Dyas. I. 67). Ядра длипою 9 и шириною 
17 мм.

Нзъ иеречислеипыхъ видовъ одинъ только чисто руссшй, именно Pleu- 
ro tom aria  n itid a  n. sp. Остальные же виды въ западной ЕвропЪ распре
деляются такъ: въ каменноугольной почий н цехштейнЪ нижнемъ и сред- 
немъ встречается № 8, нижнему и среднему цехшгейну принадлежать
Л» 2, 5, 9, среднему Л» 3 и 10, среднему п верхнему Л* 8 и наконецъ
Л: 1 и 7 попадаются во всЬхъ трехъ отдйлахъ цехштейна.

с) съ глубины 104 сажени —
Fcncstella mfindibuliformis G o ld f., F. retiformis S c h lo th ., 

F. Geinitzi d ’O rb .,  Stenopora columnaris S c h lo th . ,  Terebralula 
elongata S c lilo tli ., Caniaroplioria crumena M a rt .

1. Fcnestella infund ihulifor mis G old f. (G o ld fu ss . Petr. Germ.I. 98) 
Больиня нродольно-овальныя петли им’Ьютъ немного бол-Ье 1 мм. длины 
н 3/ 4 мм. ширины. Соединительныя поперечины (Querspossen) немного 
тоньше грубыхъ ирутнковъ (Rutlien).

2 . F. retiformis S c h lo th . (Dyas. I. 116). Прутики тошпе и петли 
продолыю-овалышя. Въ длипй пяти миллиметровъ находится 9 петель.

3. F. Gcimtzi d ’Orb. (Dyas. I. 116. Taf. XXII. Fig. 2). Прутики 
весьма тонки, петли четыреуголышя, нисколько вытяпутыя. Въ пяти 
миллияетрахъ длины помещается до 10 нетель.

4. Stenopora columnaris S c h lo th . var. ramosa. (Dyas. I. 113). 06- 
разецъ иредставляетъ иродольно-расщепленнын стволикъ, такъ что ячей
ки, грунинруюнияся около оси, совершенно открыты. Ддина стволика 25, 
ширина 4 мм.

5. Terebratula elongata S ch lo th . (Dyas. I. 82). Прекрасные образ
цы эти нисколько не отличаются отъ изображепнихъ 1’ейнитцем ъ 1. с. 
Taf. XV. Fig. 15. Длнна 20 мм.

6. Cutnaroplioria crumena M art. Д ав и дсон ъ  принимаете (Brit, car
bon. Brach. App. p. 267), что пермская С. Schlotheimi B uch . тождествен
на съ каменноугольнымъ вндомъ, ран4е описаннымъ М артеном ъ подъ

4
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пазпашемъ Anomites cnmiena, — по этому подъ этимъ посл'Ьднимъ наз- 
вашемъ я и привожу образцы Camaroplioria, пандепнне мною. Они 
им’Ьютъ очертание пятисторонее; макушечный уголъ почти прямой. По
верхность гладкая п толысо въ бухгЬ снпуса показываются три складки 
въ большой criiopid;. Длина 10, ширина 12 и толщина 7 им.

Опнсапные виды въ западной Еврон!; распределяются такнмъ обра- 
зомъ: № 5 и 6 встречаются въ каменноугольной почв-Ь и въ цехпггеГпгЬ 
нпжнемъ н сродпемъ, нижнему цехнггейпу принадлежите Л» 3 , нижнему 
и среднему Л» 4, среднему Л» 2, № 1 же до сихъ иоръ извйстеиъ только 
въ каменноугольной п пермской ночей Poccin.

Дв*Ь посл'Ьднш таблнцг.1 буровыхъ иробъ показываюгь, что
1) цейхштейновые известняки въ Тотьм-fe достигаются на сто-са- 
женной глубине, т. е. также какъ въ Леденгске, п 2) что мощ
ное образоваше красноцв'Ьтныхъ породъ, покоющееся на номяну- 
тыхъ известнякахъ, въ Тотьме представляетъ въ нижней части 
своей несравненно большее нротиву Леденгска развитое гинсовъ.

Что касается вопроса, возможно ль въ Тотьме и Леденгске 
открыть бурешемъ каменную соль, то на вопросъ этотъ еще ни
чего нельзя сказать ноложительнаго, такъ какъ хотя 6ypenie намъ 
и показало, что главный потокъ разеоловъ идетъ на рубеже крас- 
ноцвЬтныхъ породъ съ известняками, содержащими окаменелости 
цехшгейна, но кто можегъ поручиться, что разсолы эти не нрп- 
текаютъ сюда изъ какой нибудь отдаленной местности. Въ пользу 
нослЬдняго предноложешя говорить значительная убогость зд1ш1- 
нихъ разеоловъ въ cpaBiieiiin съ разеолами, вытекающими изъ 
такихъ местностей, гдЬ залежи соли открыты бурешемъ: такъ, 
по оиисашюг. М илованова *), разсолы въ Ново-Усолье и ЛенвЬ 
(Пермск. губ.), гдЬ выгЬкоторыхъ дгЬстахъ бурешемъ была встре
чена каменная соль, бываютъ отъ 11 до 28°. Нельзя также по
ложительно утверждать, что залежи соли непременно должны на
ходиться на горизонте течешя разеоловъ т. е. на рубеже красно- 
цветныхъ иородъ съ цехштеиновымп известняками, такъ какъ 
разсолы въ помянутые горизонты могутъ попадать и съ глубинъ 
большихъ.

Такъ какъ цехштейнъ, выходящш въ Кирилове на дневную 
поверхность, въ ТотьмЬ залегаегъ на глубинЬ около 100 саженъ,

*) Горн. Жури. 1856. № 1.
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п такъ какъ Тотьма, судя по течешю Сухоны (падете последней 
принимается въ 0 ,1 5  Фута на 100  сажень), во всякомъ случай 
лсжитъ ниже Кирилова, то конечно цехштейиовое образоваше 
нм'Ьетъ тутъ склонете отъ запада къ востоку. Но кромЪ этого 
восточнаго склонения, нЬтъ сомнЬтя, что цехштейнъ им'Ьетъ еще 
и склонете отъ юга на сЬверъ, —  это уже видно пзъ того, что 
въ  ТотьмЪ цехштейновые пласты бурешемъ были достигнуты по
чти на той же глубшгЬ какъ въ ЛеденгскЬ, хотя Леденгскъ и ле
житъ нисколько выше Тотьмы.

В ъ ТотьигЬ уцЬлЬло много старшшыхъ простыхъ (не буро- 
выхъ) колодцевь, изъ которыхъ разсолъ вычерпывался. Колодцы 
эти безъ сомнЬшя не что пное, какъ расчищенные естественные 
ключи.

Продолжая плаваше внизъ по СухонЬ, въ 8 верстахъ отъ 
Тотьмы, винмаше паше обратилъ огромный эрратическш камень, 
высовывающшся нзъ воды почти но средннЬ рЬки. Онъ лежигь 
у  деревин Лось и преданье говорить, что П етр ъ  I  обЬдалъ па 
немъ, нроЬзжая въ Архангельскъ. Камень этогъ, состоя щш изъ 
гнейсовнднаго краснаго гранита, по крайней м1;р-1; въ два съ но- 
ловшгою раза долженъ величиною своею превосходить валунъ 
Громъ-камеиь, попираемый конной статуей П е т р а  въ Петербур
га . Какова была сила, занесшая такую массу такъ далеко!

Б ерега Сухоны хотя все еще представляли наносъ, но, за 
Тотьмой, начали уже становиться все выше п выше. И только 
въ 13 верстахъ ниже города, въ правомъ берег!;, у самаго гори
зонта воды, впервые вышла коренная порода, именно красныя 
глины, гЬ самыя, которыя мы видЬли лежащими поверхъ не- 
чнстаго известняка въ берегахъ Старой Тотьмы. На Cyxoirfe 
ж е пзвестнякъ при устьг£ Старой Тотьмы не вышелъ —  новое 
подтвержден»} того, что здЬсь пласты тгЛюгь склонете на сЬверъ.

Обстоятельство,, что первое появлеше коренной породы на 
СухонЬ сопровождается тЬмъ, что ручные берега делаются вы
сокими, весьма IфимtчaтeлыIo, хотя п трудно объяснимо. Мож
но бъ было подумать, что берега сделались выше потому, что 
тутъ  р!;ка вступила въ предЬлы другой Формацш, въ которой ей 
легче углубить свое дож е,— но вЬдь буровыя работы показали,
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что красноцветпыя породы пмЬютъ уже въ Тотьме огромную 
мощность и следовательно западная граница ихъ расиространешя 
по Сухоне, пЬтъ coMH'huifl, лежнтъ гораздо выше этого города. 
Можетъ быть однакожъ, что но СухопЬ граница эта все таки 
проходить не такъ западно, какъ въ другихъ широгахъ, какъ въ 
Вельске и УстюжнЬ *) пли какъ въ Рыбинске **). Три послЬдте 
пункта, BM-fccrf съ Тотьмой, суть самые западные, гдЬ известны 
красноцветпыя породы.

Краспыя глины, будучи промыты, показали намъ, что они 
содержать мельчашшя зерна безцв^тнаго и отчасти Фюлетоваго 
кварца. Оргапическаго ничего въ нихъ усмотрено не было. Бе
рега были устланы эрратическими камнями кристаллическнхъ по- 
родъ и горнаго известняка съ Spirifer Mosquensis", кроме того 
нами быль еще нанденъ обломокъ Belemnites, по всей вероятно
сти вынесенный речками съ двинско-волжскаго водора чд'^ла, где 
известна юрская почва. Первое обнажеше красныхъ глипъ нз- 
чезло однакожъ скоро и только за деревней Камчугой крутые бе
рега начали показывать полное разнообраз!е полосатыхъ глпни- 
стыхъ песчаннковъ и мергелей. Главный цветъ пластовъ быль 
буроватый или слаборозовый съ белыми полосами ***).

Въ 80 верстахъ ниже Тотьмы, при впадеши небольшой pf,4- 
кп въ Сухону, лежитъ деревня Монастыриха, посещеше которой 
для насъ было въ высшей степени важно, такъ какъ по свиде
тельству rpai>a К ей зер л и н га  здесь въ полосатыхъ нородахъ 
должны встречаться окаменелости. Берега Сухоны представля- 
ютъ ту гъ обнажешя въ 10 и более сажень высотою. Гусло реч
ки Монастырихи при насъ было почти совсемъ безъ воды и мы 
по глубокому оврагу, проводящему речку, могли удобно поднять
ся до самой деревни. Стены оврага отчетливо представляютъ пе
ремежаемость розовыхъ, бурыхъ, сЬрыхъ и желтоватыхъ рухля- 
ковъ и глшшстыхъ песчаннковъ съ пластами сростковиднаго, ту- 
фообразнаго, иногда мелонодобнаго известняка. ГраФъ К ей зер -

*) K eyaerling. Petschora-Land. p. 841 и 405.
**) M urchison. Geology of ltussia. 1 .178.

***) Въ тЬхъ мЬстахъ этого оиисаши, гд-Ь, описывая обнажешя горныхъ 
породъ, я умалчиваю о стратиграФш,—это значить, что пласты горизонтальны.
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л п п гь  вт. описапш своего путешеств1я говорить *), что онъ на- 
шел'ь тутъ валунъ съ Terebratula elongata, a Terebratula Geinit- 
z ia n a  будто бъ найдена имъ въ самыхъ мергеляхъ, но мы, не 
смотря на все наше усиленное ус.ерд1е, въ пластахъ Монастырихи 
никакихъ орудиыхъ остагковъ не нашли и вполне уверены, что 
ихъ не найду'гь и геогносты, которые иослЬ насъ посетить эту 
местность. Зд'Гшнйя образовашя суть въ полномъ смысл-!; terrains 
muds, по меткому выраженпо барона Мейендор<1>а. Чгобъ разъ
яснить противоречивость показанш наишхъ и граФа К ейзерлнн- 
г а ,  надобно припомнить, что граФЪ въдругомъ сочиненш, именно 
въ письме своемъ, отправленномъ съ дороги къ начальнику шта
ба Горпаго Корпуса п нанечатанномъ въ Горномъ Журнал-!; **), 
прямо указываетъ, что окаменелости найдены хотя и въ мерге
ляхъ, но не на мпстгь, т. е. не въ иервоначалыюмъ ихъ место- 
нахожденш. Отсюда видно, что Факту весьма сомнительному М ур- 
чисоноы ъ придана была неподобающая важность. И такъ, по
лагать надобно, что найденныя окаменелости принадлежали за
носному валуну такого именно мергеля, который но свойствамъ 
свопмъ былъ похожъ на мергели Монастырихи.

Ниже Монастырихи, обиажетя въ высоте своей постоянно 
увеличиваются и у ДлпгцИева наволока поднимаются изъ воды 
вертикальными стенами почти въ 20 саженъ. Издали oirfc нока- 
змваю гь две толстыхъ белыхъ полосы, идущнхъ по буроватому 
Фону. Подъезжая ближе, видишь одиакожъ что эти белыя поло
сы (изъ нихъ одна идеть у самаго верха обнаженш, а другая при 
горизонте р !>ки) рагц[;ляютъ собою целую систему бурыхъ, ро- 
зовыхъ, сЬрыхъ, желгыхъ н бЬлесоватыхъ мергелей, незаметно 
нереходяшихъ одннъ въ другой. Белые же полосы состоять изъ 
мЬлоподобнаго рухляка, который гутъ добывается на дело плитъ 
для церковныхъ половъ.

Ещ е болышшъ разиообра.мемъ полосатыхъ породъ и еще 
большею высотою замечательно обнажеше, въ вид!; амфитеатра, 
являющееся при крутомъ повороте Сухоны, противъ деревни П о-. 
рогъ, въ С5 верстахъ выше Устюга. Обнажеше это въ такъ на

*) Petschora-Land. р. 348.
**) Горн. Журн. 1843. III. р. 426.
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зываемой Святой ropfe и обнажеше по p. Оке въ 5 — 10 вер- 
стахт, отъ Нижняго-Новгорода конечно представляютъ въ I ’occin 
самые болыше и самые лучине разрезы разсматриваемой свиты 
полосатыхъ породъ. Обнажеше Святой горы по измерение на
шему имЬетъ высоты 2 5 'саженъ, пзъ которыхъ только нисколь
ко Футовъ прпнадлежнтъ наносу. Обнажеше это чрезвычайно 
круто, такъ что измерить толщину каждаго слоя и определить 
его породу намъ не было возможности. Бъ немъ не только раз
личные слои имЬютъ различные цв'Ьтъ, но почти каждый отдель
ный слой показывает!, еще бордюръ: такъ въ бЬлыхъ полосахъ 
обыкновенно усматривается бордюръ розовый, а въ полосахъ ро- 
зовыхъ бурый.

Для опредЪлетя отд-Ьльныхъ слоевъ разсматриваемой свиты 
намъ послужило обнажеше въ нравомъ берег!; Сухоны противъ 
церхви Николы въ Опоть, не много повыше Порога,— обнажеше 
также типичное. Бъ немъ мы определили слЬдующде пласты:

1) Наносъ..................................................................... G Футовъ.
2) Белый мергель...................................................... 5 »
3) Слон темнобурой несчаннсто-нзвестковистой 

сланцеватой глины съ прослойками болЬе свЬт-
л о п ..........................................................................  14 »

4) Серый туФообразный известнякъ....................  7' »
5) Слон краснобураго сланцеватаго мергеля. . . 7 »
С) СииеватобЬлый известнякъ съ краснымъ про-

слойкомъ.................................................................. 9 »
7) Красный сланцеватый мергель........................  9 »
8) Зеленоватый сростковидный известнякъ . . .  G »
9) Слои бураго мергеля съ прослойкамихерымъ

и желтоватосерымъ............................................. 17 »
10) Синеватобълый известнякъ.............................. 8 »
11) Зеленый п есокъ ................................................... 1 »
12) Синяя нзвестковнстая глина.............................. '(2 »
13) Слои бураго глиняного камня съ тончайшими

известковыми прослойками................................. 19 »
14) Зеленоватосерый известнякъ съ двумя про-



15 Футовъ. 
3 »

9 »

135% Футовъ.
Достаточно привесть одну эту таблицу, чтобъ бохЬе не гово

рить подробно о другихъ меиыпихъ обнажешнхъ полосатыхъ по
родъ. Вообще должно заметить, что во веЬхъ этихъ обнажетяхъ 
настоя пце чистые песчаники весьма р 1;дки, хотя большая часть 
мергелей и глинъ, особенно цвЬтиыхъ, песчаниста. Исключая зе- 
леновагыхъ сиостковидныхъ и туфообразпыхъ пзвестняковъ4 по
роды вообще тонкослоисты; оурые мергели и глины обыкновенно 
сланцсваты и сильно растрескавипяся. Зеленоватый извесгнякъ 
обилустъ мельчайшими пустотами, наполненными кристаллами из- 
вестковаго шпата; выжигаемая изъ него известь развозится по 
всей Вологодской губернш. Плитняковый игЬлоподобпый извест- 
някъ (опока) также добывается. Разсматривая обнажешя эти на 
значительномъ протяжеши, легко можно заметить, что пласты 
иногда ноказываютъ слабое, но различное склонете,—да иначе и 
быть не можетъ, такъ какъ тутъ, при столь разнообразномъ со
став!; всего образовашя, должно было происходить весьма раз
личное сс^даще породъ.

Полосатый породы тянулись до самаго Устюга и обнажешя 
ихъ особенно хороши были еще по течешю р. Стр'1’.льны, впадаю
щей въ Сухону справа, и при усть'Ь Ерги, впадающей слЬиа. По
следнее обнажение породъ эгихъ мы видЬли въ 3’|2 верстахъ отъ 
Устюга въ горЬ Гребошекъ.

Въ зд!;шией сторон!; вообще отлично наблюдать всю силу д!;й- 
ств1я размывовъ. Въ действительности местность здесь совер
шенно ровная, но въ ней Сухона и СтрЬльна текутъ въ долннахъ 
шириною иногда до двухъ верстъ и столь глубокихъ, что берега 
долннъ эгихъ, разс&чепнме оврагами, при нлаваши представляют
ся какъ бы склонами горъ. Слово юра (какъ нанримЬръ Святая 
гора, Гребешекъ, Сокольная и т. д.) зд'Ьсь вообще часто дается
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слойками бурой сланцеватой песчаписто-из-
вестковистой глииы .............................................

j 5) СиневатобЬлый плитняковый пзвестнякъ . . . 
16) Слои бурой сланцеватой иесчано-известкови- 

стой гл и н ы ............................................................
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высокимъ береговымъ выступамъ (мысамъ). Трудно отдатг> пре
имущество въ высот!; которому нибудь изъ береговъ рЬкн Су
хоны. Извилистое и изменчивое речное русло нодходитъ то къ 
одному, то къ другому берегу долины и тамъ, где оно упирается 
въ этотъ берегъ, онъ крутъ и обыкновенно выставляетъ всю но- 
лосатосгь породъ своихъ.

Огъ Тотьмы до Устюга-Великаго мы проплыли Сухоною, на 
тотемкЬ, 250 верс'гъ. Далее мы поплыли уже но Двине къ Усть- 
КурьЬ, но о плаванш этомъ я скажу при oinicaiiiii Двины вооб
ще, —  въ следующей же главе обращусь къ Вычегде, къ кото
рой мы прибыли изъ Усть-Курьи.

3. Отъ Сольвычсгодска сухимъ путемъ до Мылвинскаго по
госта па верхней ВмчегдЪ.

Эрратичесше горноизвестковые валуны у деревни Княжицкой идутъ на вы- 
жегъ извести. — ГЬка Яреньга выноситъ куски лигнита. — Вертикальные пла
сты цехштейна у Сереговскаго солевареннаго завода.—Открьте въ Ссрегов-Ь 
горнаго известняка. — Усть-Сысольскъ.—Болота и парны,— Дехштейнъ Усть- 

Неми и Мылвинскаго погоста.

Изъ Устюга-Великаго, на небольшой лодке, мы приплыли 
къ Усть-Курь'Ь, лежащей на левомъ береге Двины нротивъ впа- 
дешя Вычегды. ЗагЬмъ перебрались въ Сольвычегодскъ или 
Усолье, стоящее на правомъ береге Вычегды въ 18 верстахъ 
отъ ея устья.

Сделавъ надлежащая приготовлешя въ Усолье, мы отправи
лись въ далекш путь на верхнюю Вычегду. Почтовая дорога идегъ 
сначала по правую сторону этой рЬки. въ стране совершенно ров
ной, обильной песками. Эрратичесше валуны известняка или же 
кремня, поиодаются весьма часто и содержать отлично сохранив- 
цняся горнонзвестняковыя окаменелости: Spirifer Uosqtiensis 
F isc li., Productus semireticulatus M a rt .,  P. Flemingii Sow., P. 
cora (l’O rb ., P. piistiilosus P h i l l . ,  Syriwjopora parallela F isc li ., 
Fcnestella Veneris F is c h .,  Lonsdalia floriformis Yl em.  Въ двухъ 
верстахъ за станщей Княжицкой валуновъ этихъ столько, что 
ихъ откапываютъ и изъ нихъ выжигаютъ известь. При деревнЬ
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Верхней Тесовиц!; мы впервые на ВычегдЪ увидали коренный 
породы —  породы зыакоммя уже намъ пзъ наблюдешй по р. Су- 
хон!;. Это именно почти горизонтальные пласты туфообразпыхъ 
пзвестняковъ и полосатыхъ мергелей. Они нредставляюгь одна
кожъ некоторое отлп'пе, именно въ общемъ характер!; своемъ 
они бол!;е иасчанисты и бол!;е конгломератовидны. Въ самомъ бе- 
регЬ Вычегды мы наблюдали, начиная сверху, следующую по
следовательность :

1) Туфообразный конгломератовый (отъ валуновъ квар- Фут.
ца) пзвестнякъ..................................................................... 2 '/а

2) Красные н зеленые неремежаюнцеся мергели............  3 1/2
3) С!;рые пески, местами охристые....................................  3 '/2
4) Рыхлые конгломераты сЬраго и зеленаго цв!;та, пе- 

реходяпце въ серые и зеленоватосЬрые песчаники. . 10
5) Твердые нзвестковнстые конгломераты........................  21/2
6) Красные и зеленые перемежаюпцеся мергели............ 10
Въ рыхлыхъ коигломератахъ, песчаникахъ и нескахъ отлич

но видна сложная слоеватость.
ЗагЬмъ вплоть до Яренска, отстоящаго отъ Усолья въ 173 

верстахъ, мы не видали коренной породы, не смотря на то, что 
овраги, проводнице ручьн въ Вычегду, глубоки и круты. Не ви- 
давъ такъ долго породы, мы решились изъ Яренска сделать эк- 
скурсш на маленькой лодк!; вверхъ по р. ЯреньгЬ *), т'Ьмъ еще 
бол!;е, что мы слышали, что по ptK'fc этой будто бъ встречается 
каменный уголь. Поднимаясь по ЯреньгЬ, передъ деревней Тох- 
ты (12 верегъ), въ утес!; Шайногъ мы встретили полосатые рух
ляки и между ними плитняковые зеленоватосЬрые песчаники. Въ 
утес!; Скакальномъ между красными рухляками перепластывался 
зеленый, несколько слюдистый песчаникъ. Пласты кажутся ни
сколько выведенными изъ горизонтальнаго положешя. Мы под
нимались до деревни Чорвы (25 верста) и по обоимъ берегамъ 
часто видели толстые пласты отличнаго торфа. ТорФЪ этотъ до

*) Р'Ька Яреньга служитъ сообщешемъ Вычегодскаго края съ Мезенскимъ 
крапмъ или У дорою. На маленькихъ лодкахъ поднимаются до вершинъ Ярень- 
111 и потомъ волокомъ достигаютъ вершинъ р. Башки, впадающей слЬва въ 
Р- Мезень.

б
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вольно древшй, такъ какъ надъ нимъ постоянно залегалъ пластъ 
песка или глины аршина въ 1 '/2 толщиною, а поверхъ ихъ расти
тельная земля съ д!;вственньшъ на ней лйсомъ. Б ъ  рЬчномъ ка
мешнике кое где иоподались куски деревеиистаго лигнита и жел
ваки сйрнаго колчедана. Заняться однакожъ отыскивашемъ Mf>- 
сторождешя помянутаго лигнита намъ не было никакой возмож
ности, ибо Яреньга идг1>етъ много рукавовъ (полоевъ) и значи
тельна своимъ протяжешемъ (около 200 верста).

Въ самомъ ЯрепскЬ, въ берегахъ речки Кишеры, обнажает
ся зеленоватосерый известковистый песчаникъ, нисколько похо- 
дящш на шайнотскш и идущш на дело оселковъ. За Яренскимъ 
почтовая дорога идета, но прежнему, по правой сторон!; Вычегды, 
не въ дальнемъ отъ нея разстоиши. Обнажешй коренныхъ породъ 
вовсе не видно и глубоие овраги во всю высоту ст!;нъ своихъ 
показываютъ лишъ одинъ песокъ. Валуны, особенно болыше, 
встречаются вообще реже. Долгое отсутств1е обнажешй застави
ло насъ снова сделать боковую экскурсш, именно изъ Усть-Вым- 
скаго селешя въ Сереговсшй солеваренный заводъ, лежащш на 
р. Выми въ 21 версте отъ ея устья *). Селеше Усть-Вымь на
ходится въ 86 верстахъ огъ Яренска и въ G2 отъ Усть-Сысоль- 
ска. Изъ селешя этого, некогда большаго, въ XIV веке Сте«1>а- 
номъ Великонермскимъ распространено было евангелическое уче
т е  между зырянами.

Окрестности Серегова сильно затянуты наносомъ, но корен
ный горныя породы мы видели однакожъ въ трехъ пунктахъ: 
1) въ обнаженш у горизонта реки Выми не подалеку отъ соле- 
варенъ, 2) въ каменоломне на склоне возвышенности, на которой 
расноложеиъ Сереговъ и 3) изъ новой проводившейся при насъ 
буровой скважины.

При горизонте Выми близъ варницъ и особенно на дне этой 
реки видны TOHKie вертикально столице слои сераго и чернаго

*) Pt.ua Вымь служить въ лЬтнее время главнЬйшимъ сообщешемъ Вы
чегодскаго края съ Удорою. На маленькихъ лодкахъ поднимаются вверхъ но 
Выми, КлвЪ и Негышу и иотомъ шестиверстнымь волокомъ переходятъ на 
р Ьчку Ирву—иритокъ Мезели. Пусть этотъ хотя длиннее яренскаго, но за то 
удобнЬе.
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вошочаго известняка, простирающагося на N 0  =  35°. Это обна- 
jKenie открыто граФомъ К ей зерл и н гом ъ  и по нахождешю Te
rebratula pectinifera пласты признаны за пермсие. Мы нашли въ 
черныхъ известнякахъ: Stenoyora columnaris S c lilo th ., Productus 
Cancrini V e rn .,  Clidophorus Pallasi V e rn . Окаменелости эти 
указываютъ главн'Ьйше на нижнш цехштейнъ.

Stenopora columnaris S ch lo th . (var. ramosa). Простые стволики по- 
казываютъ до 13 мм. длииы, при поперечник!* въ 2 мм. Поверхцость 
ихъ представляетъ косвенные параллельные ряды почти совс1;мъ круг- 
лыхъ отверстой, разд!>ленныхъ бол!>е чймъ вдвое узкими промежутками. 
Края отверстШ нисколько возвышенны и на длин!; 5 мнллиметровъ на
ходится около 15 такихъ отверстШ. Нисколько вогнутые (желобообраз
ные) промежутки между отверспями показываютъ круглыя ямочки, на 
дне которыхъ видны менышя новые отверсия.

Productus Cancrini V ern. Длина п ширина одинаковы, именно до
12 мм., иногда впрочемъ длина бываетъ нисколько болйе ширины. Наи
большая ширина находится немного ниже половины длины раковины. 
Бугорки нроисходятъ отъ с.шппя обыкповепно двухъ реберъ; за т’Ьмъ 
ниже бугорковъ сл'Ьдуютъ новыя ребра, точно такъ, какъ это изображе
но у Г ей н итц а въ Dyas. I. Taf. XVIII. Fig. 27.

Clidophorus P a lla s i  Y ern. Ядра до 20 мм. длиною, съ идущими отъ 
макушки, далеко отстоящими, лпшями.

Несколько выше этого обнажешя пластовъ цехштейна, въ 
каменоломне обнаженъ желтый кремнистый известнякъ. Окаме
нелости удостоверили меня, что нзвесгнякъ этотъ— горный. Это 
вероятно те самые пласты съ окаменелостями, о которыхъ сви- 
детельствуетъ Л епехипъ  *) и которые подъ цифрою 2 показаны 
на чертеже графа К ей зе р л и н га  **). Открытое нами горнаго из
вестняка среди огромной площади более новыхъ осадковъ есть 
Фактъ совершенно неожиданный, хотя легко объясняемый 
всл Г.дс'ше вертпкальнаго положешя пластовъ цехштейна. Стра- 
тиграФнчесшя отношешя горнаго известняка намъ не удалось под
метить—  граФъ К ей зер л и н гъ  говоритъ, что известнякъ этотъ 
вовсе не представляетъ слоистости. Найденныя въ горномъ из
вестняке окаменелости суть: Polypora bifurcata K eys., Coscy-

*) Tagebuch der Reise durch verscliiedene Provinzcn des russischen Reiches. 
HI. 171.

**) Petschora-Land. p. 403.
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mum cyclopsKcjs . ,  FusulinacylindricaF  i s с h ., F . robustaM eek ., 
Spirifer Mosquensis F is c h ., S]). cristatus S c lilo tli., Productusse- 
mireticulatus M a rt .,  Pr. piindatus M a r t . ,  Pr. fimbriatus Sow ., 
Camarophoria (Pentamcrus) plicatd- K u t., Phillipsia Eichwaldi 
F is c h . Окаменелости эти прямо указываютъ на верхшй отд-Ьлъ 
морскихъ образованш каменноугольной почвы.

Я позволяю cc 6 i остановиться на следующей интересной форме, ко
торая до сихъ поръ была известна лншъ нзъ Калнфорши:

Fusuluna robusta  M eek. (Paleontology of California. 1864. I. p. 3. 
PI. 3 and. 3 а, Ь, с). Скорлупа сферическая. Длина болыиаго ;иаметра 
къ длине малаго относится какъ 1 :0 ,86. Поверхность нонсречно-тонко- 
бороздчата; бороздки ыйскольхо выпуклы къ наружному краю скорлупы. 
Оборотовъ пять или шесть; посл'Ьдшй оборотъ несколько уже иредиду- 
щихъ. Перегородки косвенныл; число ихъ отъ 30 до 40; анастомпза- 
ц1я ихъ еще деликатнее ч-Ьмъ у F. cylindrica. Продольная серединная 
щель чрезвычайно узка, едва заметна. Наибольнпй экземпллръ показалъ 
5%  мм. въ болыиомъ и 4 :i/ j  въ маломъ поперечнике; разстояше между 
бороздками на поверхности скорлупы отъ % до 3/ 4 мм.; высота продоль
ной щели =  1 мм. Внутренность между перегородками нередко бываетъ 
частш или же совсЬмъ заполнена известковымъ шпатомъ.

Разсольныхъ трубъ въ Серегов-fc пять; пятая при насъ еп;е 
проводилась. O ut заложены по прямой лиши праваго берега pf.Kii. 
Богородская труба, начатая уже после посещ етя этой местности 
гра<1>омъ К ей зерли п гом ъ , самая глубокая (104 сажени) и са
мая богатая по содержанш соли въ разсоле (бУ2 —  7°/0), но зато 
даетъ разсола лишъ 150 ведеръ въ часъ, между темъ какъ ста
рый трубы даютъ его до 400  ведеръ, но крепосгпю менее 4%. 
Новая скважнна при насъ (5 шля) углублена была до 44 саженъ. 
Вс Ь эти скважины не самотеки— вода не достигаетъ въ нихъ са
жени две до дневной поверхности. Температура разсола во всЪхъ 
скважинахъ -+- 61/2°R . (у графа К ей зер л и н га  температура эта 
показана в ъ -t- 4° II.); изъ него отделяется заиахъ сернистаго во
дорода; въ немъ Meirbe серпокислыхъ солей магнезш и натра 
че.мъ въ разсолахъ Леденгска и Тотьмы, а потому сереговская 
соль весьма уважается. Образцы породъ нзъ новой трубы со
стоять нзъ бЬлаго безъ окаменелостей известняка, иногда глини- 
стаго, вообще совершенно такого, какой мы видели въ Леденгске 
и Тотьме. Ш г е й г е р ъ , проводившш Богородскую скважину и
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знакомый съ горными породами, объявнлъ намъ, что скважина 
эта во всю длину свою показывала только одинъ известнякъ, такъ 
что едва ли справедливо показаше rpa<i>a К ей зер л и и га , которо
му сообщили, что сереговсмя трубы заложены въ соленоспой 
глине. Трубы эти заложены по всей вероятности въ вертикаль- 
ныхъ пластахъ белаго известняка, оттого-то o u t и проходили по 
всей длине своей одну и ту же породу.

Оставляя Сереговъ, нельзя не засвидетельствовать благодар
ности К. Б. К н ау су  —  управителю завода, за его обязательное 
содЬйств1е паншмъ розыскашямъ.

За Сереговымъ, у станцш Часовской, почтовый трактънере- 
шелъ на левую сторону Вычегды и чЬмъ ближе подвигались мы 
къ Усть-Сысольску, тЬмъ местность все более принимала харак- 
теръ холмистый, вследств1е впадешя въ пространную долину Вы
чегды многихъ долннъ побочныхъ. Уменынеше эрратическихъ ва- 
луновъ и здесь оказалось норазительнымъ. НедоЬзжая 812 версгъ 
до Усть-Сысольска, въ бере1'ахъ рЬчкн Човъ видны были знако
мые намъ полосатые мергели. Самый городъ стонтъ на левомъ 
возвышенномъ береге Сысолы при впаденш ея въ Вычегду; кро
ме наносовъ ничего не видно, но возвышенность эта по всей ве
роятности состоять изъ гЬхъ полосатыхъ породъ, которыя мы 
наблюдали но рЬчке Човъ.

Въ Усть-СысольскЬ мы сделали новыя приготовлешя, необ
ходимый для поездки въ совершенно дпкш край верхней Вычег
ды, къ погосту Мылвннскому. Почтовый трактъ въ Усть-Сы- 
сольске окончился и мы далее следовали уже проселочной доро
гой, идущей большею частно черезъ зырянсшя селешя вдоль бе- 
реговъ Вычегды.

Отъ Усть-Сысольска до селешя Усть-Куломъ дорога идетъ 
версты среди черневаго лЬса, не показывая ничего кроме 

наноса. Породы не выказываются даже и тамъ, где ожидать ихъ 
можно, именно въ глубокихъ оврагахъ среди холмистой местно
сти Усть-Кулома.

Холмистый характеръ и тутъ происходить, какъ неразъуж е 
было замечено, отъ встречи несколькихъ речныхъ долинъ *).

*) Въ 1859 г. изъ Усть-Кулома расчищена колесная дорога на Печеру.
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По болотамъ п сухпмъ пнхто-еловымъ л-Ьсамъ, которые зы
рянами называются пармами, мы следовали отъ Усть-Кулома че- 
резъ селешя Джеджемъ и Лебяжье къ Усть-Неми, при чемъ боль
шое селеше Керчемъ у насъ осталось вправе, такъ какъ при немъ 
Вычегда дЬлаетъ большую извилину. Отъ Усть-Кулома до Усгь- 
Неми слишкомъ 90 верстъ и не смотря на эго мы въ одномъ 
только м'ЬстЬ нашли коренныя породы, именно въ лЬвомъ берегЬ 
Вычегды выше Лебяжьей —  это по прежнему были полосатые 
мергели. Буреломы были здесь такъ сильны, что намъ во мно- 
гихъ м!;стахъ приводилось прорубать дорогу. Въ Усть-Неми въ 
большомъ береговомъ обрывЬ, на которомъ стоитъ церковь, вы
ходить наружу светлосерый легко осыиающшся глинистый из
вестнякъ. Окаменелостей въ немъ нетъ, но мы ихъ нашли въ оби- 
лш въ трехъ верстахъ выше по реке, въ томъ месте, гдЬ извест- 
гшкъ добывался для постройки церкви. Изъ этого оолитоваго из
вестняка граФЪ К ей зер л и н гъ  приводить: Polypora infundibuli- 
formis G o ld f., Polypora biarmica K eys., Terebratula elongata 
S c lilo th ., T. Geinitziana Y e rn ., Avicula antiqua M iinst., боль
шую вероятно новую Orthis, высокую area непзвестнаго спири- 
Фера, вероятно-близкаго къ Sp. Schrenki K eys, и наконецъ эн- 
криниты *). ОкаменЬлости эти, замечаетъ граФЪ, положительно 
указываютъ на пермскую систему. За исключешемъ Gervillia an
tiqua, мною были найдены все эти остатки и кроме того еще: 
Stenopora columnaris S c lilo th ., Pecten Kokcharofi Y e rn ., A vi
cula Keyserlingii d ’O rb ., Area striata  S c lilo th ., Clidophorus Pal
lasi V e rn ., Gervillia ceratopliaga S c lilo th . и Tmbonilla Phillipsi 
H ow se.

Stenopora columnaris S clilo th . (Dyas. 1 .113), предстанляегь v a r .ra -  
mosa. Стволики 20 мм. длиною и отъ 1 до 2 толщиною, не отличаются 
отъ нмЬющихса у меня изъ Шзнека.

Путь этотъ изъ Усть-Кулома идетъ наПожегъ (50 верстъ), Помоздино(25 верстъ) 
и потомъ прямо .гЬсомъ (120 верстъ) въ Троицшй иогостъ на Печор!.. До рас
чистки этого пути сообщение между Вычегдою и Печорою въ .гЬтнее время 
было лишь по двумъ волокамъ, изъ которыхъ одннъ находится между Печор
ской Мылвой и рЬчкой Ыктылъ—притокъ Вычегодской Мылвы, а другой меж
ду р-Ьчками ИжемскШ Черъ и Вычегодсюй Черъ.

*) Petschora-Land. р. 350 и 234.
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Pecten K olxharofi Vern. (V ern en il. Paleontologie de la Russic p. 
325; K eyserling-Petschora-L and. p. 245). Хотя въ найденномъ наруж- 
помь ядре правой створки ушки немного и поломаны, но остальная 
часть превосходно сохранилась. Макушечный уголъ =  84°. Число и рас- 
лоложеше реберъ точно такое, какъ было описано въ образцахъ изъ 
Сандыревой, но ребра эти ндутъ более правильно, т. е. ноказываютъ 
менышя утолщешя въ е.стахъ псрес'1;че1пя знаками приращешя. Заднее 
меньшее ушко лучистое, выпуклое, показываетъ желобообразное углуб- 
jenie вдоль макушечпаго края. Переднее ушко гладкое, спускается до 
половины длины раковины. Длина п ширина около 20 мм.

A rea s tr ia ta  S ch lo th . (Dyas. I. 66). Форма найдеипаго отпечатка 
такая, какъ на PI. XV. F ig. 7. у К инга (Monogr. perm. Foss.), но реб
ра толще (до 1 мм.); они показываютъ двураздельность. Знаки ирпра- 
щешя грубы и могочисленны. Длнна около 13, а ширина около 23 мм.

A vicu laK eyserling ii d ’Orb. (Avicula impressa. K e y se r lin g , retscho- 
ra Land. p. 249. Taf. X. Fig. 10. Avicula K eyserlingii. D’Orbigny. Prodr. 
pal. strat. I. 166). Найденный образецъ представляетъ довольно сомни
тельный отпечатокъ.

Clidophorns P a lla si Vern. (Dyas. I. 70). Малепьшя ядра длиною до 
7 мм.

G ervillia  ccratophaga S ch lo th . (Dyas. I. 77). Неполное ядро длиною 
до 15 мм.

Tm bonilla  P h illip si H ow se. (Dyas. I. 47). Ядро показываетъ 8 сво- 
дообразныхъ обороговъ или завитковъ съ глубокими швами, общею дли
ною до 17 мм.

Strei)torhynchus crenistria  Р h ill. Табл. И. Фиг. 5 а и Ъ. (См. D a 
v id son . Brit. carb. Brach. 1861. p. 124. PI. XXVII. Fig. 2 —  7). Графъ 
К ей зер л и н гъ  натпелъ въ Усть-Немн обломки большой Orthis {O rthis 
indct. Petscliora-Land. p. 225. Taf. VII. Fig. 8), существенные признаки 
которой ему нельзя однакожъ было изучить но этимъ пеполнымъ об- 
ломкамъ. Вместе съ ними оиъ встрЪтнлъ также болыше отдельные area, 
которые онъ приняль принадлежащими какому нибз7дь спириферу, близ
кому къ Sp. Schrenki (S p irifer indet. Petschora-Land. p. 234). Мне уда
лось найти почти целышя створки помянутой Orthis, равно какъ и 
створки, заключаются помянутую area. Такъ какъ характеръ поверхно
сти всЬхъ отихъ створокъ одинаковь, то я полагаю, что ou t принадле
жать одному и тому же виду; къ тому же мною найденъ одпнъ обра- 
зецъ, въ которомъ створка, приписываемая Orthis, находится въ замоч- 
номъ соедпненш съ тою створкою, которая показываетъ большую area. 
Изс.тЬдовашя меня уб1ждаютъ, что разематриваемая раковина есть S tr. 
crenistria  P h il l .  Форма ея изменяется сильно, но, но причине своей 
большой area, она кажется всего ближе лодходнтъ къ var. senilis Phi l l .
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Раковина почти полукруглая или же поперечно-опальная. Брюшпая 
створка очень изменяется; при высокой, большею частш пятиугольной 
area , она имеете почти отвесные бока и уголъ, который составляете 
area  съ ея поверхностью, бываетъ весьма острымъ. Когда же очень ши- 
рокъ замочный кран, то поверхность створки мало выпукла и уголъ, об
разуемый съ нею area , почти прямой. Спнпная створка теже весьма из
меняется; у молодыхъ недйлнмыхъ она весьма слабо выпукла; у взрос- 
лыхъ наибольшую вздутость она показываете въ первой трети своей 
длнпы отъ макушки, которая весьма круто спускается къ замочному 
краю. A rea  у этой створки почти не приметна. Замочный отростокъ и 
внугреншя пластинки выдаются вместе впередъ болышшъ выступомъ 
(фиг. Ъ).

Area, какъ уже сказано, имеете большею часпю пятиугольное очер- 
Tanie (фиг. а)\ верхшй уголъ ея изменяется отъ 100 до 125°. Треуголь
ное отверспе всегда затянуто выпуклой пластинкой, которая только 
внизу показываете небольшую выемку. Длина высокой area  составляетъ 
обыкновенно половину ея ширинм. Поверхость area  поперечпо-струйча- 
та. Внутри этой (брюшной) створки можно различить зубныя и середин- 
иую пластинки.

Поверхность раковины продольно струйчата. Повыл струйки являют
ся въ промежуткахъ. При высокой area, поверхность раковины проре
зана глубокими знаками приращешя, отчего и делается сильно мор щи - 
поватою. Створки тонки, ломкн, такъ что большая area  встречается 
большею часпю отдельно. Размеры большаго образца: ширина 44, дли
на 30 мм.

Изъ нонменованныхъ окаменелостей, Terebratula elongata , G ervillia  
antiqua  н Strcptorhynclm s crenistria  берутъ свое начало въ горномъ 
известняке; Area s tr ia ta  весьма близка къ A. Laeordairiana de Коп. 
изъ горнаго известняка, — такъ что усть-немсшй известнякъ есть какъ 
бы переходное образонаше между нзвестнякомъ горнымь и цехштеппомъ. 
Ilp u cyT C T B ie  lihynehonella G ein itziana , G ervillia ceratophaga, Pecten  
Kolccharofi и Clidophorus P a lla si делаютъ туте однакожъ иеревесъ въ 
пользу принятая пермской почвы.

Дал-fee, вверхъ но pl.iit, известнякъ показывается еще у де
ревни Курьядоръ и то едва выходя изъ подъ воды.

Мылвннсшй погостъ лежитъ на нравомъ берегб Вычегды, не 
много ниже впадешя въ нея сл’{,ва р1;ки Мылвы. Здесь, какъ и въ 
У сть-Неми, въ береговомъ обрыве, на которомъ стоить церковь, 
обнаженъ нлвестнякъ. Известнякъ этотъ лгЬлонодобенъ, иногда 
переходить въ оолитъ, въ которомъ мы и нашли Gervillia antiqua 
Miii). К ей зер л и н гъ  приводить отсюда Stenopora crassa L o n s (1.,
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Лiodiola P a la siiV e  rn . и Tcrebratula elongata S c h lo th . Полоса
тыхъ мергелей здесь не видно. По берегу р'Ьки найдены валуны 
съ отлично сохранившимися горноизвестняковыми окаменелостя
ми: Produdus scmireticidatus M a r t . ,  Spirifcr lineatus M a rt .,  Sp. 
Saranae V e rn ., Terebratula rltomboidea P h i l l . ,  T. plica  К u t . ,  
Сamarophoria plicata K u t., Produdus semiretiadatus M a r t . ,  
Pecten B ond  V e rn .

Мылвинскш погостъ, лежащш въ 163 верстахъ сухопутья 
отъ Усть-Сысольска, былъ крайншъ северо-восточнымъ пунк- 
томъ нашего слЬдоватя.

4. Вычегда.
Залежи торфа. — Несогласное отношеше юрскихъ пластовъ къ полосатымъ 
мергелямъ. — Юрскш окаменелости. — Открытие Calamitcs arenaceus въ зеле- 
новатосбрыхъ песчаникахъ. — Сильное размьгпе юрскихъ пластовъ. — ОбщШ 
характеръ р-Ьки Вычегды. — Какую р4;ку должно считать главною: Двину или

Вычегду?

Вычегда въ меженнее время имеетъ около 70 саженъшприны 
при МылвинскЬ. Въ погосте этомъ мы сели на приготовленный 
намъ лодки, съ цЬлм проплыть отсюда Вычегду вплоть до впа- 
дешя ея въ Двину. Здешше жители дейсгвуютъ веслами и ше
стами такъ искусно, что плаваше вннзъ по реке совершается по
чти также быстро, какъ езда на лошадяхъ по берегу.

ВскорЬ опять мы увидели Усть-Немь, съ ея известковымъ об- 
нажешемъ, п красные рухляки несколько ниже по реке. На по
ловине пути между Усть-Немью и Лебяжьею, въ деревне Парчъ, 
русло руки подходитъ къ возвышенному берегу вычегодской до
лины и оголяетъ въ немъ мощныя образования техъ же рухля- 
ковъ. Въ речномъ камешнике поподаются валуны горноизвест- 
ковыхъ коралловъ и юрскихъ Aucellae. Хотя К ей зер л п н гъ  и 
говорить, что въ Лебяжьей должны встречаться юреше пласты съ 
белемнитами, но изсл'Ьдовашя показали, что весь нагорный берегъ 
этой деревни состоитъ лишь изъ глшшсто-песчанаг’о наноса. Въ 
камешнике же валяются Spirifcr Mosquensis, белемниты, серный 
колчедаиъ желваками и проникающимъ дерево.

6
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До Джеджема и дал^е р1>ка идетъ многими полоями и ни въ 

одпомъ M'l.crl; не выказываетъ коренную породу. Всюду наносъ, 

и около озера Донскаго обшпе торфа. Тутъ подъ толстымъ слоемъ 

растительной земли, покрытой вековой березовой рощей, лежитъ 

нластъ до двухъ арншнъ толщиною желтаго и cmiect.paro глннн- 

стаго песка, а подъ нимъ торФъ (народъ называетъ его т рунда) 
также въ два аршина толщнною, и подъ ннмъ синес'Ьрая или жел- 

тая охристая глина. Вообще пласты торфа видны весьма часто 

образовавшимися въ пространной долшгЬ pimi, которая часто м'Ь- 

няетъ русло, подмываетъ берега, обрушаетъ огромныя л^сньш 

площадки въ воду, и наносить на нихъ несокъ —  по этому то въ 

зд'Ьшнемъ торф!; обыкновенно видны многочисленные огромные 

стволы деревьевъ. (Л;рыя глины у озера Донскаго перемежаются 

местами съ торфомъ, а потому out не юршя, каковыми готовъ 

ихъ считать граФЪ Кейзерлингъ.

Спустившись верстъ 35 отъ Джеджема, мы наконецъ нена
долго вышли изъ л'Ьсовъ. Передъ нами открылась ровная мест
ность, вдали на нравомъ берегЬ видн'1;лось селеше Керчемъ, а съ 
л^вой стороны въ унылую Вычегду медленно впадали воды еще 
болЬе унылой Северной Кельтмы.

BcKopf, изчезъ у насъ изъ вида Керчемъ со всею бедностью 
его ландшафта, столь вообще присущею зд’Ьшней сторон’Ь, и мы 
снова вступили въ xhca. Вскоре начали являться и полосатые мер
гели, особенно усиливнпеся верстахъ въ шести ниже устья Ку- 
ломъ-Ю, между деревнями Лостышъ и Кушъ. Они сначала пока
зались въ лЪвомъ берегЬ, представляя красные пласты съ сине- 
ватобйлыми прослойками; потомъ явились обнажешя и въ правомъ 
берегЬ, имЬющемъ высоты до 15 саженъ. Въ одномъ мЬсгЬ туп» 
видна была следующая перемежаемость, начиная сверху:

1) красный рухлякъ................................................

2) зеленый рухлякъ..................................................

3) красный рухлятъ.................................................. . 5 »

4) синеватобЬлый рухлякъ....................................... • IV, »
5) красный рухлякъ...................................................• • 4 '/2 »
С) несокъ съ кварцевыми валунами.........................

7) известковистый конгломератовый песчаникъ . .. . 3 »
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8) красная глина съ желваками гипса и мергельны
ми сростками.................................................................. 4 фут.

9) синеватобЬлый рухлякъ...........................................  2 »
10) краснобурый рухлякъ, переходящш въ глину. . . 1 0  »
11) зеленая глина............................................................... 1У2 »
12) красный рухлякъ......................................................... 8 »
13) желтоватый рухлякъ...................................................  7 »

Интересны мергельные сростки или конкрещи; они илг1,ютъ 
большею частш эллипсоидальную Форму, разбиты трещинами, вы
полненными кристаллическимъ известковымъ шпатомъ и вообще 
папоминаютъ собою ceiiTapin. КромЬ того въ спневатобЬлыхъ и 
желтыхъ мергеляхъ замечаются часто маленьшя кристаллнчесшя 
скоплешн известковаго шпата. Многократно перемывая и отмути- 
вая мергели различнаго цвета, я въ остатке всегда находмлъ 
только одинъ разноцвЬтный кварцевый песокъ. Надъ глинами ч 
здесь часто просачиваются железистые ключи. Тамъ, где крас
ные мергели лежать на нескахъ, часто видны болышя онолозни. 
Въ ре.чмомъ камешнике попадаются кремневыя ядра Spirifcr Mos- 
qtiensis; белемниты же реки. Русло реки вскоре опять потяну
лось между низменными берегами, обставленными глухимъ лесомъ 
ели, пихты и плакучей березы п только въ одной верстЬ выше 
деревни Аныбъ въ правомъ береге не надолго показался серова
тобелый туфообразный пзвестнякъ, перемежаюшдйся съ синевато 
и желтоватосерыми мергелями. Мы много потеряли времени, оты
скивая въ двухъ верстахъ ниже деревни Аныбъ юрсгае пласты, 
упоминаемые К ей зерл и н гом ъ , и не нашли ихъ, вероятно пото
му, что горизонтъ воды въ Вычегде былъ очень высокъ. Мощ
ный наносъ состоялъ всюду изъ белаго песка и только на полдо
роге между Аныбской и Подольской, именно у деревеньки Ежолъ, 
мы увидели въ левомъ береге синеваточерную весьма липкую гли
ну, тянущуюся на протяжеши версты и покрытую желтобурымъ 
рмхлммъ песчаиикомъ и наносомъ. Въ помянутой глине множе
ство мелкихъ кусочковъ кварца, но окаменелостей мы не нашли. 
Судя по п етр о гр а Ф и ч еск и м ъ  признакамъ, свойственнымъ здеш- 
нимъ юрскимъ глинамъ, которыя описаны К ей зерл и н гом ъ , эту 
глину должно принять также за юрскую; тЬмъ еще более, что въ
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рЪчномъ камешпикЬ между горноизвестняковымп и кристалличе
скими валунами попадается много Belemnites и Aucella.

Вычегда дйлаетъ многочисленные изгибы; такъ между Аныб- 
ской н Подд-К’.льской сухопутьемъ считается всего 18 верстъ, меж
ду тЬмъ какъ мы плыли верстъ 40. Тагая извилины встречаются 
и далее къ Небдыму п Кергкерезу. Берега вообще низменны; 
если местами и возвышается берегъ, то берегъ правый — такъ 
передъ Небдымомъ опъ ноказывалъ высоты саженъ шесть п со- 
стоялъ изъ одного песчанаго наноса. Верстъ 30 ниже Небдыма, 
въ л'Ьвомъ берегЬ изъ подъ наноса показалась черная весьма лип
кая глина п мы у подошвы ея обнажешя собрали много юрскнхъ 
окаменелостей, описанныхъ гр. К ей зерл п н гом ъ  въ его сочине- 
нш о путешествш на Печору. Часть ихъ онъ нашелъ въ глинахъ 
у Пезмога, который при нлаваши пашемъ пзъ Небдыма въ Керт- 
керезъ остался вправе, такъ какъ мы шли полоемъ. Черную гли
ну мы наблюдали далее въ самомъ Керткерез-Ь, въ л^вомъ беро- 
гЬ, гд1: она саженъ на пять выступаетъ пзъ воды, и нотомъ въ 
правомъ берегЬ у селешя Моджа, лежащаго немного выше Ви- 
зябожа. И такъ, все пространство между Аныбомъ и Визябожомъ 
почти непрерывно показываетъ юрсше пласты. Восточнее же 
Аныба выходъ юрскихъ пластовъ на Вычегде по cie время извЬ- 
стенъ только въ одномъ мЬстЬ, именно выше Мылвинскаго пого
ста въ Вопулкскомъ поселке, где пласты эти наблюдалъ граФЪ 
К ей зерл и н гъ ; въ камешнике же юрсия окаменелости на всемъ 
этомъ пространстве мною замечены также въ одномъ только ме
сте, именно, какъ выше сказано, у деревни Парчъ.

Тотчасъ ниже Визябожа, въ лЬвомъ берегЬ Вычегды, явля
ются пеболышя обнажешя краспыхъ и серыхъ мергелей; послЬд- 
т е  очень песчанисты, переходятъ въ песчаники и содержатъ ша
рообразные сростки даметромъ иногда около Фута. Далее видЬнъ 
быдъ одинъ наносъ и только верстахъ въ 8 отъ г. Усть-Сысоль
ска опять па нЬкоторое время показались желтоватосерые рухля
ки. Попеременное появлеше изъ подъ уровня рЬки горизонталь- 
ныхъ пластовъ то черпыхъ глпнъ, то болЬе древнихъ нолосатыхъ 
мергелей, показывае'гъ, что черныя глины осЬли уже тогда, ког
да полосатые мергели были сильно размыты. Такой Фактъ, какъ
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известно, былъ впервые замеченъ М урчпсоном ъ въ берегахъ 
средняго течешя Волга.

Отъ Мылвинскаго погоста до г. Усть-Сысольска мы сделали 
па лодкахъ почти 400 верстъ. Въ Усть-Сысольске, благодаря 
обязательности М. Н. Л атки н а , мы осмотрели складъ точиль- 
ныхъ камней и брусковъ, которые приготовляются изъ тонкозер- 
нистаго песчаника темнос^раго цвета, добываемаго въ Брусяной 
ro p t у р. Соплюсы — притока П ечоры . Г. Л атк и н ъ , арен
дующей каменоломни, превосходпьшъ камнемъ этимъ снабжаетъ 
северныя и восточпыя губернш и отчасти Сибирь. При трети 
песчаникъ издаетъ смолистый запахъ, чЬмъ покупатели и отлича- 
ютъ его отъ другихъ точильныхъ камней. Камень идет?, двумя 
путями: вверхъ по Печоре до Троицкаго погоста и оттуда на Ио- 
моздино и т. д. въ Устюгъ-Велишй, или же вверхъ по Печоре до 
Яшкннской пристани, откуда зимою перевозится въ Чсрдынь и 
Ирбить.

Ниже Усть-Сысольска Вычегда делается многоводною, такъ 
что для дальнейшаго нлавашя мы переместились въ пространный 
крытый карбасъ. Речные берега ноказываютъ одшгь нано съ, 
весьма песчанистый не доезжая Часовской и более глинистый 
ниже этой станцш. Речной камешникъ состоптъ главпейше изъ 
галекъ лидшскаго камня и породъ кристаллическихъ, между темъ 
какъ валуны горнаго известняка, встречавшееся до сихъ поръ въ 
огромномъ количестве, сделались редкими; кое гдЬ попадаются 
тоже и валуны юрсгае. Между Часовской и Усть-Немью, подобно 
какъ у Керчемы, Вычегда дЬлаетъ большую изшшшу, такъ что 
вместо 29 верстъ сухопутья приходится водою делать верстъ 70. 
Въ Усть-Выми река въ межень показываетъ более 200 саженъ 
ширины и все более и более разбивается на множество рукавовъ 
и делается многоводною; на островахъ этихъ видны огромные 
залежи торфа, мощностйо иногда более сажени.

Въ лЬвомъ берегЬ у деревни Керосъ, въ 12 верстахъ ниже 
Усть-Выми, обнажаются темносерыя слаицеватыя глины мощно- 
стпо до 5 саженъ; у подошвы обнажешй много шаровидныхъ 
сростковъ спнесЬраго плотнаго и весьма твердаго известняка съ 
окаменелостями. Въ этой местности мы собрали наибольшее коли
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чество юрскихъ окаменелостей. Для блнжайшаго определешя пхъ 
я обратился къ Г. А. Т р а у тш  о льду,столь хорошо знакомому 
съ окаменелостями московской юры. Палеонтологъ этотъ ночтилъ 
меня нижеслЬдущей заметкой.

З а м ф т е а  о б ъ  ю р с к п х ъ  о к а м е ш л о с т я х ъ ,  с о б р а н н ы х ъ  

г .  БАРвотъ-де-МАРНп па В ы ч е г д ф .

Герм. Траутгаольда.

«Уже графъ К ей зер л и и гъ  въ своемъ Reise in das Petschora- 
«Land высказался, что въ юрЬ северной Pocciii невозможно при- 
«знать гЬ резко обозначенный нодразделешя, который известны 
«въ юре средней Pocciii, хотя однакожъ онъ и сдЬлалъ попытку 
«поставить въ параллель пласты взаимно соответствующее. СЬ- 
«верноруская и среднерусская юра пмеютъ то общее, что въ 
«нихъ решительно преобладатетъ родъ Am elia , свиде.тельству- 
«ющш о принадлежности ихъ къ одной группе. Съ другой сторо
вны северной юре не достаетъ Ammonites virgatus, этой путе- 
«водной раковины для средняго пласта московского; можетъ быть 
«Форма эта заменена тамъ Am. polyptychus K eys. Горныя породы 
«северной юры также свидЬтельствуютъ объ одновременномъ осаж- 
«денш пластовъ, такъ какъ тамъ, какъ и здесь, главную роль игра- 
«ютъ песчаникъ, известнякъ и смолистый сланецъ. По свидетельству 
«графа К ей зерл н н га , смолистый сланецъ на севере содержитъ 
«АисеД aPallasii и такъ какъ эта раковина также встречается въ 
«среднерусскомъ пластЬ, характеризующемся Am. virgatus и 
«пластъ этотъ также смолистъ, то все это свидЬтельствуетъ объ 
«одновременности образовашя».

«Порода, въ которой заключены собранный г. Б а р б о т ъ -д е -  
«М арни окаменелости, есть плотный, твердый глинистый извест- 
«някъ темнаго снневатосераго цвета. Въ породе этой заключают- 
«ся следуюшдя раковины:

Terebratula TicJioviensis G lo c k e r.
Pinna lanceolata Sov.
Pecten nummularis P h i l l .
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Aucella Pollasii K eys.
» Mosquenzis K eys.
» crassicollis K eys.
» Keyserlingiana T r ts c h .

Nucula variabilis Sow.
Cardium concinnum v. B ucli.
Ammonites polyptychus K eys.

» polyplocus R e in . v a r.
Belemnites Volgensis d ’O rb .

» Russiensis cl’O rb .
» Panderianus d ’O rb .
» absolutus F isc h .
» Barbotanus T r ts c h .

пКром'1'. того къ числу Формъ, сомиительныхъ по дурному со- 
«храпешю ихъ, относятся сл^душиця»:

Pleurotomaria ВисЫапа d ’O rb .
Cucidlaea sibirica d ’O rb .
Panopaea nujosa G oldf.
Dentalium M oreamm  d ’O rb .

«Списокъ этотъ содержитъ два новыхъ назвашя, именно 
«Aucella Keyserlingiana и Belemnites Barbotanus».

Aucella Keyserlingiana.

«Есть не что иное какъ описанная К ей зерл и н гом ъ  А. соп- 
«centrica. Ф и ш еръ  ф о н ъ  В альдгейм ъ въ своей Oryctographie. 
«р. 300 . приводить Inoceramus concentricus Sow. и даетъ рисун- 
«ки, несомненно сделанные съ какой нибудь Aucella, весьма блнз- 
«кой къ изображенной К ейзерлингом ъ A. concentrica. К ей зер - 
«лингъ поэтому не затруднился Inoceramus concentricus (Sow.) 
« F isch . и с'Ьвепо-русскую Aucella принять за Формы тождествен- 
«ныя. Но въ средней Poccin вовсе не встречаются таюя массив- 
«ныя Формы, какова К ей зерл и н гова  Aucella concentrica п сход- 
яство съ Ф иш еровой  Aucella должно тута приписать неиску- 
«ству рисовальщика, а не какому либо другому обстоятельству. 
«Ф иш еръ ф о н ъ  Вальдгеймъприводптъ губершн Владимирскую
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«II Симбирскую какъ дгЬстонахождешя его Inoceramus, между 
«тГшъ какъ самый болмшя Auccllae, изъ Симбирска, никогда не 
«нм'Ьютъ такой шеи, какая ноказана въ его ОриктограФШ. НЬть 
«сомнешя, что Aucella (Inoceramus) conccntrica, изображенная 
«въ ОриктограФШ, сделана съ сильно концентрнчески-бороздча- 
«тыхъ экземпляровъ A. Mosquensis или A. Pallasii, такъ какъ 
«оба вида эти встречаются то гладкими, то концентрическм-борозд- 
«чатыми и нритомъ со всевозможными переходами. К ейзерлин- 
« гов а  A. concentrica также находится гладкой и съ концентри- 
«ческими впечатлЬшями, и какъ мы такимъ образомъ знаемъ, что 
«три вида пзъ рода Aucella одинаково меняются въ свойствахъ 
«своихъ створокъ, то назваше A. concentrica вовсе не сл’Ьдуетъ 
«употреблять для обозначешя вида и я предлагаю потому назва- 
«nie A. Keyserlingiana, обусловленное заслугами графа К ей зер - 
«линга».

Belemnites Barbotanus.

«Белемнитъ этотъ съ боковъ сильно сдавленъ и по видимому 
«не нм^етъ Формъ близкихъ. Въ собраши г. Б а р б о т ъ -д е -М а р -  
«ни находится три обломка этого белемнита, изъ коихъ наилучше 
«сохранившийся предс/гавленъна табл. II. ф н г. 6. На конце своемъ 
«белемнитъ им1;етъ желобокъ, всл'Ьдств1е размыт1я кажущшся 
«еще бол^е углубленнымъ; книзу желобокъ этотъ постепенно 
«внЬдряется. Въ разрезе пунктъ соединетя лучей является весь- 
яма сильно придвипутымъ къ брюшной сторонЬ. Брюшная сторо- 
«на плоска, между г!;мъ какъ спинная выпукла; бока же совер- 
«шенно параллельны. Эти сильно выдаюпуеся и характерные нри- 
«знаки резко отличаютъ нашъ белемнитъ отъ всЬхъ другихъ. 
«Belemnites compressus, который также сильно сжатъ, не можетъ 
«быть съ нимъ смешпваемъ уже по одной своей общей Форме, а 
«В. excentricus различается 'гЬмъ, что бока его не идутъ парал- 
«лелыю и пунктъ соединешя лучей не такъ сильно эксцентриченъ. 
«Новый белемнитъ долженъ носить имя неутомимаго изследова- 
«теля, нашедшаго его къ высокихъ широтахъ».

((Belemnites Barbotanus какъ бы имеетъ некоторое сходство 
«съ В. Panderianns, именно я имЬю сильно сдавленный экзем-
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«пляръ этого посдгЬдняго пзъ Кипешмы, по сдавленность эта не 
«такъ однакожъ сильна, бока не такъ правильно параллельны, 
«брюшная сторона не такъ плоска п лучевой пунктъ менее эксцеп- 
«трнченъ.»

Отъ Кероса до Коковицы сухопутьемъ всего 5 верстъ, меж
ду г1;мъ какъ водою мы сделали верстъ 25. У селешй Шежем- 
скаго и Айкпнскаго хотя напосъ и затягнваетъ довольно возвы
шенный правый берегъ, у подпояйя котораго камешникъ состо- 
итъ главнейше пзъ лидшскаго камня, но за то тотчасъ ниже Ай- 
кпной пзъ-подъ этого наноса выходятъ зеленоватосерые, тонко
слоистые песчаники, точно таые, каше мы наблюдали въ передшй 
нашъ путь у селешя Тесовицы и по р. ЯреньгЬ. Въ песчаннкахъ 
этнхъ тотчасъ ниже Айкиной, я нашелъ хорошо сохранивпййся 
Catamites arenaceus B ro n g n .

Ширина стволовъ этого 
каламита около 35 мм. Тол
щина реберъ почти въ 1 
мм.; на концахъ своихъ ре
бра немного утолщаются. 
Стволы являются большею 
часпю совсе.мъ сплюснуты
ми. Одинъ пзъ нихъ изоб- 
раженъ на прилагаемой Фи
гуре.

Песчаники эти состав- 
ляютъ далЬе возвышенный 
берегъ, протягиваясь чрезъ 
селешя Вездынское, Ара- 
бацкое, Гамское и Ш ежерт- 
ское. Они вообще весьма 
железисты , съ поверхно
сти получаютъ обыкновенно 
цвЬтъ желтый и бурый, пе
реходить въ песчано - гли

нистые бурые железняки и песчанистый охры. Эти жслезис- 
тыя породы особеиио видны у селешя Гамскаго, верстахъ въ

7



—  50 —

40 выше г. Яренска; о иахожден1п ихъ усть-сысольсшй М'Ьща- 
нннъ Н. Я. Ч ер еп аи о в ъ  заявлялъ въ 1863 и 1864 годахъ 
высшему горному начальству. Простой осмотръ местности, кото- 
рымъ мы должны были ограничиться по краткости бывшаго у 
насъ въ расноряженш времени, недостаточенъ для того , чтобъ 
составить правильное п ош те о благонадежности этихъ желе.зо- 
содержащихъ породъ, къ тому же весьма измЬнчивыхъ по соста
ву п представляющнхъ безпресганные переходы. Простая шур- 
Фовка и взяпе генеральной пробы могла бы здЬсь безъ большихъ 
издержекъ вырешить вопросъ этотъ, на стороне котораго нахо
дятся мнопя благопр1ягныя услов!я, какъ-то дешевизна рабочихъ 
рукъ, o6iuie лЬсовъ, обил1е воды (р-Ьчка Ертомъ), какъ движу
щей силы, и легкость сбыта. Описываемыя породы местами пе- 
реходятъ въ рыхлые конгломераты, содержание валуны кварца; 
местами покрываются красными и зелеными мергелями. На гра
нице ихъ съ песчанистымъ наносомъ вытекаетъ много желЬзнс- 
тыхъ ключей. Ниже селешя Шежертскаго, берега Вычегды по
нижаются и вмшепомяиутые железистые песчаники показывают
ся еще одииъ разъ за селешемъ Межогъ Низменные берега эти 
продолжаютъ тянуться до самаго Яренска.

Припомнивъ, что пласты зеленоватосерыхъ песчаннковъ п 
конгломератовъ, подобные вышеогшсаннымъ, известны по рЬчке 
Кишере у гор. Яренска, равно какъ по р. Яреньге и ниже по 
Вычегде у Тесовицы, видно, что породы эти занимаютъ здесь 
обширную площадь. Перемежаемость ихъ съ полосатыми рухля
ками въ Тесовице указываетъ на то, что все оне сосгавляютъ 
одну группу. Нахождеше Calamitcs агепасет  представляетъ ту гъ 
Фактъ весьма важный, какъ почти единственное, до сихъ поръ 
известное, нахождеше органическнхъ остатковъ въ группе по
родъ этихъ.

Ниже устья Яреньги берега понижаются еще более и мы въ 
одномъ только месте, именно у Цылебскаго погоста, нротивъ 
стапцш Ленской, верстахъ въ 30 отъ Яренска, могли усмотреть 
въ лЬвомъ берегЬ обнажеше, представившее перемежаемость зе- 
леныхъ, желтыхъ и красныхъ глипъ, вскниающихъ съ кислотами. 
За Цылебой берега совсемъ низки; Вычегда нигде не показы-
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ваетъ ширины менйе версть1, а въ водополь разливается верстъ 
на 10.

Дал'Г’.е правый берегъ Вычегды начннаетъ повышаться. Тутъ 
у погоста Шеновъ или Шеномъ, въ 20 верстахъ ниже Ленской, 
еще Л еп ехи н ъ  наблюдалъ *) мягкш шиФеръ съ аммонитами, а 
у селешя Березовицкаго мы опять увидали красныя и зеленыя 
глины, но уже вовсе не вскпнаюнця съ кислотами. Вообще на
добно заметить, что какъ по Cyxoirb глины были постоянно из- 
вестковпсты, такъ на Вычегде оне часто вовсе не вскнпаютъ съ 
кислотами и кроме того къ нимъ часто присоединяются пески, 
песчаники и конгломераты, почти совершенно отсутствующее на 
Сухоне. Въ камешнике постоянно встречались валуны горнаго 
известняка, обломки белемнитовъ, а за погостомъ Урдомъ впер
вые зам Ьчены были валуны нермскаго мергеля съ Productus Сап- 
crini. Начиная отъ погоста Пустынскаго и сганцш Тундшской, 
лежащихъ почти на половине пути между Яренскомъ и Сольвы- 
чегодскомъ, въ правомъ возвышенномъ береге является синечер
ная, весьма липкая глина, въ верхнихъ горизонтахъ своихъ слан
цеватая и получающая цветъ сероватожелтый и во всей своей 
массе содержащая множество кусочковъ кварца. Эго та самая 
глина, которую мы видели давно ниже Небдыма, въ Керткерезе 
и Керосе. Здесь мы нашли въ ней множество Belemnites Volgen- 
sis сТO rb . Юрское образоваше это, лежащее несколько восточ
нее устья р. Лупьп, составляетъ вероятно северозападное про- 
должеше тЬхъ юрскихъ пластовъ, присутств1е которыхъ К ей - 
зерл и н гъ  нредполагаетъ по рекамъ ЛузЬ и Визипге. Въ реч- 
номъ камешнике у вышепомянутыхъ деревень, мы между про- 
чимъ 'нашли куски краснаго, несколько слюдисгаго, волнистаго 
песчаника (Wellensandstein), точно такого, какой известенъ напр, 
въ ШокшЬ въ Олонецкой ry6epniu. Помянутые юрсше пласты 
тянуся непрерывно верстъ 10, неподалеку отъ деревни Сойги 
они ненадолго нсчезаютъ подъ толстымъ наносомъ и нотомъ сно
ва изъ-нодъ него показываются во многихъ местахъ, особенно 
же у погоста Чакула, въ 56 верстахъ отъ Усолья. Начиная свер
ху, обнажешя тутъ показываюгь:

*) Дневныя записки III. 288.
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1) наносъ ............................................................
2) сЬрая сланцевая глина..............................
3) охристый песокъ..........................................
4) весьма липкая синечерпая глина съ белей

35 Фут,
3 »
4 »

питами 14 »)

Тотчасъ ниже погоста Чакула, юра теряетъ свою мощность 
и быстро исчезаетъ; берегъ же сохраняетъ свою высоту и состо- 
итъ лишь изъ наноса, какъ это видно на приложенной ФигурЬ,

где а обозначаетъ наносъ, а Ь юрсюя глины. Это показываетъ, 
что юрсме пласты потериЬли сильный размывъ до отложешя на 
нихъ толщъ дилюв!альныхъ. У деревень Рычковой и Котанхи, 
верстахъ въ 12 —  15 отъ Чакула, юра опять показалась хотя и 
не толще сажени, но зд'Ьсь въ первый разъ можно было видеть 
ея непосредственное прикосновеше къ полосатымъ мергелямъ. 
Пласты юрсше тутъ ноказываютъ слабое склонете и покоятся не 
согласно на слабо-волнисто-изогнутыхъ полосатыхъ мергеляхъ, 
какъ эго показано на приложенной Фигуре, где

Гравюра № 2,

а

Гравюра № 3.

а
I

с,

d .

a) наносъ...................................................10— 25 Фуг.
b) сланцевая песчанистая глина. . . .  3 »
c) синечерная весьма липкая глина. . 8— 15 »
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d) красный мергель 
бЬлый » 
красный » 
зеленый »

20 Фут.

Въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ сланцеватой песчанистой глины встре
чаются весьма курьезныя неболыпш конпчесмя тЬда концентрп- 
ческаго сложсшя, внутри нолыя, расположенный остр1емъ внизъ 
и состояния изъ песчанистой охры. Это но всей вероятности не
что иное, какъ сростки, образовавпйеся во кругъ растигельныхъ 
корней, проннкавшпхъ въ породу. Корни эти, перегнивая, разла
гали железистый воды , просачивающаяся черезъ песчанистую 
сланцеватую глипу, при чемъ и выделялась закись железа, пере
шедшая погомъ въ охру. За  вышепомянутыми деревнями юра из- 
чезаетъ, къ цветиымъ рухлякамъ присоединяются пески, песча
ники и конгломераты и породы эти уже являются одне въ знако
мой намъ Тесовице. Далее берега понижаются, въ Вычегду впа- 
даютъ Лупья и Вилядь; за Усольемъ берега становятся совседгь 
низменными и черезъ 16 верстъ Вычегда впадаетъ въ Двину.

Такимъ обрамъ мы окончили плавате по Вычегде, сделавъ 
по ней по крайней мере 800 верстъ. Река эта надолго останется 
главнейшимъ ключемъ для разъяснешя геологпческаго строешя 
нашего северовосточпаго края, ибо много иройдетъ еще времени, 
пока возможно будетъ что-либо узнать о геологш страны этой 
при посредстве какой либо культуры. ВсЬ виденныя нами об- 
нажешя главнейше принадлежали берегамъ этой рЬки и въ пе
реднее сухопутное паше следовате мы почти вовсе не встречали 
кореиныхъ породъ. Помянутыя обнажешя являлись большею час- 
ию въ правомъ береге, который особенно господствовалъ между 
Усть-Вымью и Усольемъ. Вычегда даетъ однакожъ гораздо ме- 
нЬе пищи геологу, чЬмъ друпя больипя наши рЬки; къ тому же 
и Факты добываются на пей гораздо труднее. Никогда не нзгла^ 
дятся изъ памяти нашей днмя унылыя картины девственной реки 
этой. Не одинъ день плыли мы отъ ранней зори до солнцезаката 
среди чернаго вековаго леса, какъ бы между двухъ енлошныхъ 
стЬпъ; никакая жизнь не пробивалась изъ этой глуши; безмолв!е
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было поразительное и его нарушали лншъ плескъ веселъ, да гру
стная песня соскучившагося бурлака, вторившая унылой природе; 
кое-где попадались селешя, но большею частно крайне бедный, 
жители которыхъ, вследствие неурожая, уже второй годъ сосно
вую кору примешивали къ своей иищЬ.

Прежде чЬмъ разстанусь съ Вычегдой, обра1цусь еще къ во
просу, который мне не разъ случалось слышать, именно къ во
просу о томъ: какую реку должно считать главною —  Двину или 
Вычегду? Вопросъ этотъ можно решать двумя путями: гидро- 
ПкаФическн и орографически. Реш ая его гидрографически, мы 
должны принять въ суждеше длину и глубину реки. Что касает
ся длины, то Вычегда почти въ два раза более разстояшя, нред- 
ставляемаго течешемър. Юга въ совокупности съ течешемъ Двины 
до впадешя въ нее Вычегды. Двина, вскрывающаяся отъ льда въ 
верхней своей части ранее чемъ въ нижней и неделями двумя ра- 
нЬе Вычегды, проносить ледъ свой въ несколько сутокъ, между 
тЬмъ какъ вычегодскш ледъ идетъ недели две *). Что касается 
глубины, то Вычегда глубже верхней Двины, такъ что больнпя 
архангельсия суда съ рыбой идутъ въ нее прямо, между т1.мъ 
какъ для дальнейшаго следовашя вверхъ по Двине, онЬ должны 
перегружаться. Пароходы, делакище рейсы по Двине, только до 
Прокопьева дня (8-го поля) могугъ подниматься до Устюга, пос
ле чего они доходятъ уже лишь до Усть-Курьи. Такая длина и 
глубина Вычегды обусловливают огромную массу водъ ея, не
сравненно большую противъ количества водъ верхней Двины. 
Преимущество это замечается во всякое время, въ межень и въ 
половодье. Въ межень, при соединены этихъ рЬкъ, две трети ши
рины принадлежитъ водамъ Вычегды, довольно резко отличаю
щимся отъ двипскнхъ водъ свопмъ буроватымъ цветоыъ; въ во
дополье же Вычегда съ такой силой напнраетъ па двинскую воду, 
что иногда достигаетъ до лЬваго берега Двины, такъ что какъ 
бы запруживаеть эту реку, и запруженная такимъ образомъ Дви
на кидается тутъ на свой левый берегъ и далеко его затонляетъ. 
Изъ всего этого видно, что принимая во внимаше массу водъ,

*) Въ 1864 году Длина въ Усть-КурьЪ вскрылась отъ льда 13 апреля, меж
ду т’Ьмъ какъ въ Архангельск!; 2-го мая.
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главенство остается не за Двиной, а за Вычегдой; но къ проти
воположному результату мы приходпмъ, разсматривая этотъ во- 
просъ съ точки apf.nia орографической. Въ смысл!; орографпче- 
скомъ направлеше руслъ Юга и Двины есть не что иное, какъ 
выражеше наиболынаго углублешя во всей площади средины се
верной Poccin, —  того углублешя, къ которому стремятся р'Ьки 
Луза, Сухона, Вычегда, Вага и Пинега, а следовательно помя
нутое южско-двинское русло и есть главный водотокъ. Водотоку 
этому конечно всего бы приличнее было называться одшгаъ име- 
немъ Юга.

Вычегда несетъ на себе обпцй характеръ большинства на- 

шихъ р1,къ, именно весною она разливается съ такою силой, что 

затопляетъ дороги, при чемъ почту не редко возягъ на лодкахъ, 

и сноситъ цЬлыя деревни, но за то л'Ьтомъ она разбивается на 

множество безнрестанно меняющихся рукавовъ (полоевъ) п ме- 

леетъ до того, что въ некоторыхъ местахъ черезъ нее можно 

переправляться въ бродъ. По этимъ полоямъ часто проходить 

главный Фарватеръ и при илаванш часто долгое время видишъ 

только одинъ наносъ, такъ какъ коренныя породы, выступающая 

лишъ въ берегахъ долины реки, отстоять далеко.

5. Северная Двина.
Соединете Сухоны съ Югомъ. — Полосатые мергели и юрсшя глины. — Ц ех- 
штейнъ Троицкаго погоста. —Постпл1оценовыя раковины противъ Ш естом р- 
ской. — Величественный скалы гипса и пещера у деревни Взвозъ. — Отноше- 
Hie эрратическаго наноса къ пластамъ, содержащим!, нын1>живуцщ1 ракови
ны. — Горный известннкъ Афонасьевой, Ступиной, Панева и устья Пинеги. — 
Новыя мЬстонахождешя постшпоценовыхъ раковинъ. — Сомнительность су- 

ществовашя девонской почвы у Архангельска.

Передъ отправлешемъ изъ Устюга-Велпкаго мы зашли въ 
старинный Прокопьевскш соборъ его, чтобъ посмотреть камен
ную глыбу, хранящуюся на пьедестале и составляющую предметъ 
удивлешя народа. По народному предашю глыба эта принадле
жи™ къ числу т!;хъ камней, которые были ниспосланы въ виде 
каменной тучи для разрушешя Устюга-Великаго за беззакошя 
его жителей; тучу эту св. Прокошй-Юродивый молитвами своими 
успЬлъ отвратить отъ города и она разразилась каменнымъ дож-
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демъ въ пустынномъ месте, верстахъ въ 30 отъ города. Остав
ляя непрнкосновеннымъ священное предашс, г. Усларт> въ нре- 
красномъ сочиненш своемъ о Вологодской ry6epnin *) зам'Ьчаетъ, 
что помянутая глыба пе можетъ быть причислена къ аэролнтамъ, 
такъ какъ не заключаегъ въ себ£ ннкакнхъ частей, входящихъ 
въ составъ этихъ последнихъ. Съ своей стороны я могу приба
вить, что глыба эта представляетъ красный гранить и нисколько 
не отличается отъ обыкновенныхъ эрратпческихъ валуновъ.

Верстахъ въ трехъ отъ Устюга Сухона соединяется съ Югомъ. 
Много л'Ьтъ тому назадъ Сухона сделала за Устюгомъ полой 
Пятппцкш и соединилась съ Югомъ ниже; in, прежнемъ занесен- 
помъ русл'Ь при насъ косили cf.no. Берега рЬкъ, при соединены, 
плоски, но только что родившаяся Двина уже скоро начинаетъ 
показывать свой правый берегъ крутымъ и обнаруживаетъ т-fe 
полосатые рухляки, съ которыми мы познакомились на Сухоне.

Преднринявъ плаван1е но Двине, намъ хотелось нервымъ де- 
ломъ отыскать местность, о которой упомннаетъ Л епехинъ  и 
о непосещеиш которой сожале.етъ К ей зерл н н гъ . Л епехинъ 
именно говорить **): «въ 10 верстахъ отъ села Копстаптиновскаго, 
что близъ устья Сухоны, было село Сшшга на р. Курье, впа
дающей въ Двину, правый берегъ которой состоитъ внизу изъ 
ншФера съ окаменелостями; туть же кремни съ пустотами, на
полненными кристаллами, нзъ конхъ некоторые блЬдно-ФЮлето- 
вымъ цвЬтомъ напоены были». Безъ малаго 100 летъ прошло со 
времени путешес'шя Л епехина н распросы наши о томъ, где 
была Сшшга и гдЬ Курья, остались тщетными. Соображаясь съ 
т1;мъ, что Курья текла верстахъ въ 10 отъ села Константпнов- 
скаго, мы, проплывъ это разстояше, причалили къ правому бере
гу Двины, но чернаго шифера не нашли, а напрогивъ отвесный 
берегъ ноказывалъ намъ перемежаемость буроватыхъ, розовыхъ 
и снневатыхъ рухляковъ съ туфообразнымп известняками. Ока
менелостей въ породахъ этихъ, точно такъ какъ на Сухоне, нетъ, 
но въ ре.чномъ камешнике много горнонзвестняковыхъ коралловъ.

Военно-статистическое обозр-fcnie Вологодской ry6epniu. С. Нетербургъ, 
1850. Стр. 3G3.

**) Днешши записки. III. Стр. 303. Reise. Ill, р. 183.
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Въ дшшскихъ островахъ подъ слосмъ наноса часто видны были 
залежи торфа. ЧЬмъ дальше мы плыли, т!;мъ берега становились 
возвышеннее, достигая 20 и бол!;е саженъ. Особенно длинной по
лосой шли обнажешя по правую сторону, протпвъ бывшихъ Пу- 
скинскнхъ варннцъ, въ 50 верстахъ отъ Устюга;туфообразпыхъ 
пзвестниковъ тутъ однакожъ не было, а господствовали бурые 
рухляки съ синеватыми прослойками. Рухляки краснаго и зелена- 
го цвета наблюдались у стапцш Усть-Курьи, нанскосокъ устья 
Вычегды, въ 63 верстахъ отъ Устюга, п у погоста Коморниц- 
каго въ 25 верстахъ еще шике. Въ р!;чномъ камешнике постоян
но встречались валуны известняка съ окаменелостями. Про валу
ны эти еще Л епехпнъ замЬтплъ: «ciu пришлецы занесены были 
безъ сумнешя изъ какого нибудь отдалепнаго места». У Комор- 
пицкой въ валунахъ были отличные образцы Productus Gancrini. 
l i  b двухъ верстахъ ниже Красноборска, къ верхней части обна- 
жешй красныхъ и тонкослоистыхъ бЬлыхъ мергелей присоединя
ются пласты конгломератовъ, такпхъ, каше мы видели на Вычег
де при Тесовпце. Въ камешнике горпопзвестняковыхъ окамене
лостей было мало, но у деревни Ляблн попадалось много валуновъ 
желтаго глшшстаго пермскаго известняка съ ядрами Pleurophonis 
costatus B row n . (Modiola simpla K ey s.) u белаго глшшстаго 
известняка съ Pcctcn scriccits V e rn ., Clidophorus Pallasi V e rn ., 
MurcMsonia snbarifjulata V e rn ., Area Kingiana V e rn ., и Fcne- 
stclla rdiformis S c lilo tli. Вернейль изъкрасноборскихъвалуиовъ 
упоминаетъ *) Stroplialosia horrescens V e rn .

Въ Пермогорь!;, въ 25 верстахъ ниже заштатнаго города 
Красноборска, въ обпажешяхъ до 8 саженъ высотою, среди раз- 
ноцветныхъ мергелей особенно сильны белые рухляки, занимаю
щее ннжше горизонты. Они туфообразпы и вгь множеств!; пу- 
стогь сиоихт. содержать грязпозелеиое глинистое разрушившееся 
вещество. Съ разноцветными мергелями, местами очень песчани
стыми, перемежаются серые пебчаникп н конгломераты. Въ пе- 
счапикахъ много шаровидныхъ стяженш (сростковъ) объ одномъ 
и двухъ центрахъ; при разбитш та те  шары показываютъ кон- 
центричесше красные п зеленые круги съ серой серединой. Въ 

*) Piileontologie du hi Russie. p. 281.
8
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5 верстахъ за Пермогорьемъ белые мергели выступаютъ изъ во
ды сажени на 2%. Начиная отъ Усть-Курья и вплоть добольша- 
го селешя Черенкова по преимуществу возвышеиъ былъ левый 
берегъ; рЬка сильно его подмывала н наметывала мели управаго 
берега. За  Черенковымъ рЬна течетъ среди невысокихъ бере- 
говъ, называющихся Толокняинымп, такъ какъ они состоять пзъ 
бЬлаго и желтаго песка.

У селешя Ракулки (пр. бер.) помянутые, по всей вероятно
сти, дилкшальные, пески несогласно лежать на серой сланцева
той глине, переходящей въ настоящш глинистый сланенъ. Сла
нецъ этотъ слоемъ желЬзистаго песка отделенъ огь лежащей 
подъ нимъ, выступающей прямо изъ воды, липкой темносерой 
глины. Б ъ  обнаженш этомъ хотя мы и не нашли окаменелостей, 
но все петрограФичесгая свойства его таковы, что заставляютъ 
ракульеше пласты принять за юреше. Ниже селешя-Ракульска- 
го, примерно верстахъ въ 15, у деревни ДемышовскойвълЬвомъ 
береге явились мощные полосатые рухляки, а верстахъ въ 10 
еще наже, въ томъ же берегЬ, у деревни Ягрышъ изъ воды 
опять прямо вышелъ рядъ обнаженш породъ юрскихъ, — одннмъ 
словомъ ту гъ такое же чередоваше обнаженш слоевъ юрскихъ и 
нолосатыхъ мергелей, какое мы наблюдали на Вычегде и которое 
наблюдалъ М урчисонъ на Волге *). ГОрскш породы имеютъ до 
пяти саженъ толщины и расноложеше ихъ представлено на сле
дующей Фигуре, где а обозпачаетъ наносъ, Ь глинистый сланецъ

Гравюра Л5 4.

с несокъ и d  черныя глины. Въ сланцеватой глине тутъ опять 
встречаются те  конусообразный тЬла, который нами описаны

*) М у р ч и с о н ъ . Геологич. оаис. Евр. Poccin. I. 661.
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были изъ подобной же глины на Вычегде. На границе между 
этой глиной или глннистымъ слаицемъ, въ который она перехо
дить, и глиной нижпей, изъ песка выходить множество желЬз- 
ныхъ ключей.

За Абрамкиной, река, шириною уже въ 11/2 версты, течетъ 
среди луговыхъ береговъ и показываетъ одшгь наносъ. Въ ка- 
мешникЬ попадаются известнякъ горный съ Spirifer Mosqucnsis, 
известнякъ нермскш съ Rh/jnclionclla Geinitziana и породы кри- 
сталличестя. За  Верхней Тоймой (въ 15 вер. отъ Абрамкиной) 
въ правомъ берегЬ показывается прекрасное, тянущееся нисколь
ко верстъ, обнажеше розовыхъ песчанистыхъ мергелей, переслаи
вающихся съ мергелями зеленоватыми и бЬлыми —  посл^дше у 
горизонта р-Ьки нереходятъ въ известняхъ довольно чистый и 
плотный. Я не смЬю утомлять читателя подробнымъ oinicaiiieMb 
перемежаемости, представляемой этими рухляками, ибо она ме
няется отъ одного обнажешя къ другому, хотя въ общемъ и но- 
казываетъ одинъ и тотъ же характеръ Въ пластах ь замЬтно 
склонеше на востокъ, но весьма слабое, не болЬе 3°. Высота пра- 
ваго берега простирается тутъ до 10 саженъ. При впадеши 
р. Верхней Тоймы, берега понижаются и показываюгь лишь зе
леный мергель на бЬломъ известняке, но за то близь рЬчки Се- 
теры, повыше Нижней Тоймы, является все разнообраз1е разно- 
цв’Ьтныхъ полосатыхъ мергелей. ИрекраснЬтшня обнажешя, въ 
отвЬсныхъ сгЬнахъ своихъ, показывающая бо.тЬе 12 саженъ вы
соты, могутъ тутъ соперничать съ обиажешямп такихъ же по
родъ въ Сухонскихъ иорогахъ и праваго берега Оки выше Ниж- 
няго Новгорода. Красные мергели здЬсь очень песчанисты, а бЬ- 
лые въ нпжинхъ горизонгахъ иногда заменяются известняками. 
Пласты мергелей не горизонтальны совершенно, а иредставляютъ 
весьма полопе своды, склоняющееся на W и О. Наклонъ занад- 
наго конца одного такого свода, у рЬчки Сетеры, я онределилъ 
въ 4°.

З а  Нижней Тоймой берега низменны, представляютъ наносъ, 
и мы тутъ вступили въ пределы Архангельской губерши. Въ се- 
лешяхъ Селецкомъ и Заостровскомъ, въ левомъ берегЬ, еще 
М урчи сон ъ  наблюдалъ красные мергели и песчаники. Тотчасъ
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за погостомъ Троицкпмъ (пр. бер.) нисколько возмущенные крас
ные мергели (iipocriipanie N. W  =  310°) лежать на сЬромъ, весь
ма несчаннстомъ, съ желтыми пятнами рухляк!;, который пере
межается съ слоями плотнаго известняка *). Въ этой последней 
пород!; мы встретили на Двин!; вь первый разъ окамен елости въ 
коренномъ пхъ нахождеши. Мы нашли зд!;сь: Productus Cancrini 
V e rn ., Pr. Koninckianus V e rn ., Strophalosia horrcscens V e rn ., 
Athyris lioissyi L ’E v e il., Rhynchonella Geinitziana V e rn ., Cya- 
thocrinus ramosus S c lilo tli.

Productus Cancrini V ern. является типическими образцами, подоб
ными пзображеннымъ Г ей н и тдем ъ  въ Dyas. Taf. XVIII. Fig. 24. Ма
лая створка также сильно кол'Ьнчато вогнута, какъ это ноказалъ К ей- 
зер л п н гъ  (Petschora-Land. Tab. VIII. Fig. 7. а) и па пей отлично шг- 
д!иъ замочный двуразделышй иридатокъ, къ которому прикреплялись 
мускулы для открытая створки ц который такъ хорошо изображенъ Ген- 
нптцем ъ (Dyas. XVIII. Fig. 22. a. l i . ) ;  длнна такой створки 14, а ши
рина 16 мм.

Productus Koninckianus V ern. (K e y se r lin g . Petschora-Land. p. 203. 
Tab. IV. Fig. 4 — 4. с.). Форма сильно удлиненная, съ крутоиадающими 
боками. Макушка круто заворачивается. Струйки немного тоньше, ч+.мъ 
у нредидущаго вида и также сливаются по дв+> для образовашя трубоч
ки. На ядрахъ видны длинныя тошйя царапины, соответствуюпця струй- 
камъ, и длнипыя грубыя царапины, соответствующая трубочкамъ. Длина 
большой створки 30 и ширина 20 мм. Хотя некоторые палеонтологи и 
силятся удерживать различие между этнмъ видомъ, главнейше свойствен- 
пымъ горному известняку, и впдомъ предндущимъ, но формы эти име- 
югъ по видимому переходы. Въ Nebrasca - City п въ Benett’s Mill., ио 
удостоверешю профессораГейннтца, (Carbonformation und Dyas. in Ne- 
brasca. 1866 p. 53), встречаются экземпляры, прпближаюпцеся къ обо- 
пмъ этимъ вндамъ. Тоже самое имеетъ место и въ селе Троицкомъ.

Strophalosia horrescens Vern. нредставляетъ разность, которую я 
называя var. elongata (см. табл. II. фиг 4, а, Ь.). Форма раковины удли
ненная; длнна относится къ ширинЬ какъ 1 :0 ,7 . Большая створка чрез
вычайно брюшнста съ круто-нагнутою макушкою, спускающеюся за за
мочный край; почти отвЬспые бока ея у замочнаго края продолжаются 
въ маленьшя ушки; сннусъ весьма явственный. Малая створка но всей

*) В ь нравомъ береге Двины, у села Троицкаго, я нашелъ отдельно ле
жащую глыбу, в ь нЬсколько нудонъ вЬсомъ, бЬлш’о и:шестняка съ тонкими 
прослойками синсватаго полупрозрачна™ целестина. Мпнералъ ототъ одпеанъ 
мною въ Горн. Ж ури. 1804. .V: 12. р. 482.
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длил!. mii.cTT, ширину замочнаго края и является прямоугольпикомъ, у 
манпеваго края нисколько закруг.теннымъ; въ нижней своей иолоинн'Ь 
створка эта нисколько вдавлена. Длина большой створки 50, ширина 
75 мм.

A tliyris  M oissyi L ’E v e il .  КромЬ настоящей A. I to issy i L ’E v e illd ,  
зд'{.сь еще встречается ея разновидность, отличающаяся своею большою 
шириною, ранно какъ глубоко» выемкой маптшваго края и описанная 
графомъ И ейзер лингом ъ подъ назпатемъ A. B oissiana  (Fetschora- 
Land. p. 237. Schrenk’s lleise. II. p. 109. Tab. IV. Fig. 31— 33). 1!ъ най- 
денномъ мною образца этой разновидности длина, ширина и толщина 
показываютъ 18, 29 и 13 мм.

Iihynchondla G ein itziana  V ern. (Dyas. p. 83). Складки у макушки 
явственно заметим; въ cimycf. обыкновенно 5, на бокахъ 7 складокъ. 
Длина 10, ширина 9, толщина 7 1/ 2 мм.

Cyathocrinus ramosus S c lilo th . Суставы стебля д1аметромъ въ 3 
миллиметра.

Разновидности A th yris B oissiana  и Strophalosia elongata суть фор
мы руссшя. P roductus Koninckianus и A thyris B o issy i встречаются 
какъ въ горномъ нзвестнякЬ, такъ и въ цехштейий; остальпыя окамене
лости указываютъ иа цехштеннъ иижмй.

Описываемый обнаженш тянутся до Конецгорья. Последнее 
назва1пе связано съ тЬмъ обстоятельствомъ, что ниже Колецгор- 
скаго селешя берега величественной р1жп на значительное раз- 
стояше понижаются. Обшдй характеръ береговъ Двины вообще 
тогъ, что до Устья-Курьи главн'Мше возвышается берегь пра
вый, отъ Усть-Курьи до Верхней Тоймы командуетъ бол1.ше бе
регъ лЬвый, а отъ Верхней Тоймы до Конецгорья нанболышя 
высо'п.1 опять принадлежать правому берегу. Въ низменностяхъ 
за Конецгорьемъ вндЬнъ лишь одннъ наносъ; онъ делается осо
бенно мощнымъ у Николы Шилпнскаго. Появлеше месть низмен- 
ныхъ причину свою нм’Ьс'гъ по всей вероятности въ томъ, что за 
Конецгорьемъ уже кончаются полосатыя образовашя. Въ трехъ 
верстахъ ниже помянутаго погоста Николы въ Двину внадаетъ 
Вага и изъ воды едва выстунаютъ тошйе слои глиппстаго извест
няка, покрытые однимъ наносомъ. Въ нодобномъ известняке въ 
деревнЬ Щидровой на р. Ваге, въ 4 верстахъ огъ устья послед
ней, М урчисоном ъ найдены цехштейиовыя окаменелости; мы 
нашли ихъ, именно Productus Cancrini, въ деревне Березняке въ 
5 верстахъ выше стаицш Царь-Осгровъ. Въ Усть-Важскомъ ate
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селеши, куда мы Ездили сухимъ нутомъ изъ Царь-Острова, ни
чего кромЬ наноса не видно. Въ 7 верстахъ шике Царь-Острова, 
близъ р. Пяпды, впервые явился гиисъ; онъ тутъ краснобураго 
цвЬта и составляетъ прослойки въ такого же цвГ.та мергеляхъ п 
иесчанпкахъ. У устья Ваенги показался пзвестнякъ съ неясными 
M ytilus, а отъ деревни Слубы вплоть до ОрГ.пшюй, лежащей на 
правомъ берег!; наискось станцш Шестозерской, мы преследова
ли бЬлый, вверху красноватый гипсъ, покрытый ctparo  цв!>та 
песчанистой глиной и пескомъ. Въ этнхъ двухъ послЪдпихъ пост- 
плюценовы’хъ иородахъ въ первый разъ представились намъ г!; 
морсшя раковины видовъ нын!; живущих'!., открытое которыхъ 
было сдЬлано эксиедищею М урчисоиа *). Пласты, содержащее 
раковины, которыя нерЬдко сохранили даже цв!;тъ свой, кверху 
постепенно переходятъ въ такого же цвЬга толщи, содержа
ния эрратичесгае валуны. Почтенный геологъ, магистръ Ф. К. 
III мидтъ, собравннй подобныя окаменелости въ северной Сиби
ри, былъ такъ добръ принять на себя трудъ сделать попутно опрс- 
д-1;лешя и моимъ образцамъ. Онъ опред'Ьлнлъ въ нихъ:

Cemoria noachina L. Sow. Thesaur. Concli. III. Tab. 10.
Fig. 10, 11.

Buccimm  undatum L.
Tritonium antiquum L.

» dcspectum L.
Littorina littorea L.
Cancellaria viridula 0 .  F a b r . M idd. Malac. Taf. 9. Fig. 

13, 14.
Pholas crispata L.
Astarte Damnonicnsis M on t.

» elliptica B row n . (scotica M idd. Malac.).
» striata L e a c h .
» corrwjata B row n . (arcfica G ra y ).

Saxicava ruyosa L. =  arctica L.
Pccten Islandicus 0 .  F . M iill.
Cardium Islandicum  L.

*) М у р ч и с о н ъ . Геологич. оиис. Евр. Росс. I. 050, 051, 1120.



Cardium cdxde L.
» Groenlandicmn C hcm n.

M ytilus edulis L.
Tellina lata Gin.

» solklida P u l t .
M y a truncata L.
Lcda pernula M iill. (rostratn Lam. F o rb e s) .
Balanus Uddevallensis L. Westgota JResa. T. 8.

Г. Ш м идтъ нрибавляетъ, что въ нодобныхъ пластахъ ни- 
зовьевъ Енисея изъ поименованныхъ видовъ ис найдены Littori- 
па littorea и Сетопа поасМпщ виды же Astarte Damnoniensis и 
Pholas crispata тамъ весьма р-Ьдкн.

Верстахъ въ 15 отъ ОрЬпиной, мы приблизились къ тЬмъ 
гннсовымъ скаламъ, которыми знаменита Двина. Въ нравомъ бе- 
perfc рЬки, у погоста Кальгн, утесы гипса сн'1.жно-б1»лаго и ро- 
зоваго цв1;та явились намъ словно декоращя и рядъ скалъ этихъ, 
стоящихъ на подоше ншрмъ, далеко забЬгаетъ внередъ; л1»ный 
же берегъ и острова показывали лишъ одинъ наносъ. Гинсъ м1;с-

Гравюра № 5.
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тамн ясно представляетъ наслоеше, при чемъ толстые пласты его 
перемежаются съ тонкими; сложеше породы меняется отъ нлот- 
наго до мелкозерпистаго. Толщи гипса разбиты двумя системами 
трещинъ, нзъ коихъ одна идетъ но направленно N. W. =  300°, 
а другая по нанравлешю N. О. =  28°; эти-то  системы тре- 
щннъ и обусловлпваютъ расположите скалъ въ вид!-, ширмъ. По 
направленно этихъ иге трещинъ происходить и главное разъ!;да- 
nie гипса атмосферными водами; трещины постепенно местами 
расширяются до того, что образуюсь пещеры. Первая большая 
пещера находится верстахъ въ двухъ огъ начала гнпсовыхъ об
нажешй п представляетъ трещину направлешя N. О. —  S. W.; 
размытая трещина эта представляетъ рядъ корридоровъ, по ко- 
торымъ мы шли сажснъ 35, встречая па пути расшнрешя или 
камеры высотою до 6 саженъ и ходы по правую и л!;вую сторо
ны. Кром!; главныхъ трещинъ, по масс!; гипса проходить еще 
по разнымъ направлешямъ множетво трещинъ мелкихъ; все это 
сильно сод!;йствуегь разъ'Ьданш породы. Гипсъ, увлекаемый во
дами, местами снова осаждается и т а т я  нов!;шшя отложешя на- 
течнаго гнпса иногда совс!;мъ занолняютъ иебольппя трещины; 
тончайнпя, всего въ нисколько миллиметровъ, отложешя эти рас
полагаются частно и между плоскостями наслоешя пластовъ, при 
чемъ б!;лый цв!;тъ не р!;дко отличается отъ цвЬта самой породы. 
Съ версту ниже описанной пещеры, гипсовые утесы являются и 
въ л!;вомъ берег! р-Ьки; утесы эти нмЬютъ высоты бол!,с семи 
саженъ. Двина, имеющая тутъ ширины бол!>е версты и обстав
ленная съ об!;нхъ сторопъ си!;жиоб!;лымн отвесными скалами, 
окаймленными сверху густымъ л!;сомъ, представляетъ по истин!; 
величественную картину и М урчисонъ вполн!; правъ, называл 
Двину a noble river. Гипсовыя ст!;ны непрерывно сопровождаютъ 
р!;ку на протяженш верстъ 17, именно до деревин Взвозъ, за 
которой он!; исчезаютъ сначала въ л'Ьвомъ, а потомъ постепенно 
и въ нравомъ берег!;. Въ одной верст!; выше деревни Взвозъ, въ 
гиисахъ находится главная пещера, именно въ л!;вомъ берег!;.

Скалы гнпса сменились наносами, которые у Ховрогорской 
въ правомт,, а шике устья Емазы въ л!;вомъ берег!; иоказываютъ 
толщину до 7 сажень; иынЬ-жнвущнхъ раковннъ въ наиосахъ



—  65 —

этихъ fffe-гъ, но новое ме.стонахождеше ихъ мы встретили тот
часъ за С1йской часовней въ нравомъ берег!',. Возвышенный бе
регъ вверху представлялъ тутъ серую песчанистую глину до 2 У2 
саженъ мощностно, содержанию эрратичесие валуны, потомъ 
темносерую глину съ раковинами толщиною въ 1V2 аршина и на- 
конецъ глину буроватую, сажени на 2 поднимающуюся изъ воды. 
Наносы эти скрываютъ непосредственное належаше гинсовыхъ 
толщъ на пластахъ горнаго известняка, котораго мы достигли 
верстахъ въ 10 отъ Сшской часовни у погоста Афонасьевскаго. 
Белый плитняковый известнякъ этотъ, тянущшся версты две об- 
нажетями въ 1У2 сажени высотою, силошъ состоять изъ Fusu
lina cylindrica F is c li .  и кроме того содержись превосходные 
образцы: Syringopora intermedia F is c li . ,  Poteriocrinus crassus 
ЛИП., Echinocrinus Deucalionis E ic lnv ., Spirifer Mosquensis 
F iscli., Productus semireliculatus M a rt .,  Pr. longispinus Sow., 
Chonetes variolata d ’O rb ., Area argida Y e rn ., Euomphalus aequa- 
lis Sow.

За Сшскпмъ погостомъ страна вообще изменилась; л'Ьса от
ступили, местность стала открытою, явились богатыя села. Вдоль 
Ракульскихъ плесовъ горный нзвесгнякъ мы преследовали почти 
непрерывно, равно какъ наблюдали его и въ погосте Стушш- 
скомъ, прогивъ станщи Копачевской. Известнякъ этотъ хотя бо- 
гатъ вышеназванными окаменелостями, но между ними Fusulina 
cylindrica уже не встречается. Такъ какъ пласты Стуиинсше по 
всей вероятности залегаютъ ниже Афонасьевскихъ, то заключить 
должно, что на Двине Fusulina cylindrica присуща только верх- 
нимъ горизонтамъ спнриФероваго яруса. Между известняками 
последней местности встречаются также мелонодобныя отличш 
безъ окаменелостей и желтые рухляки. У но госта Панева, скалы 
горнаго известняка выходить изъ воды более чемъ на 50 Футовъ 
высоты. Близь устья Пинеги горный известнякъ содержись мно
го окаменелостей, который приведены въ сочинеши Ш р ен к а  *). 
Мы нашли тутъ Poteriocrinus nuciformis F is c h ., Echinocrinus 
Deucalionis E ic liw ., Spirifer Mosquensis F isc h ., Sp.Strongivaysi 
V e rn ., Productus pustulosus P h i l l . ,  P r. semireticulatus M a rt.,

*) Keise (lurch (lie Tuudren. I. 57. II. 82.
9
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P r. lonf/ispinus Sow ., P r. erpransus К оп., Chonctes variolata 
d ’O rb ., Conocardium turdus E ic h w ., Belleropbon hiulcus Sow ., 
Nautilus sp. Особенно интересны тутъ ядра Sp. Mosquensis, такъ 
какъ на нихъ видны впечатл'Ьшя отъ сосудовъ. Одно такое внут
реннее ядро, со стороны большой створки, изображено на ниже
следующей Фпгур-L Гравюра JVs 6.

Въ двухъ верстахъ за усть- 
емъ Пинеги горный пзвестнякъ 
изчезаетъ совс1шъ. Дал^е начи- 
наютъ являться постепенно воз
вышающаяся обнажешя синева
точерной глины. У нпльнагозаво
да Бажанова мы въ третш разъ 
встр етили морсшя раковины ны- 
П'Ьжнвущихь видовъ; ou t находи
лись въ помянутой глин!, подни
мающейся нзъ воды сажени на четыре и покрытой толщей глины 
красной; эта последняя безнрестаино представляетъ ополозни. За- 
водъ Бажанова лежитъ отъ Архангельска въ 75 верстахъ и до 
этого м’Ьста но Двине заметны приливы и отливы. У деревни 
Леонтьевой въ четвертый разъ встретили морсшя раковины ны- 
н'Ьжнвущихъ видовъ, въ той же синеваточериой глине, местами 
выступавшей изъ воды. Краснобурая глина, покрывающая тугъ 
черную, содержись въ себЬ валуны преимущественно краснаго 
песчаника, иодобнаго шокпшнскому. Обстоятельство это чрезвы
чайно важно, такъ какъ указываетъ, что куски краснаго песча
ника принадлежать наносу, а пе находятся вь коренномъ положе
ны и следовательно нельзя принять предположеше М урчисона*) 
о нахожденш девонской почвы у Архангельска, хотя съ другой 
стороны коренное залегаше красноцв1;тнаго песчаника въ нЪко- 
торыхъ м'Ьстахъ побережья Белаго моря и иеоспорнмо доказано 
Б етл и н гоы ъ , адмираломъ Р ей н ек е  и др. Къ какой почв! при
надлежишь однакожъ этотъ песчаникъ — это совершенно неиз
вестно.

Противъ Холмогоръ рЬка течетъ въ одномъ наносе. НЬсколь-
*) Геологич. опис. Евр. Росс. I. 3G4 и 265.
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ко ниже, въ нравомъ берегЬ у бывшаго Сиасова монастыря мы 
встретили въ синей глине въ пятый разъ морстя раковины ны- 
неживущихъ видовъ; у деревни Косковой встретили ихъ въ ше
стой разъ и у села Лявли въ 30 верстахъ отъ Архангельска въ 
седьмой разъ. За Холмогорами правый берегъ началъ постоянно 
возвышаться и въ последненомянутыхъ обнажешяхъ высота его 
доходила иногда до 15 саженъ. Характеръ обнаженш былъ по
стоянно одинаковъ, именно:

Ж елтая песчанистая глина.
Слоистая сероватожелтая глина.
Темносиняя глина съ раковинами.

Толщина глинъ этихъ безнрестанно менялась. Нижняя глина 
то поднималась изъ воды высоко, то совсЬмъ уходила подъ горн- 
зонтъ ея. Пластовъ, более древнихъ че.мъ эта последняя глина, 
нигде не было видно. Но за то часто, особенно въ островахъ, 
были видны огромные залежи торфа. Объ нихъ упоминаетъ еще 
Г о б е р ъ  *); это те  самыя толщи, которыя на промышленной кар
те  Pocciii, изданной Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ, обозначены черноземомъ. Въ камешнике валуны горнаго 
известняка давно уже изчезли; остались валуны почти однехъ по
родъ кристаллнческнхъ, между которыми большую че.мъ когда ли
бо роль игралъ дюрптъ. Последшя значительныя береговыя обна- 
жешя являются по Двине въ горахъ Масляныхъ въ 23 верстахъ 
отъ Архангельска. Тутъ река, шириною около двухъ верстъ, 
сильно нанираетъ на правый берегъ, который всле.дст1не этого 
представляетъ отвесныя стены саженъ въ 10 высотою, состоя
ния изъ чрезвычайно жирной синей глины, по всей вероятности 
той самой, въ которой мы выше находили раковины. За гЬмъ бе
рега понижаются и представляютъ одннъ иесчаноглшшстый на
носъ; река делается еще шире, начинаетъ образовать дельту, по
казывается Архангельску въ который мы и прибыли благопо
лучно после двухъ съ иоловиною-недельнаго нлавашя отъ Усть- 
Сысольска.

*) Bull, scientifiquo de l’Acad. do St. Petersb. IV. Горный Журналъ 1841 III.
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6. Обратный путь.
Северная граница горнаго известняка. — Красныя породы у Седлецкой и гор

ный известнякъ у Плесецкой. — Красный песчаникъ Вознесенья.

Ранняя северная осень застала насъ въ Архангельск!; и дож
ди ея съ холодомъ явились сопровождать насъ въ обратное c.if>- 
доваше. Обратный путь нашъ въ Петербургъ былъ по почтовому 
тракту и хотя геологпчесюя изслЬдовашя были тутъ почти со- 
вс'Ьмъ оставлены, но все же я скажу нисколько словъ объ этомъ 
возвращенш.

По архангельско-петербургскому тракту северная граница 
горпаго известняка пересекается между станщей Коскогррской и 
Холмогорамн (79 верст, отъ Арх.). У деревни Орлецы въ восьми 
и у д. Стушшой въ полуторыхъ верстахъ сЬверн'Ье станцш Копа- 
чевой (104 в. отъ Арх.) выжигается известь, которой снабжает
ся Архангельскъ. Въ 4 верстахъ южнее Копачевой, въ которой, 
какъ известно *), встречается множество окаменелостей: Spiri
fer Mosquensis, Productus semireticulatus, P. lobatus (longispinus), 
Chonetes sarcinulata (variolata), Orthis arachnoidca, Oidarites (Echi- 
noencrinus) Bossicus, изъ белаго горнаго известняка у д. Кривец- 
кой тешутся половыя плиты. Между Ракульской и Сшской, въ 
д. Наволокъ (139 в. отъ Арх.), также выжигается известь. У 
Cin изъ эрратическихъ гранитныхъ камней приготовляются жер
нова. За несколько верстъ до Седлецкой (203 в. огъ Арх.) явля
ются красныя глиняныя породы, такъ что трактъ тутъ вероятно 
вступаетъ въ полосу или Фестонъ техъ красноцветныхъ породъ, 
которыя известны по Двине. Отъ помянутой станщи верстъ 70 
тянутся болота, въ которыхъ едва ли когда нибудь удастся от
крыть коренную породу и только въ 4 верстахъ отъ стангци Пле
сецкой (275 в. отъ Арх.) заметили мы неболышя ямы, въ кото
рыхъ добывался для поправки дороги щебень Мягкш желтаго 
Цвета тонкослоистый мергель содержитъ тутъ неясный отпечатки 
Fenestella, неопределимый ядра маленькой Terebratula и членики 
стебля энкршштовъ. Значеше этой норовы выяснилось положи-

*) Y ^ r n e u il .  Pal6ontologie de la  Russie. p.p. 16, 163, 197, 244, 264, 267.
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телыю у следующей за гЬмъ станцш Дениславской, которая ле- 
житъ почти на границе губернш Архангельской съ Олонецкой; 
въ желтомъ мягкомъ мергеле мы нашли тутъ: Productus scmire- 
ticulatus M a rt., Natica Mariae V e rn ., и AviculaantiquaM tin s t . , 
следовательно мергель этогъ нрннадлежптъ Формацш горнаго из
вестняка. Быстро проехали мы пространство до Каргополя и Вы- 
тегры, не редко встречая, особенно у Маршнскаго канала, пре- 
красныя обнажешя бЬлаго горнаго известняка съ Spirifer M o
squensis, Euomphalus pentangulatus, Ghaetetes radians 11 Conocar- 
dium rostratum. За Мегрой следовали места болотнстыя съ мно- 
жествомъ эрратическаго щебня вплоть до самаго Вознесенья; 
верстъ шесть не доезжая однакожъ до этой свирской пристани, 
замЬчены были выходы краснаго песчаника, подобнаго шокшин- 
скому. Переездъ отъ Вознесенья до Петербурга сделанъ былъ на 
пароходе.

7. Заключеше.
Верхшй горный пзвестнякъ. — Цехш тейнъ и палеонтологически! его харак- 
теръ. — Принадлежность полосатой группы породъ къ Tpiacy; доказательства 
тому петрограФпчесыя, батрологичесюя, стратиграФичесюя и палеонтологи- 

чесмя. — Юра. — Наносы.

Въ заключеше описашя нашего путешесггая, долгомъ считаю 
бросить общШ взглядъ на встреченный нами Формацш.

1. Такъ какъ въ низовье Двины мы непмелп случая наблю
дать девонскую почву, то горный известить должно почесть са
мою древнею Формащею, подлежавшею нашпмъ изследовашямъ. 
Открытое горнаго известняка на р. Выми у Серегова есть Фактъ 
новый и, какъ уже замечено, совершенно неожиданный; интерес
но нахождеше въ известняке этомъ Fusulina robusta М е е с .,—  
Формы, известной до сихъ порь лшнъ пзъ Америки. Другая гор- 
поизвестковая нлещадь, которую мы видЬли, —  это течеше Дви
ны между погостомъ Афонасьевскимъ (въ 10 верстахъ выше Cin) 
и Холмогорами (граница известняка идетъ несколько севернее 
этого города). Въ обЬнхъ этихъ площадяхъ горный известнякъ 
является верхЕншъ своимъ отделомъ, въ которомъ Spirifer M o
squensis F is c li .  встречается вместе съ Fusulina cylindrica F is c h .
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2. Цехгитейнъ мы наблюдали въ окрестностяхъ Кирилова, въ 
образцахъ изъ буровыхъ скважпнъ Тотьмы и Леденгска, на р. 
Выми у Серегова, на р. Вычегде у Усть-Неми и Мылвинскаго 
погоста, на р. Двине между погостомъ Троицкимъ и солешемъ 
Березнякомъ. Замечательно, что цехштейновые известняки всю
ду отлично вскипали съ кислотами и между ними нетъ настоящихъ 
доломитовъ, столь свойственныхъ цехштейновой Формацш запад
ной Европы. Въ северныхъ губершяхъ Формащя эта состоитъ 
вообще изъ известняковъ, мергелей и гипса. Принадлежность къ 
цехштейну гипсовъ, вынимаемыхъ изъ буровыхъ скважпнъ Тоть
мы, доказывается окаменелостями, обращенными въ гипсъ. Хотя 
гипсы, развитые по Двине на протяжеши отъ устья Пянды до 
деревни Взвозъ, и не показываюсь отношешй къ другимъ поро- 
дамъ, но по всей вероятности они тоже принадлежать разсматри- 
ваемой Формацш и нетъ никакого основашя относить ихъ къ 
Формацш раковиннаго известняка, какъ это предположительно 
сделалъ М арку  *), или къ Tpiacy вообще, какъ предполагавгъ 
г. Л ю двигъ **).

Въ палеонтологическомъ характере цехштейна возможно под
метить некоторое разл1гае, но едва ли возможно строго провесть 
въ немъ те  отделы, которые принимаются въ западной Европе. 
Такъ цехштейнъ Кирилова, Троицкаго, Серегова и Усть-Неми, 
т. е. окраинъ цехштейноваго моря, отличается отъ цехштейна, 
достигнутаго буровыми скважинами въ ТотьмЬ.

Цехштейнъ помянутыхъ окраинъ представляетъ по всей ве
роятности горизонты низине и особенно характеризуется видами 
Spirifer (Sp. alatus S c h lo th ., Sp. multiplicatus Sow., Sp. curvi- 
rostris Y e rn ., Sp. Blasii V e rn ., Sp. cristatus S c h lo th .) , Stro- 
phalosia horrescens V e rn ., Rhynchonella Geinitsiana V e rn . и Pec
ten Kdkcharofi V e rn . Съ горнымъ известнякомъ онъ имеетъ мно
го Формъ общпхъ, каковы: Fenestella infundibuliformis F o ld f., 
Camarophoria crumena M a r t . ,  Terebratula elongata S c h lo th ., 
Athyris Roissii L ’E v e il., Productus Koninckianus V e rn ., Strep-

*) Dyas et trias. Geneve. 1869. p. 28.
**) G e in it z .  Dyas. Leipzig. 1862. p. 302.
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torhynchus crcnistria P h i l l . ,  Spirifer cristatus S c h lo th ., Gervilia 
antiqua M ttn s t., Bellerophon hiulcus Sow. Некоторые извест
няки, какъ напр, въ Усть-Неми, несутъ такой двуличный харак
т е р у  что ихъ несомненно должно считать образовашями переход
ными, связующими пзвестнякъ горный съ цехштейномъ,— однимъ 
словомъ тутъ, какъ и въ нЬкоторыхъ другихъ странахъ, нанр. въ 
НебраскЬ *), горноизвестняковое море не заметно обратилось въ 
море цехштейновое.

Цехштейнъ, достигнутый буретемъ въ Тотьме, представля
етъ по всей вероятности горизонты Bbiciuie, —  что я основываю 
столько же на присутствш въ немъ Aucella Hausmani G o ld f., 
сколько на признакахъ огрнцательныхъ, именно па отсутствш ви
довъ Spirifer и Strophalosia. Тутъ однакожъ нвть многихъ ви
довъ, характерныхъ для верхняго цехштейна западной Европы, 
каковы Schizodus Schlotheimi G e in ., Turbonilla Altenburgensis 
G ein . и Synocladia. Самое ноложеше Тотьмы, вдали отъ окраинъ 
цехштейноваго моря, уже какъ бы само указываетъ тутъ на бо
лее Bepxnie горизонты nexiiiTeiina. Что же касается некоторыхъ 
видовъ, каковы Terebratula elongata S c h lo th . , Athyris Roissii 
L ’E v e il., Stenopora columnaris S c h lo th . Productus Cancrini 
V e rn ., Clidophorus Pallasi V e rn ., то они къ обоимъ горнзон- 
тамъ цехштейна относятся индифферентно. Какъ новые виды я 
привожу Productus tenuituberculatus и Plewotom aria nitida.

3. Въ восходящемъ порядке теперь слЬдуетъ обратиться къ 
той мощной группе полосатыхъ породъ, которая съ классиче- 
скпмъ однообра.’йемъ являлась намъ по р. СухонЬ, по всей Вы
чегде и но Двине вплоть до Конецгорья. Группа эта главн1,йше 
состоитъ изъ перемежающихся мергелей и песчаннковъ всевоз- 
можныхъ цветовъ, особенно же краснаго цвета; кроме того въ 
нее входятъ известняки туфообразные и мелоподобные и конгло
мераты. Мощность этой группы, какъ показали бурешя въ Тоть- 
ме и Леденгске, достигаетъ почти 100 саженъ; на рубеже ея съ 
цехштейномъ буреше открываешь разсолы. Группа эта нотерие-

*) G e in it z .  Carbonformation und Dyas in N e b r a s c a . Dresden. 1866. 
p. 90.
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ла сильное разм ьте  своихъ пластовъ до отложешя осадковъ юр
скихъ. Органичесше остатки въ ней были найдены нами только 
одииъ разъ, именно Calamites arenaceus B ro n g n ., или ядра Equi- 
setites columnaris S te rn b . у деревни Айниной на Вычегд^.

Разсматриваемая группа есть своего рода геологическш хаме- 
леонъ— такъ различно представлялась она различиымъ геологамъ. 
Ее принимали за древшй красный песчанпкъ, пестрый песчаникъ 
и кейнеръ. При OTcyTCTBin руководящихъ данныхъ, отнесете 
группы этой къ той пли другой Формащи большею частно было 
просто деломъ индивидуальнаго взгляда наблюдателя. Отнесете 
ея къ Tpiacy было однакожъ госнодствующимъ —  такъ новымъ 
красиымъ песчаникомъ она была показана и на первой геологи
ческой карте Poccin Г ел ьм ер сен а . М у р ч и со н ъ , установляя 
свою пермскую систему, включилъ въ систему эту, какъ бы для 
ея усплешя, и полосатыя образовашя. Поводы къ этому не были 
однакожъ сильны и состояли лишъ въ некоторой петрографиче
ской аналогш. Вотъ подлинныя слова англшскаго геолога *): «хо
тя они (т. е. рухляковые осадки), лежать выше пластовъ, содер- 
жащихъ окаменелости свойственный цехштейну, но сходствуя 
положешемъ и минеральнымъ характеромъ съ другими членами 
пермской системы въ губершяхъ Вятской, Пермской и Оренбург
ской, заключающими пермсыя растешя и кости ящеровидовъ, они 
не могу'гъ быть строго отделены отъ нихъ.» К ъ этому М урчп- 
сонъ добавляетъ: «мы не имеемъ никакихъ подтвержден!!!, ко
торый бы доказывали, что описываемый теперь толщи составля- 
ютъ часть Tpiaca Европы». Такимъ образомъ целая Формащя этихъ 
полосатыхъ породъ, выделяющаяся такъ рЬзко и по своей мощ
ности и огромному протяжешю составляющая одну изъ самыхъ 
крупныхъ единицъ въ ряду геологическихъ образованы Pocciii, 

была поглощена новой, такъ называемой пермской системой. . . .  
Много летъ прошло после появлешя сочинешя М урчисона и 
геологи не решались тревожить хамелеона, какъ бы опасаясь 
сделать тЬмъ подрывъ новой Мурчисоновой системе. Одинъ толь
ко ироФессоръ П. В аги ер ъ  заявлялъ о существованш Tpiaca въ

*) Геолог. Оиис. Евр. Pocciii. 1849. I. 6G9.
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Казанской и Симбирской губершяхъ *), но заявлешя его не наш
ли GO'iyBCTBia, какъ это напр, видно изъ рецензш г. ФеоФилак- 

то в а  **); не нашли сочувств1я потому, что въ свой Tpiac-ъ г. В аг- 
н ер ъ  включнлъ и хорошо изв^стнын цехштейновыя образовашя. 
Наконецъ въ 1859 М ар ку  ***), а въ 1862 году Лю двнгъ f), 
на основанш данныхъ, взятыхъ у М урчисона же, высказались 
въ пользу того, что полосатая группа действительно скорее при
надлежишь Tpiacy. Съ шЬхъ поръ мнете это, сколько я знаю, сде
лалось господствующимъ между геологами, хотя доказательствъ 
палеонтологическихъ и все еще не доставало.

Открыпе на Вычегде Catamites arcnaceus B ro n g . въ плас- 
тахъ песчаннковъ, подчиненныхъ полосатой группе, даетъ намъ 
въ руки важный палеонтологически документъ для окончательна- 
го прнзнашя Tpiaca въ разсматривеемой группе горныхъ породъ. 
Въ доказательство такого взгляда долгомъ считаю собрать дан- 
ныя пегрограФичестя, батрологичесюя, стратиграФпчесюя и па- 
леонтологпчесюя.

а) Сходство пашпхъ полосатыхъ мергелей съ радужными рух 
ляками западной Европы такъ велико, что некоторые геологи, 
наир. Г о б ер ъ , на основанш только этого одного признака гото
вы были въ нихъ видеть кейперъ. Говоря о грубыхъ песчаникахъ 
и конгломератахъ города Красноборска на Двине, М урчисонъ 
выражается такъ f f ) :  «придерживаясь литологическихъ при- 
знаковъ и отыскивая въ нихъ доказательства относительной древ
ности породъ, нельзя не заметить, что онисываемыя нами (поро
ды) могутъ быть уподоблены некоторымъ полосамъ, подчинен- 
нымъ нижнему новому красному песчанику англшскому.» Конечно, 
иризнакамъ литологическимъ при обсуждеши возраста осадковъ 
нельзя давать большаго веса, но шЬмъ не менее однакожъ сово-

*) Геогностическая карта Казанской губернш 1855. Геогностическая кар
та Симбирской губ. 1856.

**) Шевсшя университетсшя изв-Ьсия. 1863. р. 48—59.
***) Dyas et trias. 1859. pp. 28, 81. 

t )  G e in itz .  Dyas. 1862. II. p. 282, 295, 304; также L u d w ig . Geogenische 
und geognostische Studieu auf einer Reise durch Russland und den Ural. Darm
stadt. 1862. p. 38.

f t )  Геолог. Овне. Европ. Россш. I. 657.
10
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купность этихъ иризнаковъ можетъ все таки служить къ н’Ькото- 
рымъ наведешямъ.

b) Належаше полосатой группы на цехштейне и покрытое ея 
юрскими пластами есть Фактъ столь важный, что даже онъ одинъ, 
помимо окаменелостей, достаточенъ для вмрешешя въ общемъ 
виде вопроса объ относительной древности разсмагрнваемой груп
пы. Если мы поверхъ цехштейна видимъ Формащю, развитую 
вполне самостоятельно и некрытую юрою, то по какому же пра
ву не относить ее къ Tpiacy. Въ н'Ькоторыхъ площадяхъ запад
ной Европы пестрый песчаннкъ напр, очень часто вовсе не со
держись окаменелостей, но его не исключаюсь же тутъ всле.д- 
CTBie этого изъ Tpiaca, а напротнвъ причисляютъ къ нему, имен
но на основаны батрологическомъ.

Въ нашемъ путешествы налеяшйе полосатыхъ породъ на 
цехытейнЬ превосходно обнаружено буровыми сквалынами въ 
Тотыне ц Леденгске. П окрьте же ихъ пластами юрскими наб
людается какъ на Вычегде, такъ и на Двине.

c) Къ этимъ отношешямъ должно присовокупить еще ту стра
тиграфическую особенность, что между полосатыми мергелями и 
цехштейномъ местами замечается несогласное пластоваше, т. е. 
что въ положены цехштейна успели произойти изменешя ранее 
отложешя пластовъ полосатыхъ. Обстоятельство это также не 
малой важности. Мы видели напр, въ Серегове пласты цехштей
на въ вергикалыюмъ положены, между сЬмъ какъ пласты поло
сатыхъ породъ по близости, на Вычегде, являются почти совер
шенно горизонтальными. Еще самъ М урчисонъ, между Малмы- 
жемъ и Казанью, указалъ *) на дискордантность между некото
рыми образовашями, относимыми имъ къ почве пермской. Но 
нолиаго впимашя въ эгомъ отношены заслуживаюсь Факты, со
общаемые г. Н еш елем ъ  изъ Оренбургской губерны, хотя Фак- 
тамъ этимъ авторъ повидимому и не придаетъ должнаго значешя. 
Г . Н еш ель говоритъ, что пласты полосатыхъ мергелей, песча- 
никовъ и конгломератовъ лежагъ горизонтально у поднож1я горъ 
Китай-Ямъ, Гребени и Мертвой Соли, сложенныхъ изъ крутопа-

*) Геолог. Ооис. Европ. Россш. I. 624.
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дающихъ пластовъ, характернзуемыхъ окаменелостями цехштей
на *); слова эти онъ иодтверждаетъ геологическими разрезами.

(1) Что касается органическихъ остатковъ разематриваемой 
группы породъ полосатыхъ, то они вообще редки. М урчисонъ 
встрЬтилъ ихъ только три раза **). Въ красномъ мергеле около 
гор. Вязниковъ онъ нашелъ микроскопичесмя ракообразный жи- 
вотныя, приближающаяся къ Cytherinae, въ сопровождены мел- 
кихъ нлоскихъ двучерепныхъ раковинъ. имЬющихъ общее очер- 
ranie Cyclas —  образцы эти были однакожъ впослЬдствш утеря
ны ; у Нижняго-Новгорода онъ нашелъ маленькую кость, веро
ятно принадлежащую какой-либо ископаемой рыбе, и паконецъ 
въ туФообразномъ известняке, составляющемъ одинъ изъ нрос- 
лойковъ между полосатыми мергелями, покрывающими цехштейнъ 
Верхняго-Услона, ему удалось заметить Mytilus. ГраФ Ъ  К ей зер - 
лингъ говорить ***) о нахожденш Terebratula elmgata S c h lo th . 
и Т. Geinitziana V e rn . въ одномъ валуне (in einem B locke), 
происходящемъ изъ мергелей деревни Монастырихи нар . Сухоне, 
и на этомъ основами разематриваемую группу породъ онъ отно
сить къ пермской почве. ПроФессоръ П. В агн ер ъ  изъ нестрыхъ 
мергелей Казанской ry6epnin приводить: Voltzia Heterophylla, 
равно какъ обломки костей и чешуй рыбъ Amblypterus Alberti и 
SauricMys Mougeoti f). При нашемъ путешествш, у деревни Ай- 
киной на Вычегде, мы нашли Calamites arenaceus B ro n g . въ зе- 
леноватосеромъ песчанике, подчиненномъ разематриваемой груп
пе породъ.

Окаменелости, приведенный М урчисономъ, не могутъ иметь 
никакого значешя для опредЬлешя возраста Формацш; почему и 
самъ М урчисонъ не употребилъ ихъ для этой цели. Что касает
ся окаменелостей, нриводимыхъ гр. К ейзерлингом ъ , то ouf> въ 
помянутыхъ мергеляхъ р. Сухоны не встречаются— въ чемъ мы 
удостоверяемъ самымъ положительнымъ образомъ и недоразумЬ-

*) Verhandl. Mineral. Gesellsch. St. Petersb. 1853. p. 275, 276, 284 — 286, 
301, 302. (См. также рисунки).

**) Геолог. Опис. Европ. Россш. I. 668, 662, 628.
***) Petschora-Land. р. 343. Geology of Russia. I. 214.

f )  Ученыя Записки Казанскаго Университета. I. 1859. р. 3. и слЬд.
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nie это объясняется легко сходствомъ мергеля найденнаго валуна, 
содержащего окаменелости, съ пустымъ мергелемъ, составляю- 
щимъ берега Сухоны. Что же касается наконецъ окаменелостей 
изъ Казанской губернш, то они прямо указываютъ на rpiacb 
и хотя въ де.йствительномъ нахождешп ихъ п нЬтъ повода со
мневаться, 'ко такъ какъ г. В агн е р ъ  не даетъ пмъ описашя, а 
только упоыинаетъ о нихъ въ краткой записке, то по сему едва ли 
возможно окаменЬлостп эти строго принимать во вшшаше. Стало 
быть ядра Equisetites columnaris S te rn b . суть единственные оруд
ные остатки, на которыхъ можно делать заключешя о возрасте 
полосатой группы, и находку остатковъ эгихъ я почитаю главною 
заслугою, принесенною нашимъ путешес'гаемъ.

Equisetites columnaris S te rn b .,  какъ известно, есть расте
т е ,  характерное для Tpiaca западной Европы; въ пермской же 
почве западной Европы оно вовсе неизвестно *). Найдя его у 
насъ въ образовашяхъ, лежащихъ выше цехштейна и покрываю
щихся юрой, мы следовательно получаемъ полное право образо- 
вашя эти причислять также къ Tpiacy.

Mub могутъ однакожъ заметить, что на присутств1е этого 
растешя в<5 мЬдистыхъ пластахъ Оренбургской губернш давно 
указывали некоторые писатели. Такъ Ф и ш еръ  ф о н ъ  - Вальд- 
гейм ъ  приводить Equisetites columnaris S te r n b . ,  хотя и не 
утвердительно, изъ медистаго песчаника Ивановскаго рудника **), 
а г. Э йхвальдъ  приводить Calamites arenaceus B ro n g . изъ ме
дистаго песчаника Белебея и каменноугольнаго песчаника Пет
ровской слободы Харьковской губернш***). На это я должепъ от
ветить, что нЬтъ ничего удивительнаго, если pacrrenie это и дей
ствительно встречается, вместе съ другими растешямп, въ плас
тахъ чисто иермскихъ, содержащихъ медныя руды, такъ какъ 
оно съ другой стороны отчасти известно и выше Tpiaca, именно 
въ лейясЬ. Но вЬдь въ обЬихъ посл Ьдннхъ местонахождешяхъ 
оно встречается подчиненно и не составляетъ такой отличптель-

*) G o e p p e r t .  D ie fossile Flora der Permischen Formation. Casscl. 1804—CD. 
p. 31.

**) Bull. nat. Mosc. 1840. p. 489.
***) Lethaea Rossica. Aucieune poriode. 1860. p. 167.
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ной черты, какую оно отмечаешь для Tpiaca. Тутъ в+.дь важно 
то, что npucyTCTBie этого растешя въ полосатой групп!; и батро- 
логическое положеше этой группы указываютъ совокупно на одннъ 
и тогъ же геологически! горпзонтъ.

Относя, такимъ образо.мъ, группу полосатыхъ породъ къ Tpi- 
асу, геологическая карга Европейской Poccin должна снлыю из
мениться въ своей восточной части. Краска JV; 5 карты М урчи- 
сона, являющаяся неболышшъ пятномъ въ Саратовской губер- 
iiin *), должна теперь разлиться но губершямъ Самарской, Орен
бургской, У ф им ской, Пермской, Казанской, Вятской, Нижегород
ской, Костромской, Ярославской, Вологодской и Архангельской, а 
краска Л?: G, обозначающая пермскую систему, явится лиш ь по
лосой вдоль Уральскаго хребта и отдельными выходами по тече- 
liito нашпхъ болынихъ р!;къ, каковы Кама, Ока, Волга, Вычегда, 
СЬверная Двина, равно какъ и по нЬкоторымъ окраинамъ крас
ки № 5. Однимъ словомъ тр1асовая почва, для которой на геоло- 
гическихъ картахъ Poccin, со времени путешеспйя М урчисопа, 
почти не уделяли места, есть у насъ почва наиболее распростра
ненная.

Полосатая группа породъ возбуждаетъ еще другой вопросъ: 
къ какому же отделу Tpiaca она относится, къ пестрому песча
нику или къ кейнеру? На вопросъ этогъ путеш есш е паше не 
даешь ответа, такъ какъ ядра Eqisctites columnaris S te rn b . оди
наково присущ и этимъ д в ум ъ  Ф ормащ ямъ. Я  могу только ска
зать, что въ pl.iueniii этого вопроса важную роль должны играть 
окаменелости содержание мергели горы Большой Богдо. Ког
да я въ 1861 году иосетилъ эту гору, то былъ пораженъ **) не- 
обыкновеннымъ сходствомъ полосатыхъ породъ, образующихъ

*) Въ одномъ мЪстЬ своего сочинешя (Геологии, опис. Евр. Гос. I. 653; 
Geology. 1 .175). М у р ч  и с о н ъ  говорить однакожъ, что онъ съ весьма большою 
нер'Ьшительностпо готовъ часть слоевъ середины Вологодской и прилежа- 
щихъ Костромской, Нижегородской и др. губернш гадательно причислить къ  
новейшей систем'Ь сравнительно съ пермскою, и что онъ для слоевъ этихъ  
употребилъ более светлый оттенокъ краски Л» 5; но на самомъ д ел е , на кар
тахъ оттенка этого не оказывается, какъ это заметилъ еще М а р к у  (Dyas. et 
trias. p. 23).

**) Горн. Журн. 1862. III. 89.
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главную массу горы и лежащнхъ ниже помянутыхъ се.рыхъ мер
гелей, съ полосатыки породами береговъ Оки и Волги у Ннж- 
пяго — такъ что если окаменелости содержание мергели Богдо 
действительно принадлежа'гъ раковинному известняку, тогда по
лосатая группа породъ представить намъ Формащю пестрто пес
чаника западной Европы. Вирочемъ можетъ быть и иной счу- 
чай; можетъ быть со временемъ п сама полосатая группа распа
дется на части. Такъ какъ группа породъ полосатыхъ чрезвы
чайно мощна и разнообразна, то можетъ быть наконецъ и тогъ 
случай, что некоторый нижшя части этихъ полосатыхъ породъ 
действительно принадлежать пермской системе, подобно тому, 
какъ тагая породы въ подмосковномъ крае являются подчинен
ными верхнему ярусу горнаго известняка.

Отделяя полосатую группу породъ отъ пермской системы, 
мы ни мало однакожъ не подрываемъ самостоятельности этой пос
ледней. Слово «пермская система» по прежнему остается общпмъ 
наименовашемъ для образованы, новейшихъ въ сравнены съ осад
ками каменноугольными и более древппхъ нротивъ осадкомъ rrpia- 
совыхъ. Однимъ словомъ пермская система М урчисона и дг- 
асъ М арку  и Г ей н и тц а  для насъ синонимы.

И такъ въ осмотренной нами площади пермская почка пред
ставляется лишъ Формащей цехштейна, состоящей пзъ извест- 
няковъ, мергелей и гинсовъ, а тр1асовая почва — полосатой груп
пой мергелей, песчаниковъ и конгломератовъ.

4. Юрская почва была нами наблюдаема главнейше по Вы
чегде, но мы ее впервые указываемъ также на Северной Двине, 
именно у деревень Ракулки и Ягрышъ. Она представляется чер
ной глиной, реже глинистымъ сланцемъ и нескомъ. Органичесше 
остатки находятся въ пей заключенными въ шарообразные из
вестковые сростки; они сближаютъ ее съ юрою московскою. Юр- 
cirie пласты вообще сильно размыты, вследствие чего и не пред- 
ставляютъ долго тянущихся обнажегпй.

5. Въ глшшетыхъ дилюв1альпыхъ наносахъ, кроме валуновъ 
породъ кристаллическнхъ, мы находили въ обилы валуны горнаго 
известняка, обыкновенно обращенные въ кремень, и редко валу
ны цехштейноваго мергеля. Мея;ду множествомъ окаменелостей
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валуновъ горнаго известняка, мы не нашли ни одного экземпляра 
Productus gifjanteus M a r t . ,  такъ что и безъ производства геог- 
ностическихъ изсл'Ьдовашй можно утверждать, что въ северной 
roccin нижнш ярусъ нашего горнаго известняка нигде не выхо
дить наружу. На сГ.неръ отъ северной границы распространешя 
горнаго известняка валуновъ этой Формацш мы более на находи
ли. Интересно было видеть, какъ эрратическш щебень, принесен
ный н Ькогда съ севера и теперь случайно попавшш въ русло Дви
ны, несется ею опять на северъ.

Г лины и пески, содержания морсшя раковыны ныне живу- 
щихъ видовъ, кроме двухъ местностей, указанныхъ М урчисо- 
номъ, были нами наблюдаемы еще вь несколькпхь другихъ пунк- 
тахъ. Эрратичесте валуны лежать выше этихъ глинъ, такъ что 
морсме осадки эти, въ огношеши эрратическаго наноса, им1;ютъ 
положеше совершенно противоположное лёссу, который, какъ во
обще известно, нокрываетъ собою эрратическш наносъ. Въ соб- 
ранныхъ нами образцахъ г. Ш м н д т ъ  определилъ 22 вида. По 
замечание его, характеръ этой Фауны соотвЬтствуетъ чисто по
лярному океану, наир, у северныхъ береговъ Норвепк и Русской 
Лапландш; Фауна же БЬлаго моря гораздо беднее. Г . Ш м и д т ъ  
замечаетъ также, что все найденные видел и теперь живутъ еще 
въ полярпыхъ моряхъ, за исключешемъ можетъ быть одного Ва- 
lanus Uddevallensis L.

Между алюшальньпш образоватями замечательны огромные 
залежи торфа съ погребенными въ нихъ деревьями. Могуч1я ре
ки нашего севера сильно подмывають берега весною п, подобно 
Миссиссипи, отрываютъ значительный ихъ доли съ находящимися 
на нихъ девственнымъ лесомъ. Матер1алъ этотъ задерживается 
въ затишьяхъ, покрывается пескомъ и глиной и перемежаемость 
подобныхъ слоевъ есть явлеше весьма обыкновенное на нашемъ 
севере.
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ОБЯСНЕН1Е ТАБЛИЦЫ  II.

Фиг. 1. Правая створка Pecten Kolccharofi V ern. изъ Сандыревой, въ 
настоящую величину.

Фиг. 2. а, Ъ, с. P roductus tenuituberculatus B arbt. изъ Цыпиной горы, 
въ настоящую величину.

Фиг. 3. Внутренне ядро Pleurotom aria n itida  B arbt. пзъ буровой 
скважины Тотыш, значительно увеличенное.

Фиг. 4. a, b. Strophalosia horrescens Y ern . var. elongata  изъ села 
Троицкаго, въ настоящую величину.

Фиг. 5. a, b. Streptorhynchus cren istria  Р h i 11. var. senilis  изъ Усть- 
Неми, въ настоящую величину; а — верхняя немного сло
манная часть большой створки, Ъ —  верхняя часть малой 
створки другаго экземпляра.

Фиг. 6. а, Ь, с. Belem nites Barbotanus  T ra u tsch . съ р. Вычегды, въ 
настоящую величину.
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