
Естествен но-историчесшй 
очеркъ Вологодскаго края
СЪЭВОЛЮфСННОЙ ТОНКИ 3 рЬ II i я.

По причинЪ малой изслЪдованйости прошлое Вологодской 
губержи трудно возстановить въ удовлетворительномъ видЬ. 
Лишь отдельные штрихи, намЪченные немногочисленными • 
экспедижями въ связи съ общими представлежями о проис 
хождежи Великой Европейской Равнины даюгь некоторую 
возможность нарисовать бледную картину отдаленнаго прош
лаго нашего края. Если же прибавить къ этому, что на сг- 
ромномъ протяжежи Северной области ппасты земной коры 
съ ихъ окаменЪлыми памятниками глубоко скрыты подъ сравни
тельно недавними образоважями, то трудность возстановить 
геологическую истор1Ю Вологодской губержи будетъ вполн4̂ 
понят,ia.

Остатками отъ тЪхъ первыхъ дней жизни земли, когда 
первозданная кора, какъ скорлупа, покрывала огненное ядро 
нашей планеты, когда бушевали моря горячей воды и не было 
признаковъ жизни *), отъ т£>хъ временъ остались въ Вологод
ской губержи первичные породы: гнейсы, граниты, кристалли- 
MecKie сланцы. Эти нЪмые памятники пустынной земли высту- 
паютъ на восточной окраинЪ въ вид£ складчатыхъ горъ Урала 
и протянувшагося отъ верховьевъ р. Вычегды до Канина по
луострова—Тиманскаго кряжа. Впрочемъ, послЪднш сильно 
разрушенъ временемъ, а въ южной своей части (Волог. губ.), 
можно сказать, стертъ до основажя и прикрыть осадочными . 
породами. На остальной громадной площади губержи эти по- 
возданныя породы скрыты также подъ морскими, отлсжежями 
позднЪйшихъ эпохъ. «"О

Съ наступлежемъ сл1ьдуюшей Палеозойской эры, когда нд £\) 
землЪ возникли первыя растеря и животныя (преимущественно ^  
водныя), къ намъ съ юга заходитъ своей скверной вЬтвью V -  
ЦцллурШскос море, оставившее на запздномъ склонЪ Урала v T  
нЪсколько островковъ глинистыхъ сланцевъ и кварцитовъ съ 
Маленькимъ плеченогимъ Orthib calligramma: Вероятно къ это
му же отдаленному отг. насъ времени относятся и узюя по
лосы известняковъ по обЪ стороны СЬвернаго Тимана. Зат^мъ,

*) Этотъ первый neploai паз. Архейской эрой, i S'k$Ji-OГ Oj-!,( . АЯ
ii; . | сОласгхгй библиотека ?



Сокращавшееся затЪмъ отъ поднятая земной коры Перм 
сКое море оставило рыхлые породы: мергеля, песчаники, глины. 
рЪже известняки, мйстами доломитизированные, т. с. так!е. 
въ которыхъ часть кальщя замъщена магшемъ. Эти разнооб
разны е по окрас .<1 пласты, т. н. пестрыхб породъ, составля
т ь  величественныя ст-Ьны береговъ нижней Сухоны и Малой 
Д ви н ы . Въ ихъ топщ! Амалицюй и нашелъ близь д. Ефимов- 
^ой'(Устюгск. у.) на берегу М. Двины „допотопныхъ ящеровъ” .

Г По^его^предположежю, зд!,сь впадала въ обсыхающее Перм
ское море рЪка, въ наносахъ которой такъ хорошо сохрани
лись скелеты диковинныхъ пресмыкающихся (изъ Theromorpha).
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Реставр ир ованны е П ар сй азп вр ъ  и И ц г :т р а н ц г в ;я  с ъ  a t- ; ' и ш а к и  на берегахъ П ср м скг . 
рЪки, подъ К о тл ас о м ъ  (У сгю гск . у .). (П о  р к :*  проф. Ам алиц каге).

• BMtcTt. съ ними Амалицкому удалось найти тутъ же кассу 
окаменЪлыхъ растенж— представителей „глоссоптер!евой флоры", 
соединившей нашъ растительный м!ръ съ Пермской флорой юж
ной Африки и Индш. Къ концу Пермскаго перюда море исчезло. 
В ъ  начал!, слЪдующей эры (Мезозойской) въ перюдъ Tpiaca - 
судя по отсутств1ю соотвЪтствующихъ отложенш—моря у насъ 
нигдЪ не было, и лишь въ юрскш перюдъ море снова появи
лось, но только на Восток! губернж: въ Пиколюкомъ у!зд! 
по среднему течежю Вычегды и ея притокамъ (Виледь, Сы- 
сола). Выходы юры есть и на С.-Двин! около д. Черезкова. 
Рыхлые песчаники, глины (часто съ железной рудой) и мер- 
геля этой эпохи отъ дЪйств1я воды и воздуха сильно разру
шены въ последующее время и уцЪпЪли лишь местами. Веро
ятно образоважя эти занимали болышй районъ, ч!мъ сейчасъ. 
^зъ полезныхъ игкопаемыхъ юрскихъ временъ въ Волог. губ. 
леЖатъ забытыми фосфориты, найденные случайно въ 90-ыхъ 
г°Дахъ ботаникомъ Э.-В. Цикендратомъ. Они въ вид! кругля- 
Ковъ залегаютъ въ главконитовыхъ глинахъ и пескахъ Усть-



тую часть Волог. губ., лишенные всякой слоистости и сохра
нившихся органическихъ ос.атковъ. Иногда среди окагант хъ 
камней, принесенныхъ кь намъ ледникомъ, попадаогся T8 4 it, 
поверхность которыхъ сильно стерта, отшлифована и даже, КаКЪ 
у кварцитов-*, блестяще отполирована и покрыта параллель
ной штриховкой. Эти камни и есть T t  безмолвные, но ясные 
свидетели отлаженнаго отъ насъ времени, когда Вологодская 
губержя находилась въ услов!яхъ современной Гренландш, 
когда лежавшж надъ ней слой c u t r a  доходилъ, можетъ быть, 
до версты толщиной. Но вогъ, климатъ сталъ делаться c y u ii:  

Iледникъ началъ таять и отступать. Однако отступаже его шло 
не постепенно, не безпрерывно Есть основаже думать *), что 
ледникъ временами, въ сырые годы снова наступалъ, хотя и 
не доходилъ до прежнихъ граничь. Снова неслась масса ка- 
меннаго мусора и отлагапась на старыхъ чаносахъ, ycntB- 
шихъ къ этому времени закрепиться и иногда покрыться ра
стительностью. Во время наступажя ледника вообще по сто- 
ронамъ его нагромождались цЪлыя насыпи песка и глины т. н Со
ковых морены, отъ которыхъ до нашего времени остались ряды 
холмовъ, вытянутыхъ въ направлежи движежя Великаго лед
ника, т. е. съ С -3. на Ю.-В. Къ аналогичнымъ ледниковым» 
образоважямъ относятся и „озовыя гряды” — насыпи крупнаго 
песка и гальки, приносимыя быстротекущей талой водэй, как1 я, 
напримЪръ, развиты по тЬвому берегу древняго Кубенскаго озера 
(Лысая гора, Шера и дапЪе). Современный ликъ Вологодской гу
берж и: холмистость многихъ уЪздовъ, выпаханныя озера на 
подобж Кубенскаго или обсохшаго другого озера, бывшаго на 
M tcT t Присухонской низменности („озерсюя пожни-)**! нако- 
нецъ, ручная сЪть, сложившаяся подъ вл1яжемъ образовавша- 

.гося рельефа—все это дьло Великаго ледника.

II.
Велиюй ледникъ не только установилъ о<~щiГ: рельефъ 

: Вологодской губержи, но опрсд!>лилъ растительное и животное 
1 насележе нашаго края. Богатая лесная флора Третичной 
f  эпохи, уже въ Пл'юценовый вЪкъ близкая къ современной, 

частью погибла отъ холода, частью была оттеснена ледникомъ 
|с ъ  одной стороны къ поднож1ю Карпатъ и еще далЪе Альпъ,

*)' Находка доктора А. А . С н ят к о в а  в ъ  Волог. у. м еж лед никовы хъ  о тлож ен ;;! с ъ  
' п устотам и  на м ЪсгЪ  б ы вш и х ъ  дерепьевъ, го ворнгъ  з> два обледен-Ьшя и у насъ .

* * )  П ри сух он ская  н и зм е н н о с ть-  судя по топограф'»и и ничтож но м у плдеыю  Су-  
¥■. хоны ы ,  ея прсдЪлахъ (0,27 саж . на 60 в . )— п ред ставляется  о с та тк о м *  ледиикоЬагс 
К в о ш е д ш а г о  в ъ  долину Сухон-м. О но соединилось с ъ  К уб и н ски м и , когда и зъ  п сг л Ъ д яч г ' 

прорвалась рЪка. В п о с л Ъ д с тти  С ухона  о б 'у ш и л т  го озеро, к а к ъ  со су ш а е тъ  постеи-.ин'» 
и Куб енское , не см отря на и сскуствсн н о о  прегр аж д ен а  (ш л ю эъ }.



^уекъ на своихъ шиикахъ '). Несомненно, что эти дьа вида, 
;Дрь отличаюьщеся, произошли отъ общаго (палеарктиче- 
;аГо) предка, и пр!обр!ли изм!нежя за лерюдъ ссылки подъ 
.^яжемъ различныхъ условий. Граница встречи сибирской 
(Играцж съ европейской произошла около юго-западнаго конца 
, ,щей губернш. Съ большинствомъ хвойныхъ изъ Сибири при
шли и друпя растп~ельныя формы л!са: кустарникъ Atragena 
Tjbirlca съ б!лыми колокольчатыми цветами, иглистый шипов- 
и̂къ (Rosa acicularis), хм!левидная малина (Rubus humuiifoli- 

jSV черный воронецъ (Actaea spicata)-), с!верный шонъ и др. 
Интересно, что близте виды къ посл!днимъ растешямъ встре
чаются и на горахъ Европы.

V Что касается лиственныхъ породъ, то он! играютъ у насъ 
подчиненную роль и распространены преимущественно въ за
падной половин! губернш. Въ д!вственномъ л!оу он! не 
встр!чаются; если же развиваются, то на порубкахъ и л!с- 
ныхъ гаряхъ (осина, береза). Большинство нашихъ листвен
ныхъ породъ поел! таяжя ледника пришли съ Запада, а де
ревья съ крупными листьями (дубъ, кленъ, липа) и съ юга. 
гд! н!которыми ботаниками допускается ихъ существоваже 
£а|время обледен!н'1 я. Изъ нихъ р!дкостью у насъ сталъ цубъ 
'(Quercus pedunculatus L), который расте’тъ по р. Леж! и у 
!устья Вологодскаго; инргда встр!чается ор!шникъ и ясень, 
но въ самыхъ южныхъ у!здахъ. Кленъ идетъ до 60-ой парал
лели. Липа же (Tilia parviTolia) заходитъ далеко на с!веръ 
за пред!лы губернш (Холмогорскш у ) '). Вязъ обыкновенный 
и горный распространен!, по долинамъ р!къ Сухоны, Двины, 
Ваги, особенно первый. Осокорь, проникнувъ съ Камы, на 
Вычегду и Двину, хочетъ по Кузнецову, опередить липу 4). 
С!рая ольха попадается всюду, но черная(Alnus qlutinosa) лишь 
местами на юг!. Немнопе члены лиственнаго л!са, какъ зе

леная ольха въ Устьсыс. у. (Alnus viridis Reg), средняя то- 
волга (Spirea media Schmidt), сибирскш дернъ (Co;nus sibirica 

I Led) — попали къ намъ изъ Сибири, но, конечно, поздн!е 
хвойныхъ.

I До появлешя челов!ка л!съ, преимущественно хвойный, 
Чарствовалъ на с!вер! безразд!льно. Оставались не покры
тыми ::мъ лишь не мнопя м!ста: торфяники и поймы р!къ. 
jlo вотъ пришелъ царь творешя съ теплаго юга и началъ

\ 1) Гла&н ымъ обраэомъ она распространена иь ю.-з. уЪздахъ. ЧЪм-ь ностсчн1.е, 
т в с тр е ч а е тся  р Ъ ж с, с м е н я я с ь  С ибирской  форм^и.

] -’) Найденный впервые A. s. var erythrocarpa И. А. Перфнльевымъ 
Вельск, у. въ 1907 г.

3) П о  К у зн е ц о ву  до 63 ° С , Ш .
4) Н айдена и м ъ  подъ 6*1'' С . Ш .
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уц1 лЬлъ еще въ нашихъ ю-з. уЬздахъ. Северный олень (Та- 
randus ranqifer) оставилъ н* память свои д квн ы я рога бъ 
р^чныхъ ноносахъ и перебрался на крайшй Северъ, за нимъ 
ушли песецъ и пеструшка. Изъ арктичес'.ихъ нас!комь:хъ сг 
хранилась доныне лиственная бабочка (Plusia), встречающаяся 
Ее?де, где есть лиственница, хотя бы и культурна?.

Съ распрост^анешемъ леса на месте тундры, появляются 
благородный олень (Cervus elaphus) и лось (Cervus Alces), 
а вследъ за ними идутъ хищники, среди которыхъ много цен- 
ныхъ пушныхъ зверей: россомаха, барсукъ, горностай, куница, 
рысь, а также медведи и волки. Большинство ихъ исчезаетъ 
также съ появлежсмъ человека. Ценный соболь упоминается 
только въ историческихъ документахъ *).

Хвойные леса Сесзра, въ которыхъ уже вероятно оби- 
талъ глухарь (Tetrao urogallus L )—долго оставались немыми 
по причине стсутств!я певчихъ .птицъ: последнимъ не было 
еше удобныхъ услов1й для гнездоваЖя Разве некрасивая и 
маленькая кукша (Cariillus infaurtus) пронзительными звуками 
нарушала спокойств1е первобытнаго леса, да пожалуй клесты 
вторили ея крикамъ? Настояцце же певцы **) - обитатели 
смешанныхъ лесовъ :: опушекъ—проникаютъ сюда съ чело- 
векомъ—истребителемъ хвоннаго леса. Съ нимъ, надо думать, 
пришли тетеревъ—косачъ (Tetrao tetr:x L) и серая куропатка 
(Tetrao perdix L) ***) въ поискахъ за лучшими местами кор
межки (около полей). На опушке лесовъ стали гнездиться ко 
зодой, горихвостка, иволга, зябликъ и др. Открытыя места 
ьыбралъ жаворонокъ. Бъ отделчныхъ кустахъ поселились nt- 
ночки, малиновки и овсянки Вследъ за мелкими пернатыми 
появились и ихъ истребители: ястреба, луни, каменная соза 
и маленькт сорокопутъ.

На полноводныхъ рекахъ тогдашняго времени и на озе- 
рахъ распространилась водоплавающая дичь. Образовавипя:я 
болота при обсыхажи озеръ (какъ въ Присухонской низмен
ности) дали пр1ютъ дупелю, бекасам!», гаршнепамъ

Чемъ более обнажалось местъ, темъ бол^е летело сюда 
птицъ изъ лесостепной области.

На просторе ю -з уездовъ сталъ привычными гостемъ - 
^ерелелъ; mhoi ie видятъсизоворонку; случайно залетаетъ вплоть 
до Тотемскаго у. и чисто-степной стрепетъ Еще сильнее, 
чемъ въ растительномъ Mi ре, сказывается здесь вл1янЛе чег.о 
века! Голуби, стрижи и воробьи явились совсемъ недавно 
съ первыми человеческими поселками на Севере.

i i

* )  О н ;, с о х р а н и л с я  е'ще нч У  p a n t  пъ Сибирской  т а й - t 
* * ) Ч и ж и , u ierjie i KH, слапки  и яр.
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;5 ваннъ; открыты въ особомъ здан!и 16 комнатъ номерспъ 
для пр11зжающихъ: комнаты св!тлыя, высою'я и съ централь- 
нымъ отоплешемъ. Сдаются по суточно по 30 — 60 к и по мь- 
сячно по 6— 12 р. При номерахъ имеется столовая. Кроме 
того, комнаты и квартиры можно снимать у мостныхъ кресть- 
я н ъ  по 5— 10 р. въ м!с (въ дер. болЬе 300 домовъ). Ванны 
питаются разсоломъ йзъ ,Мар;инской скважины, имеющей 108 с. 
глубины.

Разсолъ, по анализу лабораторж М Т. и П., содержитъ 
въ 1000 гр.:
Хлористаго натр]’я . . 41.03737 гр.
Бромистаго . . . 0.02240 .
1одистаго . . 0,00259 .
СЪрнокислаго . . . О 12584 .
СЪрнокислаго кальшя . 3,44016 .
С^рцокислаго маппя . 4,59309 ,

Въ истекшемъ году сезонъ прошелъ очень оживленно; боль- 
ныхъ было преимущественно съ поражешемъ костномышечной 
системы почти вдвое больше прошлогодняго—около 500. при- 
чемъ 40",„ больныхъ пользовались ваннами безплатно (кресть
яне Тот. у.) и 60",, за плату по 20 к. (земск. плательщ.) и 
30 к. (иногородше): душъ 5 к. и электризащя 15 к. Врачебная 
помощь оказывается Kt-стнымъ земскимъ зрачемъ.

Корппл1еьо-К(шельте источники.
При Корнил1ево-Комельск монастыр! Грязовецкаго у. Им!- 

Гются два жел!зистыхъ источника, дающихъ бол!е 30 т. вед.
: въ сутки. Главный источникъ расположенъ въ полуверст! отъ 
монастыря, вода его по анализу д-ра медип А. В. Соколова 

[содержитъ въ 10 фунтахъ:

Гл ин о зем а ..................... 0,02309 гр.
Окиси железа . . . .  сл^ды. 
Углекислоты . . . . .  0,02428 гр.

Сумма BCtxb тверд, част.49.26882 гр. 
Уд1л. вЪсъ раз. при 15" С-. 1.03830 .

Сернокислой извести . 1.880 гр. Органическихъ веществ. . 3,787 >?■
Хлористаго кальшя . . 2.120 . Кремневой кислоты . . | следы.Хлорчстаго натрия . 0.470 . 1ода................................. (
Углекислаго . 18.611 . Сумма тверд, сост. част. ,40 гр.
Углекислой изгсети . . 7.000 . Свободной углекислоты . 5,250 .
Углекислой закиси жел V'a. 2.095 . Полусвязной . 9,950 .
Углекислой магкез1и . ‘.‘.500 . Сероводорода................. 5,2 •
Гл и н о зем а ................ . 1.500 . Температура воды отъ 5 до 6.5° F.

При источникахъ монастырем!» устроены ванны и име
ются комнаты Изъ Вологды до Грязовцл нужно !хать по ж. я 
(43 версты), а изъ Грязовца до монастыря на лошадяхъ 6 в.

Кром'Ь эгихъ источниковъ въ Вологодской губ. им!ется 
еще очень много, но они остаются не изсл!дованными.



Что касается ptsHoro населен1я, то наши рыбы Двц, 
скаго бассейна болЪе приближаются къ Невскимъ, чЪмъ 
Волжскимъ. Это указываетъ на существовавшее тесное соед 
Henie бассейновъ Невы и С.-Двины. ИзвЪстно, что волжск; 
стерлядь проникла Вс С.-Двину искусственнымъ путемъ,  ̂
резъ ЕкатерининскЛй каналъ *)

//. и - т .

P. S. Очеркъ этотъ— первая попытка показать, что Северная прнр 
не явилась такой, какъ она есть, а развилась постепенно, и лишь отчас 
набросать ея динамику съ цЪлью заинтересовать наблюдателя жизнью [ 
логодской природы, все болЪе перестающей быть .угрюмой” подъ вц 
тем ъ  человека.

Пользуюсь случаемъ выразить глубокую благодарность знатоку Во; 
годскаго Севера А. А. Сняткову за доставлспе мнЪ литературы, им; 
шейся въ его библютекЪ, и за т»  укайашя, которыми я воспользовщ 
при составленж настоящего очерка.

Автора.
Г . Вологда

21 о ктяб р я  1911 г.

i 2-

Лечебные источники Вологодской губ.

Леденгскш земскш курортъ.
Въ 35 .в. отъ у. г. Тотьмы при леденгскихъ солеварня: 

находится ведолечебный земскш курортъ**). Лечебное знаце 
разеола леденгскихъ заводовъ было известно еще въ нача: 
XIX стол^ля. Съ 1834 г. на Леденгскш зав. пр'^зжали у: 
лtчитcя больные изъ отдаленныхъ районовъ. На этотъ фак: 
обратилъ внимаже Министръ Фин. (заводъ казенный) и 
1841 г. распорядился поставить на завод  ̂двЪ ванны и уч 
дить должность врача. Въ 1841 ■ г. лечились уже 20 челов! 
Но за послЪдже 50 60 лЪтъ, на ряду съ падежемъ солям
промысла, мало пользовались водолЬчебницей, должность в 
ча была упразднена и вообще жизнь на заводЪ влачила я 
кое существоваже.

Нисколько лЪтъ тому назадъ Тотемское земство сь 
обратило вниман1е на лечебное значеже разеола и въ 1907 
оно взяло „Леденгское водолечебное заведете" въ аренду 
24 года. Земство проектируетъ сдЪлать леденгскую водоле 
ницу благоустроеннымъ курортомъ. Въ этомъ направлен!» У* 
немало сдЪлано: Устроено новое ванное здаже и поставлю

*) MHtiiie Н. И. Кузнецова, основанное на данныхъ Schrcnk’a, А^: 
Hofman’a.

•*) И з ъ  Вологды  до Т о тьм ы  нуж но  1 хать  на пароход^ (230 в.), а о гъ  T o i i 
Л .еденгска на и зво зчик^ , б ер утъ  за папу лошадей 3— 4 р.; обратно ж е  (о т ъ  Л е я
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приспособляться къ новымъ услов1ямъ жизни, сталъ УСТр, 
вать свое хозяйство..

Расчистка лЪсовъ подъ пашни и луга была новымъ i<pt 
нымъ факторомъ въ развитш северной флоры: стали чд' 
попадаться пустоши: суходолы и перелоги, доступные солн( 
ному теплу. Съ увсличешемъ же площади открытыхъ к'.с 
проникла сюда и бол!е южная „лесостепная “ флора, прив̂  
шая къ св!.ту, появились растешя опушекъ и разнол^ 
къ нимъ присоединились и луговыя травы, далеко ушед1: 
по долинамъ нашихъ р!къ на С!веръ |Astragalus arenariun 
Thalictrum minus L Galium rubioides L(Melampyrum nemorosun 
cristatum L и др.).

Съ хлебными семенами челов!къ принесъ съ юга и 0 
ныя^гравы, заполонившая наши пашни и бгороды, дороги 
пустыри. С и1 1  i й василекъ, рогатая живокость, бЪлая роману 
голубенькш кривоцвЪтъ (Lycopsis arvensis), докучливые плеве 
и костеръ, сорная лебеда—кр!пко засели среди культив 
руемыхъ ч!лов!комъ растеши — откуда он! распространяют 
и дальше. Однако заселеше новыми видами нашихъ луго 
и расчищенныхъ изъ подъ л!са м!стъ не прекратилось и i 
HUHt. Граница видовъ средне русской флоры отступаете. 
ctBepy по м !р ! увеличешя луговъ и полей за счетъ когда- 
дррмучаго л!са.

«5
III.

Такъ въ общихъ чертахъ шло разви^е Вологодской фло| 
до нашихъ дней. Параллельно ей изменялся и живот и 
мiръ. Третичныя животныя — живиля наканун! Ледников 
эпохи —съ наступлеш';мъ последней, подобно современной 
флор!, частью погибли, частью переселились на южныя о 
райны Мамонтъ чувствуя приближеже стужи — оделся шерсп 
и пытался было бороться съ наступающимъ ледникомъ, 1 
въ неравной борьб! сложилъ сгои кости, ::аходимыя тегк' 
въ глубоких!, наносахъ нашего С!вера и Сибири Вм!с:Ъ < 
нимъ, въ этихъ же ледниковыхъ отложешяхъ, встречаются 
кости носорога, мускуснаго быка и др. посл!третичш ’ 
животныхъ. Долго тянулся перюдъ обледен!шя съ наступи 
шимъ Озмолв1емъ смерти. Мертвая пустыня сн!га л и ш ь  
окраинамъ оглашалась криками бЪлой совы, да воемъ по;; : 
ныхъ жисотныхъ. .

Ледникъ сталъ отступать. На м!сто его, какъ вид!" 
вторглась тундра съ населявшими ее сЬзернымъ оленемъ, 
цомъ, пеструшкой и б!лымъ заяцемъ; изъ нихъ поел!;’11
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съ другой — па Уралъ и въ Сибирь, гдЪ обледен.1н!я подобнаго 
нашему не было. Къ югу же, где господствовала степь, лЪс 
ная флора идти не могла. Такимъ образомъ Кавказъ и Крымъ 
не могли быть убежищемъ нашей доледниковой раститель
ности. Этимъ легко объясняется, какъ увидимъ ниже, почти 
полное отсутств1е крымскихъ и кавказскихъ видовъ среди иа- 
шихъ сЬверныхъ растенж, и достаточное количество альпж- 

. скихъ, сибирскихъ и др. Холодъ и ледъ заглушили на время 
жизнь нашего края. Только снеговая водороспь ютилась, на
верно, по окраинамъ ледника, да изредка здесь и тамъ по
падались полярныя животныя, окрашенныя подъ цветъ снега. t 
Съ отступажемъ Великаго ледника освобождались вновь про
странства: началось обратное пересележе раститепьныхъ ви
довъ, сначала приспособленныхъ къ Плодному климату и влаж
ной почве, растеши тундры: мховъ, лишайниковъ, призе- 
мистыхъ болотныхъ травъ и~кустарниковъ. Вследъ за тундро
вой флорой шли соотвЪтствуюипя ей животныя: пеструшка пе- 
сецъ, северный олень и заяцъ-белянъ--которые все, за ис- 
ключежемъ посл^дняго, давно исчезли въ нашихъ ю.-з. уЬздахъ 
Представителей флоры тундры (арктической) и въ наше время 
можно найти не мало на моховыхъ болотахъ и торфяникахъ. 
Таковы: две с^верныхъ березы Betula папа L и В humilis Scrk., 
полярная ива (Salix polaris), вкусная^поляника (Rubus arcticus L), 
полукустарникъ съ блестящими кожистыми листьями Andro
meda polifolia L, Bct-мъ известная морошка, встречающаяся 
и въ nicy, но где она не приноситъ плодовъ; сюда же cnt- 
дуетъ отнести рЪдмя у насъ, но чаще встречаюццяся на С -В: 
душистую кортузу съ пурпуровыми цветами, альшйскую со 
сюрею и др. Эти растежя, избегаюиця лесной тени, и были 
первыми переселенцами за отступающимъ ледникомъ. Вследъ 
за тундрой сталъ наступать лЪсъ со своей особенной флорой, 
но вытеснить и заглушить везде светолюбивую раститель
ность тундры онъ не могъ и до сихъ поръ.

Л1сная флора переживала перюдъ обледенЪжя на Во 
стоке и Западе —откуда она и явилась*). Сибирская тайга с-ъ 
наступлежсмъ сухого климата послала намъ сосну и ель 
(Picea obovata), затемъ лиственницу и пихту и, наконецъ, 
кедръ, зястывцпй въ своемъ движежи на Северо-Востоке гу- 
бернШ Но часть нашихъ хвойныхъ мигрировала и съ Запада, 
съ Карпатъ и Альпъ. Такова европейская ель Picea excelsa 
Latn), отличающаяся отъ сибирской зазубренными кончиками

* )  В п р л чо м ъ  Т ан ф и льспъ  по д анны м ъ Богданова и Л и гви н о па  д оп ускаетъ  суще- 
сгво пан !с  пъ п то гъ  перю дъ кр упно лиственны х ъ  породъ (дубо , липа, кл ен ъ , и др.) на 
ю жной окраин*, ледника, нл м Ьл о вы х ъ  и п ссчан ы х ъ  о бр азо ваш ях ъ  П о во л ж ья , гдЪ не 
бил о  лесса, т а к ъ  к а к ъ  посл1>дн1й б ы л ъ  п о кр ы тъ  степью .



сысольскаго уЪзда близь границы съ Вятской губ. (Вотч^ 
Визинга, Каргрродскос) Содержание фосфорной кислоты —неоо! 
ходимой для растенж — по анализу Деп. Зем. доходитъ въ ни*-ь 
до 27 % .

Юрское море было посл^днимь гзъ Вологодской губержц 
если не считать сравнительно кратковременнаго опускан^’ 
всего С!вера.подъ холодныя воды Ледовитаго океана, случив 
шагося незадолго до Ледниковой эпохи, а можетъ быть и во 
время ея. Поднявшись поел! этого, на что указываютъ на- 
ходки морскихъ раковинъ въ р!чныхъ отложешяхъ С. Двинц 
Печоры, Ваги, а также послЪтретичныя отложешя, найденныя 
Яковлевымъ въ Яренскомъ уёзд! *), С!веръ Рог.сш остается 
окончательно сушей.

Такимъ образомъ поел! юрскаго пер'юда, въ следующую 
эру жизни земли **), къ которой геологи относятъ вмt>CTt> съ 
Ледниковымъ и современный перюдъ—нашъ край оставался 
долгое время материкомъ съ теплымъ и мягкимъ климатомъ, 
съ богатой третичной флорой и фауной, когда въ пышныхъ 
заросляхъ хвойныхъ и крупнолистныхъ деревьевъ бродили не
поворотливые мамонты, носороги и тигры. Но къ концу тре
тичной эпохи, въ в!къ Плщена, климатъ (отъ невыяснен- 
ныхъ еще окончательно причинъ) сталъ холоднее, раститель
ный и животный м1ръ изм!нили свою физюномш на близкую 
къ современной.

Наступила наконецъ, четверичная эпоха. Холодное дыха- 
Hie полюса усилилось, увеличилась и влажность климата, выз- 
вавъ большое выпадете снЪга. На далекихъ горахъ Норвепи 
и Лапланд'ш стали скопляться глетчеры и расползаться сплош- 
нымъ покровомъ по Европейской Росаи (до 50° с. ш.) и Северной 
Герман1'и. Съ усиливающейся суровостью климата ВеликШ скан- 
динаво-русскш ледникъ разростался и медленно двигался нг 
tO. и Ю.-В Спускаясь съ высокихъ еще тогда горъ, онъ раз
рушала ихъ, забиралъ обломки и далеко переносилъ послед 
шя. Въ своемъ движенш ледникъ сглаживалъ поверхности  
земли, округляя холмы, выпахивая озера и оставляя въ мЪстахз 
задержки громадные валуны—принимаемые простымъ наро 
домъ за ynaemie съ неба камни (окатанные граниты, гнейсы  
сланцы изъ Скандинавш и Финлянд'ш). ВмЪстЪ съ каменным1 
обломками ледникъ захватывалъ и переносилъ колоссальны* 
количества песка и глины - продукты разрушежя и растира 
шя тЪхъ же горныхъ породъ—устилая ими пройденный путь 
Такъ образовались „ледниковые наносы", покрывакяще боль

* ) Т . н. огложен1я тр зн сгр е ссш  C te e p H a ro  моря.
* * )  кайнозо йскую .



следующее Девонское море, вытянувшееся съ юга на сЬверъ 
параллельно Уральскому хребту, залило почти всю Вологодскую 
губержю и отложило главную массу Тимапскихъ известняковг 
и мергелей *). Среди этихъ девонскихъ осадковъ залегаетъ и 
тотъ нефтеносный (до 18 "/„) песчаникъ р. Ухты, который давно 
привлекаетъ внимаже предприниматепей. Сверху его лежать 
мергелистыя породы, покрытыя характернымъспутникомъ нефти 
горючимъ сланцемъ - доманикомъ (глинисто-известковымъ).

По краямъ Тиманскаго кряжа, а также по западному 
склону Урала за девонскими известняками идутъ еще более 
распространенные известняки Калинноуюльнаю перюда, т. е. 
перюда, когда Девонское море после непродолжительнаго под- 
нят1я суши (начало Карбона) снова расширилось и мелковод
ные осадки съ соответствующей фауной **) сменились глубо
ководными отложен in мИ („горный известнякъ съ плеченогими 
pp. Spirifer и Pro ductus).

Выходы „Верхняго горнаго известняка“ встречаются на 
Северной Двине до р. Сш, что говорить о скрытомъ залеган!и 
его на большой площади нашихъ северныхъ уездовъ.

Въ бассейне же р. Печоры выступаютъ каменноугольные 
песчаники —осадки сокращавшагося моря (жерновой песча
никъ). Изъ нихъ на р. Соплессе лЬвомъ притоке Печоры—со 
временъ царя Михаила беодоровича эксплуатируется местными 
крестьянами точильный камень. Въ следующее время, остава
ясь въ общемъ под>) водой, вся Вологодская губерн1я оказа
лась подъ бушующими волнами сначала довольно глубокаго, 
а потомъ постепенно обмелевшаго Пермскшо моря. Памят
ники отъ зтихъ Пермскихъ временъ, наложивиле такой силь
ный отпечатокъ на весь Северъ Poccin, остались у насъ во 
многихъ местахъ (раковистый известнякъ Серегова въЯренскомъ 
уезде, известняки ниже Тотьмы и на р. Уфтюге Кадниковскаго 
уезда). Порой они занимаютъ сплошь целые уезды (Устюгскш, 
Тотемскж). Въ Пермскихъ глубоководныхъ пластахъ отложилось 
много морской соли и гипса, которые выносятся еще на днев
ную поверхность Сереювскилш, Ледёшскилш, Тотсмскилш п 
Сольвынаодскилш источниками. Но разсолъ ихъ теперь уже 
не иместъ прежней крепости: ссдержаже минеральныхъ солей 
колеблется отъ 3 до 7 % , тогда какъ въ соседней намъ Перм
ской губержи—прославленной отложен!ями этой эпохи—Усоль- 
ск!е соленые источники имеютъ крепость до 28 2/0.

* )  Т . е. - и зв е с т н я к о в ъ  с ъ  глиной; и н а че — р ух ляко въ . К о л и чество  глины  в ъ  нихъ 
доходитъ перо и до 60 u 0.

* * )  Преоиладан1е п ласти н чатож абер н ы х ъ  и брюхонсгихъ.



•.остояло изъ 3.298 д. об. пола (м. 1,515 
къ еще 15 л!тъ тому назадъ было толь: 
сележя можно отчасти объяснить близость^ 
в. отъ М.-Я.-А. ж. д.), узеличешемъ учеб. 
гоаыхъ фирмъ и развилемъ маслодЪл1я 
!зъ Грязовца вывезено только сливочнап 
е. приблизительно на- 1,120,000 руб. Об. 
>тъ мЪстныхъ фирмъ превышаетъ трехъ 
«1И вывоза служатъ ленъ, льнян. сЪмя,

шенованъ уЬзднымъ городомъ въ 1780 г, 
зовицы. Изъ HCTopin зидно, что на M tdt 
?8 г. существовалъ починокъ, принадле- 
'.омельскому монастырю, а въ XVII в. на. 

" эселокъ* который впослЪдствн! преобразо- 
ело. Расходный бюджетъ города о;:оло 
имъ, тратится на городское благоустроГ - 
а народное образоваше около 1,500 руб. 
ая гимназ!я и 4 хъ кл горэдск. уч. За 
>сть представлена однимъ кожевенным 
ь до 50 т. р.

/

• я з о в е ц к ш  у Ъ з д ъ .

. одинъ изъ самыхъ южныхъ въ губ.
0 нисколько больше Вологодск. у. и рав 
томъ числЪ принадлежитъ сельскимъ 
Въ уЪздЪ сильно развито маслодЪл!е и 
ди посЪва льна Гряз. у. занимаетъ вто 
1 Ъсто занимаетъ и по маслодьлно. Ос- 
я—землед!л'1 е Въ 1910 г. подъ всвми 
53,560 д., въ томъ числ'Ь подъ рожь
1 д., льномъ 4,884 д., ячменемъ 1,417 д , 
орохомъ 826 д. и яр. пшеницей 366 д. 
лея отъ 3,8 до 6,6 самъ. Изъ внЪзем- 
)въ наиболее развито производство кру- 
ъ на отхож!е промыслы ежегодно от 
абрично-заводскихъ предпр1 ят 1 й (кром!

Жителей иъ у Ьзд.’Ь по оффиц. св+.д. 
17,997 д об. п. (м. 56,454 и ж.61,543) 
вскомъ монастырЪ имеются жел^зи- 
:бные источники Вол. губ ).


