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В центральной части Вологодской области по течению 
р. Сухоны от истоков до впадения в нее рек Б. Сомбал и 
Толшма (в западной Части Тотемского района) раскинулась 
обширная низменная равнина.

С севера, юга и запада низина ограничена склонами мо
ренно-холмистых возвышенных равнин и гряд — Харовской, 
Сухонского Заволочья, Вологодско-Грязовецкой. На северо- 
западе она сливается со впадиной Кубенского озера. Равни
на делится на три самостоятельных котловины: верхнюю,
среднюю и нижнюю (по течению р. Сухоны) (рис. 1).

Верхняя котловина располагается у истоков р. Сухоны и 
прилегает непосредственно к юго-восточной оконечности Ку
бенского озера. Она носит название Кубенской озерной 
равнины. С юго-востока последняя ограничена невысокой 
Оларевской грядой, протянувшейся от г. Вологды к  г. Со
кол. Нижняя котловина (Среднесухонская низменность) 
расположена по среднему течению р. Сухоны от с. Шуйское 
до дд. Черепаниха и Красное.

Средняя котловина, располож енная между Оларевской 
грядой на северо-западе и возвышенностью Авнига (Между- 
реченский р-н) на востоке и юго-востоке, называется При- 
сухонской низиной. М аксимальная протяженность днища 
Присухонской низины с севера на юг 50 км, такая ж е  при
мерно и с запада на восток! от г. Вологды до д. Наремы. 
Площадь днища низины превыш ает 1400 кв. км (по др. 
данным 1600 кв. км).

Границу днища Присухонской низины можно провести 
от г. Кадникова на юго-восток до д. Наремы, отсюда на 
Д. Ноземские Исады и далее на юго-запад и юг г о  под
ножью возвышенности Авнига (западнее с. Старое и дд. Ог- 
нево и Карповское до ст. Туфаново). На юге и юго-западе 
днище низины ограничено Вологодско-Грязовецкой возвы
шенностью и граница идет по ее подножью до г. Вологды и



Рис. 1. Картосхема района Присухонской НИЗИНЫ,
I —  Кубенская озерная равнина; 2 — Присухонская низина; 3 — Сред

несухонская низменность.



далее на северо-восток вдоль Оларевской гряды в сторону 
г Сокола и г. Кадникова.

Со всех сторон днище Присухонской низины огранш е- 
но более или менее крутыми террасированными склонами, 
выработанными абразионно-аккумулятивной деятельностью 
вод озера, заполнявшего некогда Присухонскую впадину. 
Поэтому склоны, наряду с днищ ем, включаются нами в рай
он Присухонской низины. На высоте 145— 150 и  над уров
нем моря склоны низины переходят в водораздельные про
странства моренных возвышенных равнин —  Харовской гря
ды, Вологодско-Грязовецкой возвышенности и возвышеннос
ти Авнига.

Таким образом, в целом район Присухонской низины вы
деляется в следующих границах: н а  севере граница пример
но совпадает с направлением Тотемского тракта от 
д. Чекшино до д. Чучково Сокольского района, отсюда на 
юг по водоразделу рек Вотчи и Стрелицы на с. Ш уйское, 
затем по западному и юго-западному склонам возвышен
ности Авнига на водораздел рек Великой и Монзы и на юг 
восточнее ст. Лежа. Ю го-западная граница идет извилистой 
линией по склону Вологодско-Грязовецкой возвышенности 
на пос. Молочное.

В таких границах Присухонская низина имеет площадь 
около 5 тыс. кв. км.

В учебном пособии дана характеристика природных ус
ловий Присухонской низины и оценка ее природных ресур
сов. Присухонская низина является крупным мелиоративным 
земельным фондом Вологодской области. В настоящее вре
мя лроводится осушительная мелиорация на лугах в пойме 
pp. Сухоны и Вологды. Это приводит к изменению состава 
травостоя на осушаемых площадях и к повышению урож ай
ности лугов. Работы по коренной мелиорации пойменных лу
гов продолжатся в будущем. Таким  образом, естественные 
природные комплексы будут постепенно заменяться антропо
генными.

Публикуемые материалы могут быть использованы сту
дентами отделения географии — биологии при изучении 
своей области на спецкурсе «Природа Вологодской области» 
и как пример одного из ландш афтов в спецкурсе «Основ
ные проблемы физической географии», а такж е на практи
куме по краеведению.
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I. ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Р айон  Присухонской низины издавна привлекал внимание 
представителей различных отраслей науки и народного хо
зяйства. Всестороннее изучение этого региона проведено в 
послевоенный период, в связи с изучением природы  всей Во
логодской области.

В дореволюционный период основные исследования были 
связаны с проблемами использования р. С ухоны , с вопро
сами соединения системы рек Сев. Двина с р. Волгой через 
р. Сухону и р. Монзу. В связи с решением э т и х  проблем в 
начале К IX  в. были проведены исследования к  первые ра
боты по улучшению условий судоходства п о  р. Сухоне. 
В 1825— 1828 годах была построена Северо-Двинская водная 
система (в то время называлась Система герцога А. Вир- 
тембергского), связавшая оз. Кубенское через р .  Порозови- 
цу и систем у озер и каналов с р. Шексной. В 1834 г. для 
поддерж ания уровня воды в р. Сухоне в летний период в ее 
верхнем течении у д. Шера были построены ш л ю з и плоти
на «Знаменитая».

Во второй  половине XIX в. (1877— 1879 гг.) п о  решению 
навигационной комиссии при МПС на р. С ухоне были по
ставлены 12 водомерных постов, позднее в 1885 г. I пост был 
поставлен на р. Вологде. Ежедневные наблю дения на них 
позволили накопить большой материал об изменении уровня 
воды в р ек ах , о сроках замерзания, ледостава и  вскрытия 
рек. Эти данные обработаны и опубликованы в специальных 
выпусках iM ПС «Сведения об уровне воды на внутренних 
водных п утях  России по наблюдениям на водомерных пос
тах» (1881 — 1810).

С 1904 г. Управление внутренних водных путей  и шос
сейных д о р о г при МПС начинает исследование крупны х рек 
России с те м , чтобы более полно охарактеризовать их гид
рологические особенности. В результате в 1911 г . инжене
ром И. В. ГГетрашенем было составлено гидрологическое 
описание р . Сухоны [75].

В период с 1910 по 1917 г. р. Сухона специально иссле
довалась партиями инженеров Крокуса и И огансона на 
предмет выявления ее энергетических ресурсов и  возмож- 
достей шлюзования. При этом изучалось геологическое стро
ение берегов р. Сухоны, проводились гидрометрические ра
боты по олределению расхода воды на разных ств о р ах  (Ра-



банга, Камчуг, Г-ремячево). В этот же период изучалась 
возможность соединения рек системы Сев. Двииы с р. Вол
гой через реки Сухону и Лежу, М онзу и Кострому.

В связи с развитием молочного животноводства в Воло
годской губернии в конце X IX  в. появляется необходимость 
обследования кормовых угодий, особенно пойменных лугов. 
Естественно привлекли к себе внимание и обширные пло
щади пойменных лугов Присухонской низины. Большой 
вклад в изучение пойменных лугов низины внес ученый-кра
евед Н. В. Ильинский, который после окончания Петербург
ского университета работал учителем в г. Вологде и г. Тоть- 
ме, а после революции — преподавателем Вологодского педа
гогического института.

В 1911 г. он провел первое обследование долинных лу
гов по р. Сухоне от ее истоков до г. Тотьмы, которое заклю
чалось в описании видового состава, определении продук
тивности лугов на различных элементах долины (поймы). 
Результаты исследований были опубликованы в печати 
[38, 39].

После Великой Октябрьской социалистической револю
ции Н. В. Ильинский продолжает в 1919 г. изучение пой
менных лугов Присухоны, а в 1928 г. возглавляет комплек
сную экспедицию ВОЙСК.1 на низину, которая провела 
флористическое обследование и описание луговых сообществ 
пойменных лугов [40, 42, 44].

В 1929 г. луга низины обследовались экспедицией Мос
ковского лугового института (ныне — Всесоюзной научно-ис
следовательский институт кормов им. В. Р . Вильямса).

Д ля оценки лугов низины как кормового ресурса неодно
кратно проводилось определение питательности заготовлен
ного на низине сена [33, 34, 35, 36 , 54]. Заклады вались опы
ты по улучшению качества лугов и увеличении их урожай
ности [37, 22, 26].

В советский период в связи с планомерными отраслевы
ми и комплексными исследованиями природы на территории 
Вологодской области получены новые материалы и о других 
компонентах природы на Присухонской низине.

Для познания геологического строения района большое 
значение имели работы по составлению десяти верстной 
геологической карты Европейской части С С С Р ,  проведенные

1 ВОЙСК — Вологодское общество изучения Северного края.



в 20-х— 30-х  годах [58, 84]. Уже в этих р аб о тах  дана стра
тиграфия дочетвертичных отложений в районе низины и ее 
склонов и  высказано мнение о наличии здесь доледниковой 
впадины.

Н аиболее широко геологические исследования на севере 
Русской равнины были проведены после войны в  связи с не
обходимостью определения перспективы газо- и нефтенос
ности отложений палеозоя. В 50—60-х годах Л енинградской 
комплексной геологической экспедицией СЗТГУ 2 в данном 
регионе проведена среднемасштабная геологическая съемка.

Все эти работы с применением поискового, структурного 
и опорного бурения, с использованием геофизических мето
дов позволили уточнить стратиграфию и тектонику района 
и более полно  восстановить основные этапы в истории фор
мирования Присухонской низины. Материалы п о  геологиче
ским исследованиям послевоенного периода опубликованы 
в ряд е  статей  и имеются в отчетах экспедиций.

Геоморфологические исследования в бассейне р. Сухоны 
проводили Л . Ф. Семенова [90], А. И. Яунпутнин [114, 115],
Н. Н. Соколов [93], сотрудники НИГЭИ 3 ЛГУ и м . А. А .Ж да
н ова—  В. П. Романова и Ю. А. Савинов [86].

Вскоре после Октябрьской революции вновь возвращ аю т
ся к вопросу «реконструкции р. Сухоны. В 1919— 1921 гг. 
работают изыскательные партии, которые проводят сплош
ную нивелировку вдоль р. Сухоны, дополнительное бурение, 
намечают места для спрямления В. Сухоны. Б ы л  составлен 
проект, по которому на р. Сухоне намечалось построить 6 
плотин д л я  подъема уровня воды на Нижней С ухоне [4].

П озднее в  течение ряда лет изучением р. С ухоны в свя
зи с вопросами ее реконструкции занимались экспедиции 
Л енинградского отделения «Гидропроекта» и «Гипрореч- 
транса». И м и  составлены проекты по строительству гидро
сооружений н а  р. Сухоне [1939, 1945, 1954, 1958, 1964 гг.].

В 50-х го д а х  изучением р. Сухоны и обобщ ением  имею
щихся фондовых материалов занимался доцент Вологодско
го пединститута Н. П. Антипов. Им дана гидрологическая 
характеристика р. Сухоны [1960, 1962 гг.].

Экспедициями институтов «Росторфоразведка», «Гипро-

2 СЗТГУ —  Северо-Западное территориальное геологическое управ
ление.

3 Научно-исследовательский географо-экономический институт Ленин
градского государственного университета.



торф оразведка» , «Гипрометпром» и др. организациями про
ведены рекогносцировочные и детальные обследования бо
лот Присухонской низины, д а н а  оценка торфяных место
рождений.

Характеристика почвенного покрова района Нрисухонской 
низины частично имеется в почвенном очерке по Сокольско
м у району Н. Л. Благовидова [18], а также в работах 
А. Г. Трутнева [101], который занимался исследованием 
почв южной части Вологодской области. В 1953— 1964 го
дах почвенными экспедициями Вологодского управления 
землеустройства и землепользования, Вологодского государ
ственного педагогического института, Львовского государст
венного университета проведена крупномасштабная почвен
ная съемка земель колхозов и совхозов, расположенных в 
районе Присухонской низины. Почвенный покров в лесах 
госфонда обследовался по маршрутам при лесоустроитель
ных работах.

Комплексные, ландшафтные исследования Присухонской 
низины проводились под руководством автора в 1958 г. и в 
1962— 1965 годах.

На Присухонской низине в настоящ ее время про
водятся разносторонние исследования. Они организуются 
институтом «Союзгипроводхоз». Основная задача иссле
дований— определение оптимального уровенного режима 
воды в р. Сухоне с целью повышения продуктивно
сти сенокосных угодий Присухонской низины. В исследо
ваниях принимают участие различные научные коллективы. 
С 1981 года ведут работы сотрудники специального отдела 
изысканий института «Союзгипроводхоз», Московского гидро- 
метеорологичевкого института, Всесоюзного научно-исследо
вательского института гидротехники и мелиорации,с 1984 г .— 
сотрудники института «Вологдагипроводхоз>, в  1985 году 
провели полевые исследования сотрудники Московской; сель
скохозяйственной академии им. К- А. Тимирязева. Проведе
ны геологические, гидрологические и почвенно-ботанические 
исследования в пойме р. Сухоны.



II. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ

Геологические исследования показали, что р ай о н  Прису
хонской низины располагается на Русской платф орм е в об
ласти северо-западного крыла Московской синеклизы  [91] 
(рис. 2).

Ф ундамент платформы сложен породами архейского и 
нижнепротерозойского возраста — комплексом гранитов, гра- 
нито-гнейсов, плагиогранитов и железистых кварцитов.

П оверхность фундамента осложнена системой разломов, 
впадин и выступов. В частности, Е. И. Хавин указы вает на 
то, что здесь проходит Кирилловско-Кубенская зон а  разло
мов, в которой кристаллический фундамент сильно дислоци
рован и р а зб и т  на ряд локальных участков блокового типа. 
На наличие разломов в фундаменте этого рай он а указывал 
Р. А. Г аф аров  [30], один из разломов намечен им вдоль 
р. Сухоны. П о данным геофизических исследований, глубина 
залегания кристаллического фундамента в районе Присухон
ской низины составляет около 2500 м. Опорная скважина

OoAu>/»W6ie с.м£о>*<инъ1 роэлоМЫ к'онтуйл”’ 
п о дп ит ии  о  *opo<j<j

Рис. 2 Схематическая карта расположения структур на территории Воло
годской и Новгородской областей (по Е. И. Хавину, 1969).



в г. Вологде глубиной 2236,6 м не достигла поверхности 
кристаллического фундамента, закончена в осадочной толще 
верхнего протерозоя.

Сложное строение поверхности кристаллического фунда
мента в дальнейшем способствовало созданию  локальных 
структур II и III порядка в осадочном чехле.

Дочетвертичные отложения осадочного чехла 
и характер их залегания

Осадочная толща дочетвертичных пород в районе Прису
хонской низины представлена верхнепротерозойскими, пале
озойскими и мезозойскими отложениями, отдельным пятном 
в погребенной долине вскрыты отложения палеогена и нео
гена (таблица 1).

Пестрый литологический состав осадочных пород чехла 
свидетельствует о значительной подвижности данной терри
тории. Начиная с верхнего протерозоя, реж им  накопления 
осадков менялся от условий глубоководного морского бас
сейна до лагунно-озерного и континентального режима. С ус
ловиями континентального режима связаны  перерывы в 
осадконакоплении.

Самыми древними отложениями района, вскрытыми опор
ной скважиной в г. Вологде, являются верхнейротерозой- 
екие песчано-глинистые осадки в е н д с к о г о  к о м п л е к с а :  
глины тонкослоистые, преимущественно шоколадно-коричие- 
вых, лиловых и вишнево-красных тонод вследствие повышен
ного содержания железа. Для песчаников, алевритов и ар
гиллитов типичны зеленовато-серые тона- Характер отложе
ний свидетельствует о том, что в это врем я существовал 
обширный и глубоководный морской бассейн.

После непродолжительного континентального перерыва 
в нижнем кембрии море продолжало сущ ествовав  здесь в 
среднем и верхнем кембрии и в ордовике. Отложения н и ж 
н е г о  к е м б р и я  в основном глинистого состава голубовато
серого цвета, подстилаемые в нижней части толщи краснова
то-бурыми аргиллитами и глинистыми алевролитами. 
Мощность этой толщи достигает 197 м.

С р е д н е -  и в е р х н е к е м б р и й с к и е  отложения пред
ставлены разнозернистыми песками и песчаниками светлой 
окраски (до белых). Мощность отложений этою отдела 
54 м.



Т а б л и ц а  1
Дочетвертичные отложения осадочного ч ехл а

<0с
Система Отдел Ярус

Возраст Мощ JI итологически йс ность
о.U

(индекс) (м) состав  пород

к
СО*о

•Яосоо
S«

Неоге- Верхний 
новая

Палео- Верхний 
геновая средний

N2 13,4 Кварцевые пески с
примесью гравия и 
прослойками глины

Р2 -3  21,4 Песчаники и пес
ки коричневато-се
рого цвета с просло
ем желтовато-корич
невой глины

*яо

и

Триасо- Нижний Индий- 
вая ский

Tj1 38,0 Алевриты, песчаники,
алевритовые тон
кослоистые глины
коричнево-красные, 
серые. Глины плот
ные, известковистые

к
03коSО,

ксовоКСотоа>чсо
С

кСОasл
I
оasасо>S
со*

Верхний Татар
ский

Ра* 104,5

Казан- P2kI 81,0 
ский

Нижний Сакмар- р,»*+ч« 126,0
ский, 

ассель- 
ский

Верхний Касимов- Сзк ,“ ** 68,0
ский,

Гжель
ский

Средний Москов- С2шв 153,0 
ский

Пески, мергелиг алев
риты и  глины пресно
водных бассейнов, пе
строцветные песчани
ки огипсованные
Извесг ня ки, доломи
ты, мергели с про
слоями глинистых 
известняков, песчани
ков, гипса
Доломиты и доломи* 
тизированные извест
няки, ангидриты с 
прослоями каменной 
соли, гипса и глин
Серые кристаллич, 
известняки, доломи- 
тизированные извест
няки и доломиты с 
прослойками глин, 
мергелей
Органогенные изве
стняки и доломиты 
с прослойками мер
геля, глины  и песча
ников



П
ал

ео
зо

йс
ка

я 
i 

Гр
уп

па Система Отдел ^Ярус
Возраст
(индекс)

Мощ
ность

(м)
Литологический 

состав пород

Xмк
оU
оЕX

*

Намюр- C,nm 22 Доломи тизированные
ский известняки, доломи

ты кавернозные с 
Нижний включениями гипса

Визей- C iya 70 Огипсованные песча-
ский ники, известняки, до

ломиты, известняки 
с включениями гипса 
и ангидрита

к
С0

оXо

Верхний Фамен- Дз!т  138,0 
ский

Франк- ДзГ 402,0 
ский

Средний Живет- Д 28Т 253,0 
ский

Доломит, алевриты с 
прослойками пестро
цветных глин, доло- 
мигизированные изве
стняки, пестроцвет
ные гликы, мергели
Переела ивание песча* 
ника и  алеврита, с 
пестроцветной глиной* 
известняка, глины* 
песка « мергеля, алев
рита и светло-серого 
и желтого песка
Огипсов анный изве
стняк с прослойкой 
глины, известняк. до- 
ломитнзнрованный с 
прослойками песчани
ка

Ом
5ао«=гQ*
О

Средний Лландей- О21 
льский

Нижний Арениг- O tar 
ский

128,0

Терма- Ojtd 
догский

Серые мергели с алев
ритами, глинистые и 
доломит изированные 
известия ки, переслай- 
вание известняка и 
глин

67,0 Известняки с про- 
лояыи мергеля и
глин
Серые и  желтовато
белые песчаники с 
прослоями алевритов 
и глин

66,0



Г 
ру

пп
а

Система Отдел Ярус
Возраст
(индекс)

Мощ
ность

(м)

Литологический 
состав пород

Кембрий- Верхний Ег+з 54 Светлы е разнозерни
« ская средним сты е «сахаровидиые»
со* пески и песчаники

О Нижний Балтий- Е,ы 197 Г ол  убовато-серые
т скии глины, песчаники,
Ф алевриты и глаукони
«3 t—« ты, аргиллиты и гли

нистые алевролиты

Тонкослоистые глины, 
аргнллаты, алевроли
ты с прослойками 
песчаников. Алеврит 
красно-бурый с про
слоями песка и пес
чаников голубовато
зеленых.

о р д о в и к с к о г о  
п е р и о д а  представлены оболовыми серыми песчаниками с 
прослоями алевритов и глин, а такж е известняками и прос
лоями мергелей и глин. Толща осадков достигает мощности 
261 м. В верхнем ордовике территория р ай о н а  испытала 
значительное поднятие, море сократилось и отступило на з а 
пад. Континентальные условия с преобладанием процессов 
разрушения поверхностных отложений продолж ались здесь 
до живетского века девонского периода, поэтом у отложения 
верхнего ордовика, силурийского периода и ннж;него девона 
в осадочном чехле отсутствуют.

В связи с колебательными движениями средне- и верх
недевонское и нижнекаменноугольное море не имело устой
чивого реж им а, переживало периоды трансгрессий и рег
рессий. Т о л щ и  д е в о н с к и х  и н и ж н е к а м е  н н о у г о л ь -  
н ы х  о т л о ж е н и й  поэтому характеризуются чередованием 
слоев морских и континентальных образований. Мощность от
ложений среднего и верхнего девона в г. В ологде составля
ет 793 м. Они представлены серыми доломитами, зеленова
то-серыми известняками, кварцевыми песчаниками, красно
цветными глинами, мергелями с прослойками гипса.

я Верхний Проте- Валдай- PR:Td 216,6
g розой ский
ч (венд-»51
о ский)
3

оо,
с

Терригенно-карбонатные отложения



Н ижнекаменноугольные отложения представлены извест
няками, доломитами и голубовато-серыми огипсованными 
песчаниками, мощность их 92 м. Во второй половине ка
менноугольного периода в районе г. Вологды и  Сухонского 
бассейна существовал открытый морской бассейн, в котором 
шло накопление в основном карбонатной толщи осадков: 
известняков, переслаивающихся с доломитами, .мергелями, 
глинами и песчаниками. Верхние слои представлены плот
ными кристаллическими известняками, а  также доломити- 
зированными известняками и доломитами. Мощность отло
жений каменноугольного периода в Вологодской скважине 
достигает 313 м.

й конце каменноугольного и в пермском периоде в связи 
t  проявлением варисского тектогенеза происходит значи
тельная перестройка тектонического плана осадочного чехла 
и изменения в режиме осадконакопления на севере Русской 
платформы.

В р а н н е й  п е р м и  (ассельский и сакмарский века) 
морские бассейны резко сокращаются, происходит образо
вание закрытых лагун. Одна из таких лагун, по-видимому, 
существовала в бассейне р. Сухоны. В условиях лагунного 
режима здесь отложились доломиты, доломигизированные 
известняки, ангидриты, для которых характерна огипсован- 
ность и наличие пропластков каменной соли,. В Вологодской 
опорной скважине такие отложения вскрыты в интервале 
402,0—276,0 м. Артезианские воды этих отложений сильно 
минерализованные хлоридно-натриевые бромные вскрыты 
целым рядом скважин в Вологодском и Сокольской районах. 
К концу раннепермской эпохи лагуна высохл а и  установил
ся континентальный режим, сохранившийся до казанского 
века. Это подтверждается отсутствием отложений уфимско
го яруса или малой их мощностью. Так по ирофипо Шекс- 
на — Вологда верхнепермские отложения (казанский ярус) 
залегают на размытой поверхности нижнепермских отложе
ний. Граница фиксируется по наличию слоя конгломерата 
из обломков гипса, свидетельствующих о  процессах разру
шения.

К а з а н с к и й  в е к  характеризуется о б ш и р н о й  -морской 
трансгрессией на севере Русской платформы и значительны
ми локальными колебательными движениями, Мощность ка
занских отложений' в пределах Присухонской низины колеб
лется от 62,1 м в скважине д. Алексей цево Сокольского



района до 81,0 м в скважине г. Вологды. К западу от г. Во
логды их мощность быстро убывает, а глубина залегания 
уменьшается: у д. Терпелки она составляет 53 м, а у д. П ав
ликово Шекснинского района — 20 м: Н а восток от д \ Волог
ды мощность отложений казанского яруса увеличивается. 
Породы казанского яруса — известняки, доломиты с просло
ями глин, мергели, глинистые известняки и д р . свидетельст
вуют о том, что казанское море было не глубоким, а время 
существования его сравнительно непродолжительным

В т а т а р с к о м  в е к е  в районе Сухонского бассейна 
преобладают континентальные условия осадконакопления, 
ибо в связи с неустойчивым тектоническим реж им ом  казан
ское море быстро обмелело и распалось на отдельные л а 
гуны и озера, которые постепенно высыхали и засолонялись. 
Поэтому состав отложений татарского яруса очень пестрый. 
В нижнеустьинское время формируются отложения лагунно
го характера — пески, пестроцветные песчаники, часто огип- 
сованные; сухонская свита представлена мергелями и глина
ми пресноводных бассейнов; северо-двинский горизонт — 
песками, мергелями, глинами, алевритами ярких окрасок. 
Мощность татарских отложений в буровых скважинах на 
Присухонской низине и ее склонах — достигает 241 м. Арте
зианские воды, приуроченные к отложениям татарского  яру
са, минерализованные — сульфатно-кальциевые, сульфатно- 
хлоридные, хлоридно-натриевые бромистые.

В т р и а с о в ы й  п е р и о д  район Присухонской низины 
и территория, расположенная к югу от нее, бы ли заняты об
ширным водоемом озерного типа, в котором отлагались алев
риты, песчаники и алевритовые тонкослоистые глины раз
личной окраски — коричневато-красные, серы е, кирпичные 
и дд Мощность отложений индского яруса нижнего триаса 
на Присухонской низине изменяется от 7 м (д . Семенково 
под г. Вологдой) до 38 м (д. Надеево Сокольского района). 
На северном склоне Присухонской низины в обнажениях 
по pp. Стрелице и Двинице имеются выходы отложений ниж
него триаса [59].

Отложений юрской системы на территории Присухонской 
низины не сохранилось. А к югу от нее на Вологодско-Гря- 
зовецкой возвышенности они фиксируются отдельными пят
нами. Отсутствуют в районе и отложения меловой системы; 
отложения палеогена и неогена вскрыты лиш ь одной буро
вой скважиной в пределах Лежской низменности. Представ



лены отложения п а л е о г е н а  рыхлыми песчаниками и песка
ми коричневато-серого цвета с прослоем желтовато-корич
н евой  глины (мощность 21,4 м ). Отложения н е о г е н а  — 
кварцевы е пески с примесью гравия и тонкими прослойками 
глины им:еют мощность 13 м.

На большей части территории Присухонской низины до- 
четвертичными породами, подстилающими четвертичную 
толщу, являются отложения нижнего триаса (рис. 3).

Рис. 3. Схематическая геологическая карта района Присухонской низи
ны (составлена на основе карты, помещенной в статье А. А. Сенюшова

и др., 1971 г.)
1 — неогеновая система, верхний отдел; 2 — палеогеновая система (не-- 
расчлененнгая); 3 — юрская система, верхний отдел; 4 — триасовая система, 
чижний отдел, индский ярус; 5 — пермская система, верхний отдел, 
татарский ярус, северодвинский горизонт; 6 — пермская система, верхний 

отдел, татарский ярус, сухонский горизонт.



Отсутствие в отложениях дочетвертичяого возраста мело
вой системы и островное расположение образований юры, 
палеогена и неогена свидетельствуют о неравномерном под
нятии территории в эти периоды и интенсивных процессах 
эрозионного размыва и выноса м атериала. £»то подтверж да
ет и характер  поверхности дочетвертичного рельефа (рис. 
4).

1 0
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Рис. 4 .  Положение поверхности дочетв ертнчных 
пород в районе Присухонской низины (по 

В. Г. Ауслендеру).
1 — предполагемые уступы в коренных породах;
2 — древние долины; 3 — депрессии в доледнико
вом рельефе; 4 — мезозойская расчлененная рав

нина; 5 — пермская расчлененная раввина.

Положение поверхности дочетвертичных пород в  районе 
Присухонской низины более низкое по срааненсиюс окруж а
ющими ее территориями. Район низины выделяется к а к  впа
дина в дочетвертичном рельефе, ограниченная четкими ус
тупами.



Окружающие низину более возвышенные гглаго подвер
гались интенсивному эрозионному расчленению. На них про
слеживается ряд глубоких долин, которые поделили поверх
ность на отдельные куполовидные поднятия. Очень наглядно 
наличие таких поднятий подчеркивает центробежный план 
гидрографической сети на Вологодско-Грязовецкой возвы
шенности в районе г. Грязовца, где берут начало притоки 
рек Л е ж и , Комелы, Обноры, в районе д. Ильинское, где 
начинаю тся притоки рек Тошни, Комелы, Согожи. Такой же 
центробежный характер рисунка речной сети на возвышен
ности. Авнига, где от центра к периферии стекают притоки 
рек Нозьмы, Шингаря, Монзы, Шуи и Сухоны. В районе 
Присухожской низины, наоборот, рисунок речной сети цент
ростремительный. Здесь в Сухону впадают реки Вологда, 
Лежа, Пелыима, Шингарь, Нозьма.

М ожечо предполагать, что опускание района Присухон
ской низины началось в неогене. Скважинами, пробуренны
ми на Гурундаевском торфопредприятии и.-в устье р. Век- 
сы — притока р. Вологды, вскрыта мощ ная толща четвер
тичных отложений ^соответственно 178 и 154,0 jw), а дочет- 
вертичны е породы забегают здесь на отметках 34,0 м и
68,5 м н иже уровня моря. Это значительно ниже, чем в дру
гих скважинах, расположенных поблизости от них. Поэтому 
геологи, проводившие исследования [1 5 ], предположили здесь 
наличие глубокой погребенной долины, выработанной в по
родах осадочного чехла. Такая эрозионная долина могла 
образоваться лишь при более высоком положении поверх
ности дочетвертичных пород, что обеспечило врезание вод
ных потоков. Образование долины авторы относят к неоге
ну. Следовательно, можно предположить, что район совре
менной Присухонской низины в неоген — четвертичное время 
испытал медленное опускание, т. к. заполнение долины 
осадкам и  началось в раннечетвертичное время. По-видимо- 
му, медленное опускание низины продолжается и в совре
менный период.

Таки м образом, наличие в современном рельефе, обшир
ной низ менной равнины по течению р. Сухоны предопреде
лено тектоническими и эрозионными процессами в дочетвер- 
тичное время.



Четвертичные отложения и четвертичная историк 
формирования рельефа

Одним из основных факторов осадконакопления и ф орм и 
рования рельефа района Присухонской низины в  четвертич
ный период было неоднократное наступание материковых 
ледников, которые проводили здесь огромную как  разруш и
тельную, так и созидательную работу.

При наступании ледника экзарационные процессы в 
большей мере сказывались во впадинах дочетвертичного 
рельефа. Ледник углубил и расширил эти впадины, вы нося 
из них часть рыхлого материала. Ледниковая аккумуляция, 
наоборот, больше выразилась на поднятиях дочетвертичного 
рельефа.

При отступании и таянии ледника в понижениях р е л ь е 
фа образовывались водоемы, в которых накапливались о зер 
но-ледниковые и озерные отложения. Значительная м ощ 
ность этих отложений в четвертичной толще на Присухон
ской низине свидетельствует о том, что озерны е водоемы 
существовали здесь длительное время, особенно во вторую  
половину четвертичного периода.

В озера был направлен сток талых ледниковых в о д  с 
возвышенностей. Сейчас отложения водно-ледниковых пото
ков (флювиогляциальные) наблюдаются в краевых ч астях  
низины. Чащ е всего они приурочены к речным долинам и 
древним ложбинам стока талых вод.

В послеледниковое время озерный бассейн постепенно ме
лел, сокращался в размерах, что обусловило террасирован- 
ность склонов Присухонской низины. О статочные (реликто
вые) озера постепенно зарастали, заболачивались, поэтом у 
сейчас значительная часть днища Присухонской; низины за 
нята болотами.

В поймах рек на днище низины и на ее скло нах отлож и
лись речные аллювиальные отложения.

Вся система четвертичных отложений на Присухонской 
низине представлена древнечетвертичными доледниковыми 
отложениями, трех горизонтов морены, разделяющих их от
ложений межледниковых эпох, а также осадков поздне- и 
послеледниковой эпох, представленных флювигогляциальны- 
ми, озерно-ледниковыми, озерными, аллю виальными и б и о
генными (болотными) образованиями. М ощность Отложений
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I — моренные валунные суглинки; 2 — флювиогляциальные пески с валу- 

рами; 3 — пески; 4 — супеси; 5 — глины; 6 — торф.



четвертичной системы в изучаемом районе составляет 5 0 ,0 — 
100,0 м (таблица 2).

В районе Присухонской низины на контакте дочетвертич- 
лых пород и ледниковых валунных суглинков нижней м о р е 
ны залегает свита песчаных отложений с прослоями глин . 
Иногда они содержат гальку и даже валунчики. Мощность 
этой свиты в ряд е  скважин достигает 20,0—32,0 м, а в с к в а 
жине в устье р . Вёксы— 107,0 м (рис. 5). Генезис этих от
ложений до настоящего времени не вполне ясен , но з а л е г а 
ние их под окской мореной позволило отнести эту толщ у к 
доокским древ ̂ четвертичным образованиям —  вексинские 
слои [15]. В спорово-пыльцевом спектре этих отложений х а 
рактерно присутствие пыльцы широколиственных пород.

Окская морена и лихвинские межледниковые отложения 
так же приурочены к дочетвертичным переуглу'бленныи до
линам. Они вскрыты только двумя скваж инам и. Мощность 
морены окского оледенения составляет 3 м, а  лихвинских 
осадков, представленных коричневыми суглинками с п р о с 
лоями супесей,— 24,8 м.

Залегаю щ ая выше морена днепровского оледенения 
вскрыта большинством скважин в районе Присухонской ни
зины. Мощность ее колеблется от 2,0—3,0 м до 54 м. М о р е 
на суглинистая и глинистая, красно-бурого и серого ц вета , 
неравномерно опесчаненная, содержит много валунов из об 
ломков подстилающих пород дочетвертичного возраста и 
кристаллических пород карельского типа. Выходов на по
верхность морены днепровского оледенения в районе н ет.

Выше залегаю т отложения одинцовского меж ледниковья, 
представленные тонко- и мелкозернистыми пылеватыми и 
глинистыми пескам и, иногда с прослойками красновато-бу
рых, серых и синевато-серых озерных глин. В нижних г о р и 
зонтах встречается примесь гравия и гальки, р е ж е  валунов. 
Иногда -в межледниковых отложениях встречаю тся прослой
ки торфа (ст. Д и к а я , с. Кубенское) и ила, обогащенного о р 
ганическими остатками (г. Вологда).

В буровых скважинах на Вологодско-Грязовецкой в о зв ы 
шенности в отложениях одинцовского межледниковья у с т а 
новлено содержание пыльцы умеренно теплолюбивой р а с т и 
тельности (береза, пихта, граб, дуб, вяз), а в верхних г о р и 
зонтах— пыльцы сосны и ели [17].

Морена московского оледенения имеет повсеместное р а с 
пространение на низине и окружающих низину водоразделах.



В
е

р
х

н
е

е
 

| 
С

о
в

р
е

м
е

н
н

о
е

 
I 

З
ве

н
о

Т а б л и ц а  2

Стратиграфическая колонка четвертичных отложений

Горизонт
Г енетичес- 

кий тип Индекс Мощность
отложений

Аллюви
альные

Болотные

Озерные,
озерно-
аллюви-
альн.

а! IV

Р IV

1 IV, 
lal IV

Хара ктеристика 
отложений

1,0—3,0 Пески, мелко- и
тонкозернистые, суг
линки, глины, илы

0,5—6,0 Торфяники низин
ные, переходные, 
верховые и смешан
ные

Пески, супеси, 
суглинки и глины 
слоистые, с расти
тельными осадками и 
без них

Верхне-
валдай
ский

Средне-
валдай
ский

Нижне-
валдай
ский

Нижне-
валдай
ский

Озерные 1 I I I T d 3 до 10,0

Озерные 1 III T d 2 до 12.U

Озерно- lg  I I ITdi 0,5—6,0
леднико- fg I I ITdi
вые и флю-
виогляци-
альные

Леднико- g I I ITdi 1,0—21,5
вые

•Микулин- О зерно- lg*III—II
ский ледниковые
межлед
никовый

Пески, супеси, ме
ргелистые суглинки 
и глины с раститель
ными остатками

Суглинки опесча- 
ненные с прослоями 
торфа, пески мелко
зернистые

Пески, пески с 
гравием и галькой

Валунные суглин
ки коричневатые, 
красновато- коричне
вые, серые, с пес
ком, гравием и галь
кой, с валунами

Пески, пески с гра
вием и галькой, сло
истые



оs0)CQ
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Горизонт
Генетичес
кий тип  

отложений
Индекс Мощность

Москов Л еднико g l l m» 11.5—61,5
ский лед вые, флю- [g lim .
никовый виогляци-

альные

)C арактеристика 
отложений

X
<и
о.
О

Одинцов
ский меж
леднико
вый

Днепров
ский лед
никовый

Озерные, I
озерно-лед- Ig
никовые, fg I Ims-  
флювиогля- 
циальные

Л еднико
вые

Лихвин- Озерно-ал- 
ский меж- лювиальные 
леднико
вый

Суглинки коричне
вые с гравием, галь
кой и валунам и 
кристаллических и 
кар бонатных пород. 
Пески с гравием  и 
галькой

2,0—12,0 Гонко- и м елко
зернистые пы лева- 

•IIй” тые пески с просло 
ям * глин, в ниж них 
горизонтах с гравием  
и галькой. Е с т ь  про
слойки ила с расти
тельными остатками, 
прослойки то р ф а

g IIdQ 2,0—54,0 Суглинки и  гли
ны красно-бурого 
цвета с гравием, 
галькой и валунам и 
кристаллических и 
осадочных п о р о д  до- 
четиертичного воз
раста

1а1 Пш 24,8 Коричневые су
глинки с ирослоями 
супесей

Окский Л еднико
леднико вые
вый
Вексин- Озерные,
ский до озерно-ал
леднико лювиальные
вый

g I»* 3,0

lal I** 20,0—107,0

Валунные су гл и н 
ки с  гравием и  галь
кой

ГГески илистые с 
прослоями глины, 
слоистые

Она вскрывается скважинами, а также прослеж ивается в 
обнажениях по берегам рек, оврагов, выходит на дневную  
поверхность на верхней террасе Присухонской низины ( р а й 
он г. Кадникова, д д . Перхурово, Вралово и д р . Сокольского 
района, дд. Старое, Карповское Междуреченского р а й о н а ),



но чаще перекрыта озерно-ледниковыми осадками. М осков
ская морена преимущественно суглинистая с большим коли
чеством песчаных фракций (10, 24—21,28% ). Среди мелкого 
валунного материала л  хряща много обломков карбонатных 
пород, поэтому с глубины 1,5—2,0 м морена обычно вскипа
ет с НС1. В буровой скважине канифольного завода (г. В о 
логда) встречен сплошной пласт известковой щебенки м ощ 
ностью 11,8 м, вероятнее всего это разрушенный отторже- 
нец. Крупные валуны обычно кольско-карельского происхож
дения из гранитов, диоритов, диабазов, кварцитов, гнейсов. 
Эти валуны достигают размеров до 2-х м в диаметре, но ч а 
ще от 0,5 до 1,0 м. Нередко среди моренных отложений м ос
ковского возраста встречаются линзообразные прослойки 
песчаных, песчано-суглинистых и грубых гравийных отлож е
ний мощностью до 5 и более метров.

Общая мощность горизонта ледниковых отложений м ос
ковского оледенения колеблется от 11,5 м (Верхняя Сухона) 
до 61,0 м (J1MC 4 г. Вологды).

На плоскоравнинных участках склонов Присухонской н и 
зины на размытой поверхности московской морены зал ега 
ют более поздние озерно-ледниковые слоистые отложения —  
пески, супеси и суглинки, которые по возрасту можно отнес
ти к нижневалдайскому времени. Мощность их на склонах 
низины от 0,5 до 1,6 м. Так, например, в разрезе к югу от 
д. Власиха Сокольского района они представлены в основ
ном песками (мощность 0,84 м ), а на водоразделе рек Б е 
резовки и Мостовки — супесями и суглинками (мощность 
1,55 м). На днище, где озерный бассейн существовал в т е 
чение всей валдайской эпохи и в голоцене мощность озерно
ледниковых и озерных отложений значительна.

Валдайское оледенение, по мнению ряда авторов [14, 66, 
92, 111, 112], не захватило непосредственно днище Присухон
ской низины. Эту точку зрения подтвердили исследования 
комплексной геологической экспедиции СЗТГУ [104].П о д а н 
ным геологических и палинологических исследований, грани
ца валдайского оледенения проведена юго-восточнее озера 
Кубенского, по Оларевской моренной гряде, на г. Сокол, о т 
сюда на северо-запад по кубенским моренным грядам [20].

Оларевская и Кубенская моренные гряды считаются к р а 
евыми образованиями бологовской и едровской стадий вал- 
дайского л едника.

4 Лугово-мелиоративная станция.



На вершинах этих гряд валдайская морена выходит на 
поверхность. Валунные суглинки и супеси желто-бурого, к о 
ричневого и серого цвета отличаются большим, содержанием 
алевритовых и песчаных частиц и сравнительно-малым к о л и 
чеством валунов. Морена карбонатна вследствие значитель
ного содержания известняка в хряще. Мощность м орены  
очень непостоянна от 1,0 м до 21,5 м. На склонах гряд м о 
ренные отложения перекрываются озерно-ледниковыми с р е д 
не- и верхневалдайского времени. К этому ж е времени 
К- К. Марков [65] относит образование Шачинских озовы х 
гряд, расположенных по правобережью Верхней Сухоны с е 
веро-западнее Оларевской гряды. Шачинские гряды с л о ж е 
ны флювиогляциальными косослоистыми песками с гравийно
галечными прослоями. Флювиогляциальные отложения в а л 
дайской эпохи характерны также для краевых частей П р и 
сухонской низины. Они приурочены к долинам рек-притоков 
р. Сухоны, которые унаследовали древние ложбины сто к а  
талых ледниковых вод (Двиница, Вологда, Пельшма, Л о ст а , 
Лежа, Шингарь, Комела и др.). Флювиогляциальные о т л о 
жения залегают здесь или в виде равнинно-холмистых к о н у 
сов выноса (в долине Лосты, Пельшмы, Тошни, Вотчи), и л и  
в виде гряд озового характера (в долинах рек Д виницы, 
Л еж и).

На днище Присухонской низины значительна толща ч е т 
вертичных отложений озерно-ледникового и озерною генези
са верхнеплейстоценового и нижнеголоценового возраста. 
В некоторых скважинах мощность этих образований состав
ляет 29—35 м (д. Д ор , д. Селище).

Литологически толщ а довольно сложная. В ней просле
живаются слоистые и сортированные пески, супеси, суглин
ки, мергелистые и ленточные глины. Характерны прослойки 
с растительными остатками и довольно мощные линзы т о р 
фа (до 1,2 м). Такой состав отложений свидетельствует о  
значительных колебаниях уровня озера, вплоть до стадий з а 
болачивания.

Эту толщу осадков на основании пыльцевых анализов 
можно разделить на горизонты. Н а днище низины на глуби
не 27,0—33,0 м залегаю т озерно-ледниковые и флю виогля
циальные отложения нижневалдайского возраста. На с к л о 
нах низины они выходят на дневную поверхность, перекры
вая'морену московского оледенения на верхней террасе. В ы 
ше нижневалдайских на глубинах 17,0—27,0 м на днищ е



н изин ы  залегает горизонт средневалдайских флювиогляцион- 
ных и озерных осадков. На дневную поверхность они выхо
дят на Ш  террасе (122,5— 125,0 м) и на Оларевской гряде, 
где они перекрывают морену валдайского оледенения.

Верхневалдайские озерные и голоценовые отложения рас 
пространены только в пределах днища низины и по расши
рениям долин притоков Сухоны (Двиницы, Пелыимы, Лежи, 
Комелы, Вологды), слагая первую надпойменную террасу.

В районе г. Вологды низы этого горизонта представлены 
серыми мергелистыми суглинками с остатками тундровой фло
ры [3, 74], что подтверждает наличие довольно - холодного 
климата в эпоху их формирования. Анализ растительных ос
татков позволил отнести их к позднеледниковому времени 
[85].

Верхневалдайские и послеледниковые озерные отложения 
выходят на дневную поверхность в обнажениях береговых 
обрывов pp. Сухоны, Лежи, Комелы, Двиницы, С одимыидр.

Озерные отложения н^ днище Присухонской низины на 
значительных пространствах перекрыты торфяниками, обра
зовавшимися в результате заболачивания обмелевших релик
товых озер и соседних с ними участков суши на протяжении 
последних 8— 10 тысяч лет. В настоящее время здесь распо
ложены крупные болотные массивы — Рабангско-Доровское, 
Оларевское, Морткинское,. Михалево, Гаврильцевское и др. 
На склонах низины заболачивание территории значительно 
меньше, болота (более мелкие по своим размерам) приуро
чены к отдельным понижениям в рельефе или к плоским во
доразделам (Поповское, Телячье, Егорьевское и др.).

Мощность торфяной залежи достигает 6,0 и более м, час
то подстилается озерными илами, а иногда сапропелем.

В поймах рек поверхностными отложениями являются 
отложения речного аллювия. Мощность аллювиальной тол
щи и механический состав их различны. Чаще аллювий пес
чаный и супесчаный, легко суглинистый, но на днищ е При
сухонской низины в поймах рек Сухоны, Вологды, Лежи, 
Пельшмы верхние слои аллювия часто тяжелосуглинистые и 
глинистые. В центральной пойме значительное место в аллю
вии занимают илистые фракции. Характерны просл-он тор
фа. Нередко в аллювиальных отложениях встречаются рако
вины пресноводных и наземных моллюсков (обнажение на 
левом берегу р. Вологды в районе Канифольного завода и 
Др.). В аллювиальных отложениях 1-ой надпойменной тер



расы  р. Содимы в районе д. Чернышово найдены о статк и  
стволов дуба, ли п ы , ели [3, 73].

Таким образом  в распределении поверхностных ч етв е р 
тичных отложений в районе Присухонской низины н аб л ю д а
ется определенная закономерность: от периферии к центру 
они сменяются п о  возрасту от более древних к более моло
дым (рис. 6).

Рельеф

В современном: рельефе Присухонская низина вы деляется 
как обширное понижение, ограниченное со всех сторон воз
вышенными равнинами. Относительные превышения о к р у ж а 
ющих низину возвышенностей достигают 100— 140 м.

Н а  низине по характеру рельефа и гипсометрическому 
положению выделяются четко днище низины и ее склоны .

Днище располагается на высотах от 107— 108 м до 118 м 
над уровнем м о р я , представляет собой плоскую заболочен
ную равнину. П очти  половина его площади занята пойм ам и 
рек Сухоны, Вологды, Лежи. Около 60% днища зан и м ает  
надпойменная озерно-аккумулятивная терраса с  высотами от
112,5 до 118 м.

Н а  с к л о н а х  П р и с у х о н с к о й  н и з и н ы  прослеж ива
ется две террасы. Нижняя на высоте 122,0— 125,0 м, овы чно 
неширокая и не везде выражена. Верхняя терраса на высо
тах 130,0— 135,0 ги, имеет значительную протяженность на 
северном склоне. Юго-западные и юго-восточные склоны  ни
зины короткие и часто принимают вид абразионного уступа.

Н а  высотах 145,0—150,0 м над уровнем моря склоны При
сухонской низины постепенно или хорошо заметным уступом  
переходят в водор аздельные пространства окружаю щ их воз
вышенностей— Харовской, Вологодско-Грязовецкой и  Ав
нига.

Присухонская низина представляет, собой единый геом ор
фологический р ай о н  с преобладанием в рельефе аккум уля
тивных озерных и аккумулятивно-абразионных озерно-л:едни- 
ковых плоских и полого-волнистых равнин. Но в  силу и м ею 
щихся различий в орографическом устройстве территории, в 
различном проявлении рельефообразующих факторов в плей
стоцене и голоцене выделяется геоморфологические под
районы (рис. 7).

1. Присухонский (днище низины);
2. Кадниковско-Двиницкий (северные склоны низины );



?
Рис. 6. Схематическая карта четвертичных отложений.

1 — аллювиальные и озерные суглинки и глины; 2 — торф низинных и 
верховых болот; 3 — озерные и озерно-ледниковые пески и супеси валдай
ского оледенения; 4—моренные валунные суглинки валдайского оледенения; 
5 — перигляциальные суглинки валдайского оледенения; 6 — озерно-ледни
ковые пески и супеси московского оледенения; 7 — моренные валунные 

суглинки московского оледенения.

3. Оларевский (Оларевская моренная гряда);
4. Вологодско-Туфановский (южные склоны низины);
5. Лежский (Лежская низменность);
6. Авнигский (восточные склоны низины).



Рис. 7 . Геоморфологические подрайоны.
1 — Кадниковско-Двииицкий; 2 — Присухонский; 3 — В ологод ской  фанов- 

ский; 4 — Оларевский; 5 — Лежский; 6 — Авнигский.

Присухонский подрайон представляет собой плоскую  
низменную озерно-аллювиальную аккумулятивную равнину. 
В центральной части  ее высоты 107,0— 115,0 м над уровнем  
моря, к окраинам идет повышение до 118,0 м, что придает 
низине форму плоского блюдца.

Нижние горизонты пород четвертичного возраста пред
ставлены отложениями ледникового комплекса— моренами 
днепровского и московского оледенения и озерно-болотными

зо



осадками одинцовского межледниковья. Только в переуглуб- 
ленных долинах, врезанных в дочетвертичные породы, вскры
ты комплексы доледниковых древнечетвертичных осадков и 
горизонт окской морены.

Верхние горизонты четвертичных отложений мощностью 
до 20,0—35,0 м образовались в стоячих водах ледникового 
и послеледникового озер — слоистые пески, супеси, суглинки 
и ленточные шоколадные и голубые глины. Среди поверхност
ных отложений современного периода значительные участки 
занимает торф, залежи которого достигают мощности 6,0 м. 
Для пойм рек характерны супесчано-суглинистые и глини
стые аллювиальные отложения.

На днище Присухонской низины выделяются две терра
сы — пойменная и надпойменная озерно-аккумулятивная.

П о й м е н н а я  т е.р р а с а расположена по обоим берегам 
Сухоны и ее притоков и имеет* ширину от 2 до 15— 18 км. 
Наибольшая ширина ее наблюдается в районе слияния рек 
Сухоны, Вологды и Лежи. Высота пойменной террасы над 
урезом воды р. Сухоны в меженный период лишь 2,0—4,0 м, 
поэтому пойма слабо дренируется и относится к низинным 
заболоченным поймам с продолжительной поемностью и сла
бо выраженным аллювиальным процессом. Мощность аллю 
виальных осадков всего 1,0—2,0 м.

Наиболее высокое положение в пойме занимают совре
менные береговые валы р. Сухоны и ее притоков. Они обыч
но возвышаются над прилежащими участками центральной 
поймы на 0,75— 1,0 м. Ширина их незначительна: от 30,0 
до 60,0 м редко 70,0. Древние береговые валы сохранились 
только в основании крупных мысов.

Ц е н т р а л ь н а я  и п р и т е р р а с н а я  ч а с т и  п о й м ы  
представляют собой заболоченную равнину, с незначительным 
наклоном в сторону расположенных на ней многочисленных 
озер. Относительные превышения в центральной и притер
расной частях поймы всего 1—2 м.

Они сильно закочкарены, особенно участки центральной 
поймы, расположенные непосредственно за береговыми вал а
ми. Высота кочек достигает здесь 50 см при ширине 20— 
40 см. На других участках поймы кочки высотой до 10— 
15 См. Характерной чертой сухонской поймы является нали
чие большого количества озер и протоков — «пучкасов», ко
торые соединяют между собой пойменные озера или выте
кают из озер и впадают в реки.



Н а д п о й м е н н а  я о з е р н о- a к к у м у л я т и в н а я  те р р а - 
са занимает около в0% площади днища низины. П лощ адка 
террасы имеет незначительный уклон в сторону поймы р. С у 
хоны. Большая часть  террасы занята болотами верхового, 
переходного и низинного типа. Наиболее крупными из них 
являются О ларевское, Рабангско-Доровское, М орткинское, 
Турундаевское, Гавр шьцевское, Богородское. Верховые б о л о 
та  имеют слабовыпуклую поверхность, низинные болота и 
участки, занятые топяными заболоченными лесами, сильно 
закочкарены. В периферийных краевых частях террасы п р о 
слеживаются неширокие (60—70 м) валы, сложенные п есч а 
но-гравийными материалами. Они протянулись параллельно 
уступу III террасы Г1рисухонской низины и являются, на наш  
взгляд, волно-прибойными валами бывшего здесь озера.

Долины прорезавших террасу рек достигают глубины 
3,5—5,0 м, но дренируют только прилегающие к ним участки 
террасы, что объясняется горизонтальным залеганием о тл о 
жений и часто их тяжелым механическим составом. Д олины  
рек неширокие и имеют одну надпойменную террасу.

Лощинообразные расплывчатые долины небольших ручьев 
не террасированы, имеют глубину 1,0— 1,5 м при ш ирине 
200—300 'м, слабо дренируют местность.

Таким образом, большая часть днища Присухонской н и 
зины вследствие плоского рельефа находится в условиях п о 
стоянного переувлажнения почво-грунтов и в значительной 
мере заболочена. Д л я  более рационального использования 
Сенокосных и лесных; угодий требуется осушение.

Кадниковско-Двимищ ий подрайон озерно-ледниковых 
аккумулятивных и абразионных равнин включает северные 
склоны Присухонской низины. Большая восточная часть его 
расположена в бассейне р. Двиницы, западная — в бассейне 
р. Пельшмы. Протяженность подрайона с севера на юг о к о 
ло 20— 28 км, с зап ад а  на восток — 50—60 км.

Большая часть территории занята верхней террасой, им е
ет высоту от 130 до 135 м над уровнем моря, отдельные п о 
вышения достигают 140— 145 м. Общий наклон к югу и юго- 
востоку в сторону р е к  Сухоны и Двиницы. Переход верхней 
террасы к нижней прослеживается в виде хорошо вы раж ен 
ного абразионного уступа высотой несколько метров и к р у 
тизной 5— 10°. Нижняя терраса тянется у подножия этого  
уступа сравнительно узкой полосой, редко достигающей ш и 
рины 1 км.



Рельеф подрайона можно характеризовать как полого
волнистую равнину с чередованием грядообразных вытянутых 
повышений и широких плоских понижений.

Грядообразные повышенные участки более характерны 
для западной части подрайона. Это снивелированные абра
зионной деятельностью вод моренные гряды московского оле
денения. Сложены гряды валунными суглинками, верхний го
ризонт которых (20—50 см) носит следы водной обработки, 
в значительной степени опесчанен.

Гряды вытянуты с северо-запада на юго-восток, иногда 
поперечными долинами разделены на отдельные холмы с 
плоскими и округлыми вершинами.

Относительное превышение гряд над понижениями не бо
лее 10— 15 м, в среднем 8— 10 м, склоны пологие. Такое пре
вышение над базисом эрозии оказало положительное влияние 
на характер увлажнения почво-грунтов и хозяйственное ос
воение территории. На моренных грядах сосредоточены ос
новные массивы пахотных земель и населенные пункты.

Плоские пониженные территории являются аккумулятив
ными озерно-ледниковыми равнинами. Здесь ледниковые мо
ренные суглинки перекрыты песчаными или песчано-суглини
стыми озернотледниковыми. наносами мощностью 0,8— 1,5 м. 
На контакте ледниковых и озерно-ледниковых отложений в 
разрезах хорошо заметны следы размыва.

Озерно-ледниковые равнины в силу плоского рельефа 
часто в той или другой мере переувлажнены и заболочены. 
Здесь расположены болота Телячье, Алексеевское, Мольскос 
и др. с торфяной залежью до 4 м. Участки водоразделов, 
прилегающие к речным долинам, дренируются лучше и име
ют нормальное увлажнение, осваиваются под сельскохозяй
ственные угодья.

Долина р. Двиницы, прорезающей территорию, имеет ши
рину от 0,5 до 1 км, глубина ее достигает до 18—12 м. В до
лине выделяется пойма и одна надпойменная терраса. Д оли
ны более мелких рек — притоков Двиницы (Нодимец, Л итов
ка, Губинка, Вотча и др.) имеют глубину до 6— 10 м. Н аибо
лее четко элементы долины выражены там, где реки проре
зают моренные гряды; в пониженных частях рельефа очерта
ния долин расплывчатые, склоны пологие, поймы заболо
чены.

Оларевский подрайон абразионно-аккумулятивных озер
но-ледниковых равнин. Представлен моренной грядой бо-



логовской и едровской стадий валдайского оледенения, п о 
верхность которой обработана водами ледникового о зе р а . 
Протяженность Оларевской гряды от д. Борисово В ологод
ского района до г. Сокол составляет около 25 км, м аксим аль
ная ширина — 5,0 км. Максимальная высота 135,0 м, но б о л ь 
шая часть территории расположена на высоте 122— 125 м 
над уровнем моря, т. е . на уровне III террасы Присухонской 
низины. Поверхностными отложениями являются озерно-лед
никовые песчаные и супесчаные осадки, в центральной ч асти  
в ряде мест есть выходы моренных валунных суглинков. П о 
верхность гряды полого-волнистая и плоская, поэтому освоен
ность территории неравномерная. Волнистые участки в з н а 
чительной степени распаханы, а плоские в силу избыточного 
увлажнения облесены.

Вологодско-Tfy фанов ский подрайон озерно-ледниковых 
аккумулятивно-абразионных террасированных равнин с и н 
тенсивным развитием эрозионных процессов. Расположен в 
бассейнах рек Лежи, Комелы, Вологды на юго-западных и 
южных склонах Присухонской низины. Эти склоны о тл и ч а
ются меньшей растянутостью, и следовательно, большей к р у 
тизной. Средняя протяженность склона до 10— 12 км, а н а  
участке г. Вологда — ст. Паприха всего — 1—2 км. К рутизна 
склона достигает здесь местами 8— 10°. На склоне хорош о 
прослеживаются две террасы, переход от одной террасы к  
другой выражен в виде склона с крутизной до 4— 5°.

Террасы сложены моренными валунными, суглинками, к о 
торые на крутых склонах выходят на дневную поверхность. 
На площадках террас морена перекрыта озерно-ледниковы
ми песками и суглинками.

Вследствие значительного общего наклона большую р о л ь  
в формировании рельефа сыграли эрозионно-делювиальные 
процессы. Территория расчленена довольно густой сетью  
речных долин, логов, есть растущие овраги. Например, о т  
д. Кишкино до ст. Панриха, на расстоянии 7 км насчиты 
вается восемь долин с  русловым стоком и ряд логов с п е 
реувлажненным дном. Ширина водоразделов между рекам и  
и ручьями составляет всего 0,5—3,0 км. Поверхность в о д о 
разделов равнинная, с  наличием повышений типа м елки х  
«бугров» и неглубоких вытянутых западин («потяж ин»), 
иногда переувлажненных. Придолинные части водоразделов 
также расчленены и логами, и долинами ручьев, пром оина
ми, что придает им увалистый характер.



Долины крупных рек — Вологды и Комелы хорошо раз
работаны, террасированы, ширина их значительна — до 
0,8—1,0 км. Долины мелких рек и ручьев довольно узкие с 
крутыми склонами, узкими поймами. Таковы долины рек 
Лосты, Ш ограша, Содимы, Лухты, Комьи и др.

Лога нередко имеют вид балок шириной 3—5 м в верхо
вьях до 20—30 м в устьевых частях. Длина их иногда дости
гает до 500 м, глубина — 2—5 м, крутизна склонов до 20— 
45°.

Значительная вертикальная и горизонтальная расчленен
ность обусловили интенсивный поверхностный сток и низкое 
залегание уровня грунтовых вод, а следовательно, и нормаль
ное увлажнение почвогрунтов. Типичных болот здесь нет, 
но небольшие по размерам переувлажненные атмосферными 
водами западинки и лощинки на равнинных участках водо
разделов встречаются часто. Это создает пестроту почвенно
растительного покрова, а при освоении территории приводит 
к мелкоконтурности полей.

Лежекий подрайон (Лежская низменность) преимуще
ственно озерных и озерно-ледниковых аккумулятивных 
равнин расположен в бассейне среднего течения р. Лежи и 
ее притока — р. Великой. На севере и юге ограничивается 
возвышенностями Авнига и Вологодско-Грязовецкой, а на 
востоке сливается с Костромской низменной равниной. Н а 
большей части Лежской низменности ледниковые отложения 
перекрыты озерно-ледниковыми песчано-суглинистыми отло
жениями мощностью до 1,5—2,0 м. Выходы морены на по
верхность имеются на ограниченных участках. В долины рек 
Лежи и Великой заходили воды послеледникового озера с 
Присухонской низины, образуя здесь обширный залив. П оэ
тому в береговых обнажениях этих рек вскрываются отло
жения озерного генезиса мощностью до 3 м, которые в пой
мах перекрываются отложениями речного аллювия. Такие 
обнажения описаны на левом берегу р. Лежи в районе II фер
мы совхоза «Бушуиха» и на р. Великой в районе д. М акла- 
ково.

Процессы аккумуляции привели к значительной вы рав
ненное™ поверхности Лежской низменности, что обусловило 
медленный поверхностный сток атмосферных вод и форми
рование болот переходного и верхового типов (Егорьевское 
и др.). Долины рек врезаны неглубоко и слабо терраси



рованы. Глубина долины р. Великой в районе дд. Воскресен
ское— Брянцево 5,0—6,0 м.

В связи с  переувлажнением территории пахотные земли 
расположены в придолинннх частях водоразделов и на не
больших повышениях с выходами карбонатной морены. 
Большая часть водоразделов облесена, по долинам и поймам 
рек размещены сенокосные угодья.

Авнигский подрайон озерно-ледниковых аккумулятивно* 
абразионных террасированных равнин с эрозионным расчле
нением. Включает склоны возвышенности Авнига, обращен
ные к днищу Присухонской низины.

Авнигский подрайон по характеру рельефа имеет боль
шое сходство с Вологодско-Туфановским: здесь также выра
жены две озерно-ледниковые террасы, при значительной кру
тизне склона широкое развитие получили эрозионные формы 
рельефа.

Нижняя терраса (122,0— 125,0 м над ур. м.) протягивает
ся неширокой полосой от 50 до 400 м. Сложена слоистыми 
песчано-суглинистыми породами, подстилаемыми карбонатной 
мореной Московского возраста. На поверхности встречают
ся крупные валуны. Площадка террасы слабо наклонена в 
сторону днища низины.

Верхняя терраса выражена отдельными участками и име
ет плоскую или наклонную поверхность. Здесь моренные 
суглинки выходят на дневную поверхность. Озерно-леднико
вые слоистые пески и суглинки сохранились лишь пятнами, 
мощностью до 1,5 м. Переход одной террасы в другую имеет 
вид хорошо выраженного склона высотой до 10 м. Крутизна 
его в районе д. Зм ейцино— с. Старое — с. Новое М еждуре- 
ченского района от 3— 5° до 10° и более. Склон прорезан 
глубокими долинами рек  Нозьма, Бабаш ка, Шингарь и др., 
логами и оврагами. Верхняя терраса и ее склон при кру
тизне до 3— 5° почти полностью распаханы. Нижняя терра
са чаще используется к ак  сенокосные угодья, т. к. при осво
ении под пашни требует осушения.

Рельеф различных частей района Присухонской низины 
в сочетании с характером поверхностных отложений опреде
ляет не только размещение естественного почвенно-расти
тельного покрова, но в значительной степени определяет хо
зяйственную ценность земель и специфику освоения их н 
той или другой территории.



Оценивая рельеф Присухонской низины и ее склонов с  
•еочки зрения сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
производства, можно сделать следующие выводы.

Наиболее пригодны для освоения под пашни участки с 
уклонами от 2 до 4°. Такие уклоны обеспечивают удовлет
ворительный сток и в то же время на них не наблюдается 
значительного смыва почв. На таких участках могут исполь
зоваться любые сельскохозяйственные машины.

На всех площадях с уклонами более 5° наблюдается плос
костной смыв почв и значительное эрозионное расчленение- 
территории.

Территории с уклонами от 0° до 1,5° в силу замелленво- 
го стока и слабой инфильтрации атмосферных вод в  связи 
с тяжелым составом пород, как правило, переувлажнены и 
могут быть освоены при проведении осушения или кооенной 
мелиорации.

Наиболее освоенными в сельскохозяйственном отношении 
являются земли Вологодско-Туфановского, Авнигского под
районов и западная часть Кадниковско-Двиницкого тадоя.й- 
она.

Плоскоравнинная Леж ская низменность имеет незначи
тельный процент пахотных земель, а на днище Присухонской 
низины таковых вообще нет. Здесь значительные площади 
используются как сенокосные угодья, а большая часть тер
ритории (70—80%) занята лесами и болотами и без корен
ной мелиорации для освоения под пашни непригодна.

III. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КЛИМАТА 
И ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ

Климат

Основные черты климата района Присухонской ннзины 
определяются теми же атмосферными процессами, что  к всей 
центральной части Вологодской области.

Климатические показатели для центральной части Воло
годской области по данным метеостанций г. Вологда— Молоч
ное, с. Биряково, г. Кадникова, Грязовца и др. обработаны 
и использованы для характеристики климата Вологодской 
области в ряде работ [6, 7, 10, 27, 70, 71, 113].

Присухонская низина расположена между 59 и 60° с. ш. 
и получает относительно большое количество солнечного теп



ла. Суммарная солнечная радиация за год для г. Вологды 
составляет 80 ккал /см 2. Большая часть этого тепла поступа
ет в весенне-летний период (62 ккал/см 2) и меньшее к о л и 
чество в бсенне-зимний.

Испытывает колебания по сезонам года баланс солнечной 
радиации. По данным А. А. Борисова [21], весной р ад и ац и 
онный баланс составляет 7,0 ккал /см 2, летом (VI—V II I )  
21 ккал/см2, осенью (IX—XI) 0,5 ккал /см 2, а зимой б ал ан с  
солнечной радиации отрицателен — 5,8 ккал /см 2.

По распределению суммарной солнечной радиации в  те
чение года и характеру радиационного баланса весна в ц е н т 
ральной части Вологодской области должна быть теплее  
осени. Но вследствие того, что в весенний период значитель
ная часть тепла расходуется на таяние снега, на испарение 
талых вод и на прогревание почвы, температура воздуха вес
ной ниже, чем осенью.

Второй причиной, обусловливающей отклонение тем п ер а
турного режима воздуха от режима солнечной радиации, яв
ляется адвекция тепла и холода с воздушными массами, при
ходящими на территорию области.

Господствующим на территории области является ш и р о т
ный перенос воздушных масс. При западном переносе на 
материк приходят влажные морские массы с Атлантического 
океана. Их повторяемость составляет на территории В о л о 
годской области до 24% [21]. В зимнее время эти возд уш 
ные массы приносят не только значительное количество в л а 
ги, но и тепла. Приход арктических воздушных масс с Се
верного Ледовитого океана, наоборот, приводит к п он и ж е
нию температур: зимой с их вхождением устанавливается 
ясная морозная погода, весной- имеют место возвраты  хо
лодов и поздние заморозки, в летний период — похолодания. 
Повторяемость морского и континентального арктического 
воздуха на территории Вологодской области достигает 31%  
в году. Значительную часть года (43%) в центральной час
ти Вологодской области господствует континентальный воз
дух умеренных ш ирот— холодный зимой, теплый и сухой 
летом. Тропические воздушные массы заходят к нам только  
летом, их повторяемость невелика— около 2,0%.

Частая смена воздушных масс, развитие циклонической 
циркуляции на атмосферных фронтах обусловливают частую  
смену погодных условий, выпадение значительного кол и ч е
ства осадков.



Существенное влияние на формирование климата района 
оказывает характер подстилающей поверхности. Н а распре
деление температур воздуха и осадков оказывает влияние 
котловинное положение Присухонской низины, значительная 
е е  облесенность (74%) и заболоченность (35%). Все это спо
собствует сохранению повышенной влажности воздуха и бо
лее ровному ходу температур.

Т е м п е р а т у р а .  Температурный режим склонов Прису- 
хокской  низины можно характеризовать по данным метеоро
логических станций Вологда—Молочное, Сокол—Кадников, 
Биряково, Тотьма.

Т а б л и ц а  3
Средние месячные температуры воздуха

Название станций
Месяцы Вологда — 

Молочное
Сокол — 
Кадников Биряково Тотьма Вологда — 

Прилукн

1 -1 1 ,6 -1 1 .9 -1 2 ,6 -1 3 ,0 — 11,7
II -1 1 ,3 -1 1 ,3 -1 2 ,0 -1 1 ,5 — 11,0
III - 6 ,0 -5 ,9 —6,4 -6 ,2 - 6 ,2
IV 2,4 2,6 1,8 2,6 2,4
V 9,6 9,7 8,9 8,5 9,8
VI 14,6 14,7 13,9 14,4 14,5

VII 17,0 17,2 16,6 17,4 17,1
VIII 14,8 14,8 14,3 34,5 14,6

IX 9,1 9,0 8,4 8,6 9,0
X 2,6 2,3 1,7 1,9 2,7
XI - 3 ,7 -3 ,9 - 4 ,6 -4 ,7 - 3 ,5

XII - 9 ,2 -9 ,5 -1 0 ,2 -1 0 ,7 - 9 ,2
Средне
годовая 2,4 2,3 1,6 1,9 2,4

Сравнивая температуры воздуха в различных пунктах, 
видим, что зимние температуры (январь) закономерно пони
жаются с юго-запада (Молочное) на северо-восток (Тоть
ма) о т — 11,6° до — 13,0°. Летние температуры, наоборот, в 
этохм направлении повышаются от 17,0° до 17,4°. Вследствие 
этого годовая амплитуда температур возрастает от 28,6° в 
Молочном до 30,4° в Тотьме, что свидетельствует о повыш е
нии степени континентальное™ климата на северо-востоке 
района.

Среднемесячные температуры позволяют характеризовать 
зимний сезон в районе Присухонской низины как умеренно
холодный, а летний — как умеренно-теплый. Абсолютный м и



нимум температуры зимой может достигать —45э (Б иряко- 
во), абсолютный максимум 35° (Вологда), т. о. отдельные дни 
могут быть зимой очень морозными, а летом — очень ж ар 
кими.

Продолжительность периодов с положительными тем п ер а
турами (выше 0°, 5° и 10°) изменяется такж е с ю го-запада 
на северо-восток.

Т а б л  и ц а  4
Даты перехода средних суточных температур через 0°, 5°, 10° 

и продолжительность периодов (в днях) с температурами 
выше указанных пределов5

Выше пределов
Название станции 0° 5° 10°

Вологда — Молочное 7 /IV 24/ДУ 16 /V
30/Х 4/Х 10/ 1 X

205 162 116
Сокол — Кадников 6/IV 25/,IV 17/V

27/Х 3/Х 10/ I X
203 160 115

Биряково 7/1V 28/IV 21/V~
24/Х 1/Х 8/1 X

199 155 109

Сумма температур за вегетационный период (> 5 °) сос
тавляет на станции Вологда—Молочное 2043°.

На днище Присухонской низины можно предположить 
более ровный ход температуры в течение года. В период ве
сеннего половодья на Присухонской низине скапливается ог
ромное количество талых вод, которые поглощают больш ое 
количество тепла. Много тепла затрачивается на оттаивание 
торфяников на обширных болотах. Поэтому повышение тем
ператур весной, переход их через 5° и 10° задерж ивается по 
сравнению с хорошо дренированными склонами и возвы ш ен
ными равнинами. В летний период на днище низины б о л ь 
ше, чем на возвышенностях, затрачивается тепла на и с п а 
рение влаги с постоянно переувлажненной поверхности поч
вы, болот, с поверхности рек, озер, следовательно, м еньш е 
тепла идет на нагревание воздуха. Вследствие понижения ве
сенне-летних температур на днище Присухонской низины

5 Агроклиматический справочник по Вологодской области — В ологда, 
1959.



суммы температур выше 5° примерно на 100— 200° меньше 
[10], чем на ее склонах и соседних возвышенностях.

Укорачивается здесь и безморозный период. Исследовани
ями [31, 32] доказано, что на сырых низинах заморозки вес
ной прекращаются на 10— 11 дней позже, а осенью начина
ются на 14 дней раньше по сравнению с открытыми ровны
ми пространствами.

Таким образом, по температурным условиям днище П ри
сухонской низины находится в менее благоприятных услови
ях, чем ее склоны.

О с а д к и  и у с л о в и я  у в л а ж н е н и я .  Район Присухон
ской низины получает значительное количество осадков. 
В среднем многолетнем выводе половина дней каждого ме
сяца в районе с осадками, а с сентября по январь таких дней 

18— 19 в каждом месяце. Наиболее обильные осадки вы па
дают с июня по сентябрь м-ц; 63% всех годовых осадков 
выпадает в теплую половину года(1У—X).

Т а б л и ц а  5
Распределение осадков в течение года (в мм ) 6______________

Станции
Месяцы Вологда — 

Молочное Вологда Сокол — 
Кадников Рабанга Биряково

I 54 57 66 65 63
II 39 41 48 48 46

III 43 44 52 51 45
IV 39 40 46 46 41
V 52 53 60 60 56
VI 71 74 84 85 84

VII 76 76 88 88 87
VIII 74 75 87 87 83
IX 72 72 86 84 85
X 57 58 69 67 75
XI 52 57 65 62 66
XII 62 52 69 72 76

XI—III 250 258 300 298 296
IV—X 441 448 520 517 511

За год 691 706 820 815 807

Г одовое количество осадков изменяется на геррито
от 691 мм до 815—820 мм. Это объясняется господством за
падного переноса воздушных масс и условиями рельефа мест
ности.

Испарение на днище Присухонской низины составляет 

8 Справочник по климату СССР, вып. I, ч. IV. — Л., 1968.



524 мм в го д 7, на склонах несколько меньше. Коэффициент 
увлажнения за год в районе Вологды составляет 1,6. О днако 
в течение года этот показатель испытывает значительные к о 
лебания: обычно с апреля по июнь он ниже единицы, а в 
осенние месяцы, когда испарение уменьшается, коэффициент 
увлажнения резко повышается.

Т а б л и ц а  6
Коэффициент увлажнения no Н. Н. Иванову

Станция

Месяцы
IV V VI VII VIII IX X

Вологда — Молочное 0,85 0,66 0,79 0,84 1,14 2,0 2,5

В связи с тем, что в некоторые годы в мае—июне р езко  
уменьшается количество выпадающих осадков, увлаж нение 
в этот период может быть недостаточным. Вероятность л е т  
с засушливым периодом в конце мая и в июне составляет 
31% [70], или в среднем 1 раз в 3 года. В такие годы яровы е 
посевы, особенно на слабо окультуренных почвах, испы ты ва
ют недостаток влаги, что приводит к снижению их у р о ж ай 
ности. Высокое увлажнение в августе—октябре нередко з а 
трудняет проведение уборочных работ и повышает потери 
урожая.

На днище Присухонской низины и на Лежской низм ен
ности при тех же коэффициентах увлажнения наблю дается 
постоянное переувлажнение почво-грунтов. Исклю чительная 
равнинность рельефа и низкое положение над местными б а 
зисами эрозии обусловили здесь слабый поверхностный сток , 
поэтому значительная часть осадков впитывается в грунты 
или застаивается на поверхности. Это нарушает аэрацию  
почвы и приводит к заболачиванию.

Снежный покров в районе Присухонской низины д ер ж и т
ся в среднем 160 дней в Вологде (18/X I— 17/IV) и 168 д н ей  
в районе с. Биряково (14/XI—22/IV ). Наибольшей мощности 
снежный покров достигает в первой и второй декадах м а р 
та — 50—65 см. Запасы воды в снеге составляют около 30—  
33% от годовой суммы осадков, что обусловливает вы сокое 
половодье рек весной и достаточные запасы влаги в почве.

С характером рельефа и степенью облесенности терриго-

7 Водные ресурсы и водный баланс территории Советского Союза. —  
Л., 1967.



рии связано распределение снежного покрова. .В лесу, 
как правило, мощность снежного покрова больше — 
70—110 см. На открытых ровных пространствах: толщина 
снежного покрова уменьшается до 50—55 см, а иног
да до 25—28 см. Такая мощность снежного покрова в сред
ние по температурным условиям зимы благоприятна для пе
резимовки озимых культур и явления вымерзания й выпре- 
вания для данного района не являются частыми.

Таким образом в целом, вследствие влияния подстилаю
щей поверхности, климат днища Присухонской низины не
сколько отличается от климата прилежащих к ней склонов- 
и возвышенных равнин. Здесь более ровный ход температу
ры в течение года, более низкие температуры воздуха весной 
и летом, меньше суммы температур за вегетационный пери
од, короче безморозный период. Все это позволяет считать, 
что Присухонская низина, имея свой местный климат, может 
быть выделена в самостоятельный климатический район.

Внутренние воды

Значительное преобладание количества атмосферных 
осадков над испарением предопределило формирование до
вольно густой сети рек и сравнительное богатство низины 
грунтовыми водами. Котловинный характер рельеф а Прису
хонской низины обусловил направление стока со склонов и 
прилегающих возвышенностей к центру низины. Густота реч
ной сети на склонах низины больше, чем на ее днище, где 
плоский рельеф, суглинистые и глинистые озерно-аллювиаль
ные отложения способствуют замедлению стока. Застаива
ние атмосферных и паводковых вод создает здесь постоян
ное или временное переувлажнение почво-грунтов и высокое 
положение грунтовых вод, которые часто смыкаются с верхо
водкой. Это вызывает прогрессирующее заболачивание дни
ща Присухонской низины. Здесь расположен целый ряд круп
ных болот. Озера на Присухонской низине мелкие и сосре
доточены главным образом в пойме р. Сухоны.

Р е к и  Присухонской низины относятся к системе Сухоны. 
Большинство их берет начало на возвышенностях вне преде
лов низины, р. Сухона является транзитной. Только мелкие 
речки, полностью протекающие в пределах низины, отража
ют ее ландшафтные особенности.

К крупным рекам по классификации П. С. Кузина [55]



относится лишь одна Сухона, все другие реки относятся к 
разряду средних и малых рек. Учитывая величину рек и ге- 
олого-геоморфологические особенности их бассейнов, реки 
Присухонской низины можно разделить на несколько групп 
(табл. 7).

Протекая в различных геоморфологических условиях, реки 
имеют неодинаковый характер долин и различные уклоны . 
Реки, прорезающие склоны Присухонской низины, им ею т 
глубокие (до 6— 15 м)- долины, с довольно крутыми слабо 
террасированными склонами. Уклоны русел колеблются здесь 
в пределах 0,001—0,0014. Таковы реки Тошня, Комела, Дви- 
ница, Лухта, Сеньга и др. Густота речной сети на склонах  
Присухонской низины достигает 0,4—0,5 км /км 2. При вы хо
де со склонов низины на днище у всех рек наблю дается до
вольно резкое изменение направления течения (рис. 1) . Ха
рактер речных долин также меняется: реки здесь слабо вре
заны, уклоны русел всего 0,000014—0,000015, течение очень 
медленное (0,1—0,3 м /сек). Вследствие медленного сто к а  и 
податливости берегов к размыву реки очень извилисты, до
лины их не имеют четких границ.

Реки Вологодской области относятся к равнинным р ек ам  
лесной зоны с преимущественно снеговым питанием и пре
имущественно весенним стоком [58]. Особенности питания и 
стока рек Присухонской низины выражаются в некотором 
увеличении доли грунтового питания по сравнению с р екам и  
окружающих водоразделов. Так, если у реки Масляной (во- 
доност Семишино) и у р. Кубены (Троице-Енальское) н а  до
лю подземного стока приходится— 14%, то для р. Сухоны 
(Рабанга) оно составляет 21% [23].

Весенний сток, формирующийся за счет талых снеговых 
вод, на реках низины несколько меньше, чем на реках о к р у 
жающих возвышенных холмисто-увалистых и волнистых р а в 
нин. На низине, в связи с замедленным стоком, часть в е с е н 
них вод просачивается в грунт, поглощается торфяниками, 
испаряется, задерживается плотиной «Знаменитой» в оз. Ку- 
бенском. Поэтому, если на реке Кубене весенний сток ( I V — 
VI) составляет 70,8% от годового, на р. Еме (приток Т ош - 
ни) — 80%, на р. Леже — 77%, то на Верхней Сухоне ( Р а 
банга) — 50,6% [10, 105].

Летний сток у рек Присухонской низины несколько вы
ше, чем у рек окружающих возвышенных территорий. М е л 
кие речки днища низины питаются не только дождевыми во-



Реки района Присухонской низины
Т а б л и ц а  7

Крупные Средние Малые реки

главная
река

системы
(транзитная)

притоки Сухоны 
I порядка, про

текающие по скло
нам и днищу При
сухонской низины

притоки Сухоны 
11—III порядка, 

протекающие по 
склонам низины

притоки Сухоны 
I и II порядка, 

протекающие по 
склонам и днищу

притоки Сухоны 
I и II порядка, 

протекающие по 
днищу низины

„Пучкасы* (про
токи) в пойме 

pp. Сухоны 
и Вологды

Сухона Вологда
Лежа 
Двиница

Тошня Содемка
Шола Шолда
Лухта Комела
Комья Шингарь
Кахтыш Толшма
Красава Нозьма
Шохма Пельшма
Еда
Великая
Пудега
Б. Нодимец
М. Нодимец
Губинка
Березовка
Мостовка
Мола
Вотча
Корбанга
Корженга
Ш е й б у х т а
Наремка

Молотьба Пильма
Акимовка Шингарский
Г ригорьевка Шуя
Векса Особица
Татарка Быстрец
Березовка Теплуха
Кондоба Ивановский
Воткома Кошка
Кибакса Каменка
Аназима
Дубня
Косовка
Печегурка



дами, но болотными и грунтовыми. Река Сухона получает 
дополнительное питание летом за счет попусков воды из К у- 
бенского о зера , Летний сток (VII—VIII) на Верхней Сухоне 
(Рабанга) достигает 19,0—20,0% от годового.

Особенности питания и стока нашли отражение в уровен- 
ном режиме рек низины. Как и у большинства равнинных 
рек лесной зоны с преимущественно снеговым питанием в р е 
жиме уровней воды, на реках Присухонской низины вы д ел я
ется четыре фазы: весеннее половодье, летняя межень, о с е н 
ний подъем и  зимняя межень. Самый высокий уровень воды  
в реках ч а щ е  всего наблюдается в конце апреля — н ач ал е  
мая. Самый низкий уровень приходится на конец зи м ы  
(март). Ранний пик паводка на р. Сухоне (в/'п Наремы) н а 
блюдался 31 марта, самый поздний — 23 мая.

Во время весеннего половодья, продолжительность к о т о 
рого на р. Сухоне до 99 дней, на средних реках — 40— 50 
дней, 20—30 — на малых, подъем воды может достигать 3 — 
7 м над нулем графика. Вода поднимается быстро, а с п а д  
воды идет медленно, особенно на реках днища низины, п о э 
тому здесь половодье растянутое. Осенний подъем уровня 
выражен менее резко. Воды разливаются по низменной п о й 
ме, которая имеет ширину от 2 км до 18 км.

Летние паводки от ливневых дождей более бурно п р о х о 
дят на м ал ы х  реках, протекающих по склонам низины. В о 
время ливня вода в них может подняться за несколько ч асов  
на 1—2 м, а затем в течение суток снизиться почти до н о р 
мального уровня. На днище низины уровень воды в р е к а х  
летом не испытывает сильных колебаний, т. к. сток в них 
дождевых в о д  проходит медленно, уровень большинства ре
чек регулируется озерами и крупными болотами.

Таким образом, реки днища Присухонской низины им ею т 
более сглаж:енный уровенный режим в течение года. С т о к  
рек Присухонской низины сравнительно невелик, что об ъ ясн я
ется не только общеклиматическими, но и ландш афтны ми 
особенностями низины. По данным водного баланса за м н о 
голетний период (табл. 8), коэффициент стока на Верхней 
Сухоне (в /п  Рабанга) несколько меньше, а коэффициент 
инфильтрации воды в грунт и испарение несколько больш е, 
чем на Средней и Нижней Сухоне и др. реках Вологодской 
области, протекающих в других ландшафтных условиях.

Модуль стока для бассейна р. Сухоны в средний по во
доносности го д  составляет у д. Рабанги — 9,9 л/сек. к м 2.



Водный баланс за многолетний период
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Начало ледостава н а  крупных и средних реках р ай о н а  
приходится в среднем н а  7— 10 ноября, примерно на 10 д н ей  
позднее даты перехода среднесуточных температур возд уха  
через 0°. Вскрываются реки в третьей декаде апреля, ч ер ез  
10— 12 дней после установления положительных среднесуточ
ных температур воздуха. Таким образом, ледостав на р е к а х  
длится в среднем 164— 165 дней в году. Малые реки з а м е р 
зают и вскрываются на несколько дней раньше.

Озера. По своим размерам все озера Присухонской н и зи 
ны мелкие и очень мелкие. Только 7 озер (Молотовское, М а р 
ша, Владычное, Ивано'вское, Кековское, Пильма, К расное) 
имеют площади свыше 50 га, около 20 озер — от 10 д о  
50 га, и все другие — менее 10 га. Обычно эти мелкие о зе р а  
не имеют собственных названий, наибольшее их количество 
сосредоточено по нижнему течению pp. Лосты, Курьей Л е ж и  
и Акимовки. Общая численность озер около 130, а площ адь, 
занятая ими на Присух:оне, не многим больше 1 тыс. га.

По происхождению котловин и морфологическим х а р а к т е 
ристикам озера низины можно разделить на три группы: 
1) пойменные озера, или озера-старицы, являющиеся о с т а т 
ками древних русел рек — рукавов или излучин. В следствие 
блуждания рек по своим широким поймам или спрямления 
древние русла превратились в озера-старицы^ Особенно м н о 
го таких озер в обширной пойме р. Сухоны (Марша, Г а г а 
рье, Окуловское, Бельчиха, Красное, Марьинское, Д ол гое , 
Пильма, Омутья и др.), Нижней Вологды и Лежи. Эти о зе р а , 
как правило, вытянутой формы, имеют более высокие б е р е 
га с выраженным береговым валом с одной или двух с т о 
рон, соединены между собою «пучкасами», имеют связь  с 
современными реками. Дно озер имеет вид борозды, не р о в 
ное, поэтому глубины могут колебаться от 0,5 м до 3 м. Д о н 
ный грунт чаще глинистый, слой ила не превышает 10—  
30 см;

2) реликтовые (остаточные) озера являются остаткам и 
бывшего здесь послеледникового озера. Форма таких о зе р  
чаще округлая или овальная, берега низкие, без прирусло
вых валов, дно сравнительно ровное, илистое (слой ила до 
1,5 м), вязкое. Глубины незначительные— 1—2,5 м. К так и м  
озерам можно отнести озера Молотовское, Владычное, П о -  
горелово, Костье, Кековское, Гридино, Коровье и такж е м е л 
кие озера по нижнему теченью Лосты и Курьей Лежи;

3) болотные озера — «окошки», образовавшиеся в процес



се развития верховых болот. Такие озера есть на болотах 
рабангском, Телячьем (Сокольский р-н), Егорьевском (М еж- 
дуреченский р-н) и др. Эти озера небольших размеров (до 
нескольких гектаров), с темной коричневой водой, с торфяны
ми берегами и дном. Глубины могут достигать 3 —4 м.

Питание озер осуществляется за счет талых снеговых вод, 
рек, впадающих в озера, дождей и грунтовых вод. Уровен- 
ный режим озер, расположенных в пойме р. Сухоны и др. 
рек, тесно связан с уровнями воды в реках. Весной, во время 
половодья, они перестают существовать как отдельные водо
емы. По всей пойме уровень полых вод достигает 2-х и б о 
лее метров. После спада весенних вод колебания уровня в о 
ды в р. Сухоне и ее притоках отражаются на уровнях воды 
в пойменных озерах, т. к. при подъемах воды в реках она 
через «пучкасы» поступает в озера.

Б сухие маловодные годы озера Присухонской низины 
сильно мелеют, а другие пересыхают (Утичье, Ш уя и д р .). 
Особенно мелководными были озера в исключительно засуш 
ливое лето 1972 года [25]. В большинстве непроточных и 
слабопроточных озер вода сохранилась лишь в отдельных 
понижениях, с глубиной 25—35 см. Несколько больше глуби
ны (до 75 см) были в озерах, имеющих сравнительно обиль
ное грунтовое питание (Владычное, Тормановское, Гридино, 
Кековское). И только в озерах, имеющих связь с  р. Сухо
ной и ее притоками (Марша, Красное, О м утья), сохранились, 
глубины до 1,5—2,0 м.

Гидрохимическое исследование озер Присухонской низи
ны проведено в 1972 году озерной экспедицией Вологодско
го педагогического института8. Основными чертами гидро
химии озер Присухоны является высокая общ ая минерализа
ция, высокая цветность воды, слабокислая, нейтральная и 
слабощелочная активная реакция (pH 6,8—7,4). 72,7% из о б 
следованных Присухонских озер имеют минерализацию о т  
100 до 583 мг/л. Возможно, повышенная минерализация я в 
ляется следствием исключительно засушливого л е т а  и объяс
няется сильным испарением воды. 15 озер (69,2% ) имеют 
воды гидрокарбонатно-кальциевого класса, 6 озер (27,3%) —  
карбонатно-магниевые воды. Цветность большинства озер бо

8 Гидрохимические анализы выполнены группой студентов и препода
вателей кафедры химии ВГПИ под руководством доцента Л . А. Коро
бейниковой.



лее 8 0 — 120° Сч-Со шкалы. Вода слабокоричневая (цвета 
■чая), что свидетельствует о высокой степени ее гум иф ика
ции. .Малоцветных озер не обнаружено. Воды м ногих озер 
Присухонской низины слабо насыщены кислородом (менее 
60%), особенно неблагоприятен газовый состав в~ в о д а х  озер 
Ивановское, Погорелово, Костье, Бельчиха, Н. С вято , Д ол
гое.

Б ее озера Присухонской низины зарастающие. С тепень и 
характер зарастания зависят от глубины озер и проточное™ . 
Более глубокие и проточные озера Марша, К расное, Гриди- 
ю, Одмугья имеют меньшую степень зарастания (6 5 — 87% ). 
Е них: хорошо выделяются пояса зарастания: пояс берего
вых гидрофитов (осоки острая и пузырчатая), п о я с  мелко
водных гидрофитов (стрелолист, ежеголовник), пояс высоких 
гидрофитов (хвощ приречный, камыш озерный и д р .) ,  в цен
тральной части гидрофиты с плавающими листьями (кубыш
ка желтая, рдест плавающий) и погруженные гидрофиты 
(рдесты, роголистник темно-зеленый, элодея кан ад ская  и др.).

Все другие озера, имеющие меньшие глубины, —  не про
точные, зарастают почти полностью осокой острой, хво
щом приречным, камышом озерным, стрелолистом, рдестами 
и др. растениями, причем нет четкого распределения расти
тельности по поясам зарастания. Большинство этих озер ле
том 1S72 года почти не имели открытого зеркала вод ы . Всего 
в о зе р а х  Присухоны зарегистрировано (лето 1972 г . )  32 ви
да растений.

Большинство озер по биомассе зоопланктона и зообенто
са относятся к категории малокормных.

Б связи с высокой степенью зарастания, слабой насыщ ен- 
юеггью воды кислородом, они мало благоприятны д л я  жизни 
в них: рыбного стада. Во всех малопроточных и непроточных 
озерам водится преимущественно карась. Только в та к и х  озе
рах, к а к  Марша, Красное, Омутья есть окунь, щ у ка , плотва, 
ерш, лещ, язь. Весной с полыми водами они могут попадать 
и в  другие озера. Рыба использует эти водоемы к а к  нере
стилища, но молодь должна покинуть их очень р ан о . Рыбо
промыслового значения озера не имеют, на них проводится 
лишь любительский лов.



IV. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 
И ЖИВОТНЫЙ МИР

Формирование почвенно-растительного покрова Присухон
ской низины началось в позднем плейстоцене и голоцене, 
когда льды валдайского оледенения отступили на запад  и 
северо-запад, а воды озера, занимавшего Верхне-Сухонскую 
впадину, были спущены р. Сухоной.

Вследствие колебаний климата на протяжении голоцена 
растительность района неоднократно изменялась [19], толь
ко в позднеголоценовое время здесь сформировались южно
таежные хвойные, преимущественно еловые леса на подзо
листых почвах.

Реликтами более теплой климатической эпохи на Прису
хонской низине являются представители флоры широколист
венных лесов. В пойме рек Вологды, Вексы, Л еж и  имеются 
небольшие площади, занятые вязовыми лесами, по берегам 
речек Дубны и Кибаксы среди мелколиственных пород встре
чаются дубы. Во втором пологе мелколиственных лесов на 
пойме р. Сухоны есть липа и клен. В кустарниковом и тра
вяном ярусах лесов Присухонской низины встречаются ка
лина, ежевика, сныть, копытень европейский, сочевичник, 
ландыш и другие дубравные виды.

С другой стороны, в лесах низины встречаются и пред
ставители сибирской флоры — отдельные экземпляры пихты, 
лиственницы, жимолость голубая, кизил сибирский (дерн) 
и др.

Присухонская низина — это район лесов и болот. М ень
шую площадь занимают луга на ее склонах и лашни.

На днище Присухонской низины пахотных почв нет. Пой
менные луга занимают около 15% территории, подавляющая 
часть занята лесами и болотами. Велика такж е облесенность 
северных склонов низины— (75—78% ), луга и выгоны зани
мают здесь 9— 12%, паш ни— 10— 11%.

Наиболее освоены южные и юго-восточные склоны При
сухонской низины, где сельскохозяйственные угодья заним а
ют до 45% площади, примерно столько же занято  лесами.

Имеется определенное своеобразие фауны днища Прису
хонской низины вследствие специфических экологи^ских 
условий.

Целый ряд таежных животных, характерных для лесов 
Вологодской области, на днище Присухонской низины не



обитаю т вследствие неблагоприятных экологических усло
вий. Т а к , здесь не встречаются барсук, бурундук, горностай, 
ласка, волк. Заяц-русак заходит только зимой; значительно 
реже, чем на склонах низины, встречается крот. О тсутству
ют некоторые виды птиц, например, серая куропатка, пере
пел и д р .

В иды  животных, жизнь которых связана с водоемами, за 
болоченными и лесными природными комплексами, н а  низи
не б олее  многочисленны, чем на окружающих низину скло
нах и возвышенностях. Такие виды, как выдра и норка, встре
чаю тся на притоках р. Сухоны — Лосте, Ершуге, Ш ограш е, 
Дубне и др. Обычны на низине грызуны — ондатра, водяная 
крыса, рыжая полевка, обыкновенная бурозубка и д р .

Характерной отличительной чертой фауны днища низины 
и особенно пойменных урочищ является многочисленность 
водоплавающей и болотной птицы, которая является объек
том спортивной охоты. На многих озерах в поймах р е к  Су
хоны, Вологды, Л еж и гнездятся различные виды уток : кряк
ва, чирки, широконосики, серая утка, шилохвость, чернеть 
хохлатая, реже гоголь, свиязь. На перелетах здесь останав
ливаю тся лебеди, гуси, казарки, нырки, поганки ,.гагары , мо
рянки, иногда турпаны и крохали.

Из болотно-луговой дичи на низине обычны бекасы , дупе- 
ли, турухтан, травник, большой улит, фифи, перевозчик, 
кроншнеп и др. Н а болотах встречается белая куропатка.

Кроншнепы, самые крупные кулики, обитают н а  более 
сухих незаливаемых местах, вальдшнепы — в лесах, дупеля 
и бекасы  гнездятся повсюду и в лесу и на лугах м еж д у  коч
ками. Самые малы е кулики — гаршнепы — бывают здесь 
только осенью на перелете9.

Водоемы Присухонской низины богаты рыбой. В реках и 
проточных озерах водятся щука, окунь, плотва, л е щ , язь, 
сиг, голавль, налим, а в непроточных и слабопроточных озе
рах — карась. В довоенные годы рыболовецкие артели 
здесь проводили промысел рыбы, сейчас ведется л и ш ь  спор
тивное любительское рыболовство.

Н а днище Присухонской низины очень благоприятны ус
ловия  для размножения насекомых. В первую половину ле

8 Использованы данные по обследованию промысловой ф ауны  Во
логодского охотничьего хозяйства и Вологодской областной санэпидеМ'
станции.



т а  здесь масса комаров, оводов, которые являются бичом 
для скота и людей. К концу лета (август) оводы исчезают, 
количество комаров уменьшается, но появляется мошка.

Лесные ценозы

Преобладают вторичные мелколиственные средневозраст
ные березовые и осиновые леса, сформировавшиеся на выруб
ках и гарях (лесные пожары 1922, 1924, 1932 и 1936 гг.). 
Мелколиственными лесами занято более 70% лесопокрЫтой 
площади, хвойными — 18—20%.

В лесах, как правило, нет насаждений, состоящих из од
ной древесной породы. В основном это смешанные елово- 
березовые, осиново-березовые и др. леса.

Сосновые леса представлены на низине различными ти
пами.

С о с н я к и  с ф а г н о в ы е  на торфяных почвах получили 
наибольшее распространение (78% сосновых лесов) на дни
ще низины, есть они на северных склонах и на Лежской 
низменности. Ими заняты периферийные участки верховых 
болот. Древостой изреженный, высота деревьев до 8 и, реже 
до 12 м. Подрост редкий из сосны и березы. В кустарничко- 
вом ярусе — круглолистая карликовая березка, реже ива, 
подбел, в травяно-моховом — клюква, морошка, пушица и 
сфагнум.

С о с н я к и  в а х т о в о - с ф а г н о в ы е  на торфяных и тор- 
фяно-глеевых почвах занимают до 15% площ ади сосновых 
лесов, распространены также на топких заболоченных участ
ках. Высота древостоя 5—6 м. В травяно-кустарничковом 
ярусе много вахты трехлистной, сабельника, хвоща и осоки. 
Поверхность сильно закочкарена.

Сфагновые и вахтово-сфагновые сосняки относятся к 
У—Уа—Уб классам бонитета, запасы древесины в среднем 
от 80 до 150 м3/га.

С о с н я к и  з е л е но  мо ш н и к и на Присухонской низине 
получили незначительное распространение. О ни приурочены 
к приречным участкам водоразделов по pp. Пельшме, Дви- 
нице, Толшме, Шингарь, есть они на песчаных валах в окра
инных частях днища низины. Формируются они на дерново- 
подзолистых и подзолистых почвах. В древесном ярусе кроме 
сосны встречаются ель, береза, реже осина. Вы сота древесно
го яруса— 10— 15 м. В травяно-кустарничковом ярусе —



черника, брусника, из мхов — плеврозиум, гилокомиум. Ч а
ще это  средневозрастные леса (40—50 лет) III к л асса  бо
нитета с запасами древесины 140—200 мэ/га.

Еловые леса  сохранились небольшими массивами и зани
мают не более 10% лесной площади. Значительная часть 
их по возрасту относится к приспевающим, но есть много и 
молодых насаждений. Встречаются небольшие участки спе
лых и перестойных ельников с высотой древостоя д о  23— 
27 м.

Н а  склонах низины подавляющая часть (90%) ельников 
относится к группе зеленомошных. Преимущественно рас
пространены ельники кисличники и черничники на подзоли
стых почвах. Н аряду с елью в древостое большое место зани
мают береза и осина, на востоке есть единичные экзем пляры  
пихты и лиственницы. В кустарниковом ярусе— ж им олость, 
реже шиповник, черемуха, малина. В наземном покрове ти
пичные для ельников виды кустарничков и трав — брусника, 
черника, майник двулистный, грушанка, кисличка, встреч а
ется копытень и зеленые мхи.

Е л ь н и к и  т р  а в я но-сф  а г н о в ы е приурочены к дни
щу Присухонской низины, чаще встречаются в Вологодском 
и Лаврентьевском лесничествах на переувлажненных дерново- 
подзолисто-глеевых, иловато-перегнойно-глеевых и иловато- 
торфянисто-глеевых почвах. В древесном ярусе преобладаю т 
ель и береза, из кустарников встречаются красная и черная 
смородина, черемуха, жимолость, ива. Хорошо разви т тр а 
вяной ярус из осоки, таволги, хвоща, паслена сладко-горь
кого, лютика и др. видов. Из мхов преобладают сф агнум  и 
кукушкин лен.

Значительная часть еловых лесов находится в неудовлет
ворительном хозяйственном состоянии — расстроены беспоря
дочными рубками, захламлены. Обращает на себя вним ание 
значительная гибель елового подроста.

Запасы  древесины в таких лесах от 80 до 200 м3/ г а ,  они 
относятся к IV—V классам бонитета.

Березовые леса  занимают значительные площади (д о  40— 
60%) в Сокольском, Двиницком, Биряковском и Л еж ском  
лесничествах, а такж е в поймах рек Сухоны, Вологды. В ос
новном они .представлены березняками травянистыми, берез
няками-черничниками, но имеются массивы березняков дол- 
гомошных, а по низменным болотам — сфагново-осоковых.

Б е  р е з н я к и - т р  а в я н и с т ы е  занимают наиболее дре-



«ированные пологоволнистые участки склонов Присухонской 
низины с дерново-подзолистыми почвами на озерно-леднико
вых песчаных и супесчаных отложениях или н а  моренных 
валунных суглинках. На днище низины березняки травянис
тые приурочены к поймам рек или к речным участкам водо
разделов.

В древостое береза составляет от 50 до 80% , меньшее 
место занимает осина, во втором пологе — ель, ольха. Вы
сота древостоя 10— 15 м, реже 20—25 м. В подросте преоб
ладает ель (высота 1—3 м ), встречается береза, единично 
клен, липа. Кустарниковый ярус редкий — жимолость голу
бая, можжевельник, крушина, ива, малина, смородина, на 
днище низины кизил сибирский (дерн).

В травяном ярусе преобладает крупное разнотравье — т а 
волга, хвощ лесной, гравилат, из зл а к о в — в ей ни к, щучка 
дернистая и др., на приствольных повышениях майник дву
листный, кисличка и мхи.

Б е р е з н я к  и-ч е р н и ч н и к и  занимают плоские водораз
делы с дерново-подзолистыми супесчаными и суглинистыми 
почвами. Высота древостоя 15— 17 м. Во втором пологе встре
чается сосна и ива высотой до 11— 13 м. В подросте— бере
за, осина, значительно меньше ели. Кустарниковый ярус р а з 
реженный — ива, рябина, в травяно-кустарничковом преобла
дает черника, брусника, есть вейники, иван-чай и др.

Б ер  е з н я к и-д о л го  мо ш н и к и занимают пониженные 
плоские участки, межгрядовые понижения. Наибольшее р ас
пространение получили на северных склонах и днище П ри
сухонской низины в бассейне р. Двиницы и на Лежской низ
менности. Почвы подзолистые, торфянисто-подзолистые гле- 
еватые и глеевые. Высота древостоя 10— 11 м. Во втором по
логе осина высотой 5—6 м. В подросте единичные березы и 
сосны. В кустарниковом ярусе редкие кустики ивы. Не р а з 
вит и травяной ярус, редко встречается иван-чай и хвощи. 
Вся поверхность почвы покрыта сплошным ковром мха-ку- 
кушкина льна.

Березовые леса относятся к II— IV классам бонитета с 
запасом древесины 150—220 м3/га .

Осиновые леса не получили широкого распространения, 
произрастают на придолинных умеренноувлажненных участ
ках водоразделов с дерново-подзолистыми почвами или на 
хорошо дренированных склонах по долинам рек.

В лесах в возрасте 60—70 лет в древесной ярусе хорошо



выражены 2 полога: первый — осина и береза высотой 23— 
25 м, второй полог—  ель высотой 16— 18 м, а по рекам  Д уб
не и Кибаксе вяз и дуб. В более молодых лесах (3 0 /5 0  лет) 
второй полог не сформировался, но в подросте высотой до 
i ,5—2 м много ели. Кустарниковый ярус довольно густой — 
рябина, шиповник, жимолость, смородина красная, иногда 
малина. Травяной ярус разреженный, но богат видам и: кос
тяника, сныть, вейники, реже майник двулистный, м едуни
ца, сочевичник, земляника, ландыш, борец, хвощ лесной 
и др.

Зап ас  древесины в средневозрастных осиновых лесах  250— 
300 м3/г а ,  в спелых — 350—400 м3/га.

Ольшаники чаще всего занимают лога, долины рек с  дер- 
ново-подзолисто-глееватыми, перегнойно-глееватыми и глее- 
выми почвами. На склонах низины они возникли на месте 
кисличных и логовых ельников. Наибольшее распростране
ние получили в Лежском лесничестве, а мелкими м ассивам и 
встречаются повсеместно. В древостое господствует о л ьх а  се
рая, есть береза, осина, ель. Высота древостоя до 10—-12 м. 
Травяной ярус представлен крапивой, таволгой, хвощ ом, есть 
борец северный, купырь лесной, селезёночник и др. виды» 
На приствольных кочках — кисличка.

Особенностью сероольшаников является их недолговеч
ность. К 30—35 годам они достигают зрелости, после чего 
происходит уменьшение прироста и изреживание древостоя.

В поймах pp. Сухоны, Вологды и Лежи на днище низи
ны ольшаники занимают участки, лежащие непосредственно 
за береговыми валам и, они обычно сильно переувлажнены и 
закочкарены. Почвы пойменные дерново-болотные, иловато- 
дерново-глеевые, иловато-перегнойно-глеевые. Основной дре
весной породой является ольха черная (клейкая) —  70— 
80%. из других пород более распространена береза (до 2 0 % ), 
встречаются единичные экземпляры ивы, осины. П реоб л ада
ющая высота древостоя 10— 12 м, лишь отдельные м ассивы  
имеют высоту древостоя до 20 м. Р'едкий кустарниковый 
ярус состоит из крушины, кизила сибирского,, черной см оро
дины, ивы. Травяной ярус богат видами — преобладает круп* 
ное разнотравье: таволга, поручейник широколистный, са
бельник, василистники, плакун трава, паслен сладко-горь- 
кий, ирис желтый, белокрыльник, лютик длиннолистный, 
хвощ и др.

Вязовые леса. Присухонская низина является единствен



ны м  районом Вологодской области, где имеются естествен
ные насаждения вяза. Вязовые леса расположены по ниж не
му течению pp. Вологды, Вексы, по Окольной Сухоне и о т 
дельными «купами» по пучкасу Быстрей. Растут они на д е р 
новых пойменных почвах. Вязовые леса почти однородны по 
составу древесного яруса, лишь иногда среди вязов  встреча
ются единичные деревья черной ольхи, а на Темном мысу в 
Пойме р. Вологды — ивы. Подрост из вяза, но очень редкий. 
Средняя высота вязов— 15— 16 м, диаметр стволов 20—  
25 см, реже до 45 см. Кустарниковый ярус представлен ч ер 
ной смородиной. Травяной ярус развит хорошо — овсяница 
луговая, щучка дернистая, полевица белая, канареечник, 
обильны крапива, недотрога, вербейник, мята, ежевика, есть  
золотая розга, вероника длиннолистная.

Средний возраст вяза 70—80 лет. Общий за п а с  древеси
ны вязовых лесов на Присухонской низине около 4 тыс. к б .м ., 
но они не подлежат рубке, т. к. полностью входят в водоох
ранную зону.

Ивняки  занимают менее 2% лесопокрытой площади. К руп
ных массивов не образуют, приурочены чаще всего к д оли 
нам: рек.

Луговые ценозы
Общая площадь, занятая лугами, составляет около 

50 тыс. га.
Материковые луга. Материковые луга по условиям увл аж 

нения подразделяются на суходольные, увлажняемые гл а в 
ным образом атмосферными осадками и низинные, формиру
ющиеся в понижениях рельефа, увлажняемые кроме атмос
ферных, грунтовыми водами.

Наибольшее распространение среди с у х о д о л ь н ы х  
л у г о в  имеют нормальные суходолы и суходолы временно 
избыточного увлажнения. Эти луга развиты н а  равнинных 
площадках водоразделов или на пологих склонах, где ф ор
мируется удовлетворительный поверхностный сток. Почвы 
дерново-подзолистые, дерновые, иногда оглеенные, супесча
ные и суглинистые. Крупных массивов таких лугов нет. О ни 
окаймляют участки пахотных земель или встречаются не
большими массивами в лесах колхозов и совхозов, на терра
сах в долинах рек Вологды, Тошни, Комелы, Л еж и , Двини
цы и  др.

Травостой представлен разнотравно-злаковыми группиров
ками, различными по видовому составу. На участках с нор



мальным увлажнением среди злаков наиболее характерны  
м ятлик луговой, тимофеевка луговая, душистый колосок, п о 
л еви ц а  обыкновенная, из бобовых — клевер красный, из р а з 
нотравья типичны нивяник, колокольчик раскидистый, ф р и 
гийский василек, ястребинка, тысячелистник, бедренец-кам- 
неломка и др.

На лугах с временно избыточным увлажнением господ
ствующее положение среди злаков занимают трясунка с р е д 
няя, полевица собачья, душистый колосок, щучка дернистая, 
меньш е распространены овсяница красная, мятлик луговой 
и др. Е  составе разнотравья обильны манжетка, раковая ш ей 
ка, фригийский василек, погремок, калган, гравилат речной, 
лютик едкий и др. Как правило, реже встречаются бобовые: 
клевер средний, клевер ползучий, горошек заборный. Н а т а 
ких лугах есть осоки — черная, заячья, лисья, обыкновен
ная. Луга с временно избыточным увлажнением в больш ин
стве своем старые замоховелые, зарастают кустарником.

Н и з и н н ы е  л у г а  получили более широкое распростра
нение. Они занимают плоские пониженные участки вод ораз
делов, годошвы склона IV террасы Присухонской низины, 
окраинные части днища низины, отдельные ложбины и з а 
падины. Почвы под этими лугами дерново-подзолисто-гле^ 
евые, перегнойно-глеевые, иногда торфяно.-глеевые. Травостой 
низинных лугов разнообразный, что зависит от степени и 
характера увлажнения. Преобладают разнотравно-осоково
злаковые, разнотравно-осоковые группировки. Из злаков х а 
рактерны щучка дернистая, полевица собачья, реже л и с о 
хвост. Из разнотравья — раковая шейка, лютики, гравилат 
речной, таволга и др. Обильны осоки — обыкновенная, д е р 
нистая, пузырчатая. Луга имеют мощную плотную дернину, 
часто— замшелые.

Пойменные луга  на Присухонской низине разнообразны, 
зависят от характера рельефа пойм и длительности их з а 
топления весенними полыми водами.

На иболее крупные массивы пойменных лугов имеются на 
днищ е Присухонской низины в поймах pp. Сухоны, Вологды, 
Л еж и, Пельшмы. Это низинные плоские поймы длительного 
(1— 2,5 мес.) затопления со слабым аллювиальным процес
сом, в значительной степени заболоченные.

Поймы рек Вологды, Лежи, Комелы, Тошни, Двиницы 
и др. в пределах склонов Присухонской низины относятся



к краткопоемным (1,5—2 недели) поймам со слабым аллю
виальным процессом.

Поймы малых рек обычно плохо выражены, узкие. Ве
сеннее половодье здесь проходит часто при не оттаявших 
грунтах, поэтому они не пропитываются паводковыми вода
ми. Аллювий преимущественно крупный — песок, галька. Все 
это приводит к тому, что здесь формируются луга скорее 
материкового, чем пойменного типа.

Пойменные луга днища низины  занимают площ адь око
ло 15 тыс. га. Они характеризуются несложными луговыми 
ассоциациями с коротким списком растений. Иногда на пло
щадке в 100 кв. м насчитывается всего 10— 15 видов травя
нистых растений, на береговых валах чаще 20— 25 видов» 
редко 35—45 видов. Это объясняется длительностью затоп
ления лугов холодными полыми водами весной. О бщ ее ко
личество видов на пойменных лугах днища низины состав
ляет 262 [40, 41].

В поймах рек Сухоны, Вологды, Лежи и других на дни
ще низины выделяется три полосы с различными экологиче
скими условиями и различным составом луговой раститель
ности.

Л у г а  б е р е г о в ы х  в а л о в  тянутся неширокой поло
сой (30—65 м) вдоль русла рек и некоторых «пучкасов».. 
Весной валы заливаются полыми водами на 15— 35 дней. 
Уровень грунтовых вод в вегетационный период глубже 
1 метра, Почвы дерновые нормального или временно из
быточного увлажнения, на более высоких участках (по р. Во
логде) слабо оподзоленные. Как правило, эти почвы кислые- 
(РН 4,6—4,8), реже слабокислые (PH  6,8—7,0), бедны  ка
лием (2,5 мг на 100 г почвы), средне обеспечены фосфором 
(7,5—8,0 мг на 100 г почвы). По механическому составу 
легко- и среднесуглинистые, подстилаются глинистым аллю
вием. На таких почвах формируются высокопроизводитель
ные разнотравно-крупнозлаковые луговые формации — лисо- 
хвостники, пырейники, тимофеечники, щучники. О бщ ая пло
щадь, занятая ими, составляет около 1000 гектаров.

Наиболее широкое распространение среди крупнозлако
вых формаций имеют л и с о х в о с т н и к и .  Лисохвост луго
вой является доминирующим видом, но здесь же наряду с 
ним произрастают овсяница луговая, полевица белая, щуч- 
Ка дернистая. Злаки достигают высоты 80— 100 см. Из бобо
вых на некоторых участках много горошка мышиного, раз



нотравье составляют лютик едкий, лук скорода, таволга, 
птармика, щавель курчавый, вероника длиннолистная и др.

Щ у ч н и к и  распространены по берегам р. Вологды до 
устья р. Вексы и по р. Сухоне ниже оз. Марши и пристани 
Ноземские Исады. Это участки поймы с дерновыми опод- 
золенными кислыми почвами. На формирование щучников 
оказал влияние выпас скота.

Щучка дернистая определяет фон всех ассоциаций, поэто
му примесь других злаков, как правило, невелика. Здесь 
встречаются овсяница луговая, тимофеевка, полевица бе
лая, реже лисохвост луговой и пырей ползучий, иногда тря
сунка средняя. Высота злаков 100— 110 см. И з  бобовых 
встречаются клевера — ползучий, розовый, луговой, горошек 
мышиный, чина луговая. Из разнотравья — нивяник, кульба- 
ба осенняя, лютик едкий, лук скорода, горицвет.

П ы р е й н и к и  и т и м о ф е е ч н и к и  не получили широ
кого распространения и встречаются небольшими участками.

В некоторых ассоциациях пырей дает почти чистые за 
росли, на других— растет в сочетании с другими злакам и  — 
лисохвостом, тимофеевкой, мятликом луговым, зам етн а  при
месь бобовых (горошек мышиный) и крупного сорного  раз
нотравья— птармики и щавеля курчавого.

Видовой состав лугов прирусловой поймы в корне изме
няется при использовании их для выпаса скота. П р и  интен
сивном выпасе травостой поедается и вы тапты вается скотом, 
происходит уплотнение верхних горизонтов почвы, ухудше
ние ее аэрации, в сырые годы при выпасе образую тся кочки. 
Все это приводит к выпадению из травостоя рыхлокустовых 
злаков. На участках интенсивного выпаса скота н а  берего
вых валах по р. Сухоне растет низкорослое разнотравье — 
подорожник средний, лапчатка гусиная, лютик ползучий и др.

П о береговым валам «пучкасов» — Кошка, О собица, Быс
трей, по протоке, соединяющей озера Ивановское и Пого- 
релово и др. в связи с длительным их затоплением форми
руются к р у п н о р а з н о т р а в н ы е  луговые ф ормации на 
дерн овы х  глеевых почвах. Доминантными видами являются 
птармика, крестовник татарский и др., значительна примесь 
осок.

В п е р е х о д н о й  п о л о с е  от береговых вал о в  к цент
ральной пойме в связи с понижением поверхности резко из
меняются условия увлажнения лугов. Весеннее затопление 
продолжается 30—40 дней, грунтовые воды залегаю т на глу



бине 40—60 см. Поэтому здесь характерны дерново-глеевые 
средне- и тяжелосуглинистые почвы. Эти почвы кислые 
(PH 4,6—6,8), бедны подвижными соединениями калия 
(2,5 мг на 100 г почвы) и фосфора (2,5— 7,5 мг на 100 г 
почвы), но богаты грубым гумусом. Здесь преобладают круп
ноосоковые, канареечниковые, в меньшей мере —  таволжные 
.чуга. Общая площадь этих лугов 2,5—3,0 тыс. га.

Основной травостой к р у п н о о с о к о в ы х  формаций со
стоит из осок — дернистой, пузырчатой, лисьей и др. И з  зла
ков видное место занимают канареечник тростниковндный, 
вейник ланцетный, вейник наземный, из разнотравья — та
волга, василистник, незабудка и др. Обычно площади, заня
тые крупноосочниками, сильно закочкарены (высота кочек 
4 0 —50 см), в сырые годы между кочками держится, вода. 
Машинная уборка таких лугов невозможна.

К а н а р е е ч н и к и  занимают наиболее дренированные и 
менее закочкаренные участки переходной полосы и некото
рые мысы. Крупные массивы лугов до мелиорации были меж
д у  р. Сухоной и озерами Марша, Гагарье, Окуловское, по 
берегам оз. Ивановского и Погорелова. Основным видом в 
травостое является канареечник тростниковидный, который 
достигает высоты 1,5—2,0 м. Из осок обильны стройная, пу
зырчатая, лисья, кроме того, имеется разнотравье— пору
чейник широколистный, василистник, вероника длиннолист
ная, реже встречаются бобовые — мышиный горошек и чина 
болотная.

Т а в о л ж н и к и  обычно распространяются неширокой 
полосой по опушкам леса. Общая площадь их невелика (око
л о  200 га). Здесь кроме таволги встречаются злаки— кана
реечник тростниковидный, лисохвост, щучка дернистая, мно
г о  осоки— дернистой, лисьей, а такж е разнотравья. Высота 
травостоя 0,6— 1,5 м. Участки обычно переувлажнены и  за
кочкарены.

Центральная и притеррасная части поймы  болотистые, 
низинные с продолжительной поемностью (2—2,5 мес.) и
слабым аллювиальным процессом. Расположены примерно 
н а  1,5—3,0 м ниже, чем прирусловые валы, поэтому грунто
вые воды в обычные по влажности годы смыкаются с верхо
водкой, располагаясь на глубине 20—35 см, в сырые годы 
вода держится на поверхности. Почвы иловато-дерново-гле- 
евые, подстилаются глинистыми озерными отложениями. Ре
акция почв кислая (PH 4,4— 5,6), почвы бедны калием



(2,5— 3,75 мг на 100 г почвы) и очень бедны фосфором 
(1,2— 5,0 мг на 100 г почвы).

Н а  таких почвах произрастают луга из осоки водяной, 
стройной, пузырчатой. Ими занято около 11 тыс. г а  (73% 
всех пойменных лугов низины). Такие луга нередко имеют 
характер осоковых закочкаренных болот. Видовой состав 
осоковых лугов небогат. В некоторых ассоциациях насчи
тываю т не более 10—15 видов травянистых растений. Осоки 
достигают высоты 1,0—1,5 м.

Н а  отдельных повышениях, где грунтовые воды залегаю т 
глубже, формируются дерново-глеевые почвы и к осокам 
примешивается значительное количество злаков —  вейник 
ланцетный, вейник незамечаемый, мятлик болотный, кана
реечник тростниковидный; из разнотравных характерны  ва- 
силистник простой, плакун-трава, незабудка болотная, пору
чейник широколистный и др.

Н а  приозерных понижениях, наиболее длительное время 
затопленных водами, высота осоки всего 70—80 см , а по
крытие поверхности почвы не более 50—60%. Зд есь  кроме 
осок (водяной и стройной) растут хвощ болотный, сабель
ник болотный.

Многолетние наблюдения показывают, что на видовой 
состав травостоя поймы большое влияние оказывает харак
тер половодья и погодных условий за вегетационный пери? 
од. Это отмечают в своих работах ряд исследователей.

Застаивание верховой холодной воды в начале л е та  з а 
держивает развитие лучших трав, особенно бобовых, а гид
рофиты — осоки и хвощи — развиваются нормально, заглу^ 
шая бобовые и разнотравье. При более коротких половодь
ях бобовые и разнотравье развиваются вовремя и участвую т 
в травостое заметнее, что наблюдалось в 1920 г . («су
хой» год)- [42]. Снижение бобовых в травостое при за тяж 
ном половодье наблюдалось в 1934 году по сравнению  с  
1933 годом, когда половодье было коротким [37]. С 1935 по 
1938 год содержание злаков в сене прирусловой поймы уве
личивалось [35]. Значительное изменение содерж ания зл а 
ков в сене на прирусловой пойме наблюдалось в  1962 и 
1963 гг. Половодье 1962 года было высоким и затяж н ы м , 
лето сырое и прохладное. В 1963 году подъем воды на р. Су
хоне был ниже среднего многолетнего, май жаркий и сухой, 
июнь влажный с умеренными температурами, июль ж аркий , 
относительно сухой. В 1962 г. содержание злаков в сене в



районе наблюдения (лев. берег р. Сухоны ниже Растовика) 
составил 84,6%, в 1963 г. на том ж е участке — 92%. В це
лом в 1961 году на лугах прирусловой поймы наибольшее 
распространение получили лисохвостники, а в 1963 году ас
социации с преобладанием пырея ползучего. В 1962 го д у  в 
составе осочного сена центральной поймы содержание зла
ков не превышало 36%, в 1963 г. на целом ряде площадок 
достигало 45%. Бобовые в 1962 г. в сост’аве сена всюду со
ставляли менее 1%, а в 1963 г. — всюду более 1 Ч'о (1 ,4— 
1,8 %).

Такие изменения видового состава лугов Присухонской 
низины необходимо учитывать при оценке кормовых ресур
сов  пойменных лугов в различные годы.

В поймах рек (Вологды, Тошни, Лежи, Комелы, Двини
цы ) в пределах склонов Присухонской низины характер 
пойменных лугов резко отличается от пойменных лугов 

■днища.
Лу г а  п р и р у с л о в о й  п о й м ы  относятся к лугам вы

сокого и среднего уровня. Почвы дерновые супесчано-сугли
нистые, зернистые, реже слоистые, иногда оподзолепные. Ви
довой состав лугов очень пестрый, преобладают разнотрав- 
.ко-злаковые группировки, реже господствующим является 
крупное разнотравье. Злаковую основу травостоя составляет 
овсяница, мятлик луговой, полевица белая, лисохвост, тимо
феевка, ежа сборная, на песчаных мысах — костер безос
тый, встречается трясунка и щучка дернистая. Злаковый 
травостой не густой, а иногда даж е изреженны.й. ТАз бобо
вы х распространены клевер луговой, клевер ползучий, мы
шиный горошек, чина луговая. Разнотравье составляет ни
вяник обыкновенный, лютик едкий, погремок малый, коло
кольчик сборный, борщевик, козлобородник, тмин, купырь 
лесной.

Лу г а  ц е н т р а л ь н о й  п о й м ы  лучше увлажнены, 
почвы здесь дерновые пойменные суглинистые. Травостой 
мало отличается по видовому составу от лугов прирусловой 
поймы, ■ но несколько гуще. Здесь более обильна трясунка 
средняя, а среди разнотравья раковая шейка, гравилат реч
кой, купальница европейская, манжетка, встречаются осоки.

Притеррасная пойма выражена далеко не везде одинако
во , иногда представлена заросшими старицами с  осоковыми 
лугами, а иногда эти участки поросли кустарником ивы и 
ольхи серой.



Пойменные луга это лучшие естественные сенокосные 
угодья колхозов и совхозов, но иногда они используются 
как пастбища, что ухудшает их травостой.

Болота
Н а территории Присухонской низины располож ено около 

30 мелких и 14 крупных болот с общей площадью 0 4  тыс. га. 
Наиболее крупные болота расположены на днище Прису
хонской низины — Турундаевское, Оларевское, Рабангско- 
Доровское, Морткинское, Богородское, Гаврильцевское и др. 
Болотами занято до 35% территории днища. С клоны  низи
ны заболочены значительно меньше, болота здесь сосредо
точены на северном склоне (Алексеевское, М ихалево и др.) 
и на Лежской низменности — Георгиевское.

Н а основании анализа строения и ботанического состава 
торфяной залежи, характера подстилающих пород и совре
менной растительности прослеживаются основные этапы 
формирования болот Присухонской низины. На начальных 
стадиях на месте современных болот существовали реликто
вые озера и участки суши, покрытые лесом. М елководные 
реликтовые озера зарастали, превращаясь в болота. Об этом 
свидетельствует наличие сапропеля в основании торфяной 
залеж и ряда болот; развитие образовавшихся бол от  проис
ходило по центрально-олиготрофному типу, что подтверж да
ется характером торфяной залежи: в центральных частях 
болот преобладает залежь верхового типа, в периферий
ных — смешанного.

Рост торфяника происходит не только в вертикальном на
правлении. Постепенно шло заболачивание прилегаю щ их уча
стков облесенной суши, нижние горизонты торф яной залежи 
представлены на этих участках древесно-осоковыми торфами.

Н а  всех крупных болотах низины имеются участки  вер
хового переходного и низинного типов болот. Б ольш ие пло
щ ади (34 тыс. га) занимают болота низинного ти п а , около 
23 тыс. га— верховые, 7 тыс. га — переходные болота  [100].

В е р х о в ы е  б о л о т а  (олиготрофные) имеют выпуклую 
ф орм уй  грядово-мочажинный характер микрорельефа. В рас
тительном покрове олиготрофных верховых болот господст
вуют сфагновые мхи, болотные кустарнички и полукустар
нички — багульник, Кассандра, подбел, клюква. Редкая 
угнетенная сосна имеет высоту 0,5 — до 1,5—2 м. П о  пери
ферии болота сосны достигают высоты 5—8 м.



П е р е х о д н ы е  б о л о т а  (мезотрофные) покрыты см е
шанным древостоем— сосна, береза, редко ель. В травяном 
ярусе характерны осоки, пушица, сплошной покров из сф аг
нового мха.

Наиболее разнообразны растительные группировки н  и- 
з п и н ы х  (эвтрофных) болот. В древесном ярусе преоблада
ет  береза, травяной ярус представлен осоками и болотным 
нлаголюбивым разнотравьем, моховой покров развит слабо, 
лиш ь на кочках имеются гипновые мхи. На таких  болотах 
небольшими массивами встречаются ольха, ива и даже ель, 
а также участки осоковых болот. Болота переходного и ни
зинного типов сильно закочкарены.

Мощность торфяной залежи на болотах низины достига
ет  6 м, что свидетельствует о длительности их развития. 
Формирование болот на Присухоне началось 8— 10 тыс. лет 
тому назад. Заболачивание продолжается и в настоящее 
время. Болота в процессе своего развития «наступают» на 
соседние ранее не заболоченные территории, постепенно 
увеличивая площади заболоченных земель. Кроме того, про
грессирующему заболачиванию Присухонской низины спо
собствует ряд факторов: а) Сухонская впадина, в пределах 
которой расположена низина, имеет тенденцию к опусканию; 
б ) в течение более 100 лет уровень р. Сухоны в период на
вигации поддерживается почти на 1 м выше ее естественного' 
уровня, что ухудшает дренаж поймы и надпойменной озер
ной террасы; в) при переувлажнении почво-грунтов в почвах 
днища низины происходят процессы оглеения. Накопление 
закисного железа в горизонте «В» уменьшает водопроница
емость и без того тяжелых по механическому составу отло
жений, что ведет к усилению заболачивания.

V. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ИХ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Присухонская низина располагает разнообразными при
родными ресурсами. В народном хозяйстве Вологодской об
ласти используются ее сенокосные угодья, леса, кирпичные- 
глины, торф. Река Сухона является транспортной магист
ралью, связывающей центральные и восточные районы об
ласти. Известна Присухона как район спортивной охоты и 
рыболовства.

Земли на склонах Присухонской низины в значительной



степени используются как сельскохозяйственные угодья рас
положенных здесь, совхозов й колхозов. П рисухонская ни
зина является крупным мелиоративным земельным фондом 
области.

1. Кормовые ресурсы  представляют значительный инте
рес для хозяйства центральных районов Вологодской облас
т и — Вологодского, Сокольского, Междуреченского и Грязо- 
вецкого. Крупные м ассизы  пойменных лугов, о б щ ая  пло
щ адь которых достигает 2С тыс. га, издавна используются 
как  сенокосные и пастбищные угодья. До револю ции на ни
зине только в пойме Сух;они, нижнего течения Вологды и 
Л еж и имели сенокосные иаделы 25 тыс. крестьянских хо
зяйств. Они получали до 1,5 млн. пудов (250 ты с. центне
ров) сена [13, 69] .

В настоящее время на пойме имеют сенокосы 10 крупных 
совхозов, ряд колхозов и подсобных хозяйств.

При оценке кормовых ресурсов используется р я д  показа
телей: продуктивность л у г а , валовая урожайность, хозяйст
венная урожайность, а также хозяйственное состояние сено
косов— степень закуста ре н пости и закочкаренности, обвод
ненность и замоховелость ££6, 110].

П р о д у к т и в н о с т ь  дуг а  — это вся масса травостоя 
(ц/'га), полученная при скашивании травы на уровне по
верхности почвы. Она определяется при скаш ивании проб
ных площадок с последук>1цш взвешиванием сена с  каждой 
площадки.

В а л о в а я  у р о ж а й н о с т ь  — количество сен а , полу
ченное с 1 га и поставленное в стога (скирды). Учитываю т
ся потери при скашивании: в уборке сена.

Х о з я й с т в е н  Пая у р о ж а й н о с т ь  — количество се
на, скармливаемое скоту. Считываются потери при перевоз
ке и хранении сена.

В основе оценки кормовых ресурсов всегда л еж и т  видо
вой состав травостоя, т. к:. поедаемость, химический состав, 
переваримость разных видов трав различны. Е сть  травы 
вредные для животных.

По качеству и питательности сено, заготовляем ое на При
сухонской низине, неравноценно. Наиболее качественное се
но заготавливается на раз н о т р  а в но-к ру  п н о з  л а к о- 
в ы х  л у г а х  береговых ваю в  рек («береж ина»). В траво
стое этих лугов преобладают лисохвост ползучий, овсяница 
луговая, тимофеевка и др .  злаки. На их долю в заготовляе



мом сене приходится 60—70 % веса, а на ряде участков до 
•S3%. Содержание разнотравья в различных укосах колеб
лется от 12 до 30%, бобовых от 10 до 12%.

Продуктивность этих лугов составила 35— 37 ц/га сена,, 
валовая урожайность 30—33 ц/га.

При такой урожайности луга «бережины» могли бы  да
вать до 30—35 тыс. центнеров высококачественного сена или 
около 1 млн. кг кормовых единиц в год [76, 33 ]. Но при со
временном хозяйственном состоянии этих лугов такого коли
чества сена хозяйства-землепользователи не получают. Часть 
этих лугов использовалась в качестве пастбищ, что привело 
к  смене травостоя, к засилью сорного разнотравья. Кроме- 
того, береговые валы, как более возвышенные и сухие участ
ки поймы, используются для проезда автомашин и другой 
сельскохозяйственной техники.

Высокоурожайными на пойме являются к а н а р  е е ч н и -  
к  о вые л у г а .  Средняя продуктивность их составила 52 ц /га , 
а  максимальная 69 ц/га, валовая урожайность — Зо—36 ц /га . 
В сене злаки составили 46—64% веса, разнотравье от 7 до 
40 %, осоки от 4 до 38%. На отдельных участках канарееч
ник (двукисточник тростниковый) образует почти чистые 
заросли и его содержание в сене достигало 80— 90°/о. Сено 
с канареечником, скошенное в ранние сроки, хорошо пое
дается животными, питательно. При поздних сроках скаши
вания сено более грубое, падает его питательность и поеда- 
емость [35]. При соблюдении сроков скашивания канарееч- 
никовые луга на Сухонской пойме могут д авать  до 60— 
65 тыс. кг кормовых единиц.

З л а к о в о - о с о к о в ы е  и о с о к о в ы е  л у г а  централь
ной и притеррасной поймы менее урожайны и дают менее 
качественное сено. Их продуктивность колеблется в значи
тельных размерах: на выкашиваемых площадях она составила 
30—35 ц /га. Сильная закочкаренность, закустаренность от 
10 до 25%, переувлажнение этих лугов приводят к значи
тельным потерям при скашивании и уборке, поэтому вало
вая  урожайность сена составила 14— 16 ц /га . В составе се
на преобладают осоки (60—73% ), содержание злаков ко
леблется от 6 до 38%, разнотравья от 10 до 18%,  бобовых — 
от 1 до 10%.

Осоковые луга, выкошенные в оптимальные сроки (рис. 8), 
при урожайности 16 ц /га  дают 600—700 кг кормовых 
единиц с гектара. Это больше, чем суходольные луга. Осоч-



ное сено Присухонской низины, заготовленное в лучш ие сро
ки, хорошо поедается скотом. Наиболее питательной явля
ется осока водяна я [54]. Заготовленное в поздние сроки 
осочное сено малопитательно, грубое.

Всего, при полном выкашивании лугов в центральной и 
притеррасной пойме, м ож н о  получить до 200 тыс. центнеров 
сена, или 7—8 м лн. кг кормовых единиц.

Таким образом:, если пойменные луга полностью исполь
зовать в качестве сенокосных угодий, они могут д а т ь  250— 
300 тыс. центнеров сена, и л и  около 10 млн. кг кормовых еди
ниц.

Заготовляется же на пойменных лугах низины от 120— 
150 тыс. центнеров сена в год, т. к. часть лугов использует
ся под пастбища, а в «сырые» годы значительная часть лу
гов не выкашивается.

Валовая урожайность сена, по данным хозяйств-земле- 
пользователей, варьирует в значительных пределах в различ
ных хозяйствах и от года к году. Она, как правило, ниже 
валовой урожайности, определенной пробными укосами. 
В среднем большинство хозяйств с немелиорированных лу
гов получали 9,0— 10,0 ц /п а  сена, в отдельные годы  13,0— 
15,0.

По решениям майского (1966 г.) Пленума Ц К  КПСС, 
XXIII—XXIV съездов К П С С , октябрьского (1984 г .)  Плену
ма ЦК КПСС в нашей стране осуществляется широкая 
программа по мелиорации земель в различных природных 
зонах, в том числе в Нечерноземье, с тем чтобы наиболее 
эффективно использовать к:аждый Гектар сельскохозяйствен
ных угодий.

Осушительная мелиорация на пойменных л у гах  Прису
хонской низины началась в  1963— 1965 годах. В сего  осуше
но более 2 тыс. г а . На осушенных площадях б ы ли  уничто
жены кустарники и  кочки, на отдельных, участках проведен 
подсев трав.

На мелиорированных лугах изменился состав травостоя. 
В укосах заметно возросло количество злаков. Е сл и  до осу
шения в злаково-осоковых и осоковых формациях они сос
тавляли 6—38% веса сена, то в 1969 г. на их д о л ю  в проб
ных укосах приходилось о т  43 до 69%. Н а участке поймы 
между озерами Свято и М_арша (землепользование колхоза 
«Завет» Междуреченского района) в составе сена содержа
ние бобовых (горошек мышиньш) было более 25%, увеличи-
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лось несколько их количествен на других площ адях. Всюду 
снизилось количество осок. Продуктивность лугов состави
ла от 26,0 до 48,0 ц/га. Валовая урожайность з а  1967— 
1972 гг. (по данным совхозов) достигала 20,0—22,0 ц /га.

Полевые исследования на осушенных лугах в  августе 
1981 г. позволили установить некоторые черты демутацион- 
ной (восстановительной) сукцессии.

Во-первых, на осушенных участках вновь появились коч
ки высотой 10— 15 см. Во-вторых, уменьшилось количество 
злаков и бобовых в травостое. Наиболее заметно вы падение 
канареечника тростникового. На ряде участков, особенно 
между р. Сухоной и оз. Гагарье, на месте канареечников и 
осоково-канареечниковых ассоциаций были зарегистрирова
ны канареечниково-осоковые.

В центральной пойме увеличилось количество видов в 
растительных сообществах, но господствующими видам и, как 
и до осушения, являются осоки. В почвенном покрове изме
нения, связанные с осушительной мелиорацией, б олее  устой
чивы: четко выражен дерновый горизонт с зернистой струк
турой, отсутствует поверхностное оглеение, в иллювиальном 
оглеенном горизонте увеличилось содержание окиси железа.

Повторные исследования мелиорированных лугов  в пой
ме Сухоны указали на весьма высокую устойчивость при
родных связей этих комплексов. Прекращение целенаправ
ленных воздействий приводит здесь к восстановлению ис
ходных ПТК. Единовременным вмешательством в динам иче
ские связи ПТК решить проблему реконструкции лугов не 
удается. Необходимо создание целой программы мер, на
правленных на более интенсивное использование лугов Су
хонской поймы.

Опытами разных лет по улучшению пойменных лугов в 
этом регионе [22, 26, 37] установлено, что дуга очень от
зывчивы на внесение минеральных комплексных удобрений. 
Внесение удобрений на всех видах лугов поймы д а л о  поло
жительные результаты как в  отношении питательности сена 
[37], т а к и  в отношении массы урожая. Особенно благопри
ятно сказывается влияние удобрений на продуктивности лу
гов береговых валов [22]. Опыт по окультуриванию лугов 
в бассейне р. Якимовица на землях совхоза «Присухонский» 
с применением рыхления, вспашки и подсева трав [26] по
казал, что потенциальные возможности пойменных комп
лексов Присухонской низины велики.



Большое народнохозяйственное значение пойменных лу
гов Присухонской низины в обеспечении кормовой базы жи
вотноводства требует детальной проработки оптимальных 
изменений в режиме стока р. Сухоны, способствующих улуч
шению условий для роста трав, для проведения мелиорации 
и реконструкции лугов.

М а т е р и к о в ы е  л у г а  расположены в  основном на 
склонах Присухонской низины. Занятая ими площадь в зем
лепользовании колхозов и совхозов в этом регионе составля
ет около 30000 га.

Лучшее по качеству сено дают нормальные суходолы. 
Луга с временно избыточным увлажнением и  низинные да
ют сено среднего, а иногда и низкого качества.

Валовая урожайность, определенная пробными укосами, 
составила 9,0— 10,0 ц /га. По данным совхозов и колхозов, от
5.0 до 8,0 ц/га. Разница объясняется значительной закуста- 
ренностью (20—50%) этих лугов, приуроченностью и х  к 
долинам малых рек, ложбинам. Все это затрудняет механи
зированную уборку и приводит к значительным потерям се
на. По данным химических анализов [33, 76], каждые 2 ,5—
3.0 кг сена материковых лугов дают примерно 1 кормовую 
единицу. При полной уборке естественных суходольных се- 
•нокосов можно получить на них до 200000 центнеров сена, 
или около 5,5 млн. кг кормовых единиц.

Значительные площади материковых лугов требуют про
ведения культуртехнических работ и осушительной мелио
рации, что повысит эффективность их использования.

Лесные ресурсы. Леса госфонда Присухонской низины 
находятся в ведении Вологодского, Сокольского, Междуре- 
ченского и Лежского лесхозов и лесоустроены по I разряду. 
В  лесах совхозов и колхозов лесохозяйственная работа про
водится межколхозсовхозлесхозами.

По характеру лесного хозяйства леса Присухоны относят
с я  к лесам I и II группы. Леса II (эксплуатационной) груп
пы занимают 74% лесной площади. Здесь ведется эксплуа
тационное лесное хозяйство с незначительным лесовосста
новлением. Основными потребителями древесины являются 
предприятия местной промышленности, колхозы и совхозы.

Лесами I группы занято 26% лесной площади. Это за
претные полосы вдоль рек и железной дороги, зеленая зона 
городов. Использование древесины в этих лесах должно но
сить характер санитарных рубок и рубок ухода.



Более 50% лесов низины относятся к средневозрастным, 
около 30% — к молоднякам I и II класса, и только 20% — 
к приспевающим и спелым. Только небольшие участки  хвой
ных еловых лесов, да сосна по болоту имеют возраст  100— 
140 лет.

Большая часть лесов Присухонской низины— этго вторич
ные березовые леса в возрасте 40—50 лет. Вследствие не
удовлетворительных лесорастительных условий н а  низине 
преобладают леса низких бонитетов (IV—V классы) .

Общие запасы древесины в лесах Госфонда составляю т 
более 5 млн. м3, из них 56% падает на леса  средневозраст
ной группы, 32% на приспевающие, спелые и перестойные.

На днище Присухонской низины в лесах  для улучш ения 
лесорастительных условий необходима осуш ительная мелио
рация.

Полезные ископаемые Присухонской низины н е  отлича
ются большим разнообразием и крупными запасами. Но 
вследствие того, что низина расположена в центральной наи
более освоенной части Вологодской области, они использу
ются в народном хозяйстве.

Полезные ископаемые региона — строительные материа
лы и торф — связаны с четвертичными отлож ениями. Породы 
дочетвертичного возраста залегают глубоко и в качестве 
полезных ископаемых не используются. С ними связан ы  ми
неральные воды, которые выводятся из глубин на дневную 
поверхность буровыми скважинами и используются в баль
неологических целях [1, За].

Приуроченность четвертичных отложений различного ге
незиса к террасам различного уровня Присухонской низины 
предопределила закономерности в размещении м есторож де
ний полезных ископаемых. Так, кирпичные глины, как пра
вило, в этом регионе озерно-ледникового и озерного проис
хождения. Они получили наибольшее распространение на II 
и III террасах низины. Строительные пески являю тся отло
жениями потоков талых ледниковых вод, стекавш их с воз
вышенных равнин в приледниковое озеро и отложивших в 
прибрежной его части гальку, гравий, песок в  виде гряд или 
конусов выноса. Поэтому месторождения этих м атериалов 
приурочены к долинам рек вблизи уступа IV (верхней) 
террасы.

Наиболее крупные месторождения торф а располож ены 
на низкой озерно-аккумулятивной террасе днища П рисухон-



свой низины, где шло зарастание реликтовых послеледнико
вых озер и заболачивание плоских водоразделов.

Торф.
Общая площадь болот Присухонской низины составля

ет 63 тыс. га с запасами торфа около 1200 млн. мч. Подав
ляющая часть (96%) этих запасов — в 14 месторождениях 
с общей площадью 58,6 тыс. га. Наиболее крупные место
рождения Рабангско-Доровское, Оларевское, Гаврильцев- 
ское, Турундаевское, Георгиевское, Богородское, Марткин- 
ское, Новое и др.

Мощность торфяной залежи колеблется на различных 
болотах от 0,9 до 4,8 м, максимальная мощность — 6,8 м  на 
Турундаевском болоте.

Торф может использоваться в качестве топлива, тг к . от
личается невысокой зольностью (4— 12%). Только в поймен
ных низинных болотах зольность торфа увеличивается до 
25—35%. Этот торф рациональнее использовать для удобре
ния полей.

Степень разложения торфа на разных болотах и даж е 
на различных участках одного болота колеблется в значи
тельных размерах — от 15 до 65%. Пнистость торфа состав
ляет 0,1—2,4%.

В настоящее время используется торф Турундаевского 
месторождения в качестве топлива для Вологодской ТЭЦ,, 
месторождения Михалево торфопредприятием «Цех Соколь
ского целлюлозно-бумажного комбината», и месторождение 
«Помельниковская дача II» торфопредприягием «Цех Со
кольского молочноконсервного завода».

Торф ряда более мелких низинных болот используется 
как ценное органическое удобрение.

Сапропель.
В основании торфяной залежи в северо-восточной части 

Гаврильцевского болота, а такж е в северо-восточной и юго- 
западной частях Оларевского болота имеется маломощный 
от 0,1 до 2,1 м слой сапропеля. На Гаврилыдевском болоте 
запасы сапропеля определены в 942 тыс. м 3 при средней 
мощности пласта 0,62 м.

Сапропель — вещество биогенного происхождения, поэто
му его органическая часть состоит из белков, жиров и  уг
леводов. Такой состав позволяет использовать его в качест
ве подкормки для скота и в качестве лечебных грязей. Сап
ропель может быть использован как химическое сырье для



получения водного аммиака, метилового спирта, керосина, 
лакокрасочных материалов и масел, клея и др. вещ еств.

Можно использовать сапропель и в качестве удобрений, 
особенно в смеси с минеральными удобрениями и  навозом.

Присухонские месторождения сапропеля пока не разра
батываются.

Кирпичные глины.
В пределах Присухонской низины разведаны и  эксплуа

тируются несколько месторождений кирпичных гл и н  — Воло
годское (Ефимьевский и Говоровский участки), Лименское, 
Тошнекское, Надеево и др. в Вологодском районе и Соколь- 
ское на правом берегу р. Сухоны.

Промышленная толща представлена озерно-ледниковы
ми, озерными и древнеаллювиальными глинами и суглинка
ми серого и желто-бурого цвета. Средняя мощность колеб
лется от 1,0 до 3 м. Качественные показатели сы р ья  невы
сокие: в нем содержится значительное количество пылеватых 
частиц с диаметром от 0,05 до 0,005 мм, что сниж ает фор
мовочную способность сырья и прочность кирпича. Большая 
часть месторождений удобна для эксплуатации, располож ена 
вблизи эксплуатирующих их кирпичных заводов в  Вологде 
и завода керамических дренажных трубок в Соколе. Только 
Лименское месторождение ежегодно заливается паводковыми 
водами весной на 15—20 дней. Общие запасы сы р ья  всех 
категорий около 100 млн. м 3.

Песчано-гравийные материалы.
В качестве строительных материалов используются пес- 

чано-гравийно-галечниковые флювиогляциальиые и  древне- 
дельтовые отложения. Наиболее крупные запасы  располо
жены в долине Лосты при выходе ее на днище низины — 
Лисицинское месторождение (карьеры «Лисицино» и «За
речье»), Мощность полезной толщи достигает до 10 м. М а
териал используется в бетонном производстве, д л я  приго
товления штукатурных и кладочных растворов и в дорожном 
строительстве. Перспектив на расширение месторождения нет.

Небольшие запасы песчано-гравийных материалов име
ются в древних дельтах и озах по долинам рек Пельшмы 
(около г. Кадникова и ниже по течению), Двиницы (в рай
оне дд. Кобылкино и Лубодино), Л еж и (д. М аклаково), 
Тошни (д. Новое) и в ряде других мест. Эти месторождения 
используются для дорожно-ремонтных работ и д л я  нужд 
местного населения.



VI. ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ (ПТК)

При ландшафтном районировании Вологодской области 
[45] Присухонская низина включена в Верхне-Сухонский 
ландшафт южно-таежной подпровинции Сухоно-Двинско- 
Мезенской области. Кроме Присухонской низины, в этот 
ландшафт вошли Прикубенская низина и террасированные 
берега Кубенского озера, а также низменные равнины по 
Средней Сухоне до р. Старая Тотьма;

Однако Присухонская низина по ряду природных осо
бенностей отличается от Прикубенской и Средне-Сухонской 
низменностей. Прежде всего, имеются различия в геологи
ческом строении. На Присухонской низине в дочетвертичных 
отложениях широко представлены породы индского яруса 
триасовой системы. Западнее и восточнее Присухонской ни
зины четвертичные отложения подстилаются породами перм
ской системы.

Последним на Присухонской низине бы ло московское 
оледенение, а в котловину Кубенского озера заходил язык 
валдайского ледника во время его максимального распрост
ранения (бологовско-едровская стадия).

Согласно определению Н. А. Солнцева и  других ланд- 
шафтоведов МГУ [97, 5], «ландш аф т— это генетически од
нородный природный территориальный комплекс, имеющий 
одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа,, 
одинаковый климат и состоящий из свойственного только 
данному ландшафту набора динамически сопряженных и за
кономерно повторяющихся в пространстве основных и вто
ростепенных урочищ».

Исходя из данного определения, правильнее Присухон- 
скую низину выделить в самостоятельный природный ланд
шафт (район).

Морфологические части ландшафта (местности, урочища, 
фации) взаимообусловлены и составляют в ландшафте со
пряженные системы, в основе развития которых лежит пос
тоянный непосредственный взаимообмен вещ ества и энергии 
в процессе стока, миграции химических элементов и т. д.

Изучение рядов сопряженных фаций и урочищ  Присухон
ской низины от склонов к днищу позволило представить 
структуру ландшафта в следующем виде (табл. 9 ) .



Структура ландшафта Присухонской низины
Т а б л и ц а  9

Ландшафт
(физ.-геогр.

район)
Присухонска я низина

Г руппа 
местностей 
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Доминанты Доминанты Доминанты Доминанты

Т
ип

ы
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р

о
ч

и
щ

1. Урочища долюпоем- 
ной низинной централь
ной поймы, сложенной 
суглинисто - глинистым 
аллювием, подстилаемым 
озерными глинами, заня
той злаково-кругшо-осо- 
ковыми лугами, ольховы
ми и осиново-березовыми 
лесами на дерново-гле- 
евых, иловато-дерново- 
глеевых и торфянисто- 
глеевых почвах

1. Болотные урочи
ща (верховые, пере
ходные, низинные) не- 
дренированных плос
ких междуречий с ат
мосферным и грунто
вым питанием.

Субдоминанты
2. Урочища плоско-

равнинных слабодре- 
нируемых междуречий, 
уложенных озерными 
глинами, суглинками

1. Урочища плоских 
и полого-волнистых 
междуречий, сложен
ных озерно-леднико
выми песчаными,' су
песчано-суглинистыми 
двучленными отло
жениями, подстила
емыми моренными ва
лунными суглинками,
занятые преимущест
венно березняками 
травянистыми и дол- 
гомошными, ельника
ми зеленомошными

1. Урочища высокой 
(IV) террасы, сло
женной ледниковыми 
валунными суглинка
ми, перекрытыми час
тично покровными и 
озерно - ледниковыми 
суглинками и супеся
ми, с дерново-подзо
листыми почвами, пре
имущественно освоен
ные под пашни
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2. Урочища притеррасной 
части поймы с торфяно-
гл еев ы м и  и т о р ф я н ы м и
почвами и среднемощ- 
ными торфяниками, с 
господством заболочен
ных осоковых лугов и 
болот низинного типа

Субдоминанты
3. Урочища слабовыпук
лых береговых валов, 
сложенных суглинистым 
аллювием, занятых круп- 
нозлаковыми лугами, 
широколиственными и 
мелколиственными леса
ми на дерново-аллюви
альных оподзоленных, 
дерново - аллювиальных 
глубоко-оглеенных поч
вах
4. Урочища пойменных 
реликтовых озер

и супесями, занятые
л е с а м и  н а  д е р н о в о -  
п о д з о л и с т о -г л е е в ы х  и
глеевых, торфяно-под- 
золисто-глеевых и 
дерново-глеевых поч
вах

Второстепенные
3. Урочища выпо- 

ложенных невысоких 
песчаных и песчано
гравийных валов, за
нятых хвойными зе- 
леномошными лесами 
на дерново-подзолис- 
тых или дерново-

глубоко-подзолистых
почвах

4. Урочища долин 
малых рек

на дерново-подзолис-
с т о -г л е е в а т ы х , р е ж е  
г л е ев ы х  п о ч в а х

Субдоминанты
2. Урочища полого

волнистых абразион
ных междуречий, сло
женных ледниковыми 
моренными суглинка
ми, заняты ельниками, 
зеленомошниками, бе
резняками на дерно
во-подзолистых и

дерново-подзолисто- 
глееватых почвах. 
В значительной мере 
освоены

3. Болотные урочи
ща (верховые, пере
ходные, низинные) 
на плоских слабо- 
дренированных водо
разделах с атмосфер
ным и грунтовым пи
танием

Второстепенные
4. Урочища долин

малых рек
5. У рочищ а м елких 

озов и конусов вы
носа, сложенных флю-
виогляциальным * пес-

ч а н о -г р а в и й н о -г а л е ч -
никовым материалом

2. Урочища абразяоя-
н ы х о з е р н о -л е д н и к о 
в ы х  ск л о н о в , с л о ж е н 
ных ледниковыми ва
лунными суглинками 
с дерново-слабопод
золистыми почвами, 
освоенные под пашни

Субдоминанты
3. Урочища низкой 

(III) террасы, сло
женной озерно-ледни
ковыми, частично де
лювиальными песча
ными и суглинистыми 
отложениями, с нор
мальным и временно 
избыточным увлажне
нием, занятые пашня
ми, лугами и лесами 
с дерново-подзолисты
ми, дерновыми глее
выми, дерновыми гле- 
еватыми почвами

4. Урочища долин
малых рек 

Второстепенные
5. У рочищ а логов с 
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(физ.-геогр. 
подрайон)
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н н н н ы х  д о л г о п о е м н ы х

заболоченных пойм

плоскоравнинных
заболоченных

о з е р н о - а к к у м у л я -  
ТИВНЫХ НИЗИН

(террас)

полого-волнистых
террасированных

а б р а з и о н н о - а к к у м у -
ЛЯТИВНЫХ озерно

ледниковых равлин

аккумулятивно-
абразионных

т е р р а с и р о в а н н ы х
озерно-ледниковых

склонов

а
с

с гидрофильными лу
гами и ивняками
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временно избыточным 
увлажнением со зла
ково-мелкоразнотрав
ными Лугами, ивняка
ми, ольшаниками на
дерново-подзолистых 

и дерново-глееватых 
почвах

8. Урочища песчано
гравийных карьеров



1. А в д о ш е н к о  Н. Д. Полезные ископаемые Вологодской обласш 
и их использование. — Вологда, 1969.

2. А в д о ш е н к о  Н. Д. Геологическая история и геологическое 
строение Вологодской области. — Вологда, 1971.

3. А в д о ш е н к о  Н. Д., Р а с с о х и н а  О. М. Рельеф и геологиче
ское строение долины р. Содимы. — В сб.: Природные условия и ресур
сы Севера Европейской части СССР. — Вологда, 1977.

За. А в д о ш е н к о  Н. Д., Б и т е л е в а  Н. Г., Ш е б е с т а  Е. А. Л е
чебные минеральные воды Вологодской области и их бальнеологическое 
использование. — В сб.: Проблемы природопользования в условиях Се
вера Европейской части СССР. — Вологда, 1983.

4. А к и м о в а А. А., К л а р е .  Шлюзирование р. Сухоны и влия
ние его на прибрежное землепользование. — Водное хозяйство и мелио
рация, 1922, № 4.

5. А н н е н с к а я  Г. Н., В и д и н а  А. А., Ж у ч к о в а  В. К- и др.
Морфологическая структура географического ландшафта. — М., 1962.

6. А н т и п о в  Н. П. Климат Вологодской области.— В кн.: Уч. Зап. 
ВГПИ, т. 15.— Вологда, 1954.

7. А н т и п о в  Н. П. Климат. — В сб.: Природа Вологодской облас
ти.— Вологда, 1954.

8. А н т и п о в Н. П. О -некоторых особенностях реки Сухоны. —: 
Веб.: Вологодский край, вып. II. — Вологда, 1960.

9. А н т и п о в Н. П. Гидрологический режим реки Сухоны. — Ученые 
записки ВГПИ, том XXVII. — Вологда, 1962.

10. А н т и п о в  Н. П. Климатические условия и ресурсы. — В кн.: 
Природные условия и ресурсы Вологодской области. — Вологда, 1970.

11. А н т и п о в  Н. П. Поверхностные воды. — В кн.: Природные ус
ловия и ресурсы Вологодской обл.— Вологда, 1970.

12. А н т и п о в  Н. П. Поверхностные воды. — В кн.: Природные ус
ловия и ресурсы-Вологодской обл. (Сокольский район).— Вологда, 1972.

13. А р б у з о в  В. Н. Статистический очерк Присухонской низины.— 
Водное хозяйство и мелиорация, 1922, № 4— 12.

14. А р х а н г е л ь с к и й  А. М. О границе валдайского оледенения 
на Русской равнине. — Изв. ВГО, 1956, т. 88, вып. 63.

15. А у с л е н д е р  В. Г., Г е й  В. П. История развития Кубено-Су- 
•хонской впадины в плейстоцене и голоцене (тезисы). — В кн.: .Материа
лы к симпозиуму по истории озер Северо-Запада.— Минск, 1967.

16. А у с л е н д е р  В. Г., А р с л а н о в  X. А., Г а р к у ш а  В. Н. 
К вопросу о стратиграфии и геохронологии позднеплейстоценовых отло
жений Кубено-Сухонской низины и прилегающих водоразделов.— В кн.: 
Периодизация и геохронология плейстоцена. — Л., 1970.

17. А у с л е н д е р  В. Г. Особенности строения четвертичной толщи 
и граница валдайского оледенения в бассейне Верхней Сухоны. — Авто- 
реф. дисс. канд. геолог.-минералог. наук. — Таллин, 1975.

18. Б л а г о в и д  о в Н. Л. Почвы Сокольского района Вологодской 
области. — Вологда, 1941.

19. Б о б р о в с к и й Р. В. Растительность.— В кн.: Природные усло
вия и ресурсы Вологодской обл. — Вологда, 1970.

20. Б р е с л а в  С. Л., В и г д о р ч и к  М. С., А у с л е н д е р  В. Г. 
Четвертичная система. — В кн.: Геологический путеводитель по каналу



им. Москвы и Волго-Балт. водному пути им. В. И. Ленина. — Л., Нау
ка, 1968.

21. Б о р и с о в  А. А. О  климатообразующих факторах Вологодской 
области. — Вестник ЛГУ, № 18, сер. геология—география, вып. 3, 1958.

22. В и н о г р а д о в а М. А. Улучшение прирусловых лугов Прису
хонской низины внесением минеральных удобрений. — В сб.: Доклады 
научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 
1963 г. Волог. молочный институт. Сев.-Зап. книжное изд., 1964.

23. Водные ресурсы и водный баланс территории Советского Сою
за —  Л., 1967.

24. В о р о б ь е в  Г. А. Климат. — В кн.: Природные условия и ре
сурсы Вологодской области (Сокольский район).-— Вологда, 1972.

25. В о р о б ь е в Г. А., К о р о б е й н и к о в а  Л. А., Л я п к и н а  А. А. 
Озера ландшафтов моренных и озерно-ледниковых равнин. —  В кн.: Озер
ные ресурсы Вологодской области. — Вологда, 1981.

26. В о р о н ц о в а М. Потенциал Присухонской низины. — газ. Крас
ный Север, 19. VIII, 1984.

27. В ы с о ц к и й А. А., К о н ю ш к о в Н. С., М о с к в и с я н ц А. П., 
Ц а ц е н к и н  И. А. Улучшение и использование природных кормовых 
угодий.— М., 1961.

28. Г а р к у ш а В. И., К а з а р и н о в а Н. Л., X о м у  т  о в а В. И. 
Новые данные о микулинских межледниковых отложениях западной 
части Вологодской области. — Вестник ЛГУ, Л., ЛГУ, 1967. Вып. 2 
геолог.-географ.

29. Г а р к у ш а  В. И., Ко т  л у ко  в а И. В., С е м и  ч е  в а В. И., 
Х о м у т о в а  В. И. Поздне- и послеледниковые озера Присухонской ни
зины.—В кн.: История озер. — Вильнюс, 1970.

30. Г а ф а р о в  Р. А. Строение докембрийского фундамента севера 
Русской платформы.— Изв. АН СССР, М., 1961, сер. геол., № 1.

31. Г о л ь д б е р г  И. А. Агроклиматическая характеристика замороз
ков в СССР и методы борьбы с ними. Л.: Гидрометиздат, 1961.

32. Г о л ь ц б е р г  И. А. Учет влияния почвы и рельефа местности
при агроклиматическом районировании территории административных 
областей. — В сб.: Агроклиматические аспекты повышения продуктив
ности земледелия. — Л.: Гидрометиздат, 1970.

33. Д е м ч е н к о  П. В. Химический состав, переваримость и пита
тельная ценность кормов Вологодской и Архангельской областей. — 
В сб. работ по изучению питательной ценности и использованию кормо
вых средств. — Вологда, 1941.

34. Д о б р ы н и н  Г. М. Влияние сроков сенокошения на величину
урожая и качество лугов Присухонской низины Вологодской области в 
1935 г. Изд. Пушкинского с/х института, Л., 1938.

35. Д о б р ы н и н  Г. М. Влияние сроков сенокошения на величину
и качество урожая лугов Присухонской низины Вологодской области.— 
В кн.: Записки Ленинградского с/х института, Л., 1939.

36. Д о б р ы н и н  Г. М. Урожай и качество сена в зависимости от
сроков скашивания трав. — Сельское хозяйство северо-западной зоны,
1960, № 7.

37. З а п о л ь с к и й  Г. М. Химизация и агротехника на лугах. Тру
ды Северной зональной станции животноводства. — М., 1937.

38. И л ь и н с к и й  Н. В. Луга в долине Сухоны от е е  истоков д<г 
г. Тотьмы (их происхождение, настоящее состояние и желательное бу
дущее).—Архангельск, 1912.



39. И л ь и н с к и й  Н. В. Луговые формации в Присухонской низмен
ности. — В кн.: Сб. материалов по изучению и использованию производ
ственных сил Северного края. Вып. I. — Вологда, 1920.

41. И л ь и н с к и й  Н. В. Исследование лугов в Вологодской облас
ти в прошлом и настоящем. — Вологда, 1920.

42. И л ь и н с к и й  Н. В. Присухонская низина Вологодской губер
нии и ее хозяйственное значение. — Водное хозяйство и мелиорация,. 
1922, № 4.

43. И л ь и н с к и й  Н. В. Улучшение лугов и пастбищ севера. —  Ар
хангельск, 1931.

44. И л ь и н с к и й  Н. В. Присухонская низменность. Материалы:
II конференции по изучению производительных сил Северного края, 
т. II. — Архангельск, 1933.

45. К а з а ко  в а О. Н. К вопросу о ландшафтном районировании: 
Вологодской области. — Вестник ЛГУ, 1958, № 24, вып. 4.

46. К а з а к о в а  О. Н., П а в л о в а  Н. Н., Д а ш к е в и ч  3. В. Ланд- 
шафтное районирование Вологодской области. — В кн.: Природное рай
онирование Вологодской области для целей сельского хозяйства.—  
Сев.-Зап. книжное изд., 1970.

47. К а м и н е р С. На Присухонской низменности. — Сельское хо
зяйство северо-западной зоны, 1960, № 12.

48. К в а с о в  Д. И., К р а с к о  в И. И. Основные вопросы истории
приледниковых озер Северо-Запада, — В кн.: История озер Северо-За-
пада. —Л., 1967.

49. Климатический справочник СССР. Вып. 1. — М., 1948.
50. Климатический справочник СССР. Вып. 8. — М., 1949.
51. Климатические ресурсы центральных областей ЕТС и использо

вание их в сельскохозяйственном производстве. — Л., 1956.
52. К о м и с с а р о в В. В. Почвенный покров. — В кн.: Природные 

условия и ресурсы Вологодской области (Сокольский р-он). — Вологда,. 
1972.

53. К о р я к и н а В. Ф. Естественные сенокосы севера и их рацио
нальное использование. — М.-Л., 1953.

54. К о с о л а п о в а  Н. Исследование питательности осочного сена.— 
В кн.: Материалы Вологодской областной сельскохозяйственной станции. 
Вып. II, 1925.

55. К у з и н П. С. Реки как продукт развития географического 
ландшафта. — Изв. ВГО, т. 92, вып. 5, 1960.

56. Л а р и н И. В. (ред.) Опытные работы на сенокосах и пастби
щах. Вып. I. — М.-Л., 1935.

57. Л а р и н И. В., Г о д л е в с к а я  П. Р. Улучшение природных: 
сенокосов и пастбищ. — М.: Знание, 1961.

58. Л ь в о в и ч М. И. Элементы водного режима рек земного ша
ра,— М., 1945.

59. Л ю т к е в и ч Е. М. Общая геологическая карта Европейской 
части СССР. Лист 70 (Тотьма — Кадников — Солигалич — Кологрив). — 
Л.-М.., 1939.

60. Л ю т к е в и ч  Е. М., П е й с и к  М. И. Север русской платфор
мы.—  В кн.: Очерки по геологии СССР, вып. 2, — Л„ 1957.

61 . Л я п к и н а  А. А. Растительные ресурсы Присухонской низи
ны.—  Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена, том. 267, 1964.

62. Л я п к и н а  А. А. Пойменные почвы Присухонской низины. —



В кн.: Природа, сельское хозяйство и культура Вологодской области.— 
Вологда, 1966.

63. Л я п к и н а А. А., А у с л е н д е р  В. Г. Четвертичные отложе
ния. —В кн.: Природные условия и ресурсы Вологодской области (Со
кольский район). — Вологда, 1972.

64. Л я п к и н а А. А., У с о л ь ц е в а  К. И. Рельеф. — В кн.: Природ
ные условия и ресурсы Вологодской области. — Вологда, 1970.

65. М а р к о в  К- К- Материалы к стратиграфии четвертичных отло
жений района Верхней Волги. — Труды Верхневолжкой экспедиции, 
вып. 1, 1939; вып. 7, 1940.

66. М а р к о в  К- К- Основные черты палеографии и стратиграфии 
четвертичных отложений Северо-Запада Европейской части СССР.— 
Известия ВГО, т. 72, вып. 2, 1940.

67. М а р к о в К- К- Положение границ ледникового покрова в Ев
ропейской части СССР в последнюю (валдайскую) ледниковую эпоху,— 
В кн.: Проблемы физической географии, 1940, т. 9, вып. 99.

68. М а л а х о в с к и й  Д. Б., С а м м е т  Э. Ю. О  стратиграфии чет
вертичных отложений Северо-Запада Русской платформы. — В кн.: Воп
росы стратиграфии четвертичных отложений Северо-Запада Европей
ской части СССР. — Л.: Гостоптех. изд., 1962.

69. М и х а й л о в с к а я  М. А. Присухонская низмеяность в хозяйст
ве Вологодского округа. — Спутник краеведа, 1929, № 4.

70. О в ч и н н и ко  в а А. И. Агроклиматические особенности вегета
ционного периода территории Вологодской области.— Вестник ЛГУ, 
1962, № 12, серия геология и география, вып. 2.

71. О в ч и н н и к о в а  А. И. Агроклиматическая характеристика ве
гетационного периода. — В кн.: Природное районирование Вологодской
области для целей сельского хозяйства. — Вологда, 19 70.

72. П е р ф и л ь е в  И. А. Растительность Кади иковского уезда. — 
В сб.: Материалы по оценке земель Вологодской губернии. Т. 5, вып. 2,— 
Вологда. 1915.

73. П е р ф и л ь е в  И. А., Ш и р я е в  Г. И. Ископаемые дубы в ок
рестностях Вологды. —Тр. Юрьевского ботанического сада, 1912, т. 14, 
вып. 3—4.

74. П е р ф и л ь е в И. А., Ш и р я е в  Г. И. О н аходке арктической 
флоры в отложениях озерного мереля в окрестностях г. Вологды,— 
Труды Общества испытателей природы при Харьковском университете, 
1915, т. 58, вып. 1.

75. П е т р а ш е н ь  И. В. Р. Сухона. — В кн.: Материалы для опи
сания русских рек и истории улучшения их судоходства. — СПб, 1911, 
вып. 28.

76. П о п о в И. С., Е л к и н  Г. М. — Корма СССР. Состав и пита
тельность.— М., 1935.

77. П о п о в Б. А. Ландшафтно-географическое прогнозирование в 
связи с переброской части стока северных рек на ю г  ЕТС. — Автореф. 
дисс. на соиск. ученой степени канд. геогр. наук. — Л., ШО.

78. Последний ледниковый покров на Северо-3 аладе Европейской 
части СССР (сб.). — М.: АН СССР, 1969.

79. Природа Вологодского района. — Вологда, 1954.
80. Природа Вологодской области. — Вологда, 1957".
81. Природное районирование Вологодской области для целей сель

ского хозяйства. — Северо-Зап. книжное изд., 1970.



82. Природные условия и ресурсы Вологодской области — Вологда,
1970. '

83. Природные условия и ресурсы Вологодской области (Соколь
ский район). — Вологда, 1972.

84. Р я б и  н и н  В. Н. Общая геологическая карта Европейской час
ти СССР, лист 55 (Устюжна — Череповец — Вологда), 1933.

85. С а в и н о в  Ю. А. О стратиграфическом значении разрезов на 
реке Содиме и о положении границы валдайского оледенения в Воло
годской области. — В кн.: Палеография и стратиграфия четвертичных и 
третичных отложений. — ЛГУ, 1960, выи. 2.

об. С а в и н о в  Ю. А., Р о м а н о в а  В. П. Геоморфологическое рай
онирование Вологодской области. — В кн.: Природное районирование
Вологодской области для целей сельского хозяйства. — Сев -Зап изд 
1970.

87. С а ж и  н о в  Г. И. Сенокосы и пастбища Вологодской области 
их использование и улучшение. — Вологда, 1941.

88. С а д о к о в  К. А. Геология и полезные ископаемые Вологодско 
го района. Рельеф. — В кн.: Природа Вологодского района. — Вологда
1954.

89. С а д о к о в  К- А. О четвертичных отложениях района г. Вологды 
Тр. научной конференции по изучению Вологодской области. — Вологда 
1956.

90. С е м е н о в а  Л. Ф. Краткий очерк четвертичных отложений и 
гидрология бассейна Кубенского, Белого и Чарондского озер. — В кн. 
Исследование подземных вод СССР. — Л., 1934, вып. 5.

91. С е н ю ш о в  А. А., А н д р е е в а  Н. Г., Б у с л о в и ч  А. Л., Д е  
н ю с и н  В. Н., П а р ш а  н о в  В. М. Геологическое строение и перепек 
тивы газоносности зоны сочленения Московской синеклизы и юго-вос 
точного склона Балтийского щита (Вологодская, Костромская области 
РСФ СР).— В кн.: Геология и нефтеносность Северо-Запада и Севера 
РСФ С Р.—Л.: Недра, 1971.

92. С о к о л о в  Н. Н. О положении границ оледенения в Европей 
ской части СССР. — Тр. института географии АН СССР, вып. 37, М. 
1946.

93. С о к о л о в  Н. Н. Рельеф и четвертичные отложения. — В кн. 
Природа Вологодской области. — Вологда, 1957.

94. С о к о л о в а  В. Б. Приледниковые озера Вологодской области. - -  
В сб.: Материалы к симпозиуму по истории озер Северо-Запада. Л., 
1965.

95. С о к о л о в а  В. Б., Х о м у т о в  а В. И. Средне- и ннжнечетвер- 
тичные отложения центральной части Вологодской области. Бюллетень 
комиссии по изучению четвертичного периода. — М.: Наука, 1966, Лв 31.

96. С о к о л о в а  В. Б., Х о м у т о в  а В. И. Стратиграфия озерных
отложений и развитие озер юга Вологодской области в плейстоцене.— 
В кн.: Материалы II симпозиума по истории озер Северо-Запада
СССР. — Минск, 1967.

97. С о л н ц е в  Н. А. О морфологни природного географического 
ландшафта. — Вопросы географии, т. I*5- —- М., 1949.

98. Справочник по климату ССС” - Вып. 1, части 1, 2, 3, 4, 5. Л.,

196°ОД19Т о л о к о н н и к о в а  Т К-, Z1 я п к н н а А- А- Природно-террито- 
О Ппмг9°дные условия и ресурсы Вологод-риальные комплексы. — В кн.: прир * v з*

ской области. — Вологда, 1970.



100. Торфяной фонд Вологодской области по состоянию на 1 янва
ря 1955 года.— Изд. Гл. упр. торфяного фонда при СМ РСФСР. — М
1955.

101. Т р у т н е в  А. Г. Почвы южной части Вологодской области.— 
Почвоведение, 1939, № 7.

102. У с о л ь д е в  а К. И., Г а р к у  ш а В. И. К истории развития 
рельефа Вологодской области. — В кн.: Природные условия и ресурсы 
Севера Европейской части СССР. — Вологда, 1975.

103. Ф е д о с е е в  Е. Работа общества краеведения на Присухонской 
низине в 1928 и 1929 гг. — Спутник краеведа, 1928, № 3.

104. Ф а у с т о в  а М. А., Ау с л е н  д е р  В. Г., Г р и ч у к  В. П., 
С м и р н о в  В. И., М а л ь г и н а  Е. М. Вологодская область (Валдайское 
оледенение и его деградация по территории Вологодской области).— 
В кн.: Последний ледниковый покров на Северо-Западе Европейской 
части СССР. — М.: Наука, 1969.

105. Ф и л е н к о  Р. А. Воды Вологодской области. — /3 ., 1966.
106. X а р ч е и к о А. С. Кормовые угодья Присухонской низменнос

ти .— Сельское хозяйство северо-западной зоны, 1960, № 1.
107. Х о м у т о в  а В. И. К истории развития озер ю га Вологодской 

и севера Ярославской обл. в плейстоцене. — Вестник ЛГУ, 1968, № 12.
108. Х о м у т о в а  В. И. Палеоботанические обоснования стратигра

фического расчленения средне- и верхнечетвертичных отложений района 
Вологодской возвышенности и Кубено-Сухонской впадины. — Автореф. 
дисс. канд. географических наук. — Л., 1970.

109. Ц а ц е н к и н  И. А., С о б о л е в  Л. Н. Проблема изучения при
родных кормовых ресурсов в целях рационального их использования. —• 
Л., 1959.

110. Ц а ц е н к и н  И. А. и др. Методика паспортизации природных 
кормовых угодий. — М., 1959.

И 1. Ч е б о т  а р е в а Н. С. Некоторые вопросы палеографии валдай
ского оледенения на северо-западе Русской равнины. — 3  сб.: Палео
графия и хронология верхнего плейстоцена и голоцена. —  М.: Наука, 
1965.

112. Ч е б о т а р е в а Н. С. Общие закономерности деградации вал
дайского оледенения. — В сб.: Последний ледниковый покров на северо- 
западе Европейской части СССР. — М., 1969.

113. Ш а й ж и н а  И. Н. Климат. — В кн.: Природа Вологодского
района. —Вологда, 1954.

114. Я у н п у т н и н  А. И. К вопросу об условиях отступания пос
леднего ледникового покрова на северо-западной окраине Русской рав
нины.— Изв. ВГО, 1934, т. 66, вып. 3.

115. Я у н п у т н и н  А. И. Итоги изучения четвертичных отложений 
западной половины северной области. — Тр. советской секции МАИЧПЕ, 
вып. 4, 1939.



В веден и е ........................................................................................... 3
I. Из истории исследования...................................  . . .  6
II. Геологическое строение и рельеф . . . . . .  10

Дочетвертичные отложения осадочного чехла . . . 11
Четвертичные отложения и четвертичная история форми
рования р е л ь е ф а ...........................................................  20
Р е л ь е ф .............................................................................................. 28

III. Основные черты климата и внутренние воды . . . .  37
К л и м а т ........................................................................ 37
Внутренние воды , . . . . . . . .  43

IV. Почвенно-растительный покров и животный мир . 51
Лесные ц е н о з ы ............................................................................... 53
Луговые ц е н о з ы .........................................................................57
Б о л о т а .......................................................................................... 64

V. Природные ресурсы и проблемы их комплексного использования 65
И . Природно-территориальные комплексы (ПТК) . . . .  75

дано в набор 11.12.1985 г. Подписано к печати 30.12.1985 г. ГЕ08715. 
inn мат" 60x84/ie. Уел. п. л. 4,9. Уч.-изд. л. 5. Тир. 500 экз. Цена 80 коп.

Заказ 8643.
160000, Вологда, С. Орлова, 6. Пединститут.

Областная типография, 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.


