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VI.

Предварительный отчетъ о геологической 
экскурсіи въ сѣверо-восточную часть Новго
родской губерніи и прилегающія къ ней 
мѣстности Олонецкой и Вологодской губерній.

Проф. В. П. Амалицкаго.

Начальнымъ пунктомъ моей экскурсіи былъ Маткозерскій 
каналъ; затѣмъ черезъ Бѣлозерскъ и Кирилловъ я прослѣ- 
довалъ въ Вологду, отсюда на возвратномъ пути посѣтилъ 
нѣкоторые геологическіе разрѣзы по берегамъ р. Оки. Посѣ- 
щенныя мною мѣстности Олонецкой, Новгородской и Вологод
ской губерній едва-ли можно назвать благопріятными для 
геологическихъ изслѣдованій, вслѣдствіе равниннаго ихъ ха
рактера и сильнаго развитія современныхъ и ледниковыхъ 
наносовъ, маскирующихъ выходы коренныхъ горныхъ породъ. 
Поэтому наиболѣе удобными для изслѣдованій представляются 
только водораздѣльныя высоты, а именно— одна между Вы- 
тегрою и Ковжею, извѣстная по развитію здѣсь описанныхъ 
уже въ литературѣ каменноугольныхъ известняковъ Матко- 
зерскаго канала, а другая—служащая частью волжско-двин- 
скаго водораздѣла—Кирилловская возвышенность. О палеон- 
тологическомъ характерѣ маткозерскихъ известняковъ, о фаунѣ 
которыхъ есть уже обстоятельныя литературныя данныя, я 
доложу Обществу послѣ детальной обработки собраннаго мною 
матеріала, а теперь ограничусь бѣглымъ очеркомъ строенія
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сѣверо-восточной части Новгородской губерніи, какъ наиболѣе 
интересной въ геологическомъ отношенін. Посѣщеніе на 
обратномъ пути нѣкоторыхъ геологическихъ разрѣзовъ по Окѣ 
дало мнѣ возможность, благодаря собраннымъ здѣсь окаме- 
нѣлостямъ, пополнить генетическія ряды русскихъ Antracosiae 
и болѣе тѣсно установить ихъ связь съ западно-европейскими, 
о чемъ я уже сообщалъ въ моей замѣткѣ «О древности 
Unionidae» и имѣлъ честь докладывать вкратцѣ Обществу 
въ Мартѣ сего года; въ болѣе же подробномъ видѣ мой 
взглядъ будетъ изложенъ въ приготовляемой къ печати ра- 
ботѣ по этому предмету.

Объ экскурсіи въ сѣверо-восточную часть Новгородской гу 
берніи. Въ сѣверо-восточной части Новгородской губернін 
наибольшій интересъ въ геологическомъ отношеніи представ- 
ляетъ посѣщенная многими геологами (Блазіусъ, Барботъ-де- 
Марни, Лагузенъ), Кирилловская возвышенность, служащая 
волжско-двинскимъ водораздѣломъ,—съ запада ограниченная 
Шексною (система Волги), а съ востока текущими парал
лельно Ш експѣ Прозовицею съ Шолекшою (система Двины). 
Съ сѣверо-западныхъ и юго-западпыхъ ея склоновъ берутъ 
начало водотеки Волжской системы, а съ сѣверо-востока и 
востока водотеки Двинской. Разграничивающая названныя 
системы мѣстность представляетъ котловинную возвышенность, 
имѣющую видъ неправильнаго параллелограмма, окаймленнаго 
съ сѣверо-востока рядомъ высотъ, изъ которыхъ первое мѣсто 
принадлежитъ вытянутой въ направленіи съ NW на SO 
Цыпиной горѣ, а съ юго-запада также нѣсколькими возвы
шенностями подъ названіемъ горъ: Мауриной, Косихи и Mons 
Blasius (названіе дано Барботъ-де-Марни); изъ нихъ первая 
служить вмѣстѣ съ тѣмъ и высокимъ берегомъ Шекснинской 
долины. Массивъ всѣхъ названныхъ горъ состоитъ изъ цех- 
штейповаго известняка; съ остальныхъ сторонъ барьерами 
котловинной возвышенности служатъ ледниковые наносы, ко
торые слагаютъ и всѣ незначительный высоты, находящіяся 
въ котловинѣ и придающія ея поверхности волнистый харак
те р а  Тѣ же наносы окаймляютъ берега многочисленныхъ вы- 
сохшихъ и существующихъ озеръ, а равно и служатъ запру
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дами, разграничивающими воды отдѣльныхъ бассейновъ. Съ 
сѣверо-востока отъ Цыыиной горы, представляющей здѣсь с а 
мый возвышенный кряжъ, мѣстность постепенно понижается 
на юго-западъ и на югъ, а вмѣстѣ съ пониженіемъ ея слѣ- 
дуетъ смѣна отчасти высохшихъ, отчасти обѣднѣвшихъ водою 
озеръ и болотъ все болѣе и болѣе многоводными, такъ что 
вдоль юго-западнаго и южнаго края котловины находится уже 
цѣлый рядъ вытянутыхъ въ одномъ направленіи болыпихъ и 
малыхъ озеръ. Изъ этого краткаго орографическаго наброска 
видно, что въ геологическомъ строеніи мѣстности главное 
участіе принимаютъ цехштейновые известняки и ледниковые на
носы; тѣ и другіе не богаты выходами. Первые, кромѣ вы- 
ходовъ, указанныхъ предшествовавшими изслѣдователями, мною 
были найдены въ двухъ мѣстахъ на Мауриной горѣ и вблизи 
ея лежащей Косихѣ. Собранныя мною здѣсь, а равно и на 
Mons Blasiiis, громадныя по количеству экземпляровъ коллек- 
ціи окаменѣлостей показали, что всюду имѣешь дѣло съ од- 
нимъ и тѣмъ же геологическимъ горизонтомъ, который выхо- 
дитъ далѣе и на Цѣпиной горѣ, гдѣ, несмотря на засвидѣ- 
тельствованное моими предшественниками богатое нахожденіе 
окаменѣлостей, я пашелъ сравнительно очень мало ископае- 
мыхъ. Разсматриваемый горизонтъ известняковъ, изъ котораго 
у меня нмѣется болѣе 10,000 экземпляровъ однихъ моллю- 
сковъ, характеризуется подавляющимъ преобладаніемъ Вга- 
chiopoda передъ конхиферами и гастроподами: Brachiopoda со
ставляю т около 99%» изъ которыхъ до 40%  приходится на 
долю Athyris (Sprigerina) и 44°/0 Camarophoria, остальные 
5°/0 должны быть распредѣлены приблизительно въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ: Strophalosia, Spirifer, Productus, Terebratula. 
Что касается немногихъ конхиферъ и гастроподъ, то здѣсь 
встрѣчаются Allorisma, Pleurophorus, Pecten, Schizodus, Pseu- 
domonotis и затѣмъ сравнительно многочисленныя Pleuroto- 
maria; чтобъ быть полнымъ, упомяну о не составляющихъ 
здѣсь рѣдкости мшанкахъ, кораллахъ и членикахъ Crinoidea. 
Всѣ окаменѣлости находятся въ сохраненіи, не позволяющемъ 
желать ничего лучшаго. Списокъ мною найденныхъ формъ, 
повидимому, болѣе нодходитъ къ данному проф. Лагузеномъ,
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каковой списокъ я пока могу дополнить слѣдующими нѣсколь- 
кими формами: Spirifer rugulatus Kut., Spirifer n. sp. похожій 
на молодые экземпляры Sp. alatus Schloth., Spiriferina cristata 
Schloth., съ разновидностью, близкою къ Sp. laminosa M. Coy., 
Strophalosia Groldfussi Miin.; изъ многочисленныхъ Strophalosia 
horrescens достойны вниманія разновидности, неотличимыя отъ 
Strophalosia excavata, весьма многочисленныя разновидн. Athy- 
sis pectinifera Sow. (Royssiana, Royssii и др.), Camarophoria вѣро- 
ятно въ двухъ видахъ, нѣсколько разновидностей Productus Can- 
crini Vern., весьма изящны хъ Pleurotoraaria, вѣроятно 2— 3 но- 
выхъ вида, изъ которыхъ одинъ очень близокъ къ Pleuroto- 
maria sequens W aagen изъ Salt-Range (Upperproductus lime
stone), Allosisma Kutorgana Vern., Schizodus rossicus V ern., 
Macrodon Kingianum Vern., Pleurophorus,Pseudomonotis, близ
кая къ Ps. speluncaria, и др. Изъ окаменѣлостей, упоминае- 
мыхъ проф. Барботъ-де-Марни въ цехштейнѣ Троицкаго 
(Productus Koninckianus Vern.) и Усть-Неми (Streptorhynchus 
crenistria Phill.) не позволяютъ, какъ мнѣ кажется, соединять 
описываемый цехштейнъ въ одинъ горизонтъ съ цехштейномъ 
Троицкаго и Усть-Неми, и было бы, повидимому, ближе къ 
истинѣ видѣть въ Кирилловскихъ известнякахъ, болѣе высо- 
кій горизонтъ. По характеру фауны также отличается отъ 
разсматриваемаго цехштейна и пермскій известнякъ, развитый 
на правомъ берегу ІІІексны въ ломкахъ деревень Ладуниной 
и Аносовой, описанныхъ уже Барботъ-де-Марни; находящаяся 
въ ней фауна состоитъ, обратно тому, что мы наблюдаемъ 
въ Кирилловскихъ возвыіненностяхъ, преимущественно изъ 
конхиферъ, гастроподъ и мшанокъ; Modiolopsis (Clidophorus), 
Gervilia, Macrodon, Pleurotom aria, Natica, Fenestella. Изъ 
брахіоподъ, вообще не особенно развитыхъ, первое мѣсто над- 
лежитъ отвести Athyris и Terebratula; кромѣ нихъ очень 
рѣдко встрѣчается только одинъ Spirifer изъ группы Sp. ru 
gulatus. Совершенное отсутствіе Strophalosia, Productus, Ca
marophoria, Sp. Blasii и др., а равно указанное обратное от- 
ношеніе между Brachiopoda съ одной стороны и конхифе- 
рами съ гастроподами съ другой, дозволяютъ видѣть въ Ладу- 
нинскомъ и Аносовскихъ известнякахъ горизонтъ, обособ
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ленный отъ разсмотрѣнныхъ уже Кирилловскихъ и притомъ, 
повидимому, высшій, какъ потому что смѣна въ вертикаль- 
номъ отношеніи къ верху фауны брахіоподъ фауною конхи- 
феръ наблюдается и въ другихъ мѣстностяхъ развитія перм
ской системы (Нижегородскіе и Казанскіе пермскіе извест
няки), такъ равно и потому, что, по свидѣтельству Барботъ-де- 
Марни (Зап. Мин. Об. 1868 г. стр. 211), видѣнные имъ 
известняки Мауриной горы габитусомъ своимъ сходны только 
съ нижнимъ отдѣломъ Ладунинскихъ и Аносовскихъ извест- 
няковъ, не заключающихъ окаменѣлостей. Сравнивая фауну 
Ладунино-Аносовскаго цехштейна съ фауною описанною Бар
ботъ-де-Марни изъ Тотьмы, я нахожу бблыпее сходство между 
этими двумя фаунами, нежели съ комплексомъ формъ изъ 
Кирилловскихъ возвышенностей (Mons Blasius, Маурина, Ко- 
сиха, Цыпина гора); отсутствіе же конхифероваго горизонта 
на уномянутыхъ горахъ я объясняю смывомъ, такъ какъ эти 
высоты несомнѣнно болѣе подверглись процессамъ размыва- 
нія, чѣмъ сравнительно низкая гряда Ладунино-Аносовскаго 
цехштейна.

Ледниковыя образованія играютъ въ Кирилловскомъ уѣздѣ, 
какъ и во всей окрестной мѣстности, господствующую роль; 
мощныя ихъ отложенія развиты какъ въ котловинѣ, находя
щейся между цехштейновыми высотами, такъ и по склонамъ 
самыхъ высотъ, гдѣ они сильно нарушены въ горизонтальномъ 
напластованіи, падая по направленіямъ склоновъ нодъ весьма 
различными углами и въ различныя стороны. Вершины Ма
уриной горы, Косихи и Mons Blasius усѣяны громадными 
валунами сѣверныхъ кристаллическихъ породъ, между кото
рыми часто встрѣчаются и валуны изъ каменноугольныхъ 
известняковъ, а равно и тутъ же развитаго цехштейна. Цы- 
пина гора, бѣдная валунами, кромѣ вытянутости съ NW по SO, 
и самой своей округленной формой, съуженнои на NW и рас
ширенной къ SO, вѣроятно обязана дѣятельности поддонной мо
рены. Ледниковые наносы въ котловинахъ слагаютъ отдѣльныя 
неболыиія высоты и поперечныя гряды, служащія запрудами 
между отдѣльными озерами и окаймляющія склоны къ этимъ 
послѣднимъ. Строгую послѣдовательность наслоеній въ дилю-
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віальныхъ отложеніяхъ трудно было опредѣлить, можетъ быть 
за недостаткомъ обнаженій, проходящихъ черезъ всю ихъ тол
щину. Обыкновенно они состоять изъ слоистыхъ крупнозер- 
нистыхъ сѣровато-желтыхъ песковъ съ болыпимъ количествомъ 
валѵновъ, мѣстами переходящихъ въ щебень и образующихъ 
мощныя награможденія почти однихъ валуновъ, между кото
рыми встрѣчаются экземпляры гигантскихъ размѣровъ; рѣже 
въ разрѣзахъ встрѣчается небольшой мощности желтовато
бурая слоистая валуная глина также съ валунами, составля
ющая, вѣроятно, верхній горизоптъ здѣшняго дилювія. Много- 
численныя теперь существѵющія озера и прежде существовав- 
ш ія,—остатки которыхъ выражены часто встрѣчающимися на 
поверхности низкими отложеніями свѣтло-сѣрыхъ илистыхъ 
глинъ съ подзолистыми прослойками и вкрапленіями подзо- 
листыхъ супесей и торфянистыхъ образованій,—несомнѣнно 
обязаны своимъ происхожденіемъ ледникамъ, моренныя отло- 
женія которыхъ и составили запруды между отдѣльными вод
ными бассейнами. Связь между закончившими свое образова- 
ніе озерными отложеніями и совершающимися теперь— можетъ 
быть прослѣжена цѣлымъ рядомъ переходныхъ стадій, тѣмъ 
болѣе, что нынѣшнія озера и до сихъ поръ продолжаютъ 
отлагать тѣ-же свѣтло-сѣрыя илистыя глины, что и прежнія. 
Кесомнѣнно также, что теперешніе замкнутые кнрилловскіе 
водные бассейны суть жалкое наслѣдіе періода сильнаго раз- 
витія въ здѣшней мѣстности озеръ, а можетъ быть и одного 
болынаго озера, простиравшагося отъ Mons Blasins до Цы- 
пиной горы и вслѣдствіе процесса высыханія разбившагося на 
цѣлый рядъ мелкихъ озеръ, продолжающихъ и теперь посте
пенно высыхать. Кромѣ озеръ мореннаго типа, существуешь 
еще одно озеро, вѣроятно провальнаго происхожденія, нахо
дящееся у Мухиной пустоши, вблизи деревни Ладуниной. Въ 
пользу такого способа происхожденія говорить его правильное 
круглое очертаніе, воронковидная форма и значительная глу
бина. Прозрачная какъ кристаллъ холодная вода, издающая 
запахъ сѣроводорода, и почти совершенное отсутствіе въ водѣ 
животныхъ организмовъ указываютъ на нитаніе этого озера 
сѣрнымн ключами, каковые ключи дѣйствительно пробиваются
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нѣскодько дальше въ самый пустоши среди болота, отлагая 
обширныя залежи сѣры, видимая мощность которыхъ дости- 
гаетъ 2 футовъ; но, можетъ-быть, слой сѣры залегаетъ и глуб
же. Сѣра въ видѣ слизистаго желтовато-грязно-сѣраго рыхлаго 
тягучаго покрова, напоминающаго разложившуюся гнилую 
шкуру, заполняетъ всѣ русла ручейковъ и лежитъ на ихъ 
поверхности, а въ видѣ свѣтло-желтовато-сѣраго налета обле- 
каетъ поверхность мохового покрова болота. Вода окрестными 
жителями признается цѣлебною. Сѣрные источники, судя по 
температурѣ воды, бьютъ изъ не особенно большой глубины. 
Развитіе по близости цехштейновыхъ известняковъ, часто со- 
держащихъ залежи гипса, отложеніе ключами вмѣстѣ съ сѣ- 
рою известково-желѣзистаго туфа не можетъ не говорить за 
предположеніе, что какъ самые сѣрные ключи, такъ и про
вальное озеро обязаны своимъ происхожденіемъ процессамъ вы- 
щелачиванія цехштейновыхъ гипсовъ. При этомъ нужно имѣть 
въ виду, что для совершенія извѣстнаго возстановительнаго 
процесса, благодаря которому изъ сѣрнокислой извести полу
чается, какъ окончательный продуктъ, углекислая известь и 
сѣра, есть на лицо и возстановитель въ видѣ торфянистыхъ 
залежей болота, чрезъ слои которыхъ и пробиваются ключи.

Въ заключеніе этого предварительнаго отчета приношу 
мою искренную благодарность командировавшему меня для 
указанныхъ изслѣдованій С.-Петербургскому Обществу Есте
ствоиспытателей.


