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В ВЕДЕН И Е

Ц елостн ость  природной среды, одним из компонентов которой я в л я 
ется человек , п р о п аган ди р о вал  В. В. Д о к у ч а е в  (1899). Ф и зи ко-геогра
фическую  оболочку З е м л и  к а к  слож н ую  разв и в аю щ у ю ся  систему р а с 
см атр и в ал  акад .  А. А. Григорьев (1946). Н ы н е  п роблем а в заи м ообус
ловленности  природны х ф ак то р о в  и в заи м о связи  их с общ еством  — 
одна  из ведущ их, р а з р а б а т ы в а е м ы х  в И нституте  географ ии А Н  С С С Р  
под руководством  акад .  И. П. Г ераси м ова  (Герасим ов, 1970, 1977; Г е 
расимов, Величко, 1974) и докт. геогр. н аук  А. А. В еличко (1973а).  
С истем а  соврем енны х представлени й  о ф изико-географ ической  оболочке 
З е м л и  и процессах  ее изменения в прош лом о тк р ы в ает  пути, «к р а з р а 
ботке научных основ н аи бо л ее  р ац и он альн ого  п реоб разован и я  природы, 
к исследованию  р еал ьн ы х  возм ож н остей  ц ел ен ап равлен н ого  воздейст
вия на природны е ресурсы, к  прогнозу изменения природы и у п р а в л е 
нию этими процессами» (Д о с к а ч  и др., 1964, с. 7 ) .

В п р ед л агаем о й  р аб о те  р а с с м атр и в а ю тс я  связи , которы е на п ротя
ж ении позднего плейстоцена соединяли ч еловека  с природной средой 
(кли м ат ,  расти тельн ость , ж и вотн ы й мир, водоемы и т. д . ) .  Основой для  
постановки исследований на юго-восточной о кр аи н е  Б алти й ск ого  щита 
и его обрам лен и и  п о служ и ло  несколько  обстоятельств : глу бо к ая  вера 
в предвидение С. Н. З а м я т н и н а  (1961) о перспективности поисков п а 
л еоли та  в С еверодвинском  бассейне, наличие  в этом районе многочис
ленных остан ков  «мамонтового»  ф аунистического  ком п лекса  (С м и р 
нов, 1937), блестящ и е  р езу л ьтаты  изучения п алеоли та  П ечорского  б а с 
сейна (К ани вец , 1976 и д р .) .

И нститут  геологии К ар ел ьско го  ф и л и а л а  А Н  С С С Р  впервы е з а н я л 
ся исследованием  природной среды  при изучении стоянок голоцена 
в ю го-зап адном  Белом орье . Н а  д ан ном  этап е  цель остается  преж ней — 
со здан ие  палеогеограф ической  основы д л я  поисков и дати р о вк и  ар х е о 
логических пам ятников , но объектом  я в л яется  верхний плейстоцен. 
В число з а д ач  входит: 1) р а з р а б о т к а  местной стратиграф ич еской  ш к а 
л ы  д л я  верхнего плейстоцена; 2 ) определен ие  хронологических и н тер ва 
лов  наи более  вероятного  времени освоения территории  п ерво п р и ш ел ь
ц ам и  в позднем плейстоцене; 3) восстановление палеогеограф ической  
обстановки  интервалов , к а к  возм ож н ы х, т а к  и н аи более  перспективных 
на поиски палеоли та ;  4) вы явлен ие  участков  д л я  поисков палеолита .

Р еш ен и ю  з а д ач  способствовало: а )  детал ьн о е  изучение наи более  
го л н ы х  р азр е зо в  верхнего плейстоцена методом спорово-пыльцевого 
ан а л и за ;  б) определен ие  сам ы х  сущ ественны х корреляци онны х  связей 
м еж д у  крупны м и собы тиям и  в развитии  природны х компонентов верх 
пего плейстоцена и человеком  через п алеогеограф ич еские  рекон струк
ции и ан а л и з  процессов р азв и ти я  абиотической и биотической сред:
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оледенение, его влияние на  человека  и пути миграций, м еж ледн иковы е 
и м еж стад и ал ьн ы е  палеоводоем ы , их х а р а к т е р  и границ ы  — к а к  один 
из ф ак то р о в  среды обитан ия  человека;  кл и м ат  к а к  главны й компонент 
экосистемы, д ел ав ш и й  условия обитан ия  лю дей благоп ри ятн ы м и  или 
н еблагоп риятн ы м и; расти тельн ость  к а к  один из компонентов экосисте
мы и к а к  средство  д л я  вы яснения  основных закон ом ерностей  изменения 
к л и м ат а  (и природы в ц елом ) .  О чень в а ж н о  бы ло определить, какой из 
природных ф ак то р о в  послуж и л  о тправны м  моментом к проникновению 
человека  на север.

Территория  юго-восточной о краи ны  Б ал ти й ского  щ ита  очень трудн а  
д л я  исследований, история ее в позднем плейстоцене слож н а ,  недоста
точно вы яснена, но без изучения геологии и без палеогеограф ических  
реконструкций нельзя  определить  пути и время заселен и я  территории 
человеком и степень в заим одействия  его с природой на разн ы х  этапах .

Д л я  вы яснения поставлен ны х з а д а ч  бы ли и зб р ан ы  р азр езы  верхнего 
плейстоцена А рхангельской  обл. и ю ж ной К арелии . Больш ин ство  их 
известно с классических  работ  М. А. Л а в р о в о й  (1937), Б. П. Л и х а р е в а  
(1933) и А. А. М а л а х о в а  (1940). П озд н ее  эти р азр езы  и зучались  а в т о 
ром данной работы  (Д ев ято в а ,  1961; Д е в я т о в а ,  Л о сев а ,  1964) и при 
геологической съемке.

Н а  первом этапе  исследований основн ая  часть  р а зр е зо в  верхнего 
плейстоцена б ы ла  объектом  совм естны х полевы х р або т  И нститутов гео
логии К арельского  ф и л и а л а  А Н  С С С Р  и А Н  Эстонской С С Р : 
в 1972 г.— р а зр е з  К ол еш к а ;  в 1974 — К р а с н а я  Г орка, Сия, П е р в о м а й 
ский, В ерхняя  Т елза ;  в 1975— П асьв а ,  Осиновское, Р а й б о л а ,  С мотра- 
ковка, Сю ма. О писание р а зр е зо в  ( за  исклю чением Б ы чье и З а т о н )*  
и палинологические исследован ия  прои зводи ли сь  Э. И. Д ев ято в о й  (И н 
ститут геологии К ар ел ьско го  ф и л и а л а  А Н  С С С Р ) ,  абсолю тное  д а т и р о 
в а н и е — Я.-М. К. П уннингом, Р . А. Р а я м я э ,  Г. И. Хютт (И нститут  геоло
гии А Н  Эстонской С С Р ) .  В первы е д л я  Европейского  С евера  С С С Р  был 
применен термолю м инесцентны й ан али з .  Д а ти р о в к а м и  охвачено м о 
сковское оледенение — поздний вал дай .  Ч асть  их согласуется  с геологи
ческими, страти граф и ч еск и м и  и палинологическим и дан ны м и. О дн ако  
с ряде  случаев  они находятся  в противоречии с геолого-палинологиче- 
скими вы водами. П оэтому, а т а к ж е  в связи  с р азр аб о тк о й  И нститутом 
геологии К ар ел ьско го  ф и л и а л а  А Н  С С С Р  темы  « П р и р о д н ая  среда 
позднего плейстоцена и голоцена и первобы тны й человек» (1976— 1979), 
требую щ ей  специ альны х сведений, в 1977 и 1978 гг. ра зр езы  изучались  
автором  дополнительно. В резу л ьтате  бы ли получены более уб ед и тел ь 
ные сведения о стр ати гр аф и и  разрезов .  П овторное опробование р азр езо в  
П асьв а  — К о леш ка  было произведено  в 1976 г. Р . А. Р а я м я э .  И тоги  сов
местных работ  И нститутов  геологии К ар ел ьско го  ф и л и а л а  А Н  С С С Р  
и А Н  Э С С Р  частично о публикован ы  (Д е в ят о в а  и др., 1976, 1981).

П ом им о р а зр а б о тк и  темы  « П р и р о д н ая  среда...», И нститут  геологии 
К арельского  ф и л и а л а  А Н  С С С Р  у ч аство вал  в работе  по проекту 
№  73/1/24 «Ч етвертичны е оледенения  северного полуш ария»  М е ж д у н а 
родной програм м ы  геологической корреляции. П о реш ению  бю ро на-

* Р азр езы  Бычье —  З атон , как и др уги е разрезы  М езенского бассейна, изучались  
автором  в 1957— 1958 гг. (Д ев я то в а , Л о сев а , 1 9 6 4 ). В 1973 г. часть их, в том  числе 
Бычье— З атон , была описана Я.-М . К. П уннингом , по сбор ам  которого мною  были 
произведены  пыльцевые анализы . '

И . М . Э км ану п р и н адлеж ат  сборы  и описание р азр езов  В ас. Б ор и В. В идлица  
в К арелии, так ж е проанализированны е мною. О бразцы  были отобраны  с лю безн ого  
согласия И . С. Н едригайловой, изучавш ей разрезы  при геолого-гидрогеологической  
съем ке. Д етал ь н ая  обр аботк а, произведен ная  нами, д а л а  в озм ож ность  получить б о л ее  
полную  палинологическую  характеристику р азр езов .
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циональной рабочей  группы, во згл авляем о й  докт. геогр. наук  А. А. В е 
личко, в августе 1978 г. в бассейне р. Сев. Д ви н ы  был проведен поле
вой семинар. Ц е л ь  его состояла  в о зн ак ом лен и и  участни ков  с теми 
р а зр е за м и  севера  Русской  равнины , которые могут способствовать  обос
нованию  проблем ны х вопросов стр ати гр аф и и  и палеогеограф и и  верхнего 
плейстоцена. Н аучн ое  руководство  осущ ествлялось  автором. В о р га н и 
зации, ф и нан си ровании  и проведении сем инара , кроме И нститута  гео
логии, уч аство вал о  А рхангельское  терри тори альн ое  геологическое 
у п равлени е;  его представи телем  бы ла  В. Н. К опы лова.

П ри  изучении стр ати гр аф и и  и палеогеограф ии  верхнего плейстоцена 
ведущ ая  роль отведена спорово-пы льцевому а н а л и зу  к а к  основному 
методу д л я  расчленен ия  осадков , их д ати р о вк и  и как  н аи более  э ф ф е к 
тивному при п алеогеограф ических  рекон струкциях  и выяснении всего 
ко м п лекса  природных условий.

Ц ел ь ю  наш их многолетних исследований в о бласти  палинологии б ы 
ла  о тр або тк а  региональн ы х особенностей в составе  палиноком плексов  
и ф а з  разв и ти я  растительности, а т а к ж е  о тр або тка  корреляционны х 
п ри знаков  д ля  увязки  разрезов ,  вскры ты х на р азли ч н ы х  у ч астках  т е р 
ритории К арели и  и А рхангельской  обл. П ы льц евы е  д и а гр а м м ы  им ею т
ся в печати по немногим р а з р е з а м  (П о к р о в ск ая ,  1937а, б; Л а в р о в а ,  
1937; Гричук, 1946; Д е в ят о в а ,  Л осева ,  1964), по за  давн остью  лет  они не 
отвечаю т соврем енном у состоянию отечественной палинологии: коли че
ство определенны х таксонов  незначительное, способ построения пы ль
цевых д и а гр а м м  невы разительны й.

Д л я  уточнения возраста  осадков  данны е спорово-пы льцевого  а н а л и 
за п одкреп ляю тся  ради оуглеродны м  и термолю м инесцентны м  а н а л и з а 
ми, а д л я  подтверж ден и я  заклю чени й  о генезисе осадков  и восстан ов
ления  истории в о д о е м о в — д и атом овы м . Но всем другим а н ал и зам , 
кроме палинологического, полный объем  которого выполнен автором, 
при дается  вспом огательн ое  значение.

В осстановление палеогеограф ических  условий основано на ф итоце- ,  
нотическом ан али зе ,  требую щ ем  видовых определений пыльцы. П ри 
этом и сп о льзовалась  сп р аво ч н ая  л и тер ату р а  (М оносзои-С м олина, 1949; 
С ладков ,  1951, 1954, 1959; Губонина, 1952; З а к л и н с к а я ,  1953; Мопосзон, 
1954, 1959, 1973, 1976; О ш уркова ,  1959; Попов, П рохорова , 1961; К у 
приянова, 1965; Гричук, М оносзон, 1971; К упри янова , А леш ина, 1972, 
1978; А скерова, 1973; Ч и гуряева ,  1973; E rd tm a n ,  1969 и др .)  с п а р а л 
лельны м  просмотром эталон н ы х  коллекций. Ч асть  определений бы ла 
проверена М. X. М оносзон и Э. М. Зеликсон . *

Вопрос о. п ал ео кл и м ате ,  возрасте  или таксоном ическом  ранге  к а ж 
дого страти граф и ч еск ого  п о дразделен и я  р еш ал ся  сравнением  пали н о
ком плексов  с современной растительностью  и вы явлением  степени их 
адекватн ости  или неадекватности . М атер и ал о м  д л я  ср авнени я  были 
пы льцевы е д и агр ам м ы , ци клограм м ы  пы льцевы х зон, современные 
ареалы  эколого-географ и чески х  групп на территории А р х ан гел ь 
ской обл. (Ф л о р а  С еверо-В остока  европейской части С С С Р , 1974, 
1976а, б, 1977).

Д л я  палеогеограф ических  реконструкций н аи более  труден такой 
компонент экосистемы, как  почвы. С оветск ая  палеопедологи я  вы росла  
на изучении палеопочв средней полосы С ою за  и У краины . П алеопочвы  
никогда не бы ли объектом  исследований на севере Русской  равнины 
н, кроме полож ений, вы сказан н ы х  Т. Д .  М орозовой  (1963), об изм ен е
нии почвенного п роф иля  микулинского  века  при продвиж ении с севера 
на юг, сведения о них в ли тер ату р е  отсутствуют. Единственны й в о зм о ж 
ный путь д л я  воссоздан ия  палеопочв — поиск аналогий  в современных 
условиях,



Очень важ н ы м  компонентом абиотической среды явл яю тся  п а л е о 
водоемы, которые влияли  на к л и м ат  региона, бы ли путями миграций 
растений и ж ивотны х, путями д л я  проникновения человека  в северные 
широты и последую щ его освоения им территории. Б ереговы е линии 
палеоводоем ов н аи более  перспективны д л я  поисков палеолитических 
поселений и « ж и лы х  поверхностей». В реконструкции очертаний п а л е о 
водоемов, п р еж де  всего, приняты во вним ание  состав  осадк ов  и геолого
геоморфологические условия  исследуем ы х участков , пересеченных с е р и 
ей профилей, засн яты х  старш им  и н ж ен ером -топограф ом  Р. Н. П о т е м к и 
ным. П ри выделении стадий  в развитии  палеоводоем ов, в частности 
м орского микулинского, довольн о  н а д еж н ы е  р езультаты  д ае т  п ы л ьц е 
вой анализ .

П ри  палинологических и сследован иях  нам о к азы в ал и сь  консультации 
в палинологической  л аб о р ато р и и  отдела  палеогеограф ии  И нститута  
географ ии АН С С С Р  — В. П. Гричуком, М. X. М оносзон, Э. М. Зелик- 
сон, за  что автор  в ы р а ж а е т  им глубокую  благодарность .

Техническая  о б р аб о тка  м а те р и а л а  прои зводи лась  л аб о р ан там и  
Т. П. М асловой  и Е. Б. Алексеевой. Т. П . М асл о в а ,  кроме того, бы ла 
участником  всех полевы х исследований.

Ч ер теж н ы е  р аботы  вы полнялись  Т. П. М асловой , Е. Б. А лексеевой 
и сотрудникам и чертеж ного  бю ро И нститута  геологии.

Автор считает  приятны м  долгом  в ы р ази ть  искренню ю  п р и зн атель 
ность всем ли ц ам  и орган и зац и ям , участвовавш и м  в р або тах  или спо
собствовавш им  их осущ ествлению . ■



ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

И сследуем ы е р азр езы  н аход ятся  на юге К арели и  и сопредельной 
с ней территории А рхангельской  обл. (рис. 1). П о схеме ф изико-гео
графического  рай он и рован и я  С С С Р  (1969), ю го -зап ад н ая  часть  тер р и 
тории входит в состав  К ар ел ьско й  провинции Ф енноскандии , или Б а л 
тийского щ и та ,  о с тал ь н а я  расп о л о ж ен а  на севере  Русской  рагнины . 
Балти й ски й  щ ит слож ен  древн ейш им и о б р азо в ан и ям и :  породам и а р 
хейского ком п лекса  — белом ори дам и  (гнейсы и гранитоиды, п р о р в ан 
ные интрузивны ми о б р азо в ан и я м и )  и протерозойским комплексом 
карелид ; р азн о о б р азн ы м и  по составу  осадочны м и и о садочн о-вулкан о
генными о б р азо в ан и ям и  — кварц и там и , вулкан и там и , д и а б а за м и ,  с л а н 
цами и т. д. (К р атц ,  1963). П р е о б л а д а ю щ е е  простпрание скл ад ч аты х  
структур, слож енн ы х этими породам и ,— северо-западн ое . С труктуры  
разби ты  трещ инами,, нередко  глубокими и ш ирокими. Сочетание с к л а д 
чатого основания с системой трещ ин, грабен ов  и горстов со зд ает  с л о ж 
но построенный структурно-грядовы й рельеф , сильно измененный 
в р езу л ьтате  дли тельн ой  денудации. Р а з р е з ы  В асильевски й  Бор, В ерх
няя В идлица , Олонец, П етр о заво дск ,  изученные нами, приурочены 
к окраи нны м  у ч асткам  Л а д о ж с к о г о  и О н еж ск ого  слож н ы х  грабенов, 
р азм ещ ен н ы х  на границе щ ита  и Русской  плиты. П о А. Д . Л у к аш о в у  
(1976), время за л о ж е н и я  этих грабенов, как  и Белом орского , относится 
к позднему докем брию . У н аследованное  разви ти е  их пр о д о л ж ал о сь  
В течение всей геологической истории, вплоть до  наш их дней.

К востоку от К арели и  кри сталлический  ф у н д ам ен т  погруж ен под 
платф орм енн ы й чехол осадочны х пород п алеозоя . М ощ ность  чехла до 
8— 9 км (Д едеев  и др., 1969). К о м п лекс  осадочной толщ и палеозоя  
имеет м он оклинальное  за л е ган и е  и п редставлен  в полном объеме. Его 
с л агаю т  морские, лагун н ы е  и кон ти нентальны е о б р азо в ан и я :  известн я
ки, долом и ты , мергели, песчаники, алевроли ты , гравели ты , к о н гл о м ер а 
ты и т. д. В современном структурном  плане  территории из круп ней
ших, надп орядковы х , структур  В. А. Д е д е е в  с соавторам и  вы деляю т 
С аф оновски й  прогиб, В аш кин ский  свод, П и н еж ск у ю  впадину, С евер о 
двинский прогиб с В агской  депрессией. В районе Б елого  моря 
крупнейш ими стр у кту р ам и  являю тся :  О неж ский  вал  (горст) ,  Кулойский 
свод (б л о к ) ,  поднятие Ветреного пояса и р азд ел я ю щ и е  их прогибы 
(грабены ) О неж ской  и С еверодвинской  губ Б елого  моря с низовьями 
рек  Онеги и Сев. Д в и н ы  и т. д.

С труктурны е элем енты  территории бы ли подвергнуты  длительной 
доледниковой, а затем  ледниковой и м еж ледн иковой  денудации. В со
временной орограф и и  север Р усской  р авни ны  п р ед ставл яет  собой 
п л ато о бр азн у ю  многоярусную  поверхность в виде расчлененны х эрозией 
и абр ази ей  останцовы х д ен удац ионн ы х м еж во д о р аздел ьн ы х  массивов,
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контуры которых зач асту ю  совп ад аю т  с кон турам и  структур . По вы 
сотным отм еткам  в К ар ел и и  вы деляю тся :  З а п а д н о -К а р е л ь с к а я  во звы 
шенность (до 417 м ) ,  к р я ж  В етреный пояс на  границе К арели и  и А р 
хангельской  обл. (до 320 м) и О ло н ец к ая  возвы ш енность (до 350 м) на 
юге К арелии . О снову современной орограф и и  в А рхангельской  обл. со 
ставляю т: Б елом орско-К улой ское  плато  м еж д у  устьям и рек М езени 
и Сев. Д вины  (более 100 м абс. вы с.) ,  со вп ад аю щ ее  с контурами 
Кулойского свода, и В аш кин ский  свод в м еж дуречье  Онеги и Сев.

Рис. 1. С хем а р асп олож ен ия  изученны х р азр езов .
I  — граница последнего оледенения. Р азрезы : В Б  — Вас. Бор. В В  —  В. В идлица, П к  —
П етрозаводск, Пс  — П асьва , К о — К олеш ка, У п — У сть-П аденьга, О с — О сиповское. 

Шн — Ш енкурск. Р б —  Р ай б о л а . Ск — С м отраковка, Ш г — Ш еговары , См — Сюма, 
КГ — К расн ая  Горка, Тз  — В. Т елза, Ч м — Ч елм охта, С — Сия, П м — П ервомайский,

Зт — Затон , Бч —  Бычье ■—

Д в и н ы — П ин еги— М езени (с гипсометрическими отм етк ам и  'д о  230— 
250 м). Возвы ш енности в од оразделов  разо б щ ен ы  пониж ениям и, в кото 
рых за л о ж е н ы  соврем енны е речные долины . П они ж ен н я  вдоль со в р е 
менных северны х рек — Онеги, Сев. Д ви н ы , М е з е н и — с притокам и 
вы работан ы  на продолж ени и  зал и в о в  Б елого  моря и структурно 
обусловлены. Н о  вместе  с тем со здан ие  их, по-видимому, подчинялось 
тем ж е  зак о н ам , по которым ш ло о б р азо в ан и е  внутриконтинен тальны х 
понижений, нап рим ер , на северном п родолж ени и  Ч ерного  и К асп и й ско 
го морей. П о Ю. А. М ещ ерякову  (1972), о б р азо в ан и е  таких  понижений 
ш ло п ар а л л е л ь н о  с ф орм и рован и ем  морских водоемов, которые с л у ж и 
ли базисом  эрозии д л я  внутреннего стока на п ротяж ени и  всей ч резвы 
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чайно дли тельн ой  истории морей. Н е  исклю чено, что на образован ии  
понижений по линии р. В ы г — О н еж ско е  озеро  — Ш у й ск ая  низина — 
Л а д о га ,  кром е тектоники, т а к ж е  с к а за л о с ь  влияни е  внутриконтиненталь- 
ного стока к а к  доледни кового  периода, т а к  и эры  великих м атери ковы х 
оледенений. С клоны, огран и ч и ваю щ и е  п ониж ения, имеют х ар актер  поло
гих, т ер р аси р о ван н ы х  скатов, но местами, н ап рим ер  к северу от пос. П р
иема в бассейне р. Онеги, или на п р ав о б ер еж ье  р. Сев. Д вины , 
в м еж дуречье  Сев. Д в и н ы  — П инеги, склоны  абрази онны е. Внутрикон- 
тин ен тальн ы е  пон иж ен ия  р ассек аю т  толщ у  пал ео зо я  и, имея общую  
северо-западн ую  ориентировку , полого покаты  и откры ты  к Белом у 
морю. В крупны х п он иж ен иях  вы д еляю тся  пониж ения  второго порядка. 
Н ап ри м ер ,  на п родолж ени и  О неж ской  губы Б елого  моря, вдоль р. О н е 
ги, м ож н о н а зв а т ь  Н иж неонегорецкое , С реднеонегорецкое с о тветвле
нием в доли ну  р. М ош и и В ерхнеон егорецко-Л ачи нское . Соответственно 
в долине Сев. Д в и н ы  вы деляю тся  Н иж несеверодвин ское  понижение 
и ответвления  С еверодвинского  в доли ны  рек П окш еньги , Емцы, Ваги 
и др. В а н ал о ги ч н ы е  пониж ения  врезан ы  доли ны  рек Пинеги, Кулой, 
М езени с В аш кой  и П езой.

В н утриконтинен тальны е пониж ения , рассеченны е древним и эрози он 
ными врезам и, и древние  озерны е котловины  явл яю тся  об ластям и  н аи 
более  мощ ного н акопления  осадков  в плейстоцене. Н а  Б алти й ск ом  щ и 
те особый интерес в этом отнош ении п р ед став л я ю т  Ш у й ская  низина, 
район П етр о зав о д ска ,  юг О неж ской  котловины  и П р и л а д о ж ь е ,  где, по 
дан ны м  И. М. Э к м а н а  (цит. по: Апухтин, К раснов , 1967), мощность 
отлож ений  нередко  со ставл яет  70— 180 м и более. В полосе стыка щ ита 
и Р усской  плиты то л щ а  осадков  доходит до 150 м, р азр ез  наи более  п о л 
ный: от ниж него  до верхнего плейстоцена вклю чительно. В С еверодви н
ском и О н еж ском  пон иж ен иях  мощ ность о садк ов  колеблется  от 20 до 
80— 125 м в зависи мости  от геоморфологических условий. Это видно, 
наприм ер, по р а з р е з а м  скваж и н , р а зб урен н ы х  партией 3. И. Сухоруко- 
вой в бассейне р. Сев. Д ви н ы : в Е м ец к е  (43,6 м), в д. Б. Гора (44 м), 
У сть-П инеге (43м ),  пос. Б елое  О зеро  (36,8 м ) ,  с. Д о л м ат о в о  (23,65 м),  
пос. Н онозеро  (82 м ) ,  Ш его в а р а х  (48 м ),  Ш ен курске  (60,5 м), С мотра- 
ковке (86 м ) .  В районе А рхан гел ьска  (П л еш и вц ева ,  1972) мощность 
осадков  более 100 м. О б ластью  мощ ного о садко н ако п л ен и я  ч етвертич
ных отлож ений  я в л яется  С аф оновски й прогиб на р. П езе , где, по д а н 
ным А. Е. Трениной, в д. С аф оновской  р азр ез  вклю чает  118-метровую 
толщ у, состоящ ую  из московской и днепровской  морен, отлож ений 
одинцовского  и лихвинского  м еж ледн иковий.

В переуглублении внутриконтинен тальны х пониж ений весьма су щ е
ственную  роль сы гр али  оледенения, подвергнув их ледн иковом у в ы п а 
хиванию , т а к  к а к  ори ен ти ровка  пониж ений с о в п а д а л а  с п р ев ал и р у ю 
щим н ап р авл ен и ем  д ви ж ен и я  скан ди н авски х  льдов. Б ольш ое 
м одели рую щ ее значение  имели т а к ж е  м еж ледн и ковы е  м ор
ские трансгрессии , ингрессируя в глубь континента  по у ж е  
создан ны м  пониж ен иям  и о б р азу я  в них глубокие зали вы  
на п родолж ени и  зал и во в  Б елого  и Б а р е н ц е в а  морей. П роцесс не
которого п р ео б р азо ван и я  рельеф а был п родолж ен  в в а л д а й 
ское, поздне- и п о сл евал дай ско е  врем я; пониж ения  бы ли ареной см е 
няю щ их друг  д р у га  озерно-ледниковы х и озерны х бассейнов. Н о перво
основой в расчленении палеозойского  плато  в целом все-таки бы ла 
д о лед н и ко вая  речн ая  эрози я. С леды  древней  гидрограф ической  сети, 
врезанной в пониж ения, ш ироко известны в бассейн ах  рек Онеги 
и Сев. Д вины . О тм етки  д н а  п радолин  в низовьях  Онеги на 70— 85 м, 
в низовьях  Сев. Д в и н ы  на 80— 90 м, в низовьях  р. В аги  на 30— 50 м 
ни ж е  уровня моря и т. д. Д р е в н и е  эрозионны е врезы  заполнен ы  четвер 
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тичными осадкам и , обычно с московской мореной или м икулинскими 
осадк ам и  в основании. О д н ако  это не значит, что речн ая  сеть б ы л а  со 
зд ан а  в среднечетвертичное время. П о ш ироко известному мнению 
(Поверхности вы равниван ия .. ,  1974), м ак си м ал ьн о м у  расчленению  т е р 
ритория матери ковы х оледенений б ы ла  подвергнута  в неогене. Р езк и е  
колебания  в м ощ ностях  осадк ов  плейстоцена х ар актер н ы  д л я  м е ж д у 
речий: от 2,5— 5 м на вы полож ен ны х у ч астках  до 50— 100 м в краевы х 
зонах  в ал дай ски х  льдов.

По Л а д о ж с к о м у ,  О н еж ск ом у  и Б ел о м орском у  гр абен ам  в последнюю 
ледниковую  эпоху бы ли ориен ти рован ы  лопасти  Л ад о ж ск о го ,  О неж ско- 
К арельского  и Белом орского  ледн иковы х потоков. Л е д о р а з д е л  м еж ду  
ними проходил по О лонецкой  возвыш енности и к р я ж у  Ветреный пояс 
(С труктура  и д инам ика .. ,  1977). Н а  территорию  А рхангельской  обл. во 
врем я м акси м ум а  вал дай ск о го  оледенения  скан ди н авски е  льды  с п у ск а 
лись в виде нескольких крупны х ледн иковы х лопастей , которые были 
нап равлен ы  по д о в ал д ай ск и м  пониж ен иям  и обтекали  останцовы е д е 
нудационны е возвы ш енности в м еж д у р ечьях  Онеги, Ваги, Сев. Д вины  
и В аш кин ского  свода  (в м еж дуречье  Сев. Д вины , Пинеги, В аш ки , М е 
зени ).  Эти возвы ш енности с о зд ав а л и  препятствие на пути движ ени я  
льдов  к югу и юго-востоку и бы ли зонам и  ф ор м и р о ван и я  м еж лоп астн ы х  
ледниковы х массивов: Н я н д о м ск а я  возвыш енность, м еж л о п астн ы е  м а с 
сивы в район е  Ветреного пояса, на О н его -Л ад о ж ско м , О него-Д винском  
и Д ви но-М езен ском  водоразделах .  П очти вся территория , за  исклю чени
ем юго-восточной части к востоку от В аш ки н ского  свода, к юго-востоку 
от пос. В. Т ойм а на Сев. Д вине , а т а к ж е  к  югу от У сть-П аденьги  на 
Ваге, б ы ла  под покровом л ьдов  последнего оледенения. .

Среди выходов отлож ений  плейстоцена на территории последнего 
оледенения доминирую т осадки , генетически связан н ы е  с ним: морена, 
ф лю ви огляц и альн ы е , водно-ледниковы е и озерно-ледниковы е отлож ен и я  
и ком п лекс  голоцена. В ыходы микулинских отлож ений , а иногда и под
стилаю щ ей  их морены московского оледенения , более  редки и тем не 
менее многочисленны. Они приурочены к цоколям  речных террас  
и встречены как  в о бласти  последнего оледенения, т а к  и за  ее п р е д е л а 
ми. В с к в а ж и н а х  эти осадки  обычно з а л е г аю т  ни ж е  у реза  рек  либо  на 
уровне цоколя  террас . О тло ж ен и я  древн ее  московского оледенения 
в естественных вы ходах  в о бласти  последнего оледенения  неизвестны, 
чрезвы чайно  редки они и в р а з р е з а х  скваж и н . О сновную  часть  наиболее  
интересных р азр езо в  даю т  реки, врезан н ы е  во внутриконтинентальны е 
пон иж ен ия  — М езень, П еза ,  Ц ебью га , О на, Сев. Д в и н а ,  В а га ,  Онега 
с притоком В. Т ел за  и др. Н а  территории К арели и  осадки  древнее в а л 
дай ски х  за л е гаю т  ни ж е современного уровня  воды и вскры ты  только 
буровы ми ск в а ж и н а м и  (П етр о заво д ск ,  Олонец, Вас. Бор, В. В идлица  
и д р .) .  .

Воздействие оледенений, с одной стороны, с к а за л о с ь  в отсутствии на 
больш ей территории о садк ов  древнее позднего плейстоцена, с другой — 
в хорош ей сохранности отлож ений ледниковой, водно-ледниковой 
н озерно-ледниковой  акку м у л яц и и  последней ледниковой  эпохи. В тече
ние последнего оледенения был создан  слож ны й рельеф , который в о д 
них случаях  маскирует , в други х  — п одчеркивает  структурны й план 
страны.

Н аи б о л ее  х ар актер н ы й  тип современного р ельеф а  — ледниковы й, 
водно-ледниковый, п р и бр еж н ы е морские равни ны  вдоль  побереж ья  Б е 
лого  моря и озер н о -ал л ю ви ал ьн ы е  на месте морских п ал ео зал и в о в  
и палеоозер , на побереж ье  озерны х котловин и в озеровидны х р ас ш и р е 
ниях крупных речных систем: Ш уи, Вы га, О лонки, Онеги, Сев. Д ви н ы  
н М езени с притокам и и др. О бновление  эрозии  в поздне- и послелед 
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никовое врем я привело к расчленен ию  р ельеф а  и создан ию  р а зв е т в л е н 
ной речной сети, основой которой я в л яю тся  н азван н ы е  реки. С оврем ен
ной речной сетью зач асту ю  наследую тся  и п ереуглубляю тся  древн яя  
ги д рограф и ч еская  сеть или озеровидны е расш и рен и я  на месте древних 
водоемов, а т а к ж е  л о ж б и н ы  стока т а л ы х  ледн иковы х вод. О д н ако  п л а 
нировка речной системы чащ е  всего о тли чается  от доледниковой.

В поперечном проф иле  крупны х речных бассейнов А рхангельской  
обл. п р о сл еж и вается  несколько  тер р асо вы х  уровней и абрази онны х 
уступов, но только  четы ре — три надпойм енны е и одна пойменная т е р 
р а с ы — отмечены в прирусловой зоне. Третья, с а м а я  древн яя ,  т ер р аса  
с отм етк ам и  25— 30 м над  урезом  воды — ц окольная . О сновн ая  часть 
ее сло ж ен а  коренны ми п ородам и  или осадк ам и  среднего — верхнего 
плейстоцена. М ощ ность покрова, состоящ его  из песков и алевритов  
о зер н о -аллю ви альн ого  генезиса , н езн ачительна  (до 2— 2,5 м ),  и покров 
неповсеместный; т ер р аса  р а зм ы в а е тс я  рекам и . В торая  тер р аса  т а к ж е  
эро зи о н н о -ак ку м у л яти вн ая ,  относительная  высота от 16 до 20 м. И н о г
д а  (Сев. Д в и н а ,  М езень, О нега )  цоколь  слож ен коренными породами, 
но ч ащ е  осадк ам и  позднего плейстоцена. П окр о в  алл ю ви ал ьн ы х  и о зе р 
н о -ал л ю ви ал ьн ы х  отлож ений  песчаного и песчано-алевритового  состава  
постоянный, мощ ность от 2 до 7— 10 м. П е р в а я  надпойм ен ная  тер р аса ,  
8— 14 м отн. выс., ак к у м у л яти в н ая ,  р еж е  эр о зи он н о-ак кум уляти вн ая ,  
главны м  о бразом  мелкопесчаного , р е ж е  гравийн о-галечного  состава. 
П ойм енн ая  т ер р аса ,  до  6 м отн. выс., хорош о р а зв и т а я  на реках  севера 
Русской  равнины , сло ж ен а  песчаными, песчано-галечниковы м и ру сл о 
выми, торф яни сты м и и глини сто-алевритовы м и пойменными ф ациям и. 
Речны е долины  К ар ел и и  более молодые; надпойм енны х тер р ас  две. 
П о й м ен н ая  те р р ас а  р азв и та  слабо . Н о серия  морских тер р ас  на побе
р еж ье  Б елого  моря и озерны х т ер р ас  на таки х  водоемах, как  О неж ское  
и Л а д о ж с к о е  о зера , о т р а ж а е т  всю слож ность  истории территории 
в поздне- и послеледн иковое  время.

Т ерритория  находится  в зоне ум еренно  континентального  к ли м ата  
с мягкой зимой на з а п а д е  и с холодной, снеж ной на востоке*. С редн е
годовая  тем п ер ату р а  я н в а р я  м еняется  от — 10° в К арели и  до — 14° в 
верховьях  Сев. Д в и н ы  — низовьях  рек М езени — П езы . Н ап р ав л ен и е  
изотерм  субм ери ди ональное . К оличество  осадк ов  от 400 мм в низовьях 
рек  М езени — П езы  до  500 мм в год на остальной территории с в ы п ад е 
нием 70— 75% в теплы й период (ап р ел ь  — о к т я б р ь ) ; м аксим ум  в июле — 
августе  (прим ерно  150 м м ) ,  минимум в ф е в р ал е  (25— 30 м м ). Ч исло 
дней со снеж н ы м  покровом от 170— 180 на больш ей части территории 
до 200 на север о -зап аде  К ар ел и и  и в бассейне р. М езени. Высота с н е ж 
ного покрова 60— 70 см. Л е т о  ум еренно  прохладное; среднегодовая  
тем п ер ату р а  ию ля колеблется  от + 1 4 °  на севере К ар ел и и  и в ни
зовьях  рек М езени — П езы  до  + 1 6 — 17° на остальн ой  территории. 
Н а п р а в л е н и е  изотерм  субш иротное. Д л и тел ьн о сть  безморозного  перио
д а  от 75 дней на северо-востоке (бассейн р. М езени) и северо-зап аде  
(северо-зап ад  К ар ел и и )  до 95— 105 на больш ей части территории и до 
120 в П р и л а д о ж ь е .  С у м м а р н а я  солнечн ая  р ад и ац и я  в ян вар е  0,5, в ию
ле  14. П р е о б л а д а ю щ е е  н ап р авл ен и е  ветров в ян вар е  юго-ю го-западное, 
в июле на основной части территории северное, но на юге К арелии  
ю го-западное.

П о составу  растительности  терри тори я  п р и н ад л еж и т  к подзонам  се- 
веро- и средн етаеж н ы х  лесов с границей  по ш ироте оз. С егозера в К а 
релии — н и ж нее  течение р. К о ж и  (низовья  р. Онеги) — низовья р. Емцы

* С ведения по климатическим характеристикам , почвам и составу растительности  
почерпнуты из «Ф изико-географ ического атласа  мира» (1 9 6 4 ).
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(участок р азр езо в  Сия, К р а с н а я  Горка  на Сев. Д в и н е )  — р. П инега  ю ж 
нее пос. К арпогоры  —  переш еек М езенской П етли . Н а  более однородных 
почвах К арелии , сф орм и рован н ы х  на ледниковы х, водно-ледниковы х 
и озерны х о садках  гл авн ы м  о б разом  песчаного, супесчаного и к ам ен и с 
то-валунного  состава , расти тельн ы й покров  не столь мозаичен, как  на 
территории А рхангельской  обл., и основной л есообразую щ ей  породой 
явл яется  сосна.

Н а  глеево-подзолисты х и подзолисты х и ллю ви ально-гум усн ы х и бо 
лотны х почвах северотаеж н ой  подзоны К ар ел и и  д ом и нирую т сосновые 
(P in u s  s i lv e s t r i s ) ,  елово-сосновые редкостойны е ли ш ай н и ко вы е  и зеле- 
ном ош но-лиш айниковы е кустарни чковы е леса  в сочетании с сосновыми 
редкостойны ми сф агн овы м и лесам и  и сосново-кустарничково-сф агно- 
выми мезоолиготроф н ы м и а а п а  болотам и . В зап ад н ой  К ар ел и и  и к се 
веру от Б елом орска  это сочетание доп олн яю т  еловы е редкостойны е л и 
ш ай никово-м оховы е л еса  с примесью  сосны и березы  и подлеском  из 
B e tu la  n a n a .

В подзоне средней тайги  на подзолах , подзолисты х и болотны х поч
вах к востоку от О н еж ского  озера  п р е о б л а д а ю т  еловы е (P icea  abies, 
P. o b o v a ta )  зеленом ош ны е кустарни чковы е леса  и еловы е травян о-дол-  
гомош ные и травян о -сф агн о вы е  леса . В торое место п р и н ад л еж и т  сос
новым и еловым зеленом ош ны м  кустарни чковы м  лесам  в сочетании 
с сосново-кустарничково-сф агновы м и олиготроф н ы ми и осоково-сф агно
выми мезотроф н ы м и болотам и: район В. В идлицы , О лонца , Вас. Б ора  
и т. д. Особенно .широки п л о щ ади  этих лесов  к северу и северо-западу  
от С ям озера . Д а л е е  по п редстави тельности  следую т березовы е и осино- 
во березовы е (B e tu la  p ubescens ,  В. p e n d u la ,  P o p u lu s  t r e m u la ) ,  з ел ен о 
мошные тр авян о -ку стар н и ч ко вы е  и тр авян ы е, р еж е  долгом ош ны е и с ф а г 
новые, леса .

Н а  более р азн о о б р азн ы х  по составу  суглинистых, глинистых, супес
чаных, песчаных породах, распространенны х  на территории А р х ан гел ь 
ской обл., сф орм и рован ы  столь ж е  разнотип ны е почвы. Так, в север о 
таеж н ой  подзоне, х а р актер и зу ю щ ей ся  высокой степенью  заб о ло ч ен н о 
сти, глеево-подзолисты е, подзолисты е иллю ви ально-гум усн ы е почвы 
слож но п ер ем еж аю тся  с болотно-подзолисты м и и торфяно-болотны м и. 
Такую  ж е  слож ную  м озаику  об р азу ет  на этих почвах растительны й 
покров. И, тем не менее, явно  д ом и нирую т еловы е леса  с примесью  
сосны и березы  (P icea  abies, P . ob o v a ta ,  P in u s  s i lv e s tr is ,  B e tu la  
pubescens,  В. to r tu o s a ) ,  больш ей частью  редкостойны е с подлес
ком из B e tu la  n a n a ,  мозаичны м  лиш айни ково-м оховы м  покровом 
и п реобладан и ем  гипоарктических  видов. Н а  таком  общ ем фоне 
участок к северу от ш иротного о тр езка  р. М езени и О неж ский  п-ов 
хар актер и зу ю тся  господством редкостойны х и березово-еловы х лесов 
и обилием болот с соответствую щ им им типом расти тельн ого  покрова. 
Н аи б о л ее  слож ной  чересполосицей отли чается  расти тельн ы й покров 
Белом орско-К улойского  плато  и п р ав о б ер еж ье  ниж него  течения р. Пи- 
неги, входящ их в подзону северной тайги. Н а  фоне доминирую щ ей 
северотаеж н ой  растительности  из редкостойны х еловы х лесов с п ри 
месью сосны и березы  здесь  есть участки  ср едн етаеж н ы х  лесов европей
ского типа чрезвы чайно  р азн ооб разн ого  состава , которы е п е р е м е ж а ю т 
ся с сосново-лиственничными лесам и  восточноуральского  и з а п а д н о 
сибирского типов.

В подзоне средней тайги, в бассейне Сев. Д вины  с притокам и выш е 
устья р. Пинеги, в бассейне  р. Онеги вы ш е д. Чекуево , на д ом и н и рую 
щих подзолистых почвах и п одзолах  п р о и зрастаю т  главны м  образом  
еловы е (P icea  abies, P .  o b o v a ta )  зеленом ош ны е кустарничковы е, по 
преимущ еству черничные и брусничные, леса  с м елкотравьем . В о т л и 
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чие от К ар ел и и  сосновые леса , м естам и с примесью ели и березы, 
приурочены в основном к боровы м т е р р асам  в придолинны х участках . 
Д р у г а я  категория  сосновых, но зеленом ош ны х кустарничковых, долго- 
мош ны х и сф агн овы х кустарничковых, лесов  с в я за н а  с заболоченны м и 
площ адям и . Д л я  у вл а ж н е н н ы х  ж е  грунтов с болотно-подзолисты ми 
(торфяно- и дерново-подзолисто-глеевы м и почвам и) хар актер н ы  еловые 
л еса  из ели сибирской, преимущ ественно хвощ ово-сф агновы е, осоково- 
долгом ош ны е, кустарничково-долгом ош ны е, а т а к ж е  травян о-долгом ош - 
ные и травян о-сф агн овы е . В дом и нирую щ ие еловые леса, главны м  о б 
р азо м  на м естах  вы рубок, вп летаю тся  березовы е и осиново-березовые 
(B e tu la  pubescens ,  В. p en d u la ,  P o p u lu s  t r e m u la )  зеленом ош ны е травя-  
но-кустарничковы е и травян ы е, иногда д олгом ош ны е или сф агновы е 
леса .

Р асти тел ьн ы й  покрор особенно разн о о б р азен  в д о ли н ах  рек, где его 
определяю т не только  п одсти лаю щ ие породы и к л и м ат  в целом, но 
п м и кроклим атические  условия  и интенсивное воздействие антропоген
ных ф акторов . '

В состав  растительности  входят  все основные эколого-географиче- 
екие группы: гипоаркти ческ ая  (доминирует  на севере) ,  б о р еал ьн ая  
(п р ео б л ад ает  на остальн ой  тер р и то р и и ) ,  ар кти ч еская  и арктоальпий - 
ск а я  (преим ущ ественно на севере) .  И х  д оп олн яю т  сибирские элементы. 
В зоне средней тайги, кром е того, п р ед ставл ен а  довольн о  обш и рная  
группа н ем оральн ы х  и н ем о ральн о-б ореальн ы х  видов (Ф лора  Северо- 
Востока.., 1974, 1976). Особую  категорию  видов со ставл яю т  степные 
элементы , р аспространение  которы х ассоциируется  с выходом корен 
ных, главны м  образом  карбон атн ы х , пород. Н а  т ак и х  у ч астк ах  нередко 
встречаю тся  т а к ж е  арктические и аркто ал ьп и й ски е  элементы (Ф ед оро
вы, 1929;чЮ дин, 1938, 1963).



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗОВ

В решении проблем ны х вопросов страти граф и и  и палеогеограф ии  
верхнего плейстоцена мы оп и раем ся  на р азр езы , которы е были о б ъ е к 
том изучения с середины прош лого  столетия. И сследователей  п р и влекал а  
полнота геологической летописи, богатство  и р а зн о о б р а зи е  комплексов 
ф ауны  и флоры . Н о по мере изучения все более  дискуссионным стан о 
вился вопрос о возрасте  морских отлож ений  т а к  н азы ваем ой  бореаль- 
ной трансгрессии , которые явл яю тся  м арки рую щ и м  горизонтом д ля  
севера Русской  равнины, вскры ты  на основной части территории ( Л и 
харев, 1933; Л а в р о в а ,  1937, 1939, 1946, 1961; Ж у зе ,  П орецкий, 1937; 
П о кр о вская ,  1937 а, б, 1939; Рудовиц , 1947; Горецкий, 1949; Я ковлев, 
1956; Бискэ, 1959; З н ам е н ск а я ,  Ч ерем исин ова, 1962; Д ев ято в а ,  1961; 
Д ев ято в а ,  Л о сева ,  1964; П л еш и вц ева ,  Гриб, 1965; Апухтин, К раснов- 
ред., 1967; М ал ах о вски й  и др., 1969 и т. д.) и больш инством  и ссл ед о в а 
телей относятся  к м икулинскому м еж ледн иковью . П рим енение  р а д и о 
углеродного  д ати р о в ан и я  не только  не способствовало  уточнению с т р а 
тиграфического  п олож ен ия  осадков , но и приводило  к ом олож ени ю  
в озраста  до среднего в а л д а я  (Е взеров  и -д р . ,  1972). В связи  с этим с т а 
вился под сомнение ф а к т  наличия  микулинских отлож ений  на севере 
Русской  равнины. П ротиворечи я  в д ати рован и и  м еж ледн и к овы х  о тл о 
жений сохраняю тся  по. сей день. П оэтом у  р азр езы  с отлож ениям и  
бореальной  трансгрессии  были в центре вн и м ан и я  наш их исследований.

И зученны е р азр езы  находятся  на восточной о кр аи н е  Б алтийского  
щ ита  и сопредельной с ним территории (рис. 1). Б о л ь ш а я  часть  их р а с 
п олож ен а  в гран и ц ах  вал дай ск о го  оледен ен ия  (В ерхн яя  В идлица , В а 
сильевский Бор, П етр о заво дск ,  В ерхн яя  Т елза , Осиновское, Ш енкурск , 
Р а й б о л а ,  С м о тр ак о вка ,  С ю м а, К р а с н а я  Г орка, Сия, П ервом айски й , 
Ш илега ,  Зато н ,  Б ы ч ье ) ,  м еньш ая  — за  его пределам и  (П ась в а ,  К о л еш 
к а ) .  Р а зр е зы  приурочены к древн им  эрози онны м  врезам , депрессиям  
и котловинам . Ими охвачен  полный объем  верхнего плёйстоцена, о с а д 
ки которого за л е гаю т  на морене или озерно-ледниковы х ленточных 
глинах  предш ествую щ его  оледенения.

РАЗРЕЗЫ РЕК ВАГИ И СЮМЫ

О б ъ ектам и  исследований на р. Ваге, левом  притоке Сев. Д ви н ы , б ы 
ли р азр езы  группы . П асьв а  — К олеш к а , О синовское — У сть-П аден ьга , 
Ш енкурск — Р а й б о л а  ( У с т ь - П о ч а ) — С м о тр ако вка ,  С ю ма (рис. 1).

Р а з р е з ы  приурочены к В агской  депрессии, наличие которой в совре
менном рельеф е подчеркнуто пониж ением  в бассейне реки. Группы 
П а с ь в а — К олеш ка  и У сть-П аден ьга  — О синовское разм ещ ен ы  в э р о зи 
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онном врезе  на склоне С еверорусского  (?) поднятия с выходом корен
ных пород в район е  пос. П асьва .  Группа Ш ен к у р с к — Р а й б о л а — 
С м о тр ако в ка  р асп олож ен а  в н аи более  глубокой части домосковсиого 
эрозионного вреза  в В агской  депрессии с отм етк ам и  тальв ега  — 30— 
50 м. М а к с и м ал ь н а я  мощ ность осадков  с частичным выходом в берего
вых о б ры вах  устан овлен а  в р а зр е за х  осевой части п ал ео вр еза  (С м отра- 

' ковка — около 86 м, Ш ен курск  — 60,5 м ) .  П о нап равлен и ю  к склонам  
м ощ ность у м ен ьш ается  до 48 м (Ш его в а р ы ) ,  а на вы полож енной по
верхности В агского  п о н и ж е н и я — до 10— 15 м (С ю м а ) .

В группе вагских р азр езо в  о сновоп олагаю щ ее значение  имею т П а с ь 
ва — К олеш ка .  О стал ьн ы е  р а зр е зы  ли ш ь доп олн яю т  их, способствуя 
уточнению отдельны х моментов стр ати гр аф и и  и палеогеограф ии  верхнего 
плейстоцена. Р а з р е з ы  этой группы н аход ятся  в среднем  течении р. В а 
ги с хорош о разр або тан н о й  долиной, в проф иле  которой прослеж и вается  
серия тер р ас  (рис. 2, а, б ) .  Они вскры ты  п р аво б ер еж н ы м  обрывом 
третьей надпойменной тер р асы  ни ж е и вы ш е руч. К олеш ки  и одно
именной деревни  (рис. 3 ) .  Н а  п ротяж ени и  5 км вскрыто несколько  о б 
н аж ен ий , которые отли чаю тся  друг от д р у га  по строению  и составу. Но 
в л и тер ату р е  и при геолого-съемочны х р аб о тах  они преподносятся  как  
единое целое под н азван и ем  « р азр ез  К олеш ка» . В связи с этим необ
ходимо сф о р м у л и р о в ать  основные при зн аки  к аж до го  из них:

В первы е выходы осадков, вскры ты х ниж е д. К олеш ки, были о б сл е 
д о в ан ы  Н. Л еб ед евы м , но более обстоятельн о  и зучались  Б. П. Л и х а р е 
вым (1933). Он охватил  и сследован иям и  огромную  п л о щ адь  Вагского  
бассейна  со всем разн о о б р ази ем  вскры ты х в нем осадков , впервы е четко 
сф о р м у л и р о вал  основные п о д р аздел ен и я  четвертичной толщ и, выделив 
в ней ниж ню ю , рисскую, морену и м еж л едн и ко вы е  «двинские слои» 
б ореальн ой  трансгрессии  как  основу д л я  корреляци и  с р а зр е за м и  
р. Сев. Д ви н ы . Н и ж е  д. К олеш ки  им бы ли описаны пески (2 м) с р а 
кови нам и  морских м оллю сков: H y d ro b ia  u lv ae  P e n n . ,  C a rd iu m  edule  L., 
C. p a u c ic o s ta tu m  Sow., C y p r in a  i s lan d ica  L., M a c t ra  e l l ip t ica  Brow n.,  
T e l l in a  (M aco m a)  b a l t ic a  L., з а л е гаю щ и е  на зелен оватой  вязкой  глине 
с примесью расти тельн ого  д етр и та  (0,7 м ) .  Н и ж е  следо вал и  торф  (до
0,4 м ) ,  песок (3 м ) ,  неслоистая  тем н о-серая  глина (до 2 м) и к р асн о 
б у р ая  т в ер д ая  гр убая  в ал у н н ая  глина (около 2 м ) .  Н а д  песками с ф а у 
ной Б. П. Л и х а р е в ы м  бы ли устан овлен ы  ж елто-серы е  м елкозернисты е 
пески без ф ау н ы  и тем н о-бурая  глина. Н ал и ч и е  морских осадк ов  было 
отмечено им т а к ж е  выше д. К олеш ки. Н о  обстоятельн ее  изучались  р а з 
резы у д. Осиновское, в Ш ен курске, Р ай б о л е ,  С м отраковке . С по явл е
нием работы  Б. П. Л и х а р е в а  в л и тер ату р у  впервы е вош ли п р ед став л е 
ния о ш ироком расп ространении  морских отлож ений  не только  на 
р. Ваге, но и на ее л ев о бер еж н ы х  притоках  (р. Л е д ь  с Т арн ей )  и на 
р. Сюме.

М а р ш р у т  Б. П. Л и х а р е в а  по рекам  Ваге, Л е д ь  и С ю ме был ч астич 
но повторен А. П. Ж у з е  и В. С. П орецким  (1937). Н о в публикации 
они сдел ал и  основной акц ент  на р а зр е зе  выш е д. К олеш ки, напротив  
д. Кулига , который нам и  именуется к а к  р а зр е з  П асьва .  Он находится  
в 0,5 км ни ж е пос. П а с ь в а  (и одноименного  р у ч ья) ,  в 1,5 км выше 
руч. К олеш ка .  В описанном  ими р а зр е зе  сверху вниз вы делены  сл ед у ю 
щ ие компоненты: среднезернисты й песок ( 2,5 м ) ;  темно-коричневая  
слоистая  (ленточн ая)  глина (2,5 м ) ;  ж ел то вато -сер ы е  м елкозернисты е 
пески (9,4 м) с прослоями, с о д е р ж а щ и м и  расти тельн ы е  остатки, к о л и 
чество которы х во зр а с т ае т  с глубиной; сильно р а зл о ж и в ш и й с я  д р ев е с 
ный торф  (0,6 м ) ;  голубовато -серая  н еслоистая  глина ( 1,2 м ) ;  снова
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Р ис. 2. Г еолого-геом орф ологические
а — правый берег р. Ваги, б — левый берег

сильно р а зл о ж и в ш и й с я  древесн ы й торф  (0,25 м ) ;  ж ел ты й  м ел козерн и с
тый песок (1,25 м ) ;  тем н о-серая  глина  (3,0 м ) ;  кр асн о -бу р ая  в ал у н н ая  
глина (2,65 м).

П ески  третьего  слоя авто р ам и  со п оставляли сь  с пескам и слоев, со 
д е р ж а щ и х  ф ауну , в р а зр е зе  Б. П. Л и х а р е в а .  И з -за  краткости  описания 
не уловим ы  черты отличия слоев, но отсутствие в слое 3 ф аун ы  у ж е  
созд ает  очевидность разн и ц ы  м еж д у  р а зр е за м и .  О бщ и м и являю тся  
слои голубовато-серой  глины и торф а .  А. П. Ж у з е  и В. С. П орецким  
впервые тщ ател ьн о  изучена д и а то м о в а я  ф л о р а ,  по составу  которой был 
сделан  вы вод  о морском генезисе голубоваты х  глин. П е р в а я  п ы льц евая  
д и а г р а м м а  этого р а зр е за ,  п о д т в ер ж д а ю щ а я  м еж ледн и к овы й  х а р а к т е р  
глин (и то р ф а)  и возм ож н ость  кор р ел яц и и  их с зем ски м и  слоями, п о 
лучена И. М. П окровской  (1937а) .  Д и а г р а м м а ,  со ставл ен н ая  позж е 
В. П. Гричуком (1946) при повторной о б р аб о тке  сборов  А. |П. Ж у з е  
и В. С. П орецкого , д о п о л н я л а  и у точн яла  смену ф а з  растительности, 
устан овлен ную  И. М. П окровской . В о зр аст  осадков , по представлени ям
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профили в ок рестностях пос. П асьва.
р. Ваги.  Условные обозначения см. на рис. 4

В. П. Гричука, днепровско-валдай ски й . Н ы н е  этот и н тервал  всеми ис
следо вателям и  относится к микулинскому м еж ледн иковью . В схеме 
К. К. В оллосовича  (1966) р а зр е зы  К олеш ки  за н я л и  иное с т р ат и гр а ф и 
ческое полож ение. О садк и  бореальн ой  трансгрессии , по его мнению, 
древнее м икулинского  м еж л едн и к о вья  и синхронизирую тся  с акчагы ль-  
ской трансгрессией. С боры  К. К. В оллосови ча  по р а зр е за м ,  вскрытым 
Вагой ни ж е д. К олеш ки  (К о л е ш к а  2 ) ,  бы ли о б р аб о тан ы  Э. И. Л осевой 
(1973); р е зу л ьтаты  привели  ее к вы воду  о микулинском  в озрасте  о тл о 
жений. Р а з р е з ы  группы П а с ь в а — К о л е ш к а  были, в сущности, реперам и 
при геолого-съемочны х работах ,  проводим ы х А. А. А тласовы м , В. Е. О с 
таниным, Н. Б. Л евиной. С овпадение  д ан н ы х  по составу  диатом овой  
ф лоры  и м а л а к о ф ау н ы  с пы льцевы м и ан а л и за м и ,  выполненными на со
временном уровне, п ри дали  р а з р е з а м  ещ е больш ую  стратиграф ическ ую  
значимость. Н о  в этих р аб о тах  б ы л а  повторена ош и бка  А. П. Ж у з е  

В. С. П орецкого  о синхронности песков верхней части  р азр езо в  соб
ственно К олеш ки с р а зр е за м и  П а с ь в а ,  а из-за  больш их ин тервалов
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Рис. 3. К орреляционная схем а р азр езов  группы П асьва— К олеш ка
1959, 1977, 1978-Д — Э. И. Д евятова; 1972-Д, П — Э. И. Д евятова. Я.-М. К. П уннинг; 1973-Л(В) — Э. И. Л осева (К. К. Воллосович); 1975-Д

' А. В. Р аукас , Р . Р аям яэ . О стальны е условные обозначения см. на рис. 4
д р .— Э. И. Д евятова,



в о тборах  проб пы льцевы е д и а гр а м м ы  не имеют ярко  вы раж ен н ого  ми- 
кулинского типа. „ „

В ерхнеплейстоценовы е отлож ения , вскры ты е третьей надпойменной 
террасой  р. В аги  н и ж е  д. К олеш кн, впервы е изучались  автором  в 1959 г., 
по м атер и алы  не были опубликованы . В резу л ьтате  многолетних работ  
стал о  ясно, что р азр езы  группы К о л еш к а  — П а с ь в а  имею т более с л о ж 
ное строение, чем к а за л о с ь  ранее, и к а ж д ы й  из них за н и м ае т  вполне 
определенное место в стр ати гр аф и и  и палеогеограф ии  верхнего плей
стоцена.

Р а з р е з  К ° л е ш к а  2, изученный нам и (рпс. 3 ) ,  находится  в 1 км ниж е 
руч. К о л еш к а  и сверху вниз имеет следую щ ее строение:

мощн., м
1. Глина  кори чн евато-серая , лепточнослоистая ,

l g l l l v d 3 ленты  более ш ирокие (до 1,5 см) вверху  и бо 
лее  тонкие (0,3— 1 см) к и н з у ................................4,35
2. П есок  коричневато-серы й, мелкозернисты й,

l g l l l v d 3 хорош о отмытый, к о с о с л о н с т ы й ......................... 0,30
3. Глина кори чн евато-серая , ленточнослоистая ,

l g l l l v d 3 в основании п ер есл аи вается  с кори чн евато-се
рым песком. К он так т  ч е т к и й ..............................1,25
4. П есок  коричневато-серы й, мелкозернисты й,

а — 111Ivd2 косослонстый, с прнмесы о гравия  и мелкой
гальки . К он такт  со слоем 5 четкий, контур 
н е р о в н ы й .........................................................................  2,20
5. П есок пы леватый , ж ел то ваты й , хорошо

m l l l m k  отмытый, с горизон тальны м и прослойкам и  ч
песка мощ ностью  8 — 10 см, переполненными 
ракуш ечн ы м  детритом , в котором встречены 
ц елы е створки C a rd iu m  edu le  L. (п р е о б л а д а 
ет ) ,  M aco m a  b a l t ic a  L. и др. Н а  кон такте  со 
слоем б обильна примесь крупнозернистого  
песка м гравия . К он так т  ч е т к и й ........................2,20
6 . Глина  голубовато -серая , ко м к о ватая ,  с

m l l l m k  обильны м и углисто-черны ми растительны ми
остатк ам и , вверху п ер е с л а и в а е тс я - с п ы л е в а 
тым песком. К он так т  ч е т к и й ..............................1,25
7. Торф  буровато-черны й, плотно спрессован-

t l l l m k  ный, соверш енно р азл о ж и вш и й ся .  К онтакт
четкий . . . : ............................................... 0,15*
8 . Гравийны й песок серый, с примесью
гальки . К он так т  четкий .......................................... 0,15
9. П есок серый, м елкозернисты й , косослои- 

1 (?) + т (?) I l lm k  стый, С 'п ри м есью  Гравия и* гальки .  К о н такт
четкий, резкий ............................................... 2,20

. 10. Г лин а  ленточн ослои стая , вверху буровато-
l g l l m s  коричневая , книзу кори чн евато-серая  . . . 2,45

11. К расн овато -буры й  валунны й суглинок 
с обильны м гравийн о-галечны м  м атери алом

g l i m s  местных осадочны х п о р о д ....................................1,0 и
ниж е

Р а с ч и с тк а  со вп ал а  с наиболее  полно описанным разр езо м  Б. П. Л и 
хар ева .  А налогичны й р а зр е з  дем о н стр и р о вал ся  у частни кам  полевого 
сем и н ар а  М еж д у н ар о д н о й  програм м ы  геологической корреляции.

Н есколько  иной литологический состав  осадков  был вскрыт К олеш- 
кой 1 в 1974 г. в 1,5 км ни ж е д. К олеш ки  (Д ев ято в а ,  Пуннинг, 1976).
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Р ис. 4. Р а зр ез  П асьва, 1978 г.
а  — основная расчистка, б — ф рагм ен т слоя 10 (явления криогенеза в п лан е); в  —  ф рагм ен т о сад 
ков м еж ду слоям и 11 и 12. вскры ты х в других расчистках; г — ф рагм ен т слоя 12 (вид в плане);
1 — глина, 2 — ленточнослоистая глина, 3 — суглинок, 4 — супесь, 5 — алеврит, 6 — песок 
алевритовы й, 7 — песок, 8 — гравий и гал ька , 9 —г валуны , 1 0 — валунны й суглинок, И — торф, 
12 — гнттия, 13 — явления криогенеза, 1 4 — задернованн ы й  слой, 1 5 — расти тельн ы е остатки , 16 — 
м алакоф ауп а , 17— осыпь, оползни, 18 — известняки, 1 9 — пески ниж неустьннской свиты (пермь)



Н овы м  компонентом я в л яется  пачка  глинистого ал евр и та  в основании 
р азр еза .  Гипсометрически она з а л е г а е т  на уровне ниж него  слоя  л ен 
точных глин и морены в разрезе , изученном нам и в 1959 г. (рис. 3; Ко- 
л е ш к а  4 ) .  М орской генезис глинистого ал ев р и та  определен по присутст
вию в нем морских видов ф ауны : M aco m a  b a l t ic a  L., М. ca lc a rea  
C hem n.,  M y ti lu s  edu lis  L. и др. П ы льц евой  а н а л и з  п о к а за л ,  что ни ж н яя  
часть  слоя  н а к а п л и в а л а с ь  в 'ф а з у  березы , а верхняя  — в ф азу  сосны. 
П ричем  состав  пы льцы  в глинистом ал евр и те  и ф лори сти ческая  х а р а к т е 
ристика о б н а р у ж и в а ю т  м аксим ум  общ его  с ф а з а м и  ф о рм и рован и я  то р 
ф а, зал егаю щ его  под м орскими глинам и, вскры ты ми серией расчисток 
вы ш е по течению В аги  (рис. 3; К о л еш к а  2— 4 ).  В о зр аст  К олеш ки
1 т р а к т о в а л с я  автором  ранее  как  средн евалдай ски й . О снованием  д ля  
этого п осл у ж и л а  серия  д ати р о во к  и отсутствие четкости ком 
плексов в пы льцевой д и а г р а м м е  из-за  больш ого  переотлож ени я  
пыльцы.

П о  составу  и зал еган и ю  глинисты е алеври ты  сходны с ниж ней ч а 
стью разрезов ,  изученных К. К. Воллосовичем , но проан али зи рован н ы х
Э. И. Л осевой  (1973) (рис. 3; К о л еш к а  2 ) .  П о  Э. И. Лосевой , осадки 
ниж него  слоя  акк у м у л и р о в ал и сь  в п ри бреж н о-м орских  условиях  с неко
торым опреснением (количественно доминируют. N itz sch ia  n a v ic u la r is  
и M e lo s ira  s u lc a t a ) ,  а верхн яя  часть  его н а к а п л и в а л а с ь  в условиях  о п р ес
нения (м аксим ум  д а е т  пресноводная  ф о р м а  M e lo s ira  a r e n a r i a — 2 0 ,8 % ),  
напротив, ряд  морских видов исчезает. Н аи б о л ее  благоп ри ятн ы й  тем п е
ратурны й реж и м , увеличение глубины  и солености отм ечаю тся  при а к к у 
м уляции средней части пачки. Д о м и н и р у ю т  N itz sch ia  n av icu la r is ,  
M elo s ira  su lc a ta ,  P o d o s i ra  g lac ia l is ,  C o n s in o d isc u s  g ra n u lo s u s  и др.

Р а з р е з  П а с ь в а ,  к а к  бы ло  с к а за н о  выше, вскры т на правом  берегу 
в цоколе третьей  надпойменной тер р асы  р. Ваги, в 1,5 км выш е д. К о 
леш ки  и 0,5 км н и ж е  пос. П асьв а .  В р езу л ьтате  еж егодно  м еняю щ ейся 
активности боковой эрозии  бы ло вы явлен о  несколько  обнаж ени й  
(рис. 3; П а с ь в а  1— 5). Р а з р е з ,  п родем онстрированны й участн и кам  по
левого  сем и н ара  М еж д у н ар о д н о й  п рограм м ы  геологической корреляции, 
д ае т  н аи более  полное представлен и е  о составе  осадков  (рис. 4 ) :

мощн.,

p r I I I v d 3 

p r I I I v d 3

p r l l l v d 3

l g l l lv d a

lg l l lv d a

l g l l l v d s

1. П есок алевритовы й, белесо-серый, вверху
зад ер н о ван н ы й  ........................................ 0,30
2. П есок алевритовы й, ж ел то -беж евы й , хоро
шо отсорти рован ны й, с п ятнам и  и ж е л в а к а м и  
о ж ел езн ен и я .  К он такт  с п одсти лаю щ им и о с а д 
к ам и  четкий ...............................................  0,65
3. П есок м елкозернисты й , серо-беж евы й, по
лосчатослоисты й , хорош о отмы ты й, на всю 
мощ ность рассечен притупленны ми книзу 
клиньям и, зап олнен ны м и серым алевритом  
с прослойкам и  коричневого. Слоистость н а 
п равлен а  внутрь  клина. К он такт  четкий . 0,85
4. А леври т  песчанистый, темн о-беж евы й , с 
п рослойкам и  коричневого ал евр и та  и глины 0,80
5. Глина м ел к о к о м к о ватая ,  темн о-серая , пе
ресл аи вается  с темно-серым алевритом . Н и ж 
ний кон так т  четкий .........................................  0,40
6 . Г лина ленточнослоистая , тем н о-серая  . 1,30
7. П есок  "серый, м елкозернисты й , сыпучий,
перекрестнослоисты й ..........................................0,65
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8 . Г лина к о ри чн еватая ,  о ж ел езн ен н ая ,  м ел ко 
к о м к о в атая .  Н а  вы ветрелой  поверхности вид
на то н кая  го р и зо н тал ьн ая  слоистость. Кон- . 
т а к т  четкий, резкий  ........................................0,40
9. П есок м елкозернисты й , зеленовато-серы й .
П ер екрестнослоисты е пачки (12— 20 см
мощн.) срезаю тся  гори зон тальн ы м и  плоско
стями. К он так т  четкий, с разм ы вом , ф есто н 
чатый. М естам и  на кон так те  имеется примесь 
круп нозернистого  гравийного  песка. Г ал ь к а  
рассеян а  .....................................................1,20
10. П есок мелкозернисты й , полосч атослои
стый, в кровле  белесо-серый, ни ж е с в етл о 
серый, слегка  зеленоваты й , пронизан  ф о р м а 
ми кри огенеза  в виде невысоких (45— 50, р ед 
ко 90 см) клиньев, шириной в кровле  25—
35 см. Н ередко  кли нья  соединены в в ер х у 
шечной части и проекция  их в- плане  о б р а з у 
ет полигональную  сеть. К лин ья  заполнен ы  
корй чн евато-буры м  алеври товы м  песком, ино
гда  с примесью гравия . Слои загн уты  внутрь
клина . К он такт  четкий, с разм ы во м  . . . 1,75
11. П есок  м елкозернисты й , светло-серый, х о 
рош о отмытый, сыпучий, с горизон тальны м и 
прослойкам и ' более  темного  серого песка (1 —
3 с м ) .  Н а  глубине 9,2— 10,0 м наб лю д аю тся  
несколько  сл абее  вы р а ж е н н ы е  явления  к р и о 
генеза  (?) в виде к а р м а н о о б р а зн ы х  или слегка  
удлиненны х клиновидны х форм, заполнен ны х 
темно-коричневы м, иногда почти черным, а л е 
вритом, п ер есл аи ваю щ и м ся  с беж евы м , се 
рым и голубовато-серы м . К он такт  с р азм ы во м  2,0
12. П есок алевритовы й, беж евы й, п ер есл аи 
вается  с тем н о-коричневы м  и саж исто-черн ы м  
алевритом , в кровле  н аб л ю д аю тся  микро- 
ск л а д ч а т ы е  см ещ ен ия слоев, н и ж е  песок про
низан серией с к л а д о к  разной  высоты, п р о 
тяж енности , ф орм ы , вогнутая  часть  скл ад о к  
книзу  нередко  за к а н ч и в ае т с я  заострен ны м  
или притупленны м  клином. Слоистость повто
ряет  ф орм у  с к л а д о к  (явлен ия  солиф лю кц ии
или к р и о ген еза? ) .  К он такт  четкий . . .  до 0,85
13. П есок алевритовы й, серо-беж евы й, субго-
ризон тальн о-слои сты й  (контур  слоев волн и 
сты й ) ,  с тонкими прослой к ам и  песка  тем н о 
серого и серого. Н а  ниж них 65— 70 см песок 
см ят  в более  пологие складки ,  чем в слое 12 . 
М естам и  п ро сл еж и ваю тся  узлы , к ар м ан ы  
и ш ирокие, короткие, притупленны е клинья, 
зап олн ен н ы е  саж исто-черн ы м  гумусирован- 
ным алевритом . К он так т  четкий, ф есто н ч а 
тый, с р а зм ы вом  ..........................................V до 1,65
14. П есок м елкозернисты й , сыпучий, ж е л т о 
беж евы й, м естам и р ж ав о -ж ел ты й ,  перек рест 
нослоистый, с примесью  гравия  и мелкой

. гальки , увели ч и ваю щ ей ся  к подош ве . . до  1,35
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15. О рганогенны й слой, состав  которого свер 
ху вниз следую щ ий: а) 25— 30 с м — сильно 
уплотненный, соверш енно р а зл о ж и в ш и й ся  с а 
жисто-черны й древесны й торф, в котором 
в стречается  уп лощ ен н ая  д ревеси на;  без чет
кого ко н так та  торф  переходит в б) гиттию 
черную с кори чн еваты м  оттенком  (16—
18 см ) ;  м естам и н аб л ю д аю тся  т а к ж е  гори
зон тальн ы е  ли нзовидн ы е прослойки серого 
алевритового  песка; в) алеврит  глинистый 
ком коваты й , гум усированны й (10  с м ) ,  от 
черного до ж елто-серого . И ногда  над  в ы д ер 
ж ан н ы м  пластом  то р ф а  п р о сл еж и ваю тся  тон 
кие (2— 3 см) линзовидн ы е прослойки гиттии. 
М ощ ность  органогенного  слоя  варьи рует  от
5 до 75 см. О рганогенны е осадки  пронизаны  
тр ещ ин ам и , зап олнен ны м и мелким песком . 0,52
16. Глина  го л убовато -серая  (в сухом виде з е 
л е н о в а т о -се р а я ) ,  вверху ко м к о ватая ,  р ы х л о 
в а т а я  с обильны м и р асти тельн ы м и о с т а т к а 
ми, в составе  которы х доми нирует  тростник; 
к основанию  слоя очень п лотн ая  с менее 
обильны м и р асти тельн ы м и остатк ам и . В р а с 
чистке 1978 г. в глине на расстоянии 20 см 
от подош вы обн ар у ж ен  кусок древесины  (в я 
з а ? ) .  В подош ве глины переходят  в серый 
алеврит, который горизон тально  п е р е с л а и в а 
ется с гум усированны м  алевритом  . . .  до  1,65
17. Торф  саж исто-черны й, древесны й, сильно 
уплотненный, листоваты й . М естам и  вы кли н и 
вается , но иногда мощ ность его увел и ч и вает 
ся до 12 см, а в вы ходах  ни ж е  д. К олеш ки —
до 40 см (рис. 3; К о л еш к а  3 ) .  К он такт  четкий 0,08
18. П есок  алеври товы й  серый, л и н зови дн о
слоистый вверху и перекрестнослоисты й кн и
зу. В верхних 25 см п ро сл еж и ваю тся  гори
зо н тал ьн ы е  прослойки черно-серого гумуси- 
рованного  песка с расти тельн ы м  детритом  . 1,4
19. П есок  мелкозернисты й , ож елезненны й,
р ж а в о -ж ел ты й ,  перекрестнослоисты й, с л и н 
зам и  и п рослойкам и  серого и серо-беж евого  
песка с примесью гр ав и я  и гальки , д о ля  ко 
торы х увели чи вается  к при контактовой  зоне. 
К он так т  четкий, р е з к и й ......................................... 0,7
20. Глина  ленточнослоистая , кори чн евато-се
р ая  (в расчистке 1974 г. в глинах  у стан о в 
лена  ли н за  валунного  суглинка;  рис. 3; Пась-
ва 2 ) .  К он такт  ч е т к и й ................................................2,5
21. С углинок валунны й, красно-буры й, с
обильной примесью  гравийн о-галечного  м а те 
р и ал а ,  в кровле  с горизон тальны м  прослоем 
голубой глины, в приконтактовой  зоне с ярко 
вы раж ен н ы м и  текстурам и  за х в а т а  подсти
лаю щ и х  песков и « р астаск и ван и я»  . . . .  2,4
Н и ж е  яр к о -ж ел ты е  пермские пески нижне- 
устьинской свиты.
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В морене (слой 21) встречено н ебольш ое число зерен  пыльцы 
п спор плохой сохранности. Д ом и н и р у ет  дочетвертичны й комплекс 
(рис. 5 ) .  В сущности, сходную карти н у  д аю т  ленточны е глины слоя
20. Но, возмож но, часть  пыльцы (B e tu la  sect. A lbae , В. n a n a ,  Al- 
n a s te r  f ru t icosus ,  E p h e d ra ,  E u ro t ia  c e ra to id es  и др .)  синхронна о с а д 
кам. Тем более это м ож н о с к а за т ь  о комплексе, установленном  
в песках  слоя 19. П о п р ео б л адан и ю  пыльцы т р а в  и кустарни чков  в о б 
щ ем составе  и берез в группе древесн ы х  пород  (до 7 8 % )  палино- 
комплекс, к а к  и о х ар ак тер и зо в ан н ы е  им осадки , м ож ет  быть отнесен 
к позднеледниковью .

В подош ве ленточны х глин (слой 20) А. П. Ж у з е  и В. С. П орецким  
(1937) было устан овлен о  н ебольш ое число эк зе м п л я р о в  морских видов 

диатомей: M e lo s ira  su lc a ta ,  C o sc in o d iscu s  la c u s tr is ,  A ctinocyc lus  E hren -  
b e r g i i - f  var.,  B id d u lp h ia  a u r i ta  и неопределенны е обломки. Н а  о с н о в а 
нии этих н аходок  был сделан  вы вод  о морском генезисе глин. В л е н 
точных глинах  и м орене нам и встречена пы льц а  Q u e rcu s  sp., T ilia  sp., 
C a rp in u s  sp., а в кровле  ленточны х глин — отличной сохранности спора 
O noclea .  Т екстурны е особенности глин, н езн ачительное  количество 
м икрофоссилий и вы сокая  степень переотлож ен и я  пыльцы, при урочен
ность находок  ди атом ей  к при контактовой  зоне с мореной даю т  осно
вание д л я  пересм отра  выводов. А. П. Ж у з е  и В. С. П орецкого . Д и а т о 
м овая ф ло р а ,  к а к  и часть  пы льцы, вполне м ож ет  быть переотлож ена  
из осадков  предш ествую щ его  м еж ледн и ковья .

С остав  отлож ений , за л е гаю щ и х  на ленточны х глинах  с разм ы вом  
(слой 19), сущ ественно иной. И зм е н и л а с ь  ф а ц и а ^ ь н а я  обстановка  
в ак кум уляц и и  осадков , но кли м ати чески е  условия, о чем сви д етел ь 
ствует м ало  изм енивш ийся  палинокомплекС, остали сь  теми ж е. Б а с 
сейн р. Ваги по-п реж нем у н ах о д и л ся  в пери гляцй альн ой  зоне м осков
ского оледенения.

В рем я накоп лен и я  основной части слоя  18 соответствует палинозоне 
K.Ai с м аксим ум ом  пы льцы  ели (до 5 0 % )* .  Н о здесь ж е  доминирует  
пы льца группы т р а в  и кустарни чков  (до 6 8 % ) ,  в составе  которых н а 
ряду  с м езоф итам и  из группы р а зн о т р а в ь я  и осок мы видим обилие 
м аревы х (до 4 0 % ) .  Х ар актер н о  т а к ж е  присутствие пыльцы эф едры , до 
15% ивы и до 10% кустарн и ковы х  берез,  а т а к ж е  лиственницы. С о ч ета 
ние лесных видов резко  р азл и ч н ы х  экологических условий с ксероф и 
там и  и гал о ф и там и  свидетельствует  о том своеобрази и  расти тел ьн о 
сти, которое могло с л о ж и ться  в природны х ком п лек сах  на рубеж е 
позднеледниковья  и м еж ледн и к овья .  П рисутстви е  S a l ic o rn ia  h e rb acea  
в составе  м аревы х  м о ж ет  быть п ри зн аком  близости  береговой линии 
моря.

В ерхняя  половина слоя  18 т а к ж е  н а к а п л и в а л а с ь  в обстановке, ко 
торую  вряд  ли м ож н о кл асси ф и ц и р о вать  к а к  м еж ледн иковую  (палино- 
зона КА2). Количественно группа  т р а в  и кустарни чков  со к р ати л ась  до 
25% , но состав  изм енился: дом и нирует  пы льц а  полыни. В группе д р е 
весных п р ео б л адаю щ ей  с т а л а  пы льц а  березы . О дноврем енно увели чи 
лось содер ж ан и е  пы льцы  кустарн и ковы х  ф орм  (до 15% ).

Явны е п ри знаки  потепления с ф орм и рован и ем  растительности  л е с 
ного типа нам етились  с палинозоны  К А 3, соответствую щ ей слою 17. 
Э та  палин озона  в ы п ал а  из д и а г р а м м ы  П а с ь в а  2 (рис. 5) из-за  недо
статочной детальности  оп робования  п л аста  торфа, мощ ность которого

* КА —  условны й региональны й индекс пыльцевых зон  для  р азр езов  Карелии  
и А рхангельской обл ., которы е входят  в бол ее обш ирны й О него-М езенскнй историко  
флористический регион, вы деленны й В . П . Гричуком (1 9 7 3 ) на основании о со б ен 
ностей изменении флоры  и растительности в плейстоцене.
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Рис. 5. Пыльцевая диаграмма разреза Пасьва 2 (нижняя и средняя части р азр еза ), 1975
Условные обозначения см. на рис. 4
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Рис. 6. П ы льцевая диагр ам м а р азр еза  П асьва 1
Условные обозначения

(верхняя и средн яя  части р а зр еза )  
см. на рис. 4



здесь м и н и м а л ь н а я — 8 см (в 1,5 км ни ж е д. К олеш к и  — до 40 с м ) ,  
но очень хорош о п р ед ставл ен а  на д и а г р а м м е  П а с ь в а  1 (рис. 6 ). По 
сокращ ению  количества  т р а в  и кустарни чков  с одноврем енны м  н а р а с 
танием  пы льц ы  древесн ы х  пород, в составе  которой п р ео б л адаю щ ей  
становится  сосна (до 7 0 % ) ,  почсниж ению  количества  пыльцы к у с т а р 
никовых берез и дом и нирован ию  осок и з л а к о в  вместо  м аревы х  и по
лыней расти тельн ость  палинозоны  КА 3 м ож ет  быть кл асси ф и ц и р о ван а  
к ак  м еж л едн и к о вая .  О на  сходна с современной в средн етаеж н ой  зоне 
(см. вы ш е) .  С ветлохвойны е породы  и сопутствую щ ие им зл ак и  
и р азн о тр ав ье  п р еоб ладали .

В рем я накопления  глин слоя 16 х ар актер и зу ется  палинозоной  К А 4. 
Ее н ач ал о  соответствует эмпирической границ е  пыльцы древесн ы х  ш и 
роколиственны х пород, а завер ш ен и е  — раци ональной  границ е  лещ ины  
и ольхи. О бщ ее  вы сокое с о дер ж ан и е  древесн ы х пород (до 7 5 % ) ,  п р е 
о б л а д а н и е  сосны (до 7 3 % ) ,  б о льш ая  примесь ели (до 2 7 % )  и д р ев е с 
ных ш ироколиственны х пород (до 1 5 % ) ,  в составе  которых доминирует  
пы льца д уба  (до 1 4 % ) ,  со зд аю т  достаточн о  яркое  п редставлени е  об 
олигодоминантны х хвойно-ш ироколиственны х лесах .

М ал о зам етн ы е  в и зу ал ьн ы е  п ри знаки  ф а ц и а л ь н ы х  изменений в со
ставе  осадков  (больш ее  насы щ ение  их расти тельн ы м  детритом  в верх 
ней части слоя)  чрезвы чайн о  четко ф икси рую тся  составом диатом овой  
флоры . Н и ж н я я  часть  слоя 16 имеет соверш енно очевидный морской 
генезис. И з  71 ф орм ы  диатом ей , у стан овлен ны х  в о с а д к а х  А. П. Ж у з е  
и В. С. П орецким  (1937), 91%  со став л яю т  морские и солоноводные, 
8 % — пресноводно-солоноводны е и только  1 % — пресноводны е виды. 
Особый интерес п р ед став л я ю т  бо р еал ьн ы е  и умеренно атлан ти чески е  
виды,, не оби таю щ и е в настоящ ее  врем я  в Белом  море: C o sc inod iscus  
H auck ii  Gr., A ctinocyc lus  n e b u lo su s  M. P., T ro p id o n e is  e le g a n s  W. SM., 
N av icu la  fo rc ipa ta  var. n u m m u la r ia  G reg .,  N. h u m e ro sa  var .  c o n s tr ic ta  
CI., N. p a lp e b ra l i s  v a r .  m in o r  Gr. И з  арктических  устан овлен о  всего три 
формы: G ra m m a to p h o ra  a r c u a ta  Echr., F r a g i l a r i a  ocean ica  Cl., R h a b d o n em a  
m in u tu m  Ktz. Л и т о р а л ь н ы е  ф орм ы  д ом и нирую т н ад  пелагическими, 
и этот признак, по заклю чен и ю  А. П. Ж у з е  и В. С. П орецкого , у к а зы в а е т  
на акк у м у л яц и ю  осадов  в при бреж н ой  зоне морского водоема. К а н а л о 
гичному мнению п р и ш л а  Э. И. Л о сев а  (1973), и зу ч авш ая  р азр ез  по н а 
шим сборам . Ею ж е  сделан  вывод о накоплении  верхней части слоя 
в пресноводном водоеме. С вы водам и  Э. И. Л осевой , А. П. Ж у з е  
и В. С. П орецкого  хорош о согласуется  н ап равлен н ость  кривы х м аревы х 
(до 40% в и н тервале  м акси м у м а  морских д и атом ей ) и полынных (до 12% ). 
По-виДимому, больш ую  часть  их со став л яю т  при бреж н о-м орские , гало- 
ф ильны е виды. Н ам и  из них определен ы  S a l ic o rn ia  h e rb a c e a  и S a lso la  
kali, ныне ш ироко р асп ростран ен н ы е  на морском  побереж ье  К арелии  
и А рхангельской  обл. Н ал и ч и е  ксероф ильны х видов в палин оком плек се  
КА4 (E u ro t ia  ce ra to id es ,  E p h e d ra  и др.)  в р яд  ли м ож но считать  п ро
тиворечивы м явлением . Это реликты  позднеледниковой эпохи и как  
кальц еф и лы  они могли сохраниться  в при бреж н о-м орской  зоне.

Слой 16 и его аналоги , прослеж ен н ы е  к а к  выше, т а к  и ни ж е К о 
леш ки, являю тся  основой д ля  у вязки  р а зр е зо в  группы П а с ь в а  — Ко- 
леш к а  (рис., 3 ) .  Еще, более  н ад еж н ы й  ко р р ел яти в  — п ласт  о рган оген 
ных осадков , зал егаю щ и х  н ад  глиной (слой 15 в р а зр е зе  П а с ь в а ) ,  
установленны й в больш инстве  р а зр е зо в  этой группы (рис. 3— 6 ). М о щ 
ность его изменчива, по-видимому, вследствие последую щ его разм ы ва .  
П ы льцевой  ан а л и з  п о к азал ,  что органогенны е о тлож ен и я  н а к а п л и в а 
лись в течение довольно  дли тельн ого  времени. В р азвитии  р асти тел ьн о 
сти им соответствую т четы ре ф азы , о х ар ак тер и зо в ан н ы е  четы рьм я
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пы льцевы м и зонам и : К А 5— К А 8. О сновные признаки  первой из них — 
К А 5: количество  древесн ы х ш ироколи ственн ы х пород достигает  10%, 
при со дер ж ан и и  д у б а  до 4 % , н ар астан и е  лещ и ны  до 13% и ольхи до 
53% и первый их м аксим ум  в этой зоне (рис. 5, 6 ). З д е с ь  ж е  постоянно 
присутствую т споры O s m u n d a  c in n a m o m e a .  Р асти тельн ость  зоны КА 5 
м ож н о р ас с м ат р и в а т ь  как  ф а з у  хвойн о-ш ироколиственны х лесов. Но 
в этих лесах  тр авян и сты е  березн яки  п редставлены  более  широко, чем 
в ф азу ,  соответствую щ ую  зоне К А 4. О сновные особенности палинозоны 
К А 5 сохраняю тся  в п алин озоне  К А 6, которую  х а р а к т е р и зу е т  постоянство 
пыльцы ием орального  ком п лекса  (дуба  до 7 % , в я за  до 3 % . лещ ины  до 
1 6 % ) ,  н ар астан и е  ольхи до 65% - Н о  в зоне КАб более  стаби льн а  п ри 
месь пыльцы гр аба ,  более  р а зн о о б р а зн а  группа р азн о тр авья ,  повыси
лось с о д ер ж ан и е  пыльцы ели (до 2 0 % ) ,  которой вторит н арастан и е  
E r ic a le s  (до 2 6 % ) .  П о-видим ом у, кл и м ат  стан овился  более вл аж н ы м , 
что повлекло  за  собой увеличение доли  мезоф ильны х элем ентов  в со
ставе  хвойн о-ш ироколиственны х лесов на р. Ваге. Р о л ь  мезофильпой 
растительности  повы силась  в эпоху, синхронную палинозоне К А 7 — 
м акси м ум а  гр аб а  (до 3 % ) .  пихты (до 4 % )  и O s m u n d a  (до 4 0 % )  и н а 
растан и я  ели до 38% , а вересковы х до 36% . Н о примесь пыльцы д р е 
весных ш ироколиственны х пород к концу зоны со кр ати л ась  до 2 %: шел 
процесс вытеснения ш ироколи ственн ы х лесов  хвойными.

В ф азы , синхронные зон ам  К А 5— К А 7, н а к а п л и в а л с я  древесный 
торф, а в ф азу , соответствую щ ую  зоне КАа,— осоково-сфагновый. Это 
видно как  по резком у выступу кривой S p h a g n a le s  на р убеж е  палинозон 
К А 7— К А 8 и общ ем у  н а р астан и ю  группы  спор, т а к  и по соотношению о с 
новных компонентов в группе тр авян о-кустарн и ч ковы х  пород. П алнно- 
зону КА 8 п о  обилию  пыльцы ели (30— 4 2 % ) м о ж н о  оценить как  зону 
верхнего м акси м у м а  ели. Ч то  касается  больш ой примеси пыльцы сос
ны (до 5 0 % )  и общ их соотношений компонентов внутри группы трав  
и кустарни чков  (E r ica le s ,  С урегасеае , G ra m in e a e ,  V a r ia )  и споровых 
растений, то изменения в их составе  х а р а к т е р и зу ю т  не только  общие 
закон ом ерности  в смене зональн ого  типа растительности; они с о п р я ж е 
ны с процессом с ам о р азв и ти я  болота  (в котором ш ло н акопление  торф а)  
в условиях  повы ш ения общей в лаж н ости .  Ч еткость  р у б еж а  в н а к о п л е 
нии осадков  слоев 15— 14 п од черкивается  сущ ественны ми изменениями 
в палин оком плексе . Н а ч а л у  палинозоны  К А Э отвечает  р а ц и о н ал ьн ая  
границ а  маревы х, полыней и B e tu la  n a n a .  В группе древесн ы х пород 
при дом и нирую щ ей  пы льце б ерезы  (до 4 3 % )  постоянна и значительна  
примесь ели (до 2 8 % )  и сосны (до 3 5 % ) .  П ы л ьц ев ы е  спектры х а р а к т е 
ризую т расти тельн ость  переходного врем ени от м еж ледн и к овья  к при- 
ледниковью . С остав  осадков  (см. описание) и четкий выступ в со
держ ан и и  дочетвертичной пыльцы п озволяю т  считать , что во врем я н а 

к о п л е н и я  осадков  слоя 14 в о зросла  активн ость  эрози онны х процессов, 
а с ними и переотлож ени е  пы льц ы  из р азм ы в а е м ы х  осадков . Р е з у л ь т а 
том переотлож ен и я,  а т а к ж е  зан о са ,  м ож н о об ъ ясн и ть  примесь пыльцы 
терм оф и льн ы х  видов в палин озоне  К А Э, в которой основу ком плекса 
созд аю т  гипоаркт.ические и ксероф ильны е виды.

К а ж д а я  из палинозон  K Ai— К А 9 имеет свои особенности и х а р а к т е 
ризует  закон ом ерн ую  смену м аксим ум ов  д ом и нирую щ их компонентов 
пыльцы. В течение всего времени, соответствую щ его палинозонам  
К А 4— К А Э, расти тельн ость  им ела  я р к о  в ы р аж ен н ы е  черты м еж л едн и 
ковья, которое бы ло го р азд о  теплее, чем соврем ен н ая  эпоха*.

. * З д есь  и д а л е е  выводы о возр асте осадк ов , вскрытых р азр езам и , изученны ми
нами, см. в сл едую щ ем  р аздел е.
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Рис. 7. П ы льцевая диаграм м а р азр еза  П асьва 5 (ф рагм ент на контакте слоев 11— 12; см . рис. 4, b )c
Условные обозначения см. на рис. 4,



П осле  изучения р а зр е за  по ц елом у  ряду  расчисток выяснилось, что 
то л щ а  песков, зал егаю щ и х  м еж д у  м еж ледн и ковы м и  отлож ениям и  внизу 
(р у б еж  по кровле  слоя 14) и ленточными глинам и вверху  (слои 5— 8 ), 
н еоднородна по составу. В ней м ож ет  быть вы делено пять слоев песков, 
из которы х ниж ний (13) и верхний (9) сущ ественно отли чаю тся  от ос
т альн ы х  и р азл и ч аю тся  м еж ду  собой. П ески  ниж него и верхнего слоев, 
по-видимому, д р ев н еал л ю в и ал ь н ы е  (см. о п и сан ие) .  П ачк и  песков, з а 
клю ченны е м еж ду  ними, имеют, возм ож н о, о зер н о-аллю ви альи ы й  гене
зис. В пользу  этого говорит преимущ ественно  го р и зон тальн ая  сл о и 
стость, главны м  об р азо м , алевритовы й состав  осадк ов  и наличие п ро
слоев торф а  (рис. 7 ) .  О бщ ность  генезнса осадков  подчеркивается  
явлен и ям и  крпогенеза  (рис. 4 ) .  С огласн о  класси ф и кац и и  Л. И. Попова 
(1973), следы м ерзлотны х процессов подобного рода мож но отнести 
к сингенетическому типу. П ричем  криогеиез п р еры вался  и в о зо б н о в л ял 
ся, по край ней  мере, тр и ж д ы , так  как  пачки песков разделен ы  поверх
ностями р азм ы в а .  В озм ож н о, сам ы м  д ли тельн ы м  бы л перерыв на ру б е
ж е  слоев 11 — 12. Н о более  четкие поверхности р а зм ы в а  прослеж ены  
в подош ве слоев 9 и 13. Это обстоятельство  создает  впечатление, что 
акк у м у л яц и я  осадков  прои сходила  в иной ф а ц н а л ы ю й  обстановке, чем 
н и ж е л е ж а щ и х  отлож ений , их н акопление  отмечено сущ ественным рубе
ж ом  в п ал ео гео гр аф и и  территории.

Синхронно с изм енениям и в ф ац и ал ьн о й  обстановке  происходили 
изменения в растительности . Н е  р еш ая , в д ан ном  случае, вопроса о во з 
расте  отлож ений , остан овим ся  на рассм отрени и некоторы х результатов  
пы льцевого а н ал и за .  П р е ж д е  всего вся верхняя  часть  р а з р е з а  х а р а к т е 
ризуется  высокими процентными зн ачениям и  пыльцы группы трав  
и кустарни чков  (35— 65), кустарни ковы х форм березы  (18— 45) ,  посто
янным наличием  полыней, маревы х, ивовых, преобладани ем  берез 
в группе древесн ы х пород, а в ин тервале  9,3— 10,9 м — обилием  спор 
такого  гипоарктического  вида, как  S e la g in e l la  se la g in o id e s  (до 50). Весь 
перечень особенностей п алин оком плексов  сходен с таковы м и  предтун- 
дровой  и тундровой зон (Гричук, З а к л и н с к а я ,  1948). Н о там , где о р г а 
ногенные осадки  п ереслаи ваю тся  с пескам и и несут следы  криогенеза  
и солиф лю кц ионн ы х процессов (слои 12— 13), достаточно четко о п р ед е
ляю тся  д в а  ин тервала .  П ервы й, условно д ати руем ы й  зоной KAi2, х а 
р актер и зу ется  абсолю тны м  п р еоб ладан и ем  берез в группе древесных 
пород (до 1 0 0 % ) и явны м  дом и нирован ием  группы гипоарктических 
пидов. Второй отрезок времени, д ати р у ем ы й  зон ам и  К А 1 3 — К А 15, отли
чается  от первого, главны м  образом , примесью пыльцы ели, количество 
которой д остигает  м акси м у м а  в органогенны х о садках ,  синхронных зоне 
К А ,4. В озм ож н о, так и е  изменения в группе древесны х пород сви детель
ствую т о некотором потеплении к ли м ата .  Н о среди лесных п р ео б л адал и  
виды, приспособленные к сущ ествованию  в условиях  м н оголетн ем ерз
лых грунтов (ел ь ) .  О к ар д и н ал ьн ы х  изменениях в структуре  природных 
к ом п лексов .говори ть  не приходится. М н оголетн яя  м ерзлота  не исчезала  
(следы  криогенеза  со х р а н я ю т с я ) ,  а, видимо, ли ш ь частично д е г р а д и 
ровала .

В условиях  ещ е более сурового кл и м ат а  — тундры и тундростепи — 
н а к а п л и в а л и с ь  о садки  слоев 11 — 15. Этот  вы вод вы текает  из совокуп
ности таки х  п ри знаков  в палин оком плек сах , как  больш ое количество 
пы льцы  т р а в  и кустарни чков  в общем составе  (до 8 0 % ) ,  основную 
часть которы х составляю т  полыни и м аревы е, а кустарни ковы х форм 
берез в группе древесн ы х  пород и A ln a s te r  f ru t ico su s  среди ольховых. 
Д о п о л н я ет  эти при зн аки  постоянное присутствие ивовых (до 2 2 % ) .  
В особенно суровы х услови ях  п ро и зр астан и я  растительности  ф о р м и р о 
вал ся  палин оком плекс, синхронный ленточным глинам  (зона К А 18).

,3]



Я вление  это  не случайно. Т ерритория  р. В аги  с р а зр е за м и  группы 
П а с ь в а  — К о л еш к а  находится  вне пределов  последнего оледен ен ия  (см. 

, вы ш е),  поэтому здесь  отсутствует  верхн яя  морена. В м есто  морены ш и
роко п редставлены  озерно-ледниковы е ленточны е глины (слои 5— 7), 
которы е н а к а п л и в а л и с ь  в эпоху, синхронную  оледенению . И м и з а к а н ч и 
вается  основная, н аи более  ин тересная  часть р а з р е з а  на дан ном  у ч ас т 
ке. А к к ум уляц и ю  верхней части р а з р е з а  правом ерно  у в я зы в а ть  с по
следней ледниковой эпохой*. По дан н ы м  термолю м инесцентного  
и ради оуглеродного  ан али зов ,  возраст  отлож ений , л е ж а щ и х  м еж ду  л е н 
точными глинам и вверху  и м еж ледн и ковы м и  о тлож ен и ям и  внизу, с л е 
дую щ ий: 45 500 и 32 000 л .— Tin  — Tl-2,6; 34 500— 1100— Tin — Tl-215 
(Д е в ят о в а  и др., 1981).

Генезис осадков , с л агаю щ и х  в р а зр е зе  П асьв а  1— 5 поверхностный 
слой 25-метровой надпойменной террасы  р. В аги  (слои 1— 4 ),  не вполне 
ясен. О садк и  м елкопесчаного  алевритового  состава . В ерхн яя  часть их 
перевеяна , и пологохолмисты й рельеф , создан ны й ими, скорее всего я в 
л яется  эоловы м. П оскольк у  о садки  з а л е г аю т  непосредственно на о т л о 
ж ен иях , синхронны х оледенению , во зр аст  их, с некоторой долей в е р о я т 
ности, м ож н о считать  позднеледниковы м. С остав  пы льцевого ком плекса  
в какой-то  мере п о д тв ер ж д ает  это (рис. 6 ) ‘. Р е зу л ь т а ты  термолю мнне- 
сцентного а н а л и з а  (26 500 T lh — Т 1 = 1 ;  Д е в я т о в а  и др., 1981) Н аходятся 
в противоречии с вы водам и , основанны м и на геологической ситуации.

И з общ егеологических и палинологических  д ан н ы х  по р азр езу  П а с ь 
ва (рис. 3— 6 ) следует, что: а) осадки  разли ч н ы  по литологи и  и ген ези 
су, б) ак к у м у л яц и я  их б ы ла  с о п р я ж е н а  с м ногократны м и изменениями 
геологической ситуации и п алеогеограф ической  обстановки , в) р а з р е 
зом охвачен  больш ой отрезок  времени.

И зл о ж ен н о е  вы ш е не п озволяет  согласи ться  с мнением предш ест
вую щ их и сследователей  —' Б. П. Л и х а р е в а ,  А. П. Ж у зе ,  В. С. П о р е ц к о 
го, Н . Б. Л евин ой , В. Е. О стан и н а  и др. о м еж ледн иковом  возрасте  
слоев 14— 9 пасьвинского  р азр еза .  Н ет  основания  считать  их осадк ам и  
бореальн ой  трансгрессии  и ко р р ел и р о вать  с м елкопесчаны м и п р и б р е ж 
но-морскими о сад к ам и  р а зр е зо в  группы К о л еш к а ,  которые со дер ж ат  
богаты й  ком п лекс  морской ф ауны . Во-первых, в р а зр е зе  К олеш ка  1 
(Д ев ято в а ,  Пуннинг, 1976) слой п ри бреж н о-м орских  осадков  х а р а к т е 
ризуется  пыльцой м еж ледн икового  типа, а осадки  слоев  13— 9 в разр езе  
П а с ь в а  бы ли отлож ен ы  в условиях  тундры  и тундростепи . Во-вторых, 
коррелируем ы е и ссл едо вател ям и  осадки  в р а зр е зе  группы К олеш к а  
1— 4 с о д е р ж а т  теплолю бивую  л у зи тан о-б ореальн ую  ф ауну, а в о садк ах  
группы П а с ь в а ,  напротив, ярко  в ы р аж ен ы  процессы криогенеза . С по
явлением  пы льцевы х д и а гр а м м  пасьвинского  р а з р е з а  стал а  очевидной 
сопоставимость , палинозон  верхней части р а зр е за  К олеш ка  1 с палино- 
зонам и  К А 5— К А 8 пасьвинского  р азр еза .  Н о  в^р азр езе  К олеш ка  1 в еду 
щие при знаки , свойственные п алин озонам , затуш еван ы  больш им  пере- 
отлож ением  и заносом  пыльцы.

Н ал и ч и е  прослойков  песка в кровле  глин р азр езо в  К олеш ки , п ри 
б реж но-м орской  х а р а к т е р  осадков  н ад  ними и соответствие их (по 
палин ологи и) п л асту  торф а  (слой 15) пасьвинского  р а з р е з а  сви д етел ь 
ствую т о регрессии моря в это врем я. С ерия  р а зр е зо в  д а л а  возм ож н ость  
уточнить страти граф и ческое  полож ен ие  и возраст  осадков , изученных 
ран ее  по К о леш к е  1, вы дели ть  три типа р азр езо в  и устан овить  корреля-

*  Пыльца терм оф ильны х элем ентов  растительности, как и пыльца сосны и ели, 
присутствую щ ая в сл оях  11— 5, вероятнее всего, п ер еотлож ена из м еж ледниковы х  
отлож ений . О б активизации процессов  размы ва свидетельствует увеличение привнося 
дочетвертичной пыльцы и спор (рис. 6 ) .
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тивы д ля  их у вязки  м еж ду  собой и с р а зр е за м и  группы П асьв а  (рис. 3). 
Р а зр е зы  двух первых типов объедин яю тся  пачкой морских глин и под
сти лаю щ его  их торф а. К орреляти вом  д л я  р азр езо в  второго и третьего 
типов явл яется  слой морских песков с ф ауной  регрессивной стадии 
трансгрессии.

Р а зр е зы  группы Пасыза — К о л еш к а  дополняю тся  группой Осинов- 
ское — У сть-П аденьга . Они об н аж ен ы  в среднем  течении р. Ваги 
(рис. 1), где т а к ж е  п рослеж и вается  серия террас ,  из которых третья  
надпойм ен ная  д ае т  наи более  полный р а зр е з  верхнего плейстоцена 
(рис. 8 , 9 ) .  П осле  Б. П. Л и х а р е в а  (1933) эти р а зр е зы  изучались ,
Н. Б. Л евиной, В. Е. О станины м  и другим и при геологической съемке. 
Автором они обследовали сь  неоднократно, особенно тщ ательн о  при под
готовке к полевому сем инару  1978 г. Р а з р е з ы  очень изменчивы по п ро
стиранию . П ервы й из них вскры т третьей террасой  на левом  берегу 
р. В аги  в 1 км вы ш е д. Осиновское, второй — в устье р. П аденьги , 
в 3 км выш е по течению. В первом порядок  зал еган и я  и состав осадков  
сверху вниз следую щ и й (рис. 8 , а; расчи стка  1):

l g l l l v d 3

fgH Ivd»

g l l l v d 3

p r i I  Ivd 3

p r i I Ivd 3 

1 (?) I I Iv d 2

p r l l l v d i ( s d )  

m ( ? ) v d , ( s )

p r l l l v d ]  (kr)

М О Щ Н ., M

1. Г лин а  ш околадн о-коричневая , ленточн о
слоистая , вверху изменена п о ч в о о б р азо в ател ь 
ными процессами. К он такт  резкий, не
ровный ............................................................................... 1,75
2. П есок  алевритовы й (супесь) ,  темно-серый, 
уплотненный, с галькой , гравием , валунам и . 
М ощ ность  изменчива. К он такт  неровный 0,35— 0,10
3. С углинок кори чневато-серы й (в выветре- , 
лом состоянии буровато -коричн евы й), т я ж е 
лый, очень плотный, с галькой , гравием , в а 
лунам и , главны м  об р азо м , К ольско-К арель-  
ской провинции: гранитов, гнейсов, кварц итов
и т. д ............................................................ ...... 3,5
О ползни , ...................................................... ...... 3,0
4. Л ессовидны й песчанистый алеврит, (су 
песь) ,  зеленовато-коричневы й, уплотненный,
с редкой га л ь к о й  и мелкими в алун ам и , неред- '  
ко сильно вы ветрелы м и. К он такт  четкий, 
резкий. М ощ ность, ви ди м ая  в р а з р е з е  . . 2— 2,5
5. П есок  серый, среднезернисты й, с примесью
гравия  и г а л ь к и ............................................... 0 ,6— 0,9
6 . Г оризон тальн ое  переслаивани е  пачек  песка
алевритового , беж евого , хорош о отмытого, 
линзовиднослоистого  с песком серым, м ел ко 
зернисты м , п е р е к р е с т н о с л о и с т ы м ........................ 2,1
7. Г алечн и к  с зап олн и телем  из песка серого
разнозернистого , гравийного. К он такт  неров
ный, с р а з м ы в о м ............................................... 0 ,1— 0,25
8 . Суглинок синевато-серый, плотный, с у гл и 
стыми при м азкам и , с прослойком песка м ел 
козернистого, бежевого. П рим есь  гравия
и гальки  незначительна. К онтакт  четкий . 1,25
9. Л ессовидны й песчанистый алеврит, тем н о
коричневый, уплотненный, с редким гравием
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Рис. 8. Р а зр ез  О синовское (а ) ,  разр ез У сть-П аденьга (б ) ,  1978 г.
У словные обозначения см. на рис. 4



и галькой  сильно вы ветрелы х пород. К онтакт
четкий, резкий .................................................................  0,5
10. П есок алевритовы й, светло-беж евы й, мес- 

m l l l m k  там и  ж елты й . В песках  обильна  фауна .
Д о м и н и р у ю т  C y p r in a  i s lan d ica  L., M acom a 
b a l t ic a  L., M. ca lc a rea  C hem n. П ески уходят  
под урез воды. М ощ ность, вскры тая  р а с 
чисткой ................................................................................ 2,0

Р акови н ы  отличной сохранности, крупные, хорош о развиты е, встре
чаю тся к ак  в прослойках , в которых довольно  обильна  примесь г а л ь 
ки, т а к  и рассеянно. В перечень видов, определен ны х Б. П. Л и х ар евы м , 
кроме указан н ы х , входят: L u n a r ia  p a l l id a  Brod . et Sow., C e la  h a rp u la r ia  
C outh .,  В. t r e v e ly a n a  T urt . ,  S c a la r ia  c o a rc ta ta  Jeftr . ,  T rophon  
c la th r a tu s  L.. C. g ra e n la n d ic u m  C hem n., A s t ra te  b o rea lis  C hem n., 
A. b anks i  Leach., A. c o m p re ssa  L., M ya  t r u n c a ta  L., P a n o p e a  no rv eg ica  
S peng l. ,  S a x ic a v a  a rc t ica  L., Z i rp h a e a  c r i s p a ta  L., B a ia n u s  b a la n u s  Da 
C osta ,  B. c r e n a tu s  B rus.

В  соседних расчи стках  (рис. 8 , а) вскры ты  отдельны е ф рагм ен ты  о с 
новного р а зр е за ,  которы е доп олн яю т  и п о д тв ер ж даю т  его основные д е 
тали . Р а з р е з  сущ ественно иного состава  вскры т карьером  в л е в о б е р е ж 
ном обры ве  третьей террасы  в устье р. П аден ьги  (рис. 8 , б) (приток 
р. В аги)  в 4 км выш е д. Осиновское:

мощн., м
1. Глина ш околадн о-коричневая , ленточно-

l g l l l v d 3 слоистая , вверху  изм ен ен ная  п о ч в о о бр азо в а 
тельн ы м и процессами. В верхней части слоя 
ритмы тоньш е (3 — 6 м м ) ,  книзу нередко  до
2 см. Н а  кон такте  с п одсти лаю щ им и о с а д к а 
ми глины п ер есл аи ваю тся  с песками. В при- 
кон тактовой  зоне в глинах  н аб л ю д ается  * 
примесь гравия , гальки  , и об лом ков  раковин 4,45
2. Л ессовидны й песчанистый алеврит, уплот-

pr 11 Ivd 3 ненный, зеленовато-коричневы й, в верхних
60 см с л и н зам и  и вклю чениям и суглинка 
темно-коричневого  (верхний кон такт  с пере- 
м ы во м ) ,  по слою рассеяны  гравий и гал ька  
(а н а л о г  слоя  4 осиновского р а з р е з а ) .  К по
дош ве н а б л ю д а ю тс я  ли нзовидн ы е вклю чения 
серого песка ..........................................................................1,95
3. А леврит  глинистый, серо-беж евы й, горизон-

111Ivd 2 (?) т альн о  п ер есл аи вается  с песком алевритовы м,
светло-беж евы м . К он такт  четкий, резкий . 0,8
4. П есок  м елкозернисты й , серо-беж евы й,

m l l l v d i ( s )  п ер есл аи вается  с р азн озерн исты м , нередко
переполненны м ракуш ечн ы м  детритом , в со 
ставе  которого встречаю тся  цельные створки.
Среди них д ом и нирую т M aco m a  ba lt ica ,
М. ca lc a rea .  Слоистость  перекрестная . М о щ 
ность, вскр ы тая  р а с ч и с т к о й ..........................................5,0

Н и ж е  осыпь. З д есь  же, на территории  карьера ,  на расстоянии 70— 
75 м от основной расчистки, в верхней части левобереж н ого  обры ва
первой террасы  р. П аден ьги  (отн. выс. 5 м ) ,  о б н ар у ж ен  кори чн евато 
серый лессовидный песчанистый алеври т  с единичной галькой  и м е л к и 
ми валун ам и , очень сходный по составу  со слоем 9 осиновского р а з р е 
за .  Н о в одной из промоин на том ж е  уровне был о б н аруж ен  типичный
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Р ис. 9. Г еолого-геом орф ологические профили левого берега р. Ваги
2 — через разрез У сть-П аденьга; б — через разрез Осиновское — р. Вага 

Условные обозначения см. на рис. 4
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валунны й (моренны й) суглинок, который не имел четкого контакта  
с лессовидны м песчанистым алевритом  (см. рис. 8 , б ) .  О д н ако  контакт  
всего этого разнбродного  пласта  с подсти лаю щ им и песками, идентич
ными слою 10 осиновского р а зр е за  (рис. 8 , а ) ,  очень четкий, резкий. Л е с 
совидный песчанистый алеврит  вы сти лает  дно кар ьер а .  В алуны  и га л ь 
ка, столь  обы чны е для . типичной морены, чрезвы чайно  редки. И так , на 
участке  О синовское— У сть-П аден ьга  обн ар у ж ен ы  две пачки песков 
с морской фауной, как  ранее отм ечалось  Б. П. Л и х а р е в ы м  (1933).

П ы льцевой  ан ал и з  сделан  нам и только  по ниж ней части осиновского 
р а зр е за  (слой 1 0 ; рис. 8 , а ) ,  сам ой  н адеж ной  д ля  корреляц и и  с другими 
разр езам и . П о соотношению всех компонентов на д и а г р а м м е  очень 
четко вы деляю тся  четыре палинозоны  (рис. 10): К Д 7 — м аксим ум а  
граба  на фоне м акси м ум а  пыльцы тем н охвойнотаеж н ы х  элементов*, 
К А 8 — верхнего м акси м ум а  ели, К А 9 — м акси м ум а  березы  с сопутст
вую щ им им высоким со держ ан и ем  B e tu la  n a n a  и н ар астан и ем  трав  
и кустарничков , и н ач ало  К А 10 — с м аксим ум ом  пыльцы березы  и д а л ь 
нейшим н ар астан и ем  т р а в  и кустарничков. Всё п ок азатели ,  у стан овлен 
ные д ля  морских о садков  слоя 10 — общ ие соотношения пыльцы и спор, 
соотношения в группе древесны х, т р а в  и кустарничков , х а р ак тер н ая  
смена спектров  по р азр езу  — о б н а р у ж и в а ю т  аналоги ю  с зонам и  КА 7 — 
КА Э пасьвинского  разр еза .

Н акоп лен и е  о садков  слоя 10 происходило в условиях последователь
ных изменений ф изико-географ ических  условий: от конечной ф азы  
кли м атического  оптим ум а м еж ледн и к овья  через две  ф азы  постепенного 
похолодания  к н ач ал у  предледниковой  эпохи. 35— 40-сантиметровый 
слой песка, з ал егаю щ и й  почти в кровле слоя 10 и переполненный р а к у 
ш ечником (часто биты м) с примесью  гравия  и гальки , прослеж и вается  
по всему береговому обры ву  р. В аги  на участке  О синовское — устье 
р. П аденьги . Э тот  слой ф иксирует  волноприбойную  линию  моря с ре
грессией, соответствую щ ей зоне К А Э.

Очень слож ен  вопрос об условиях  и времени акк у м у л яц и и  о т л о ж е 
ний, зал егаю щ и х  стратиграф ически  выш е морских отлож ений  бореаль- 
ной трансгрессии. А налоги  слоя 2 устьпаденьгского  р а зр е за  (рис. 8 , б) 
Б. П. Л и х а р е в ы м  бы ли отнесены к верхней морене, то лщ а  серых пес
ков с ракови н ам и  (слой 5; рис. 8 , б) р а с с м ат р и в а л а с ь  как  внутриморен- 
ная , а кк у м у л яц и я  которой п р ед ш ество вал а  одной из осци лляци й  по
следнего оледенения. А налоги  осадков , зал егаю щ и х  над  слоем 7 в усть- 
паденьгском  р азр езе  и над  слоем 10 в осиновском, он р а ссм атр и в ал  как  
о тлож ен и я  ниж ней осцилляторной морены последнего оледенения. 
Н а ш и  выводы в общ их чертах  сходны с ин терпретацией  Б. П. Л и х а р е 
ва. Но осадки, з а л е гаю щ и е  на о тлож ен и ях  ниж ней пачки морских от
лож ени й  (слой 7; рис. 8 , б и слои 4 — 9; рис. 8 , а ) ,  в р яд  ли мож но н азв ать  
мореной. В осиновском разр езе  это суглинки, внеш не сходные с м орски 
ми о садк ам и  сийского р а зр е за  (см. н и ж е) .  В озм ож но, это о садки  вто
рой морской трансгрессии, в более поздню ю  стадию  которой были 
накоплены  пески слоя 5 устьпаденьгского  р азр еза .  Грубопесчаный со
став осадков , п ерекрестная  или д и а го н а л ь н а я  слоистость свидетельствую т 
об отлож ении морских осадков  слоя 5 (рис. 8 , б) в дельте  с м еняю щ им ся  
реж и м ом  ак к у м у л яц и и  и солености (Б о твин кин а , 1965). О днообразн ы й 
состав  ф ауны , представленной сл або  р азви ты м и  м елким и тонкостенн ы 
ми ф орм ам и , из которых определены  М а с о т а  b a l t ic a ,  М. c a lca rea ,  
L i t to r in a  l i t to rea ,  говорит о палеогеограф ической  обстановке, н е б л а го 
приятной д ля  ее развития . К ром е этого, осадки, несомненно, накапли-

* Спектры маревы х и полы ней, вероятнее всего, со зд а ю т  прибреж но-м орские  
виды.
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вались  в более  суровых кли м атических  условиях, чем пески предш ест
вующ ей м еж ледн иковой  трансгрессии , от которых они отделены 
лессоподобны м песчанистым алевритом  (слой 6 ; рис. 8 , б ) .  В алеврите 
только  м естам и н аб л ю д аю тся  вклю чения морены, но кон такты  ее 
с лессовидны м и отлож ен и ям и  нечеткие. П о-видимому, следует  говорить 
о соверш енно своеобразн ой  обстановке  во время акк у м у л яц и и  этих о с а д 
ков,— об обстановке  п ери гляци альн ой  зоны, а не покровного оледен е
ния, на дан ной  территории. В условиях  покровного оледенения н а к а п л и 
вались  отлож ения , вскры ты е в кровле р азр езо в  группы Осиновское — 
У сть-П аден ьга :  типичная  д о н н ая  м орена и озерно-ледниковы е л ен точ 
ные глины (слои 1— 3; рис. 8 , а ) .

О тлож ения , з ал егаю щ и е  в районе О синовское — У сть-П аден ьга  выше 
морских осадков  первой стадии трансгрессии, относятся к ледниковой 
эпохе.

Группа р азр езо в  ниж него  о тр езка  р.- В аги  в районе г. Ш ен курска  
и его окрестностей (Р а й б о л а ,  С м о тр ак о вка ,  Ш его вар ы ) (рис. 1) при
урочена к н аи более  глубокой части Вагской депрессии. В депрессию  
вр езан а  со врем енная  доли н а  р. Ваги, о б щ а я  ориен ти ровка  которой сов- 
падаетрс  субм ери ди ональны м  нап равлен и ем  депрессии. Вся серия тер 
рас, п р о сл еж и ваем ы х  на В аге  выш е по течению (рис. 9 ) ,  п редставлена  
и в районе г. Ш ен ку р ска  — д. С м отраковки .

П о  мнению Б. П. Л и х а р е в а  (1933), в основании береговых обры вов  
р. В аги  на дан ном  участке  вскры ты  осадки  морской, бореальной, т р а н с 
грессии. С ю да им бы ли отнесены темно-серая  песчанистая  глина (5 м) 
и пески с об ло м кам и  морских раковин (4 м ) .  В ыш е Б. П. Л и х ар евы м  
бы ла  устан овлен а  м орена в виде буроватой  глины и супеси с валун ам и  
(до 2,2 м ) ,  которая  п ерекры та  слоистыми песками (5 м). Уточнения 
в тр акто в к у  р азр езо в  вносят скваж и н ы , разбурен ны е  в 1958 г. геологи
ческой партией 3. П. Сухоруковой в г. Ш ен курске, д. С м отраковке  
и пос. Ш еговары  (рис. 1). В 1959 г. керн скваж и н ы , разбурен ной  на 
третьей тер р асе  правого  берега  р. Ваги, бы л описан и опробован, а в
1977 г. о б р аб о тан  автором  (отм етка  устья скваж и н ы  около 47 м абс.
выс.) . Р а з р е з  сверху вниз таков:

мощн., м
1. П есок коричневато-серы й, преимущ ественно

l g l l l v d 3 мелкозернисты й , хорош о отмытый . . . .  7,8
2. С углинок коричневато-серый, оскольчато-

g ll lvdä i  ком коваты й , с гравием , галькой  и в алун ам и
. (м о р е н а ) .  К онтакты  четкие, резкие . . . .  3,2

3. А леврит песчанистый, темно-серый, гори-
l l l lv d z  зонтально  п ереслаи вается  с песком алевритис-

тым, серым. Р ассеян  расти тельн ы й детрит. 
К он такт  не ч е т к и й .................................................7,0
4. А леврит  серый горизон тально  переслаива-

l l l l v d 2 ется с серой глиной и песком алевритовы м ,
местами слоистость отсутствует. Книзу  про-

♦ слойки песков и алевритов  редки и м а л о м о щ 
ны. Р асти тел ьн ы е  остатки  встречаю тся  к а к  
рассеянно, т а к  и в виде прослойков м о щ 
ностью до 2 см. В ин тервале  21, 75— 24,0 м 
пропуск в к е р н е ..................................................... 14, 15
5. П е р есл аи в аю щ аяся  коричневато-серая

l g (?) I I Ivd 1 и серая  глина. П рослойки линзовидные, ориен
тированны е в различны х направлени ях . К он
такт  довольно четкий ................................................  1,2
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l g l l l v d ,  

m  (?) I l lv d i

m — l g ( ? ) I l l v d j  

l g l l l v d ,

m l l l m k

m l l l m k

6 . Г лина серовато-коричневая , очень плотная,
местами ленточнослоистая . Р ассеян  гравий, 
и зред ка  встречается  гал ька .  К он так т  не 
ч е т к и й .................................................................................5,9
7. Глина кори чн евато-серая , местами с з е л е 
новаты м  оттенком, неслоистая , с углистыми 
п ри м азкам и , с рассеян ны м  расти тельн ы м  д е 
тритом  и о б ло м к ам и  раковин. К он такт  не 
ч е т к и й .....................................................* ............................2,2
8 . Г лин а  кори чн евато-серая , ленточн ослои
стая , с ракуш ечн ы м  детритом  в основании 
слоя. К он так т  не ч е т к и й ......................................... 2,4
9. Г лина в кровле  кори чн евато-серая , с о б и л ь 
ным р акуш ечн ы м  детритом , ни ж е  коричневая , 
м естам и ленточнослоистая . К онтакты  не 
ч е т к и е ........................................................... • . . . .  2,4
10. Глина зелен овато -серая ,  оскольчато-ком-
к о ватая ,  очень плотная , с обильны ми вклю че
ниями вивианита, углисты х  при м азок , р а с ти 
тельного и ракуш ечн ого  детрита ;  нередко 
встречаю тся  цельны е створки раковин 
M yti lu s  edulis ,  М уа  t r u n c a ta  L., M acom a 
ba l t ica  L., M. c a lc a re a  C hem n.,  A s ta r te .  М еста 
ми н аб л ю д аю тся  тонкие линзовидны е про
слойки песка и расти тельн ого  детрита . Н и ж 
ний кон такт  четкий, резкий  ...................................  3,5
11. А леврит  песчанистый, зеленовато-серы й,
переполнен р акуш ечн ы м  детритом , в составе  
которого встречены створки C a rd iu m  c i l ia tu m  
L., L eda  p e rn u la  Müll., S a x ic a v a  a rc t ica  L., 
M acorna  c a lc a re a  C hem n. З д есь  ж е  в больш ом 
количестве отмечена галька ,  обычно плохо 
о к а т а н н ая ,  и гравий. В подош ве наб лю д аю тся  
линзовидн ы е прослойки подсти лаю щ ей  л е н 
точной глины. К он такт  с перемы вом . . . 0,55
12. Глина  ш околадн о-коричневая , с л и н зо ви д 
ными р а зн о н ап р ав л ен н ы м и  прослойка!ми: 
вверху  зеленовато-серой , книзу темно-корич
невой глины. Н а кон такте  со слоем 11 о б н а 
руж ен  ракуш ечн ы й детри т  и отпечатки 
створок  C a rd iu m  cf. c i l ia tum . К он такт  резкий 1,0
13. А леврит  белощ ельской  свиты перми.

Н и ж н я я  м орена в дан ном  р а зр е зе  отсутствует. В ерхн яя  морена 
в скры та  не только  скваж иной . М ал о м о щ н ы е  линзы  ее (0,6— 0,8 м) б ы 
ли прослеж ен ы  нам и в верхней части третьей террасы  р. Ваги в районе 
пристани г. Ш ен курска .  А налогичны й р азр ез ,  но с ниж ней мореной в 
основании, вскры т с к в а ж и н а м и  в д. С м о тр ако вке  (Д ев ято в а ,  Л осева , 
1964) и в пос. Ш его вар ы  ни ж е Ш ен курска .

И з  сопоставлен ия  естественных выходов с р а зр е за м и  с кв аж и н  в ы те
кает, что в береговом обры ве р. В аги  в г. Ш ен курске  вскры та  только  
верхн яя  часть очень мощной толщ и отлож ений , со д ер ж ащ и х ся  в с к в а 
ж ине: ан ал о ги  слоев 1— 3 и часть  слоя 4. Ш ен курское  обн аж ен и е  и зу 
чалось  в процессе геологической съем ки  В. Е. О станины м , H. Н. Д о л 
гих, Н. Б. Л евин ой  й др. С еры е алеври ты  (ан алоги  слоя 4) вслед  за 
Б. П. Л и х ар ев ы м  бы ли отнесены ими к бореальн ой  трансгрессии и на

g l l l m s
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Рис. 11. П ы льцевая диаграм м а
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

основании р езу л ь тата  пы льцевого  а н а л и за  д ати р о в а л и сь  зонами М 4— 5 
микулинского  м еж ледн иковья . Ош ибочность такого  вывода, как  п о к а з а 
ло  изучение полного р а з р е з а  верхнеплейстоценовой толщ и, вскры той 
ш енкурской скваж иной , яв л яется  следствием  примеси в о сад к ах  б о л ь 
шого количества  переотлож енной и заносной пыльцы (рис. 1 1 ). М о р 
ские м еж л едн и ко вы е  о тлож ен и я  (слои 11 — 12) з а л е г а ю т  на дан ном  
участке  не над  урезом  р. Ваги, а на о тм етках  0— ( +  8 ) м абс. выс. П ы л ь 
ц евая  д и а г р а м м а  этих осадков  о б н а р у ж и в а е т  несомненную аналогию  
с зонам и  K Ai— КАЭ пасьвинского р а зр е за  (ср. рис. 5,6 и 11). Е ю  р а с 
кры т полный цикл изменений растительности  с закон ом ерностям и , 
свойственными м еж ледн и к овью  (зоны КА!— КАЭ)*. Р а з р е з  морской

* О сновны е особенности  содер ж ан и я  палинозон  были рассм отрены  при расш иф 
ровке пасьвипской диаграм м ы . В ш енкурском р а зр езе  они сохраняю тся. П оэтом у  нет 
н еобходим ости  повторять их характеристику.
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толщ и, представленн ой  на р. В аге  выш е г. Ш ен курска  только ф р а гм е н 
тами, здесь полный, осадк он акоп лен и е  о х в аты в ает  всю м еж ледн иковую  
эпоху. То больш ая ,  то м ен ьш ая  примесь пыльцы терм оф ильн ы х  эл ем ен 
тов встречена во всех отлож ен и ях ,  зал егаю щ и х  выше. З н ач и те л ь н а я  
примесь дочетвертичной пыльцы, м ал о е  количество  пыльцы четвертич
ного во зр аста  на 100 г о сад к а  (за  исклю чением  и н тервала  34— 38 м ),  
повыш енное содер ж ан и е  пы льцы  ольхи, устойчивой к м н о го к р атн о м у 1 
переотлож ени ю  и, наконец, гетерогенный состав палиноком плексов , 
в котором велика  роль  гипоаркти ческих  элементов, п озволяю т думать , 
что пы льца н ем оральной  ф лоры  и частично бореальной находится  
в этих о садк ах  в переотлож енн ом  состоянии. И з -за  больш ого количест
ва заносной и переотлож енн ой  пы льцы  расчленение средней и верхней 
частей ш енкурского  р а зр е за  затрудн ительн о . О риен ти роваться  прихо
дится, главны м  образом , на строение толщ и и возм ож н ы е  п а р ал л ели  
отдельны х его ин тервалов  с други м и  р а зр е за м и  С еверодвинского  б а с 
сейна. Т ак  к а к  в осадконакоп лении , скорее всего, отсутствую т перерывы,
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столь ж е  непрерывной д о л ж н а  быть последовательность  в пыльцевых 
зонах, которыми п р о д о л ж ается  н ум ерац и я  вверх по разрезу .

В ы ш е морских осадков, соответствую щ их зонам  K A i— К А Э, л е ж а т  
осадки (слой 9 ) ,  д л я  которых х а р а к т е р н а  местами п р о сл еж и в аем ая  
ленточн ая  слоистость, ф ау н а  встречается  только на кон такте  со сл о 
ем 8 . О тло ж ен и я  имеют скорее водно-ледниковы й генезис, чем морской. 
П о-видимому, истинный ком п лекс  пы льцы  п алин озоны  КАю в зн а ч и 
тельной мере зату ш еван  переотлож енной в р езу л ьтате  р а з м ы в а  п ред 
ш ествую щих м еж ледн иковы х и .б о л е е  древних  осадков . О накоплении 
осадков  в условиях  похолодания  свидетельствует  увеличение коли че
ства пыльцы тр ав  и кустарни чков  (до 2 2 % ) ,  п рео б л адан и е  пыльцы б е
рез (до 4 2 % )  среди древесны х пород, в составе  которых более 10% 
дае т  B e tu la  n a n a .

Ч резвы чай н о  интересны осадки  в ы ш ел е ж ащ и х  слоев — 7— 8 и соот
ветствую щ ие им пы льцевы е ком п лексы  (см. описание и рис. 11). Ф ауна  
м оллю сков  обильна  в при контактовой  зоне и р ассеян но  встречается  
по всему интервалу , т. е. морской (или ледн иково-м орской?)  генезис 
осадков  не исключен. И з  н аи более  х ар актер н ы х  особенностей пы льц е
вых комплексов  в соответствую щ ей им палин озоне  К А п м ож но о тм е
тить следую щ ее: сокращ ен и е  количества  т р а в  и кустарни чков  (до 5 % ),  
при одновременном некотором сокращ ен и и  B e tu la  п а п а  (до 3 % ) ,  у ве 
личение количества  пыльцы на 100 г осадк а  и п р еоб ладан и е  пыльцы 
сосны и ели и соответствую щ их им элем ентов  в травян истом  и кустар- 
пичковом комплексе. З десь  ж е  мы видим несколько  возросш ее количе
ство пыльцы м аревы х и полыней. В озм ож н о, увеличение количества  
пыльцы последних обусловлено полож ением  р а зр е за  вблизи  п р и б р еж н о 
морской зоны. А налогичная  кар ти н а  в составе  м аревы х  имеет место 
в морских осадк ах ,  соответствую щ их зонам  K A i— KÄ5. С удя  по составу 
пыльцы, акку м у л яц и я  осадк ов  слоев 7— 8 со п р о в о ж д а л а с ь  изменениями 
в составе  растительности , вы званн ы м и одноврем енно д вум я  причинами: 
некоторым потеплением кл и м ата  и, вероятно, новой трансгрессией  м ор
ских вод в пределы  В агской  депрессии.

О д н ако  в ф а з у  нак оп лен и я  осадков  слоя  6 произош ел  в о зв р а т  к су
ровым природны м условиям , это  видно как  по изменению  состава  
пыльцы (K A i2), т а к  и по изм енениям  литологического  состава  осадков. 
Ф аун а  моллю сков  отсутствует, а отлож ен и я  — явно водно-ледникового 
происхож дения. И зм енени е  в растительности  хар актер и зу ется  особен
ностями, сходными с теми, какие  н аб л ю д ал и сь  в палин озоне  КАю: сно
ва н ар а с т а ет  количество пыльцы т р а в  и кустарни чков  (до 2 0 %) и берез 
в группе древесны х пород (до 4 4 % ) .  В о зр а с та ет  содерж ан и е  B e tu la  
rtana (до 1 4 % ) ,  здесь  ж е  присутствую т споры L ycopod ium  a lp in u m , 
S e la g in e l la  se la g in o id e s  и почти постоянна пы льц а  C o rn u s  suecicum  — 
вида, х арактерн ого  д ля  парковой  тундры  и северной подзоны северной 
тайги  (Ф лора  Северо-В остока.. ,  1977). Б о л ьш о е  количество четвертич
ной пыльцы на 100 г осадк а  п озволяет  дум ать ,  что основная ее доля  
синхронна о садкам . Н есом ненно переотлож енн ой  явл яется  пы льца т е р 
мофильных пород, экологически несовм ести м ая  с доминирую щ им  к о м 
плексом.

Генезис осадков  слоя 5 не ясен. В озм ож н о, о тлож ен и я  бы ли сф о р 
м ированы  в условиях  разв и ти я  кри огенеза  либо подводного смещ ения 
слоев под его влиянием . А налогичны е отло ж ен и я  бы ли отмечены в р а з 
резах  см отраковской  и ш еговарской  скваж и н , изучавш ихся  автором  
в 1959 г. Д остоверн ость  этого трудн о  устан овить  по керну. Н о зал еган и е  
их в кровле  отлож ений , накопленны х в суровых природных условиях, 
представляется  закон ом ерны м  явлением .

О б р азо в ан и е  слоев 4 и 3 происходило при неоднократном  изменении
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ф изико-географ ических  условий. Это н аш л о  отр аж ен и е  в составе пы ль
цы зон K A 13.— К А 15. П али н о к о м п л екс  зоны К А 13, в отличие от п ред ш е
ствующ его, харак тер и зу ется  некоторым сокращ ением  группы тр ав  
и кустарни чков  (7— 12% ) и пыльцы B e tu la  n a n a  (10— 2 % ) в группе 
д ревесны х пород  при почти одинаковом  составе  ведущ их компонентов: 
P icea  (27— 4 7 % ) ,  P in u s  (25— 4 0 % )  и B e tu la  (29—4 7 % ) .  С окращ ени ю  
количества  В. п ап а  вторит аналогичное  сокращ ение  м аревы х  (от 23 до 
1% ) и полыней (от 24 до 10% )- В верхнем отрезке  зоны KAi3 о б р ащ ает  
на себя внимание н ар астан и е  с о д ер ж ан и я  E r ic a le s  и S p h a g n u m ,  ход 
кривы х которых д и а м е тр а л ь н о  . противоп олож ен  кривой маревы х. Из 
совокупности дан н ы х  м ож но предполож и ть , что а кк у м у л яц и я  осадков  
п роисходила в условиях  потепления кл и м ата ,  перестройки р асти тел ь 
ности и усиления роли хвойных элементов. С доминирую щ им  ком п лек
сом не согласуется  примесь т ак и х  терм оф и льн ы х  элементов, как  
C orylus , Q u ercu s ,  U lm us ,  T ilia ,  C a rp in u s .  П реры вистость  в присутствии 
пыльцы дан н ы х  таксонов  и несовместимость терм оф ильн ы х  элементов 
с доминирую щ им и ком п онентам и п озволяет  считать  их переотлож енны- 
ми из м еж ледн и к овы х  отлож ений . П ереотлож ённой  м ож ет  быть т а к ж е  
часть пыльцы, входящ ей в доми нирую щ ий комплекс. Об этом свиде
тельствую т зн ач и тел ьн ая  примесь дочетвертичной пыльцы (но мень
ш ая , чем в зоне KAi2) и сравнительно  м алое  количество четвертичной 
пыльцы на 100 г о садка . П рим есь  переотлож енн ы х  зерен в ы зв а л а  уве
личение состава  пыльцы группы древесн ы х пород.

В целом м ож но с казать ,  что н и ж й я я  часть  слоя 4, в скры тая  о б н а ж е 
нием в г. Ш ен курске  и п р и н я та я  предш ествую щ им и и сследователям и  
за  о тлож ен и я  микулинского  м еж ледн и к овья ,  н а к а п л и в а л а с ь  в условиях  
п р еобладан и я  хвойных пород. Н о отдельны е отрезки  зоны K.A13, соот
ветствую щ ей этим о садкам , имею т некоторы е черты отличия (см. 
рис. 11). О бщ ее  сокращ ен и е  количества  пыльцы ели н аб л ю д ается  вверх 
по р азрезу ,  и в том ж е  н ап р авл ен и и  идет увеличение процентного со
д ер ж а н и я  березы  и B e tu la  n a n a .

П ропуск в и н тервале  21,7— 25 м ш енкурского  р а з р е з а  (керн разм ы т) 
не п озволяет  в полной мере о х а р а к т е р и зо в а т ь  палин оком плекс, син
хронный зоне К А 14. П о им ею щ и мся  скудны м д ан ны м , основу его из 
древесны х создаю т ель (до 3 7 % )  и береза  (более  4 0 % ) ,  а из травяно- 
ьу старн и ч ковы х— осоки, высокое с о дер ж ан и е  которы х (более 5 0 % )  
дает  увеличение группы т р а в  и кустарни чков  до 20% . В зоне К А 15, т. е.
б верхней половине слоя 4 и в слое 3, дом и нирую щ ее полож ение  з а н и 
м ает  береза  (до 4 5 % ) ,  и B e tu la  n a n a  (5 % )  в ее составе. Степень пере- 
отлож ен и я  пыльцы сравнительно  н ебольш ая .  Но, тем не менее, пере- 

.отлож ение есть, и именно к  этой категории д о л ж н а  быть отнесена 
пы льца терм оф ильн ы х  элементов, экологически  несовм ести м ая  с д о м и 
нирующ им комплексом .

С ущ ественны м дополнением  к ш ен курском у я в л яется  р а зр е з  Р айбо-  
ла , который, как  и с а м а я  верхн яя  часть  ш ен курского  (0— 27 м ),  с т р ат и 
графически  за в е р ш а е т  р азр ез  плейстоцена на данном участке. Он 
вскры т  в п равоб ереж н ом  обры ве  III  т ер р асы  р. В аги  нап роти в  д. Р ай -  
болы, в 10 км к северо-северо-зап аду  от г. Ш ен ку р ска  на северном п ро
долж ен и и  Вагской депрессии. П ервы м  его и зучал  Б. П. Л и х а р е в  (1933), 
а п о зж е  геологи-съемщ ики — H. Н. Д олги х , Н. Б. Л еви н а ,  В. Е. О станин 
к др. А втором р а зр е з  о б сл ед о вался  неоднократно, описание д ается  по 
расчистке  1978 г., сделанн ой  в^ЗОО м ниж е устья  старого  русла  р. Почн 
(рис. 12). О стальн ы е  расчистки и геолого-геоморф ологический  профиль 
на д. Р а й б о л у  и д. Е дом у  д оп олн яю т  его (рис. 13, 14). П о р ядо к  з а л е 
гания  осадков  сверху вниз следую щ ий:
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мощи., M
1. Глина ш околадн о-коричневая , ленточн о
слоистая . К он такт  с н и ж ел еж ащ и м и  осадк ам и  
неровный. М естам и  на поверхности глины 
н аб л ю д ается  ж елто-серы й , мелкозернисты й 
песок с гравием  и г а л ь к о й ........................0,7— 1,8
2. Суглинок буровато-коричневый, полигональ-
но-оскольчатый, плотный, с примесью гравия, 
гальки, реж е валунов, кн^зу  переходит в су 
глинок бурый, от которого отделен горизон
тальны м  прослойком голубоватой глины 
(рис. 12, 13, а, в ) .  В приконтактовой зоне 
нередки линзы валунно-гравийно-галечного  
м а т е р и а л а ............................................................... 0,6— 4,5
3. С углинок темно-серый и серый, оскольча- 
то-комковаты й, с примесью гравия  и гальки, 
переслаивается , а местами (рис. 13, б) пере
кры вается  и подстилается  песком алеврито-

* вым ж елты м  и т е м н о - с е р ы м ........................1,5—6,5
4. Суглинок серый и темно-серый, оскольча- 
то-комковаты й, с примесыо гравия , гальки 1,2— 1,8
5. Суглинок красн овато-буры й с обильной 
примесью гравия, гальки, реж е валунов, 
с прослойкам и и ли нзам и  песка красноватого, 
мелкозернистого, гравийного, нередко с при
месью гальки  и мелких валунов. В песке 
местами прослеж и вается  гори зон тальная  
слоистость, а в суглинке — сл анцеватость  3,5— 4,6
6. Л ессовидны й песчанистый алеврит  («по
кровный суглинок»), зеленовато-коричневы й. 
Г алька , гравий н мелкие валуны рассеяны, 
нередко сильно вы ветрелы . К онтакты  чет
кие, р е з к и е ............................................................. 0,9— 1,4
7. Песок алевритовый, м естами м елкозернис
тый с примесью гравия , табачно-серы й, хоро
шо отмытый, перекрестнослоистый. Кое-где 
в подошве прослеж иваю тся  линзы  грубозер 
нистого песка. К он такт  четкий, в виде слегка  
волнистой л и н и и .............................. . . 2 ,15— 2,5
8. Песок мелкозернисты й, белесо-бежевы й,
хорошо отмытый, с примесью крупнозернисто
го песка н гравия. Н а  контакте  эта примесь 
обильнее ................................................ .■ . . 0 ,95— 1,2
9. О садки  слоя  9 сохранили сь  не всюду, часто 

(up) разм ы ты  н имею т р азн о о б р азн ы й  состав. Так,
наприм ер, б ли з  устья  р. Почп (рис. 13, в) 
они п редставлены  голуборато-серы м п а л е в р и 
тами, горизон тально  п ереслаи ваю щ и м и ся  с 
серыми и ж ел ты м и  алевритовы м и песками.
В 50 м ни ж е от основной расчи стки  это т е м 
ный гум усированны й алеври т  с примесыо 
расти тельн ого  д етрита , который горизон тально  
переслаи вается  с кори чн еваты м  (рис. 12,
13, а ) .  В 100 м ни ж е  основной расчистки 
прослеж ен ы  алевритовы е  кр асн о в аты е  пески 
с прослойкам и то р ф а  (рис. 13, е ) ,  а в 1 км



ни ж е устья р. Почи — ли н за  торф а  и гиттии, 
п одсти лаем ая  темно-серым гори зон тальн о
слоистым алевритом  (рис. 13, ж ) .  Л и н зы  о р 
ганогенного м а те р и а л а  па кон такте  слоев 
8 и 10 бы ли прослеж ен ы  в других местах 
берегового обры ва  р. Ваги (рис. 13, а, с) 0,25— 1,6
10. П есок  алевритовы й, серый, беж ево- и
коричневато-серый, линзовиднослоисты й , с 
примесью  расти тельн ого  детрита . П ачки  
линзовиднослоистого  песка ср езаны  горизон
тальн ы м и  плоскостями. К он такт  четкий . . 1,95
11. П есок мелкозернисты й , местами а л е в р и 
товый, перекрестнослоистый, хорош о отмытый. 
К он такт  четкий, резкий ..........................................  1,0
12. П есок светло-серый и беж евы й, крупно
линзовиднослоистый, мелкозернистый, мес
там и  алевритовы й, с примесью растительного 
детрита, который часто наблю дается  в виде 
тонких (0,3— 0,7 см) линзовидны х прослойков.
В расчистке 1972 г. в кровле песков бы ла 
установлен а  ли цза  хорош о разлож и вш егося  
торфа. В результате  подмыва берегового 
обры ва  во врем я паводков  ли нза  бы ла р а з 
руш ена ............................. .............................................. : 2,5
13. П есок  алевритовы й, серо-беж евы й, м елко
линзовиднослоисты й. Слои лнпзовиднослоис- 
того песка переслаиваю тся  с горнзонтально- 
слоистым. П о всему слою рассеян р асти тел ь 
ный детрит, который местами имеет 
линзовидное з а л е г а н и е .................................... 1,4— 1,5
14. П есок, м елкозернисты й, светло-серый,

I l l lv d h  хорошо отмытый, сыпучий, с косопадаю щ им и
прослойкам и (5— 10 см) серо-беж евого а л е в 
ритового песка с больш ой примесыо нам ы в 
ного растительного детрита, в составе которого 
передки хорош о о катанн ы е ф рагм енты  коры,
веток, стеблей н т. д ..................................................... 1,5

Вся толщ а песков (слои 7— 14), судя по составу п типу слоистости 
(Ботвипкипа, 1965), скорее всего, является  древн ий  аллю вием, н ак о п 
ленным в пра-В аге  в обстановке неоднократной смены гпдрологическо- 
ю  реж и м а  и кли м ата . Ч асть  р азр еза  представлена  русловым аллювием, 
по н аряду  с ним прослеж иваю тся  и пойменные фацин. Это п о д т в ер ж д а 
ется наличием линз старичны х отлож ений (0,4— 1,2 м мощностью, 
о — 7 м протяж енн остью ),  об разую щ их самостоятельны й, но преры 
вистый слой 9. В рем я аккум уляц и и  самой древней из них на контакте 
слоев 11 — 12 (рис. 13, д )  ^ 4 9  000 л. н. (Пуннипг и др., 1975). М естами 
вместо старичного торф а в  береговом обры ве об наж ен  бежевый 
алевритовы й песок или зеленовато-серы й алеврит  мощ ностью от 25 см 
до 2,5 м (рис. 13, в ) .

О садки  пойменного и старичного аллю ви я  срезаны  поверхностью 
разм ы ва  и погребены под русловым аллю вием  (слон 8 — 7) новой стадии 
ф орм ирования  пра-Ваги . О тлож ен ия  самого верхнего слоя песков 
(слой 7) по составу  и облику чрезвы чайно  сходны с песками слоя 4 
пасьвинского разр еза  (рис. 4 ) .  З а л е га н и е  их под ленточными глицами 
в Па.сьвс и под «покровными суглинками» и мореной в Р ай б оле  
(слой 6) ,  а т а к ж е  преимущ ественно тундровый х а р актер  растительности,

а 111V с! 2

a l l l v d i  

а + 1111V с! 2

a 111 v d 2

47



0.6. *1
0 -

1 -
■4

г

3 -

4

5  -

6  -

7

8

9  Н 

W 

// - 

/2 

13 - 

И  ■

1 5

16 

/ 7  

/8

W Н 

20 

г;

22 

Z 3  

2 4

....  S '

-.6.50Г7ГГ7« I : “  
• _  /  V  /6.95
* /  ч » .  /  7,45

9,50

ig n iv d i

g - t g l M s

prill vdi

С -a  III v<*2

Рис. 12. Р а зр ез  Р ай бол а; основная расчистка, 1978 г. 
У словные обозначения см. на рис. 4



Рис. 13. Р а зр е з  Р айбол а
с — основная расчистка в 0,5 км н иж е устья старого русла р. П оча; б — фрагм ент 
верхней части  разреза  в устье ручья напротив основной расчистки; в — р ас
чистка в 0,3 км ниж е устья р. П оча; г  — ф рагм ент слоя 5 р азр еза  «в»; д  — р ас 
чистка 1972 г. в устье ручья (0.5 км ниж е устья р. П оча); е, ж — фрагм енты  

слоя 9. Условные обозначения см. на рнс. 4



Условные обозначения см. на рис. 4



про и зр аста вш ей  в это вре мя  (рис. 16), д а ю т  основание  д л я  п р е д п о л о ж е 
ния о при ледниковой эпохе  их накопления .

Методом пыльцевого  а н а л и з а  бы ла  изучена лин за  на иболее  древнего 
старичного  а л лю ви я  (Р а й б о л а  1; рис. 13, д;  15) и осадки слоя 9 
(рис. 13, е ),  пр едста вленн ые  кр асн ов ат ым алеврито вы м песком с линзой 
т ор фа  (рис. 16). В первом случа е  п ы л ьц ев ая  д и а г р а м м а  о б н а р у ж и в а е т  
сходство с д и а г р а м м о й  органогенных отложений,  з а л е г а ю щ и х  межд у 
песками с я вл ени ям и криогенеза  в пасьвинском ра зр е зе  (рис. 7).  
Это сходство мы видим в составе  пыльцы древесн ых пород,  где д о м и 
нируют ель (более  4 0 % )  и береза  (более 50 % ) ,  в обилии пыльц ы трав  
и кус тарничков  (до 60% и бо ле е ) ,  созд ав аемом,  гл авны м образом,  
пыльцой незабудок,  з л а к о в  и осок — эд иф ик ат оро в  у в л а ж н е н н ы х  грун
тов; та ж е  причина  кроется  в п р еоб лада ни и спор сф агн овых  мхов 
в группе споровых растений.

Автохтонность  основной массы пыльцы и спор несомненна ,  в пользу 
этого говорит  больш ое  количество  пыльц ы на 100 г пробы.  П ы л ь ц а  
терм оф ил ьн ы х  пород,  по-видимому,  аллохтон ная ,  т а к  как ,  во-первых,  
она встречена,  гл авны м об раз ом,  там,  где на р я д у  с ней о б н ару ж ен ы  
зе рна  дочетвертичного  ком пл екс а ,  и, во-вторых,  примесь  ее эк о л о ги 
чески не соответствует дом и н и р у ю щ ем у  комплексу.  Д л я  автохтонного  
ко мп лек са  более  ха р а к т е р н ы  северотаеж ны е,  тундровые,  арктические ,  
аркт оал ьп ий ски е  и тундростепные виды,  среди которых мо жн о н азв ать  
группу полыней,  E p h e d ra ,  E u r o t i a  ce ra to ides ,  D r y a s  sp.,  D r a b a  sp.,  Tha- 
l ic t rum a lp in um ,  L ycopo dium  a l p in u m  и др. По тем ж е  п о к аза те лям  
с д и а г р а м м о й  нижней линзы торф а  сходна  д и а г р а м м а  более  молодых 
пойменных отложений,  вскры тых слоем 9 (рис. 13, 16; интервал  10, 
60— 10, 15). Отличие  состоит в примерно равн ых соотношениях пыльцы 
Picea ,  P i n u s  и Betu la ,  средние значения  которых у к л а д ы в а ю т с я  в пр е 
д е л а х  33— 35%.

Н е о дн ок рат ны е  ф лю кт уа ци и кри вых пы льцы  сосны, ели и березы,  
вероятно,  обуслов лены проце ссами седиментац ии либо условиями 
захорон ен ия  пыльцы.  Д о м и н и р у ю щ а я  группа  тра в  и кус тарничков  (44— 
6 9 % )  на  32— 68% состоит  из пы льцы  осоковых,  зарос ли которых мог
ли быть обил ьны ми ка к  в самой старице,  т а к  и в окрестностях.  Но вместе 
с тем о б р а щ а е т  на  себя  вни мание  больш ое количество  пыльцы A r temi s ia  
(5— 2 1 % )  в группе трав  и Betu la  п а п а  (3— 12%) в группе  древесных 
пород.  Это  об стоятельств о  в сочетании с ра зн о о б р а зи е м  арктических,  
аркт оал ьп ий ски х  и степных видов,  о которых говорилось  выше,  п о з в о л я 
ет пр ед пол ож ить ,  что на ко пле ние  ос адк ов  происходило в условиях  л е с о 
тундровой зоны. С тен о гл яц и ал ьн ы е  эл емент ы ф ло ры  входили в состав 
зональ но го  растител ьн ого  покрова .  Е щ е  одну ха р а к т е р н у ю  особенность 
па лн п око мпл ек са  соз дае т  группа ант ропохоров  в составе  трав:  к р а п и 
на, подорожник,  цикорий,  сорные виды ма р е в ы х  и т. д.*

Н ако п ле н ие  д р ев н е а л л ю в и а л ь н ы х  отлож ени й,  з а л е г аю щ и х  ни же  
старичных (ин тервал  9 — 10,3 м) ,  по-видимому,  происходило в о б с т а 
новке,  когда территория  н а ход и лась  в зоне  северной тайги,  в которой 
примесь  ст ено гля ц иа льн ых  элементов  б ы ла  несколько  меньшей (см. 
рис. 16). В растительный покров  входили:  P i cea ,  Lar ix ,  Lycopod ium  
c o m p l a n a t u m ,  L. a n n o t i n u m ,  соответствующие виды Er ica les ,  па п оро тн и
ков и т. д. Но автохтонный комплекс  в зна чительной мере з ату ш ев ан  при
месью перео гл оже нной пыльцы.  О степени пер ео тл ож ен и я мо жн о  су
дить  по обилию дочетвертичных зерен.  Источником привноса  т е р м о 
фильных элементов  (Quercus ,  U lm us ,  Til ia,  C a r p i n u s ,  Co ry lus ,  O s m u n d a

* П одр обн ее см. ниж е.
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- 5\o»ê 4 Qj ОЯ>
10 1 >2-5 ч-5£ ^*«> S S £ 05<Ötit; £*>44ĵ >a>5 a»*0̂ â>';> jDü S aj •jX'"'
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(на контакте слоев 11— 12).
Условные обозначения см. на рис. 4



и т. д .) ,  ка к  и наполнени я  осадков  рас тител ьн ым детритом, могли быть 
органогенные о тло ж ен и я  межл едн ик ово го  возраста .

В особую кат егорию отло ж ени й м ож ет  быть  выделен слой 6 (рис. 12, 
13, а, в ) ,  о котором говорилось  выше,  — алеврит овый лессовидный пе
сок с немногочисленными вы ветре лы ми  мелким и вал у н ам и  и галькой.  
От ло ж ен ия ,  идентичные райбольским ,  з а л е г а ю т  в основании л е дн и к о 
вого ком плекса  в р а з р е з а х  группы У сть -П аде н ьга  — Осиновское 
(рис. 8— 10). А к к у м у л яц и я  осадк ов  п р ед ш ество ва л а  про движ ен ию  л е д 
ника  в бассейн р. Ваги;  осадки пер иг ляци аль н ого  типа ,  по-видимому,  та 
категория,  которую принято  к л асс и ф и ц и р о в ать  к ак  «покровные су 
глинки».

Очень  слож но е  строение имеет  ледниковый комплекс  (слои 5— 2; 
рис. 12, 13, а — г).  В нем пер еслаив ают ся  моренные или мореноподобные 
отло ж ен и я  различной  мощности,  состава,  цвета  и оттенков  цвета.

Р а з р е з  Р а й б о л а  расп ол оже н на юж ном  от резке  крупной ме анд ры 
р. Ваги,  вытянутой в за п а д н о м  — северо- зап адн ом напр авлени и.  В пр о
дольном про фил е  перемычки меанд ры,  ширина  которой по шейке  не 
пр е в ы ш а е т  15 км, на правом берегу  р. Ваги п р о слеж и вает ся  вся серия  
те р р ас  от пойменной до  третьей надпойменной.  Третья  террас а ,  про
с л е ж и в а е м а я  на пр отивоп оложном ,  северном, отрезке  меандры,  интен
сивно эродиру ет ся  р. Вагой,  и в ее береговом об ры ве  на всем п р о т я ж е 
нии реки м е ж д у  д. С м о трако вко й и мест. Химанево,  точно т а к  же,  как 
ни ж е  р. Ко ска ры ,  о б н а ж е н  р а з р е з  (п равы й берег  р. Ваги  в устье р. М а 
лой Пн н еж ки ,  в 1 км ни же  д. С м отрако вки ;  рис. 17), сочетающий э л е 
менты райбольского  н той части шенкурского ,  котор ая  имеет  естествен
ные выходы в г. Шенку рске .  Н а  всем пр отя же ни и излучины на р ассто я 
нии более 20 км с очень не большими п ерерывами о б н а ж е н а  т ол щ а  
верхнеплейстоценовых отло ж ен ий  23— 28 м мощностью сходного литоло-  
гнческого состава.  П од  0,5— 1,2-метровым слоем шо коладно-коричневой 
ленточнослоистой глины з а л е г ае т  морена  в виде монолитного  пл аста  се
рого и коричневато-серого  легкого суглинка  с примесью гравия  и г а л ь 
ки к ак  местных осадочных, т а к  и пород К ольс ко -К аре льс ко й провинции 
(кварциты,  граниты,  гнейсы, габбр о и д р . ) . М ест ам и в морене  видна поло
сча т а я  г о ри зо н та льн ая  слоистость  и прослоек (20— 30 см) г ол убо вато
серого ал ев рит а .  При у д ар е  морена  ра зб и в а е тс я  на сто лбча тые полиго
нал ьны е отдельности.  Мо щность  2,5— 3,5 м, конта кт  четкий,  резкий,  почти 
горизонтальный,  подчеркнутый наличием крупных валунов  и лин з  г р а 
вийно-галечного ма те ри ала .  Н и ж е  следуют семь гориз он тал ьно  пе р е с л а и 
ваемых слоев хорошо отмытого  алевритового  и мелкозернистого  серого, 
серо-бежевого  и ж елтог о  линзовидно-  и перекрестнослоистого  песка 
(о б щ а я  мощность  16— 17 м) .  Н а  глубине 12— 12,5 м от поверхности 
в кровле  четвертого  слоя  песка места ми установлен ы линз ы черно-се
рой гиттии или зел еновато-серого  алеври та  (до 0,7 м ) ,  нер едко с о б и л ь 
ным расти тел ьн ым детрито м ( ана лог  слоя  9 райбольск ого  р а з р е з а ) .  
Л и н з ы  темно-серого алев рит а  до 0,9 м мощностью об н а р у ж е н ы  т а к ж е  
на  глубине  15,5— 16,5 м в кро вле  6-й пачки песка (стратиграф ическ ий 
а на лог  ни жней линзы тор фа  в райбольском  р а з р е з е ) .  В основании р а з 
ре за  на высоте  2— 3,5 м над  урезом о б н а ж е н ы  голубовато-серые 
глинистые алевриты,  гори зон тал ьно  п е ре слаив аем ы е  с серым песчаным 
алевритом  и мелко зерни сты м песком,  переполн енным ра сти тел ьн ым 
детритом ( ана лог  основания  о б н а ж е н и я  в г. Ш е н к у р с к е ) .  В составе 
де трита  встречены о к атан н ые  ф р а гм е н ты  древесины,  коры,  веток.  Р а с 
тительный детрит  с примесью крупного песка и гравия  более  обилен 
на контакте  алев ри то в  с нижней пачкой песков.

Таким образо м,  в береговом обры ве  отсутствуют морские  отло ж ен ия  
бореальной трансгрессии,  а п ред ста влен ы а л л ю в и а л ь н ы е  и озерные
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Рис. 18. П ы льцевая диагр . 
Условные обозначения

РАЗРЕЗЫ р . СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Р а з р е з ы  р. Сев. Д вин ы ,  изученные нами,  п ре дс тавлены  отдельными 
ф ра гм е н т а м и  верхнеплейстоценовой толщи.  Они з а п о л н я ю т  древние  э р о 
зионные врезы в пал еозойских отло ж ен ия х ,  с л а га ю щ и х  Северодвинский 
прогиб.  В  современном рельефе  прогиб под черкнут  Северодвинским 
понижением.  Р а з р е з ы  К р а с н а я  Горк а  и Ч е л м о х та  — Сия,  к а к  и у п о м и 
н аемые в тексте  р а зр е зы  Емецк,  Б о л ь ш а я  Гора ,  Ли по вик ,  Зв оз ,  П о ч то 
вое и др.,  ра сп о л о ж ен ы  в месте  сочленения  Северодвинского  прогиба 
с П и н еж ск о й  впадино й и Ва ш к и н ск и м  сводом.  Тяготение  ра зр езо в  
Е м ец к и Б о л ь ш а я  Гора  к депрессии в Северодв инско м прогибе,  а о с 
тальн ы х  к  В аш к и н с к о м у  своду пре до пр едел и ло  бо ль шую мощность  
верхнеплейстоценовой толщ и в первом случае  (до 48 м в р а з р е з е  
Е м е ц к ) ,  с з алеган и ем  основной части ее ни ж е  уреза  реки,  и меньш ую  — 
во втором,  с полным ( К р а с н а я  Го рк а)  или почти полным (Сия Чел-  
мохта  и др. ) выходом ее в береговых о б р ы в ах  первой и второй н а д п о й 
менных т е р р ас  реки.

Р а з р е з  К р а с н а я  Горк а  вс кр ыт в первой надпо йме нной т е ррас е  р.. Сев. 
Д вин ы  в устье р. М ал :  Шеньги,  в 5 км ни ж е  пос. Ус ть-Ваеньга  (рис. 19).
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р а зр еза  Сю ма. 
см. на рис. 4

М. А. Л а в р о в о й  (1937) здесь  установлены:  темно-серые песчаные гли
ны с C a r d i u m  c i l ia tum,  A s t a r t e  bo rea l i s ,  A. banks i ,  A. c r e n a t a  и v. c rebri-  
c o s t a i a ,  Leda  pe rn u la ,  P e c te n  i s l andicus ,  Te l l ina  ( M a c o m a )  ca l ca rea ,  
S ax ic av a  a rc t ica ;  в меньшем количестве  п ред ста влен ы Na t i ca  c lausa ,  
N. g r o e n l a n d i c a  и др.  Н и ж е  были описан ы пески глинистые с C a r d i u m  
edule,  C. fa sc ia tu m ,  C. e le g a n t u m ,  C. e ch in a tu m ,  A s t a r t e  su lca ta ,  
M a c t r a  e l l ipt ica,  C o r b u la  g ib ba  и др.,  з а л е г а ю щ и е  на  морене.  Су дя  по 
спискам ф аун ы,  более те пл олюб ив ый комплекс ,  по М. А. Л а в р о в о й ,  х а 
ракт ере н д л я  глинистых песков,  т. е. д л я  ни жне й части морских о с а д 
ков. В разре зе ,  изученном на м и в устье  р. М а л .  Шеньги (отметка  
- f  16 м абс.  выс. ) ,  состав  осадко в  сверху вниз следую щи й (рис. 19)*:

мощ н. ,  м
1. П есо к  алев рит овы й,  коричневый,  мелко-  

m l l l m k  ком коватый,  измененный  по ч в о о бр а зо в а т е л ь 
ными процессами.  И з р е д к а  встречаются  
створки ра ков ин  плохой сохранности . . .  0,9

* В 1974 г. разр ез был о б сл ед о в а н  нами совм естно с  Р . А. Р аям яэ, Р . К арукяпп  
и Т. К акум (И нститут геологии А Н  Э С С Р ). Т огда  ж е  были отобраны  раковины на См. 
В 1978 г. отбор  произведен  X. А. А рслановы м .
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Рис. 17. Р а зр ез Смотраковка, 1978 г.
Условные обозначения см. на рис. 4



3. Моренн ый суглинок,  средний,  серый,  плотный,
с гравием,  г алькой  и валуна м и.  М ест ам и н а 
б лю д а ю тс я  линзы коричневого  суглинка 
( 4 0 x 7 — 10 с м ) ................................................................ 1,4
4. Глина  голубовато-серая ,  в сухом состоянии
пол иго на льно-оскольчатая ,  с л ин з ам и серо
го алеврита .  И з р е д к а  встречаются гравий 
и м ел к а я  галька .  Ко нт акт  со слоем 5 четкий, 
резкий,  контур н е р о в н ы й ........................................ 2,55
5. Песок  алевритовый,  с примесью гальки
(2— 3 % ) ,  особенно обильной в кровле .  И з р е д 
ка встреч аю тся  обло мк и и створки М а с о т а  . 0,5
6. Алевр ит  песчанистый,  бежевый,  часты
створки М а с о т а  ba lt ica ,  М. ca lcar ea ,  Tel lina 
sp.,  M yt i lu s  eduli s ,  C a r d i u m  s p ............................. 1,0
7. Ал еври т  серый и голубовато-серый,  с р а 
ковинами М а с о т а  ba lt ica ,  М. ca l ca rea ,  M y t i 
lus edul is ,  C a r d i u m  sp., Nat ica  c lausa ,  створ 
ками  A s t a r t e  и д р ........................................................... 1,3
8. Песок  мелкозернистый,  голубовато-серый,  
с примесью крупнозернистого  песка,  гравия ,  
гальки.  Песок  «забит»  крупными,  хорошо 
разв ит ыми ,  толстостенными рако ви на ми 
М у а  t r u n c a t a  (80% от общего  числа  ф о р м ) ,  
S a x ic a v a  a rct ica ,  Leda  pe rn u la ,  Ne pt unea  
despec ta ,  рода A s ta r tc ,  M a c o m a  ba lt ica,
M. ca lc a rea  (редк и) ,  Pe^ t cn  i s landicus,  
C y p r in a  i s l andica ,  обломки C a r d i u m  c i l ia tum 
и др.  . . . . . .  . 0,7

Н и ж е  з а л е г ае т  морена в виде красно вато-бурого  суглинка  с о б и л ь 
ным гравием и галькой  преи мущественно пал еозойских пород.  Выходы 
ее имеются  на други х у ч ас тка х  р. Сюмы.  Ви зу альн о  она сходна  с пась- 
е и н с к о й  мореной.  По лос а  разв ит ия  морских ос адк ов  имеет  ме ри дио 
нальн ое  н а п р ав л е н и е  и протягив ается  от р. Сю мы  на юг вдоль р. В а 
г и — в доли ны  рек Л е д ь  и Т арня  (Л и х ар ев ,  1933).

М е ж л е д н и к о в ы й  х а р а к т е р  отло ж ени й опр ед еляет  состав фауны.  Но 
еще более это очевидно из резу льт ат ов  спорово-пыльцевого  а на лиз а  
(рис. 18)*. Д и а г р а м м о й  охвачен большой отрезок  времени:  от на чала  
меж л е дн и к о в ь я  до ледн иковья  (слои 8— 3) .  В течение  климатического  
оп ти мум а (палин озо ны С3— Се) по след овате льнос ть  кул ьм и на ци й дуба ,  
лещины,  вяза,  гр аба  в общем о б н а р у ж и в а е т  закономерность ,  свойст
венную мик улинс ко му меж л едн и к о вью  (см. зоны С 2— С 8). Но граб по
яв л яе т с я  неско льк о  ра нь ш е обычного (зона  С5) и д ае т  максимум 
в ф а з у  в яза  и все еще высокого с о д е р ж а н и я  пыльц ы ду ба  и лещины 
(зона  С6). Р а н ь ш е  обычного отмечена  пы льц а  Липы, в сущности о д н о 
временно с м акс им ум ом д у б а  (зона  С 4). П еречи слен ны ми  особенностя
ми и наличием сравни те льно  небольшог о количества  пыльц ы ели д а ж е  
в ф а з ы  гр а ба  и верхнего м а к с и м у м а  ели (С 7) д и а г р а м м а  р а з р е з а  Сю ма  
отли чае тс я  от оста льн ых д и а г р а м м  Вагско го  бассейна  (и Се веро дв и н
ского в це лом) .  В какой-то  мере она тяготеет  ко второму типу пы льц е
вых д и а г р а м м  микулинского .  типа  (Гричук и др.,  1973; Кондратене ,  
1973).  Од но зн ач но е  решение  вопроса  пока невозможно.

* Р . А. Р аям яэ из слоя 8 были отобраны  раковины па радиоуглеродны й анализ, 
а в 1978 г.—  X. А. А рслановы м : Результаты  пока не известны .

g l l l v d , ( ? )

l g l l l v d , ( ? )

m l l l m k ( ? )  

m l l l m k  (?) 

m l l l m k  (?)

m l l l m k  (?)
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Р ис. 18. П ы льцевая диагр . 
Условные обозначения

РАЗРЕЗЫ р . СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Р а з р е з ы  р. Сев. Д ви н ы ,  изученные нами,  п редста влен ы отдельными 
ф ра гм е н т а м и  верхнеплейстоценовой толщи.  Они з а п о л н я ю т  древние  э р о 
зионные врезы в пал еозойских отло ж ен ия х ,  с л а га ю щ и х  Северодвинский 
прогиб.  В  современном рельефе  прогиб под черкнут  Северодвинским 
понижением.  Р а з р е з ы  К р а с н а я  Горк а  и Ч е л м о х та  — Сия,  к а к  и у п о м и 
н аемые в тексте  р а зр е зы  Емецк,  Б о л ь ш а я  Гора ,  Ли по вик ,  Зв оз ,  П о ч то 
вое и др.,  рас п о л о ж ен ы  в месте  сочленения  Северодвинского  прогиба 
с П и н еж ск о й  впадиной и Ва ш к и н ск и м  сводом.  Тяготение  разр езо в  
Е м ец к и Б о л ь ш а я  Гора  к депрессии в Северодви нском  прогибе,  а о с 
т ал ьн ы х  к В а ш к и н с к о м у  своду пре до пр ед ел и ло  бо ль ш ую  мощность  
верхнеплейстоценовой т олщ и в первом случа е  (до 48 м в р а з р е з е  
Е м е ц к ) ,  с з ал еган и ем  основной части ее н и ж е  ур еза  реки,  и мень шу ю — 
во втором,  с полным ( К р а с н а я  Г орка)  или почти полным (Сия — Ч е л 
мохта и др.)  выходом ее в береговых о б р ы в ах  первой и второй н а д п о й 
менных т е р р ас  реки.

Р а з р е з  К р а с н а я  Горк а  вс кр ыт в первой над пойменной т е рр ас е  р.. Сев. 
Д ви ны  в устье р. М ал :  Шеньги,  в 5 км ни ж е  пос. Усть-Ваень га  (рис. 19).
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р а зр еза  Сю ма. 
см. на рис. 4

М. А. Л а в р о в о й  (1937) здесь  установлены:  темно-серые песчаные гли
ны с C a r d i u m  c i l ia tum,  A s t a r t e  borea l i s ,  A. banks i ,  A. c r e n a t a  и v. c rebri-  
co s ta ta ,  Leda  pe rn u la ,  P e c te n  i s l andicus ,  Te l l ina  ( M a c o m a )  ca lc ar ea ,  
S a x ic a v a  a rct ica ;  в меньшем количестве  п ре дс тавлены  Na t ic a  c lausa ,  
N. g r o e n l a n d i c a  и др.  Н и ж е  были опи сан ы пески глинистые с C a r d i u m  
edule,  C. fa sc ia tu m ,  C. e l e g a n t u m ,  C. ech in a tu m ,  A s t a r t e  su lca ta ,  
M a c t r a  e l l ipt ica,  C o r b u la  g ib ba  и др.,  з а л е г а ю щ и е  на  морене.  С удя  по 
спискам фауны ,  более  те пл олюб ив ый комплекс ,  по М. А. Л а в р о в о й ,  х а 
ра кт ер ен  д л я  глинистых песков,  т. е. д л я  ни жней части морских о с а д 
ков. В разре зе ,  изученном н ам и в устье  р. М а л .  Шеньги (отметка  
- f  16 м абс. выс . ) ,  состав  осадк ов  сверху вниз следую щи й (рис. 19)*:

мощ н. ,  м
1. П есо к  алев рит овы й,  коричневый,  мелко-  

m l l l m k  ком коватый,  измененный  по ч в о о бр а зо в а т е л ь 
ными процессами.  И з р е д к а  встречаются  
створки ра ков ин  плохой сохранности . . . 0,9

* В 1974 г. р азр ез был о б сл ед о в а н  нами совм естно с  Р . А. Р аям яэ, Р . К арукяпп  
и Т. К акум (И нститут геологии А Н  Э С С Р ). Т огда  ж е  были отобраны  раковины на См. 
В 1978 г. отбор  п роизведен  X. А . А рслановы м .
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m l l l m k

m l l l m k

m l l l m k

Piic. 19. П ы льцевая диаграм м а
Условные обозначения

2. Алеврит ,  измененный по ч в о о бр азо в ател ь
ными процессами,  рыхлый,  песчанистый,  ко 
ричневый,  с включение м г альк и  и обломков 
рак ови н ............................................................ 0,7
3. Алеври т  слегк а  песчанистый,  темно-серый,
уплотненный, с редк ими  э к з е м п л я р а м и  Саг- 
d iu m  edule,  Myt i l us  edul is ,  Le da  per nul a ,  
A s t a r t e  и др.  И з р е д к а  встречается  галька .  
К о н т а к т  неровный, с ра з м ы в о м  и скоплением 
гальк и  ........................................................... 0,45
4. Песо к  разнозернистый,  с примесью а л е в 
ритовой фракции,  сильно уплотненный,  пере
полнен галькой и мел кими  валунами,  подчас 
плохо окатанными,  и ра ковинам и моллюсков .  
Д о м ин и р у ю щ и й  комплекс  состоит из S ax icav a
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1
+

р азр еза  К расная Горка.
см.  на рис.  4'

arc t ica,  Led a  pe rnu la ,  P e c te n  cf. i s landica ,
M y a  t r u n c a t a .  Р е ж е  вст реч ают ся  M yt i lu s  
edul is ,  N e p t u n e a  desp ec ta  и др.  Г а л ь к а  и в а 
лу ны  наибол ее  многочисленны на  контакте  
со слоем.  3. К о н т а к т  со слоем 5 неровный,  
с ра зм ы в о м  и вкл ю чения ми линз  серого и бу
ров атого  суглинка  ....................................0,15— 0,35
5. Су глинок красно-бурый,  очень плотный,  

g l l m s ( ? )  осколь ча то-по лиг она льный ,  с об иль ным  г р а 
вием и галькой  местных,  гл авны м об разом  
ка рбона тны х,  пород.  Г а л ь к а  и валун ы р е д 
ки ........................................................... 0,45— 0,60

М ор е н а  ви зу альн о  сходна  с пасьвинской и нижне й мореной р а з р е з а  
Сю ма.  Н и ж е  белощ ел ьск ие  перм ские  алевриты.
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Н а  поверхности и склоне  тер расы,  на уч аст ке  р а з р е з а  К р а с н а я  
Горка,  встречена  масса  гал ьки  и валунов,  в том числе  Кол ьск о-К а-  
рельской провинции:  р а з н о о б р а з н ы х  гранитов,  гнейсов,  кварцитов ,  
зе лен ока ме н ны х пород и т. д. Во зм ож н о,  ско п ле н ие  валунов  я в л я 
ется следствием р а з м ы в а  верхней морены, ко торая  некогда  з а л е г а л а  
на морских осадках .

Соста в  палннозон КА*— К А 2 (рис. 19), соответствующих грубо 
зернистым пескам слоя  4, сф о р ми р о ва н  в условиях р а з м ы в а  и пере- 
отло ж ен ия  пыльцы (см. спектры дочетвертичной пы льц ы) .  Спектры,  
синхронные о садк ам ,  со зд ае т  преимущественно пыль ца  берез  с б о ль 
шим количеством В. п а п а  в их составе  (до 4 0 % ) .  И м  вторит  больш ое 
количество пыльцы т рав  и кустарни чков  с п реоб лада ни ем  полыней 
и маревых.  По-видимому,  накопление  осадк ов  происходило в по здне
леднико вых условиях.  Со став  доми на нт ов  фауны,  обна руже нн ой  в от 
ложе ни ях ,  т а к о м у  выводу не противоречит .  Но  М. А. Л а в р о в о й  
(1937) д ля  ана лог ов  этого слоя  приведен тепл олюби вый комплекс  
фауны.  Возмо жно,  д ан но е  противоречие най дет  объясн ени е  в д а л ь 
нейших исследованиях.  О б р а щ а е т  на  себя  вни ман ие  отсутствие  в д и а 
грам м е  зоны К А 3 и р езк ая  смена  спектров  на  контак те  слоев  3 и 4. 
Осадк и слоя 3 з а л е г а ю т  на  ос а дк а х  слоя  4 с ра зм ыво м.  Ф а з а  р а з 
мыва ,  если вспомнить  р а зр е зы  группы К о л е ш к а  — П асьв а ,  с овпа дает  
с первой ф азо й  а к к у м у л яц и и  т о р ф а  в п р и бр еж н ы х  зо нах  морской 
трансгрессии.  П р е ж д е в р е м ен н о  говорить  о причине  регрессии в эту 
фазу ,  ка к  и на р у б еж е  оледенения  и зоны К А Ь но очевидность регрес
сии вр яд  ли  м ож н о оспар ива ть .  Б о л ь ш а я  часть  р а з р е з а  К р а с н а я  
Горка  бы ла  н ак оп лена  в ф а з у  кл им атиче ско го  оп ти му ма (слои 2 — 
3).  Н а л и ч и е  зна чительного  кол ичества  пыльцы древесн ых  ш и р о к о л и 
ственных пород (до 2 8 % )  в ф а з у  климат ическог о  оп ти мум а (зоны 
К А 4— К А 7) соз дае т  п ред ста влен и е  о растительности,  в составе  ко то 
рой большу ю роль  играл  н ем оральн ый флористический комплекс:  
Q u e rc u s  robur ,  U lm u s  laevis,  CJ. sc ab ra ,  Co ry lu s  av e l l an a ,  Acer,  Tilia 
cord a ta ,  C a rp in u s .  Р а стит ел ьн ос ть  в ф а з у  клим атиче ско го  оптимума 
существенно о т ли ча лась  от современной на  территории А р х а н г е л ь 
ской обл. ( К а р т а  растительности,  1971; Ф л о р а  Северо-Востока. . ,  1974, 
1976, 1977) и в целом б ы ла  сходна с меж лед н ик овой  (Гричук,  1961, 
1973).  В ерхн яя  часть слоя  2 и н и ж н я я  слоя  1 были накоплены в ф азу  
верхнего м акс им ум а  ели того ж е  м е ж лед н и к овья  ( зона  KAg). Эта  
ф а з а  достаточно хорошо пре дс та влена  на д и а г р а м м е  максим умом 
пыльцы ели ( 4 0 % )  и пихты (до 7 % )  и н ар астан и ем  сфаг но вых мхов из 
напочвенной растительности.  По лыни  и маревые,  до ми ни рую щ ие  в груп
пе т рав  и кустарничков ,  надо  полагать ,  в основном состоят из п р и 
брежно-м орски х форм. Б о л ь ш а я  часть  Ьлоя 1 н а к а п л и в а л а с ь  в пос
ледню ю ст ад ию  ме ж ледн ик ов ья ,  несущую явные признаки похолодания:  
полное исчезновение не мор альн ы х видов из состава  р асти те л ьн о 
сти, в которой доми ни рую щ им и стан овятс я  сосна,  береза  и сопутст
вующие им виды в травян ис то -ку ста рн ич ков ом  покрове  (для  сосны — 
серескоцветные и зл аки ,  д л я  березы — зл а к и  и р азн о тр ав ь е) .  О л е д е 
нение в ра зр е зе  К р а с н а я  Гор ка  не представлено.  П е р в а я  т е р р ас а  на 
данном участке  а б р а з и о н н а я  и верхняя  часть  ее эрод иро вана .

Группа разрезов ,  очень с л о ж н а я  по строению и не менее с л о ж н а я  
по интерпретации,  находится  на пр авом  берегу  р. Сев.  Д в и н ы ,  ниже 
пристани Че лм охта .  Один из них, р азр ез  Сия ,  приурочен к пр а в о б е 
ре ж н ому обрыву первой над пойменной те рр ас ы  Сев.  Д в и н ы  выс. 11 — 
13 м, в 4 км ни же  пристани Ч елм охт а ,  напр оти в  пос. Сия.  Р а з р е з
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Изучался М. А. Л а в р о в о й  (1937) ,  В. Г. Ле гк овой  (1961, 1967),  а позже 
3.  К. Корольковой.  В 1974 г. он о б сл едовалс я  нам и с участием эстон
ских колл ег  (Р.  А. Р а я м я э ,  Т. Какум,  Р.  К а р у к я п п ) ,  которыми был 
произведен отбор ф ау н ы  на ради оугл ер од ны й анал из ,  повторно и з у ч а л 
ся автором в 1978 г., когда  после весеннего п а в о д к а  р а з р е з  был об на ж ен 
полностью (рис. 20, а — в) .  В ерхняя  часть  его в наи лу чш ем  виде пр е д с та в 
лен а  по восточному борту  доли ны ручья,  который ра ссека ет  о б н а ж е 
ние примерно посредине  (рис. 20, б ) ,  а н и ж н яя  — в береговых выхо
да х  на р. Сев. Д в и н е  (рис. 20, а ) .  В сводном виде  сверху вниз 
состав отло ж ени й следующий:

мощн.,  м
1. Суглинок коричневый,  оскольчато-по-

g l l l v d 3 лиго нал ьны й,  с гравием,  галькой  и в а л у 
нами,  примесь  которых к подошв е у ве 
личивается .  В верхней половине  слоя  
видна  по лосчатая ,  г о риз он та льн ая  сло
истость.  Мощ но сть  нер ав но мерн ая ,  з а л е 
гание  с ра з м ы в о м  (см. рис. 20, а, б) . 1— 2,5
2. Галеч н ик  с з а по лни те лем  из грубо-

f g l 1 1 v d 3 зернистого  песка.  Вверх  по ручью м о щ 
ность слоя  в о зр астае т  и под галечником 
за л е г ае т  пер емяты й песок,  то а л е в р и 
товый светло-серый,  то разнозе рн ист ый 
серо-бежевый.  Г а л ь к а  и валун ы р а с с е я 
ны по всему слою. Зд е с ь  ж е  встречена 
ли н з а  ( 5 0 x 3 0  см)  сильно перемятого
торфа .  К о н т а к т  неровный (рис. 20, а)  0,7— 2,5
3. Суглин ок плотный,  массивный,  темно-

g l l l v d 3 серый,  с примесью гравийно-галечного
м а те р и а ла ,  более  обильного  в кровле
слоя.  К онт акт  н е р о в н ы й ..............................0,8— 2,2
4. Песок  вверху гравийный,  коричневато-

f g l l l v d 3, бежевый,  книзу  красновато -бурый,  р а з 
нозернистый,  полосчатослоистый,  с пр и
месью гравия  и гальки;  в алуны  в стре ч а 
ются  реже.  В основной расчистке  глина

. серая ,  песчаная .  К о н т а к т  с разм ыво м
(рис. 20, а )  .............................. : . . 0,4— 1,7
5. Суглинок серый,  в выветрелом co

ir, l l l v d i ( s )  стоянии мореноподобный,  рассыпается
на пол игональные отдельности;  на све 
ж е м  срезе массивный,  плотный,  те мн о
серый,  с углистыми пр и м аз ка м и ( р а з л о 
ж и в ш а я с я  о р г а н и к а ) ,  с ма лак оф аун ой ,  
частота встречаемости которой книзу 
увеличивается .  Д о м и н и р у ю т  М а с о т а  
c a lc a r ea  и М. ba l t ica .  Створки тонкие, 
легко  ра ссыпаются .  Ра с с е ян ы  гравий и 
гал ьк а ,  примесь  которых обильнее  в 
кровле.  Ко нт акт  четкий, резкий (рис. 20,
а, б) ................................................ : 1,3— 2,1
6. Песо к  мелкозернистый коричневато-

m l l l v d i ( s )  серый, уплотненный,  с галькой,  гравием
и многочисленной м ал ако ф ау н о й :  М а с о 
т а  ba lt ica ,  М. ca lca rea ,  B a i a n u s  ham-  
mer i ,  р е ж е  встречаются  Leda  pernula ,
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m l l l m k

l g l l m s

M y t i lu s  edul is ,  A s t a r te ,  Pec t en .  Кроме 
цельных,  ма сс а  битых створок.  Конт акт  
четкий,  контур неровный; в подошве 
встреча ютс я  о к а т ы ш и  глин. Слой имеет  
пологое  падение  на юго-восток (рис. 20,
а, б) ......................................................:
7. Глина  темн о-с ерая  с синевой, очень
плотная ,  массивн ая ,  в сухом состоянии 
об р аз у ет  б локо вы е отдельности (4 0 X 6 0 ,  
3 0 x 2 0  см ) .  Встр еча ют ся  гравий,  га л ь к а  
и м а л а к о ф а у н а ,  в составе  которой д о м и 
нируют C a r d i u m  c i l ia tum,  Le da  pe rn u la ,  
S a x i c a v a  a rct ica ,  As ta r te .  В подошве н е 
редки саж ист о-чер ны е пятна  ( р а з л о ж и в 
ш а я с я  ор га н и к а ? )  .........................................
8. Гориз он т  пере мыва :  слева  (ни же по т е 
чению р. Сев.  Д в и н ы )  — прослой м е л к о 
зернистого песка с при месью пе ремятых  
раковин м а л а к о ф а у н ы ,  сглаж енн ых,  сил ь
но ока та нн ых ,  нео пределимых;  вверх по 
Сев.  Д в и н е  прослой песка  переходит  в 
липз овидн ослоистую  ш ок оладн о-  и тем-

0,15— 0,5

0,4— 2,6

Расч.З V

тЖтк
CqEms

Рис. 20. Р а зр ез  Сия, правый бер ег  р. Сев. Д вины , 1978 г.
а — разрез  Спя со стороны реки; б — разрез  тот ж е  в устье  ручья. 

Условные обозначения см. на рнс. 4



но-серую тонкослоистую глину (рис. 20, а )  
9. Суглинок очень плотный,  буро ва то- к о
ричневый,  рассеян ы гравий rf галька .  И з 
ре дк а  встреча ютс я  мелкие  валуны.  
В ск р ы тая  мощность  ....................................

0 , 1 - 0 , 7

lg (g m ? )  I lm s

0,5— 3,6

Т аки м об раз ом,  в сийском ра зр е зе  под сложн оп острое нным к о м 
плексом лед н ик ов ых  отло ж ени й (слои 1— 4) вскры ты две  пачки м о р 
ских от лож ени й (слои 5— 7) (рис. 20) ,  за л е г а ю щ и е  с р а з 
мывом друг  на друге  и на под сти лаю щ их  осадк ах .  Н и ж 
няя из них вск рыта  первой расчисткой,  верхня я  — второй. 
Н и ж н я я  п ач к а  з а л е г а е т  на осадк ах ,  генезис  котор ых трудно 
о пре де лим  (слой 9) ,  ви зу ал ьн о  в какой-то  мере они сходны с о с а д к а 
ми, за л е г а ю щ и м и  в подошве шенкур ско го  ра зр е за .  Во змо жн о,  о тло 
же ния имеют ледн иково-морской  генезис  и были на ко пле ны в у с л о 
виях позднелед ник овья  (m s? ) .  Этот  вывод в какой-то  степени под 
т в е р ж д а е т с я  р езу л ьт ат ам и  п ы л ь ц е в о г о . а н а л и з а  (рис.  21, 22) .  Ос адк и 
слоя  9 х ар акт ер и зу ю тс я  общим очень высоким со дер ж ан и ем  пыльцы 
трав  и ку старничков  (до 5 4 % ) ,  п ре об лада ни ем  пыльцы березы 
в группе  древесн ых  пород,  а пыльц ы полыни в группе  т ра в  и к у с т а р 
ничков*.  Несм от ря  на  больш ое  пер ео тложе ни е  (см. сод е р ж а н и е  до- 
четвертичных компонентов  и ол ьх и) ,  мо жн о  довольн о уверенно с к а 
зать , что д ом и ни рую щ ий  ко мп лек с  в составе  растительности со зд ав али 
травяни сто-к уста рн ич ко вы е  ассоциации,  в составе  которых воз 
можно д а ж е  ве ду щ ую  роль  иг рали элементы  щебн ис тых  и н е з а к р е п 
ленн ых грунтов (полыни,  некоторые злаки ,  E u r o t i a  cera to i des ,  Selag i -  
ne l la  se l ag in o id es  и д р . ) ;  л есн ая  расти тел ьн ость  б ы л а  представлена ,  
главным  образом,  березн як ам и.

В об ста нов ке  некоторых изменений физико-географическ их у с л о 
вий шло накопле ние  ос адк ов  горизонта  пе ре мыва (слой 8) и низов 
нижней пачки морских отложений.  Д о м и н а н то м '  по- пр ежнему о с т а в а 
л ась  береза .  В связи  с из мен ени ям и ф а ц и а л ь н о й  обстано вки  ус и л и 
лось пер еотл оже ни е  пыльцы.  П оэ том у пали но ком пле кс ,  синхронный 
ос ад к ам ,  в значит ельно й мере  з а т у ш е в а н  (зона,  KA i) .  •’ С некоторой 
долей вероятности мо ж н о  пр едпол ож ить ,  что на  его форм ир овани и 
ск а з а л о с ь  неб ольшое увеличение  ели и сосны в составе древесных 
пород и их спутников  в напочвенном покрове  и трав яно -ку ст арнич ко-  
вом ярусе,  который ост ав а л с я  до ми ни ру ю щ им .  Условия сох ранял ись  
суровыми.  О бст а н о в к а  б ы ла  более  ст абильной при ак к у м у л яц и и  с р е д 
ней части инжней морской пачки.  В пал ин око мпл ек се  по-прежнему 
д оми ни рует  пыль ца  берез,  но с о д е р ж а н и е  В. п а п а  в их составе  после
д о ват ельн о  с о к р ащ аетс я ,  роль  травяни сто -к ус та рн ич ко вых  и группы 
споровых становится  более  разн оо бразно й ,  а количество лесных  видов 
увеличилось  (К А 2). П ы л ь ц а  т е рмоф и льн ы х пород в палинозо нах  
ms -K A2, несомненно,  я в ляе тся  переотложе нной,  т а к  к ак  ее при сутст
вие противоречит  доми н и р у ю щ ем у  комплексу .  Последо ватель но е  и з м е 
нение к ли м ат а  еще более с к а з а л о с ь  на ф орм и ро ван и и  палиноком-  
плекса  зоны КА 3. Д о м и н и р у ю щ и м и  остаются  береза  и ее спутники из 
з л а к о в  и р а з н от ра вь я ,  но пы льц а  лесных  древесн ых  пород п р е в а л и 
рует.

Группа пыльцы т р а в  в пал ин око мпл ек се  с о к р а щ а е тс я  до  мин им у
ма (2— 3 % ) -  П ос ледо ватель но е  потепление к л и м а т а  з а вер ш и лось

* К ривая B etu la  папа не о т р а ж а ет  истинного сод ер ж а н и я  пыльцы этого  
вида и з-за  общ ей  плохой сохранности  зерен , по которы м не всегда  м ож н о  сделать  
видовы е определения.
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Рис. 21. П ы льцевая диаграм м а
Условные обозначения

р азр еза  Сия, расчистка 1. 
см. на рис. 4

климати че ским оптимумом,  который,  возможно,  соответствовал  м а к 
симуму морской трансгрессии (рис. 21) .  Н а и б о л е е  ха р а к т е р н ы м и  осо
бенностями п али н око мпл ек сов  я вляю тся :  п р е об лада ни е  сосны из ве ду 
щих компонентов (особенно в зоне  К А 4),  постоянно б о л ь ш а я  п р и 
месь пыльцы ели (до 20% в зоне К А 6) и постоянная  примесь  пыльцы 
древесных широ кол ист венн ых пород (до 10%) и лещ и ны  (до 13% ).  
Не см от ря  на невысокий процент пыльц ы последних, в их м акс им умах  
усматри вает ся  з а к о н о м е р н а я  последовательность :  первым к у л ь м и н и р у 
ет дуб  (па лин озо на  К А 4), за тем  дуб,  вяз  и л е щ и н а  (плюс ольха)  (па- 
лин озона  К А 5).  Ос адк и,  соответствующие зо нам  КА 4— К А 6, н а к а п л и 
вал ис ь  в эпоху пр е о б л а да н и я  лесной растительности разн оо бразно го  
флористического  состава.  З а м е т н у ю  роль  и гра ла  примесь т е р м о ф и л ь 
ных пород.  К р о в л я  нижней пачки морских отло ж ени й в первой р а с 
чистке сре за н а  абраз ие й.  По этой причине  в пыльцевой д и а г р а м м е  нет

за вершен нос ти  в разви тии растительного  покрова .  Н аи б о л е е  близким 
пали нологическим аналогом  д и а г р а м м ы  я в ляе тся  н и ж н я я  м орс кая  
т ол щ а  шенкурского  (зоны KAi— К А 6; рис. 11) и архангельског о  р а з 
резов  ( зоны I— VI б; П леш и в ц е в а ,  1972).  От  д и а г р а м м ы  пасьвинского 
р а з р е з а  все три д и а г р а м м ы  от личаю тся  меньшим с оде рж ани ем  пыльцы 
древесных широко ли ств енн ых  пород и ле щ и ны  и меньшим количеством 
ели в се нп жи ем  макс им уме  (зона  КА[) .  Р а з р е з ы  з а н и м а ю т  более  се 
верное географическое  положение,  и примесь  широкол ист венных  пород 
могла быть  меньшей,  чем в районе  Пасьвы.

Во второй расчистке  н и ж н я я  мо рска я  па ч ка  п ре дста влен а  м а л о м о щ 
ным ф ра гм ент ом  (рис. 20, 22; слой 7).  В ерх ня я  пачка  морских осадков  
не имеет  ничего общего  с нижней ни по литологическо му составу  о с а д 
ков, ни по па л и п о к о м п л ек са м  и з а л е г а е т  с р а зм ы вом  (слои 6— 5) .  О н а  
начина ет ся  с галеч ников ых  песков,  переполненных м а л а к о ф ау н о й
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Условные о б о з н а ч е н и е м ,  на рас.  4

(слой 6) ,  и здесь  ж е  на пыльцевой д и а г р а м м е  н а б л ю д а ю т с я  резкие  и з 
менения  в составе  пыльц ы и спор ( К А и а ).  А к к у м у л яц и я  песков,  как- 
и нижней части глин слоя  5, про ис ходила  во время м акс им ум а  пыльц ы 
сосны в группе  древесн ых пород и м аре вы х в группе т р а в  и ку стар н и ч 
ков (по-видимому,  ее образ уют ,  главны м  обр азо м,  пр ибрежно-мор ские  
га л о ф и ты ) .  Группа  споровых о б р а щ а е т  на  себя  внимание  р а з н о о б р а 
зием видов,  экология  которых с в я з а н а  с лесам и таеж ног о ,  в том числе 
соснового,  типа:  P t e r i d i u m  a q u i l i num ,  Ly copodiu m c o m p l a n a t u m ,  L. an- 
n o t in um ,  D ry op te r i s  phego p te r i s .  Н о  здесь  ж е  видна  противоречивость  
в составе пал ин ок ом пл ск са :  б о л ь ш а я  группа  пыльцы те рмо фил ьн ых 
(Quercus ,  U lm us ,  Ti l ia ,  C a r p i n u s  —  су м м ар н о  до  5 % ,  Co ry lu s  — до
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11% ) и бореальн ых  соприсутствует  с не менее  многочисленной группой 
мар е в ы х  и полыней;  пы льц а  группы т р а в  и кустарни чко в  (7— 10%) 
состоит,  главн ым об раз ом,  из них. П ал и н о к о м п л екс ,  несомненно,  гете
рогенный.  В то ж е  время примесь  дочетвертичной пыльц ы и спор резко  
с окра тил ась .  С ледовательно,  степень  пер еотложе ни я  ум ень шила сь .  В о з 
можно,  б о л ь ш а я  часть  пыльц ы нем орал ьн ог о  ко мп лек са  пе ре отл ож ен а  
из нижней пачки морских отложений.

; М ор ски е  ос адк и средней части слоя 5 а к к у м у л и р о в а л и с ь  в ф а з у  
м а к с и м у м а  ели и явного  господства  темн охв ойных  и светлохвойных по 
род (КАц,-,). Это  очевидно по м а к с и м у м у  пы льцы  P i c e a  (до 4 0 % ) ,  Pi-  
n us  (до 4 1 % ) ,  Abies  (до 3 % )  и сопутствующих им эл ем ен тов  в составе
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травян ого  покрова  и споровых растений.  Из  т рав  домин иру ю т р а з н о 
тр авье  и злаки,  а из куст арничковых — вересковые.  П ы л ь ц а  т е р м о ф и л ь 
ных элементов,  вероятно,  пе ре о т л о ж е н а  из ни жней пачки морских о т 
ложений.  А к к у м у л яц и я  осадк ов  про ис ходила  в условиях  среднета еж но й 
тайги современного  типа в обстан овке  потепления.  Вверх  по ра зр езу  
н а р а с т а ет  количество  пы льцы  группы т р а в  и кус тарничков  (до 2 0 % ) ;  
пыльца  сосны из кул ьм и ни рую щей становится  подчиненной,  а пыльца 
березы с н а р а с т а ю щ и м  количеством Be tu la  n a n a  — домин иру ю щ ей 
(KAi2a—в). В рем я на к опле ния  морских отло ж ени й верхней пачки 
(слой 5) за в е р ш а е т с я  ф азо й  последо вательно го  вытеснения  т а 
ежной растительности б ер е зн я к а м и  с постепенным ' замещением 
части лесной растительности травяно -к ус тарни ч ко вой  п ку стар н и 
ковой.

М. А. Л а в р о в о й  осадк и снйского р а з р е з а  целиком были отнесены ко 
времени ма к с и м у м а  бореальпой трансгрессии.  В. Г. Л егк о в а  (1961, 1967), 
и м евш ая  во зм ож н ость  изучить  морские  отло ж ени я  не только  на Сев. 
Двин е ,  но на  ее приток ах  — К а л а ж м е ,  Пииьгишс,  Ваймуге ,  Сне,  пе р
вой в ы с к а з а л а  мысль  о присутствии на  этих  реках ,  кроме «двинских 
слоев»,  пачки морских серых плитчатос лоист ых суглинков  с обедненной 
тонкостенной м а л а к о ф а у н о й  угнетенных форм:  L i t t o r i na  l i t torea,  Leda 
pe rn u la  f. typica ,  B a i a n u s  h a m m e r i ,  B u cc in u m  u n d a t u m .  В отдельных 
р а з р е з а х  был установлен прослой песка  с фауной  A s t a r t e  borea l i s ,  Tel- 
i ina ca lc a rea ,  т. с. сме ша нного  состава.  Об е  пачки морских от лож ени й 
В. Г. Л е г к о в а  относила  к бореа льно й трансгрессии,  но п о л агал а ,  что 
фо р м и р о в ан и е  верхней части р а з р е з а  происходило по зж е  «двинских» 
глин (б ореальн ой трансгрессии — Э. Д . ) ,  в несколько  иных ф а ц и а л ь н ы х  
условиях и в условиях  похолодания .  И т ак ,  осадки были с к о р р е л и р о 
ваны с бореа льно й трансгрессией.

По нашим пр ед ста влени ям ,  строение,  текстурные особенности,  с о 
став фауны  н ха р а к т е р  пыльцевой д и а г р а м м ы  по зволяю т нижню ю 
часть морских от лож ений снйского р а з р е з а  (слой 7) кор ре лир оват ь  
с морскими от ло ж е н и я м и  пасьвинского ,  шенкурского,  осиновского 
и арх анг ельск ого  р а зр езо в  ( зоны КА [— К А 6). В ерхня я  пачка  морских 
осадк ов  (слои 6— 5) к а к  по текст урн ым особенностям,  т ак  и по п ы льц е 
вой д и а г р а м м е  существенно отли чае тс я  от нижней,  но по литологии 
идентична  о с а д к а м  ст рельпинских слоев Кольского  п-ова (Гудина ,  
Евзеров,  1973),  с которым и автор имела  во зм ож н ос ть  озн ак ом ить ся  на 
р. Ва рз уг е  в 1978 г., б л а г о д а р я  любезно сти кольских коллег.  Но па 
К ольском п-ове (р. В а р з у г а )  анал оги верхней пачки з а л е г аю т  над  
ос а д к а м и  бореальной трансгрессии ( ана лог  «двинских слоев» на 
р. Ваге)  в более ясных ст рат иг раф ич еск их  условиях,  от дел я я сь  от них 
не только  поверхностью р а з м ы в а ,  ка к  в Сие,  но и перемытой мореной 
(?) или ф л ю в н о г л я ц и а л ь н ы м и  отлож ениям и.  Н а л и ч и е  общи х черт в со
ставе  и строении разре зов ,  сущест венная  ра зн и ца  ме ж д у  д и а г р а м м о й  
сийского ра зр еза  и д и а г р а м м о й  пасьвинского  и их ст рат иг ра фич еск их  
ана лог ов  поз воляют  сде лать  вывод о более молодом возрасте  морских 
осадк ов  верхней пачки сийского разр еза .

Ввиду отсутствия  страт отипа  назовем потепление,  соответствующее 
верхней пачке  морских отло ж ени й сийского ра зр е за  (па лпн озона  
КА ц а - б ) ,  местным на зв ан ие м  — сийским,  по лучше й его в ы р а з и 
тельности в этом разрезе .  По-вид имом у,  верхняя  часть  данно го  разр еза  
сопо ст авима  с верхней пачкой морских о т ло ж ен ий  р а з р е з а  Усть-Падеиь-  
га и со слоем 5 шенкурского  р аз ре за .  Во всех перечисленных р а з р е з а х  
эти осадки за л е г а ю т  ст рат иг рафич еск и вы ш е  морской толщи,  о х а р а к 
теризованн ой зо на ми K Ä ,— К А Э. И менно  на этом основании мы п р о 
д о л ж а е м  инде кса ци ю зон вверх по разрезу.
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К ровл я  морских от лож ени й в сийском ра зр е зе  а бр а д и р о в а н а ,  и над  
ними (слои 1— 4) за л е г ае т  ком пл екс  ледн иковых отло ж ени й столь  ж е  
сл ожн ог о  состава  и столь  ж е  вы ра зи т е л ь н ы х  текстур ,  присущих м а т е 
риковому  оледенению, ка кие  бы ли установлены  в райбольск ом  разрезе  
(см. вы ш е) .  Ра з р е з ,  сходный по составу с сийским,  был изучен нами 
в 1 км ниже  пристани Ч ел м о х та  (в 4 км выше  сийского) .  В сущности
В. Г. Легковой,  К. И. П ол ик арп овой,  Ю. В. Ч ер н ы ш е в ы м  аналогичное  
строение  разр езо в  устан овлен о на р. К а л а ж м е  и других притоках  
р. Сев. Дв ин ы.  К этой ж е  серии разрезов ,  вероятно,  относятся  р азр езы  
Липовик ,  Звоз ,  Почтовое  и др. (Л а в р о в а ,  1937; Смирнова ,  1967).  Д в у 
членное  строение  морской толщ и в Сев еродвинском бассейне,  ниже р а з 
реза  К р а с н а я  Горка,  вр яд  ли мо ж н о  оспаривать .  Вопрос ли ш ь в том, 
ка ким рангом (м еж л едн и к о вым  или м е ж с т а д и а л ь н ы м )  следует  оцени
вать  время ак к у м у л яц и и  осадк ов  верхней пачки морских отложений 
и какое  место она з а н и м ае т  в абсолю тно м летоисчислении (см. с л е ду ю 
щий р а зд ел ) .

Не  менее трудна  интерп рет аци я  группы разре зов ,  известных в ни 
зовьях  р. Сев. Д в и н ы  ме ж д у  устьем р. Пинеги и г. Архангельском.  Их 
местоположение  приурочено к области  юго-восточного око нчания  К а н 
д а л а к ш с к о го  грабен а ,  вы дел яемого  В. А. Д е де е в ы м  и др.  (1969) .  Д в и н 
ска я  губа Белого  моря  б ы ла  подвергнута  интенсивному ледников ому 
выпахиванию,  чередующ емуся  с ледниковой а кк ум уляц и ей  и морскими 
м еж л ед н и к о вым и  трансгрессиями.  Это обстоятельство  в сочетании 
с тектонической природой Д вин ск ой  губы привело к на ко пле нию м о щ 
ной толщи верхнеплейстоценовых отложений,  подчас  пр евы ш аю щ их  
100 м. В береговом 'обрыве р. Сев.  Д в и н ы  о б н а ж е н а  толь ко  верхняя  
часть толщи,  з а п о л н я ю щ е й  С еверодви нскую  впа дину (П лешн вце ва ,  
Гриб, 1965; Л ег ко ва ,  1967; П л еши вц ева ,  1972 и др . ) .  Н и ж н я я  глинистая  
часть  р а з р е з а  в этих выходах  со времени ра бо т  К. А. Вол лосовича  
(1900) и М. А. Л а в р о в о й  (1937) больш инством исследователей относи
л а с ь  к первой,  океанической,  ф а з е  бореальн ой трансгрессии,  а верхняя ,  
п ес ч ан ис тая ,— к беломорской.  П о з ж е  в ст ра тиг ра фич еск ой схеме
С. А. Як ов ле ва  (1956) глинистая  т о лщ а  была  с к о рр елир ов ан а  с тре ть 
им, а песчанистая  — с четвертым но вомеж ледниковьем .  Э. С. Плеши вце -  
вой и В. П. Грибом (1965) пе сч ана я  ф а ц и я  р а сц ен и ва ла сь  регрессивной 
ф азо й б о р еа л ы ю й  трансгрессии.  В ин терпретации В. Г. Легковой 
(1967) глинистые осадки имеют мик улинский возраст ,  а верхня я  часть 
ра зр еза ,  с о п о с т а в ля е м а я  ею с бел оморской трансгрессией,  датир уется  
молого-шексиннским м еж ледниковь ем .

И з  серии однотипных ра зр езо в  на м и изуч ался  разр ез  П ервомайский ,  
вскрытый р. Сев.  Д в и н о й  в лево бе реж н ом  об ры ве  третьей на дп ой м ен 
ной те рр ас ы  в 3 км вы ш е  пос. П ер во м ай ск и й  (ныне г. Нов од ви нс к ) ,  
в 0,5 км ни же  устья  р. Мечки.  П о р я д о к  з а л е г ан и я  и состав  осадков 
в расчистке  1 (рис. 23, а)  сверху вниз таков:

мощн.,  м
1. Пе сок  б еж евы й и серо-бежевый,  мел-

1Н14 козернистый,  хорошо  отмытый,  вверху
з а д е р н о в а н н ы й .................................................... 0,7— 1,8
2. М оре ноп одобный суглинок,  во в л а ж -

g 111V d з ном виде  голубовато-серый,  плотный,
массивный,  в с у х о м —-серый,  оскольча-  
то -полигональный.  Р а с с е я н ы  гравий и 
галька ,  реже,  встречаютс я  валуны.  П р и 
месь обломочного  м а т е р и а л а  обильнее

71



на конта кте  со слоем 3. М еста м и в с у 
глинке  п р о сл еж и в ает ся  по лосчат ая  го
р и з о н та л ь н ая  слбистость.  К онт акт  чет 
кий, редкий ..................................................... 1,0— 1,6

В д. Сопка ,  на более  высоких от ме тк ах  в 0,5 км к з а п а д у  от о б н а ж е 
ния, ка рье ром  вскры т буровато-коричневый,  массивный, очень плотный,  
по лиг он ально-оскольчатый валунн ы й суглинок более  типичной морены 
(рис. 23, г) .

3. Пе сок  мелко зернистый,  светло-беже-
а I I Ivd 2 вый, вверху темно -бежевый,  хорошо о т 

мытый,  перекрестнослоистый;  местами
имеется  примесь  разнозе рн ист ого  песка 
либ о прослойки темно-серого  а л е в р и т о 
вого песка.  К о н т а к т  четкий . . . .  1,4— 2,4
4. Песок  мелкозерни стый ,  бежевый,  хо-

а I I Ivd 2 рош о отмытый,  пер еслаив аетс я  с р а з н о 
зернистым,  местами гравийн ым.  С л о и 
стость перекрестная .  К о н т а к т  четкий . 1,6—2,5
5. Песок  мелкозернисты й и алеврито-

а 111 v d 2 вый, серо -бежевый,  хорошо отмытый,
с про сл ойк ам и р ж а в о -ж ел т о г о ,  гр ав и й 
ного песка  в середине  слоя.  Слоистость 
перекрестная .  К о н т а к т  четкий . . . .  1,2— 2,2
6. Пе сок  мелкозернистый,  бежевый,

а — I I I Ivd2 хорошо  отмытый,  перекрестнослоистый,
с про сл ой к ам и песка  грубозернистого,  
р ж аво -ж ел то го ,  с м алочисленн ым  р а к у 
шечным д етритом  в подошв е и ли н з ам и  
органогенн ых  отло ж ен ий  в верхней ч а с 
ти слоя.  В расчистк е  1 в линз е  о р г а н о 
генных отло ж ени й торф  гори зон тал ьно  
п ер еслаи ва етс я  с гумусир ованн ым а л е в 
ритом и м елко зер ни сты м серым песком. 
П р о т яж е н н о с т ь  л и н з ы  6 м, мощность
0,75 м. О т  слоя  7 ли нз а  отдел ена  р а з н о 
зернистым,  р ж а в о - ж е л т ы м  песком с пр и
месью гравия ,  гальки и мелких не 
многочисленных ф раг м ен тов  раковин 
(рис. 23, а ) .  К о н т а к т  со слоем 7 р е з 
кий, с р а з м ы в о м  .................................... 1,5— 2,5
7. Глинистый алеврит ,  во в л а ж н о м  со- 

l g + m ( ? ) I I I v d i +2 стоянии голубовато-серый,  в выветре-
лом — коричневато-серый,  гориз он тал ьно  
пер есл аив ае тс я  с серым алеврит овы м 
песком и темно-серой глиной,  а в кровле  
с мелко зерни сты м песком.  И з р е д к а  в 
а л е в р и т ах  встречаются  гравий и галька .
К р о в л я  алеври тов  повсеместно р азм ы та  
(рис. 23, а, б ) .  В верхней части толщи,  
вскрытой береговым об ры вом в устье 
р. Мечки,  ал евр ит ы  серые горизон тал ьно  
пе ре с л а и в а ю тс я  с мелко-  и с р едн езе р
нистым песком же лт о-серым,  нередко 

| с примесью гравия .  Мощность ,  в с к р ы 
т а я  р е к о й .................................................................  10— 28
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Рис. 24. П ы льцевая диаграм м а ниж ней части
Условные обозначения

В ос а д к а х  слоя  7, пр и ни маемых  ис следо ва тел ям и з а  осадки о к е а н и 
ческой ф а з ы  бореальн ой трансгрессии,  и зр ед ка  встреча ютс я  очень м е л 
кие об ломки  раковин,  которые и о к а з а л и с ь  в подошве слоя  6 при 
ра зм ы в е  глинисто-алевритовой толщи.

При палинологическом изучении р а з р е з а  П ер во м ай ско го  был о у с т а 
новлено,  что в глинисто-алевритовой т ол щ е  (слой 7) п р е о б л а да е т  фос- 
си лиз ов ан на я  пыль ца  с пе рфори ров анн ой поверхностью,  за п ол н ен н ая  
точечными вкр ап лен иям и,  к о р р о дир ов ан на я ,  с о бло м ан ны м и кр аями.  
Дочет верти чный ком плекс  доминирует.  Пики количества  дочетвертичной 
пыльц ы и спор, со д е р ж а н и я  четвертичной пыльц ы на 1 г осадк а ,  а т а к 
ж е  количества  пыльцы отдельных пород и семейств  в о б р а з ц а х  не п од 
чиняются как им -л иб о за ко н ом ерно стя м  (рис.  24, 25) .  Весь перечень 
признаков ,  плюс наличие  т е рмо ф и льн ы х эле ментов  на фоне  д о м и н и р у ю 
щих б ореальп ых и гипоарктических,  свидетельствует  о значительно м 
пер еотложенпи и заносе  пыльц ы в эпоху нак опл ени я  отложений.  К о л и 
чественно б о ль ш а я  группа т рав  и кустарни чков  (до 3 5 % ) ,  в состав  к о 
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торой входят  Erica les ,  Ar t em is ia ,  C h enop od ia ceae ,  постоянное  присутст
вие Ju n ip e r u s ,  Sa lix ,  Be tu la  n a n a ,  при пр ео б л адан и и  пыльц ы Betu la  
в группе  древесных,  в какой-то  мере  по зволяю т вы дел ить  их из гетеро- .  
генного ко мп лек са  и считать  синхронными ос адк ам .

О т л о ж е н и я  слоя  7 с о ста вл яю т  самую  верхнюю часть  мощной гли 
нисто-алевритовой толщ и в низовьях  р. Сев.  Д в и н ы  (П леши вце ва ,  
1972).  Это  обстоятельство ,  а т а к ж е  сходство  палинологических х а р а к т е 
ристик с палинозоной КА]2 других ра з р е з о в  (рис. 11, 22) да ет  некото
рое  основание  д л я  дат и р о вк и  данн ой т ол щ и зоной КА]2.

О т ло ж е н и ю  ос адк ов  слоя  6 пре дшествов ал  интенсивный размыв,  
в р е зу льт ат е  которого вер хн яя  часть  глинисто-алевритовой толщи была  
эро дирована .  П ол ны й р а з р е з  ее пр едста влен только  в устье р. Мечки 
(рис. 23, в ).  Н есм о тр я  на  ра зм ыв,  пал ин око мпл ек с  нижне й части слоя  6 
ма ло отли чае тся  от предше ствующего:  увеличением количества  пыльцы 
Be tu la  ( 7 0 % ) ,  а т а к ж е  пыльцы осок (от 10 до 6 5 % )  и з л а к о в  (до 3 0 % ) .  
С некоторой долей вероятности осадки могут  быть  п ро да ти ров ан ы зо-
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Р ис. 25 . П ы льцевая диаграм м а верхи«
Условные обозначен)

ной К А 13. Соответственно л и н з а  орг аногенных отло же ний ,  з а к л ю ч е н н а я  
в них,— зоной К А и . В такой  дат и р о в к е  мы исходим из сходства  п ы л ь 
цевой д и а г р а м м ы  слоя  6 с частью пасьвинского  и райб ольск ого  р а з р е 
зов. В это время на р. Ва ге  т а к ж е  шло на ко пле ние  органог енных  о с а д 
ков ( П а с ь в а  1, рис. 5; П а с ь в а  5, рис. 7; Р а й б о л а ,  рис. 13, д; 15).

Р е з к и е  изменения  в составе  пал ин ок ом пл ек сов ,  в наполнении осад^- 
ков пыльцой и сведении до ми н им ум а присутствия дочетвертичной 
пыльцы  и спор н а б л ю д а ю т с я  на  ко н так те  слоев 6 и. 5. В песках  (слои 
3 — 5 ) количество  пыльц ы на  1 г о с а д к а  незначительно,  но пыль ца  им е
ет отличную сохранность.  П р е о б л а д а е т  пыльц а  сосны в группе  д р ев е с 
ных пород (50— 7 5 % ) ,  а пы льц а  G r a m i n e a e  (65— 7 0 % )  в группе  трав
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части р азр еза  П ервом ай ского, расчистка 1. 
см. Ik) рис. 4

и кустарничков .  И з - з а  обилия  пыльц ы з л а к о в  группа  т р а в  и к устарни ч 
ков о к а з а л а с ь  д о м и ни ру ю щ ей  (50% от общего  соста ва  пы льцы  и спор) .  
С таки м  ж е  явлением мы столк нул ись  ра нее  при а н а л и з е  ср ед 
ней части ра йб ольск ого  р а з р е з а  (рис. 16).  В том и другом  случа е  
пыльцевой а н а л и з  д а е т  п ре дс тавлени е  к а к  о придол ин ных  лесах  с п р е 
о бла д а н и е м  в их составе  сосны, т а к  и о растительн ости региона  в эту 
фазу .  Ра ст и т ел ь н ы й  покров  р а з н о о б р а з и л а  примесь  березы,  ели,  л и с т 
венницы и их спутников  из группы ра зн о т р а в ь я ,  верескоцветных,  п а 
поротников  и моховых.

Н а ш и  р е з ул ьт ат ы  по песчанистой,  части р а з р е з а  (слои 3— 5) не сов 
п а д а ю т  с теми сведениями,  которые приведены в работ е  В. Г. Легко вой
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(1967) .  По  а н а л и з а м  С. Ф. Б а ш ,  кр оме до ми ни рую щ ей  пыльц ы ели 
(12— 2 5 % ) ,  сосны (5— 3 0 % )  и березы (6— 7 5 % ) ,  в песках  со де рж ит ся  
пыл ьц а  дуба ,  граба ,  вяза,  липы (2— 3 % ) .  И з - з а  отсутствия пыльцевой 
д и а г р а м м ы  в работ е  В. Г. Ле гко вой и сведений по количеству образцов ,  
в которых б ыл а  устано влена  пыль ца  древесн ых широкол ист венных  по
род, а т а к ж е  из-за отсутствия сведений по обще му  числу подсчитанных 
зерен пыльцы эти д ан н ы е  трудно сопоставить  с нашими .  П ы л ь ц а  ш и 
роколиственных пород намн не б ы ла  уста н ов лен а  ни в одном из о б р а з 
цов.

В моренном суглинке  слоя  2 (рис. 25) со де рж ит ся  гетерохронный 
комплекс  пыльцы,  который в полной мере соответствует  генезису о с а д 
ков, нак опленных,  по-видимому,  в ф а з у  оледенения  при поглощении 
ледником разно временн ых отложений.  Но  основным источником п и та 
ния,  терригенным матери ало м ,  вероятно,  б ы ла  глини сто -алеври товая  
толща ,  с которой морена  сходна  как  по вещес твенн ому  составу,  т ак  
и по составу  пыльцы.  В морене з ерн а  пыльцы и спор,  д а ж е  дочетвер-  
тичных,  имеют еще ху дш ую  сохранность,  чем в ос а д к а х  слоя  7. П р е о б 
л а д а ю т  деф ор мир ов ан ны е ,  смятые зе рна  с пе рф ори ров анн ой по верх
ностью, заполненной точечными в кр ап ле н и ям и ,  с трещ ин ны ми или о б 
ло м а н н ы м и  кр аями.  Вся пыл ьц а  и споры фоссилизо ваны.

Очень  трудно опред елить  анал оги сийских слоев  в низовьях  р. Сев.  
Дв ин ы.  В самой первой сводке  сведений по ф ау н е  б ореа льн ы х о т л о ж е 
ний, созданной Н. Книповичем (Knip ow i ts ch ,  1906),  перечень видов  
с привязкой к место н ахо жд ен ия м  дан д л я  р а зр езо в  только  того отрезка  
р. Сев.  Д ви н ы ,  который р ас по лож ен м е ж д у  устьем р. Пинеги и несколько  
ни же  д. Варды.  Так,  д ля  глин, вскрытых н и ж е  д. Варды,  приведены:  
N a t ic a  c la u s a  Brod .  et Sow.,  A d m e te  v i r id u l a  Fabr . ,  My t i l us  edul i s  L., 
Pec te n  i s la ndi cus  Müll . ,  Leda  pe rn u la  Müll . ,  C a r d i u m  g r o e n l a n d i c u m  
Chemn. ,  C y p r in a  i s landi ca  L., A s t a r t e  c r e b r ic o s t a t a  Fabr . ,  A. banks i  
Leach. ,  A., c o m p re ss a  L., M a c o m a  ca lc a rea  Chem n. ,  M ya  t r u n c a t a  L., 
P a n o p e a  no rvcgic a  Spenql . ,  S a x ic a v a  a rc t ica  L., L epeda  coeca Müll. ,  
M a r g a r i t a  g r o e n l a n d i c a  Chem n. ,  R hy n c h o n e l l a  p s i ta cea  Che mn .  Из  лузи- 
танских видов  на зв ан  только  C a r d i u m  fa s c i a t u m  Mont .

Са м ы й полный список ф а у н ы  дан Н. Книповичем д л я  осадков ,  
вскры тых ме ж д у  р. В ардой и д. М а р ко во .  Кр оме  видов,  перечисленных 
выше,  в него входят:  Bu cc i n u m  u n d a t u m  L., T ro p h o n  c l a t h r a t u s  L., Bela 
r e g u la ta  Tros. ,  Pcc ten  gr o e n la n d ic a ,  J o ld ia  ( P o r t l a n d i c a )  in te rm ed ia  
(M. S o r s ) ? ,  N ucula  tenui s  Mon t .  v. qouldi  Fhil . ,  B a i a n u s  ha m m er i ,  
C a r d i u m  c i l i a tum  Fabr .  и др. Ком пл екс  холодноводный,  сходный 
с сийским.

Список фаун ы приведен д л я  р а з р е з а  в д. И льи н ск ое  с допол нениям и 
из C a r d i u m  e l e g a n t u l u m  Beck, и M a c t r a  e l l ip t ica Bro wn,  но они единич
ны и не создают  доми ни ру ю щ ег о компл екс а .  Н а л и ч и е  ф ау н ы  в глин и
сто-алевритовой т ол щ е  устан овлено толь ко  д л я  уч аст ка  ме ж д у  устьем 
р. Пинеги и несколько  ни же  д. Ва рд ы.  Свед ени я  по р а з р е з а м ,  р а с п о л о 
же н ны м ни же  по течению Сев.  Д ви н ы ,  отсутствуют и, по-видимому,  
не случайно.  Отсутствуют такие  сведения ,  с пр и в яз к а м и  к конкретным 
ра з р е з а м ,  и в ра бо те  М. А. Л а в р о в о й  (1937).  Нет  их и в более  поздних 
пу блик ац ия х  (Лс гк ов а ,  1961, 1967; П л еш и вц ева ,  Гриб,  1965; Плсшнв-  
цева,  1972).  С к л а д ы в а е т с я  впечатление ,  что в низовьях  р. Сев.  Д в и н ы  
страт иг рафич еск ие  ана лог и р азр езо в  группы У ст ь- П ин ег а— В а р д а  з а 
легаю т  на более  ннзких гипсометрических от мет к ах  и по гр у ж аю т ся  под 
урез воды. Та  часть  толщи,  ко торая  з а л е г ае т  вы ш е  у р еза  воды и в с к р ы 
та  об н а ж е н и я ми  в район е  пос. П ерв ом ай ско го ,  а т а к ж е  в Боброво,  
Л я в л е ,  Ч еваки но и т. д., б ы ла  н ак оп лен а  позже.  Р а з н о в о з р ас т н о с т ь  от 
ложений,  на сы щ енных фауной,  и осадков ,  ра спр ос тра не нн ы х на р. Сев.
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*
Д в и н е  ни же  по течению,  в ы тек ае т  и из а н а л и з а  пыльц евых д иа гра мм .  
В пыльцевой д и а г р а м м е  В. П. Г ричука  (1946) ,  составленной д ля  р а з 
реза  Ва рд ы,  доми ни рует  пы льц а  хво йн от аежн ог о  флористического 
компл екс а .  В озн и кае т  вопрос:  не я в л яю тся  ли эти о тло ж ени я  с т р ат и 
графи чес кими а н а л о г а м и  верхней морской пачки сийского разреза ,  
о х а рак тер и зо ван н ого  м ак си м ум ом  пыльцы ели?  Что ка сается  глинистой 
толщи,  вскрытой м е ж д у  д. Боб ро во  и пос. П е рвом айс ки м ,  то она  х а 
ра кте риз уетс я  п реоб лада ни ем  пыльц ы березы.

РАЗРЕЗ Ш ИЛЕГА, Р. ПИНЕГА

Ч р езв ы ча й но  интересные уточнения  д ля  стр ат и гр а ф и и  и па леогео 
графии верхнего  плейстоцена  А рханг ельской  обл.  д ае т  ра з р е з  район а  
ст. Ш и л е га  на  левом берегу  р. Пинеги,  в 20 км к з а п а д у  от пос. Карпо-  
горы. Он нах одится  в об ласти  Ка рпо горског о  поднятия ,  причлененного 
к В аш к и н с к о м у  своду с северо- зап ада .  М ощ но сть  покрова  четвертичных 
отлож ени й не зн ачительна  — 1— 5 м. В 1964 г. при р а з р а б о т к е  кар ьера ,  
расп ол оже н но го  на  водо ра з де льн ом  п лато  в 3 км к югу от станции,  
г. морских ос а дк а х  на глубине  2,5 м от дневной поверхности,  был о б н а 
руже н отличной сохранности скелет,  п р и н а д л е ж а щ и й  особи из сем. ки то
образных*.  В 1972 г. ка рь ер  был обсл ед ова н нами.  Н а  абс олютн ых  о т 
метках  около 62 м были ус тан овлен ы (описание  сверху вни з) :

pr11Iv d 3

m J I l v d I,(s)

m l l l v d j s )

мощи.,  м
1. Б у р ов ато- кр асн ы й  легкий суглинок,  м е л к о 
к ом ко ватый,  рыхлый,  с примесыо гравия ,  
г альк и  и м елких валунов ,  нередко выветре- 
лых. К о н т а к т  ч е т к и й ................................................0,5
2. Песок  серо-бежевый,  мелкозернистый,  хор о
шо отмытый,  с г о ри зо н та льн ы м и л и н з о в и д 
ными пр ослойк ами песка буровато-красного.  
К о н т а к т  н е ч е т к и й ......................................................0,75
3. Пе сок  серо-бежевый,  мелкозернистый,  
сыпучий,  с ' г о р и з о н т а л ь н ы м и  просло йками р а 
ку шечн ик а  мощн.  25— 20 см (Tel l ina  ba l t ica,
Т. c a lc ar ea ,  M yt i l u s  edul is ,  C y p r in a  i s l andica ,
J o l d i a  a rc t ic a  и д р . ) ,  с примесью гальки,  г р а 
вия и мелки х валунов .  К о н т а к т  резкий,  четкий 1,3
4. Темно-коричневый мор енный суглинок,  ос-
ко льчато -п олиго нал ьны й,  уплотненный,  с 
о бильным  гравием,  г альк ей и о к атан н ым и  
в а л у н а м и  местных осадоч ных  пород (мергели,  
песчаники,  алевр ит ы  и др. )  и пород Кольско- 
К а ре льс ко й провинции (граниты,  гнейсы, д и а 
б аз ы  и др . ) .  В кр овл е  морены на контакте  
со слоем 3 обильны  створки S a x i c a v a  a rc t ica 
и J o ld i a  a rc t ica  отличной сохранности,  с о м к 
нутые;  ни ж е  они встречаютс я  р еж е  . . .  1,0

Р а з р е з о м  вскры ты  леднико во-морск ие  (слой 4) ,  пр и бреж но -м орские  
(слой 3) ,  постепенно з а м е щ а е м ы е  песк ами без  ф ау н ы  (лагун но- морски
ми?)  (слой 4) ,  и покровные суглинки (слой 1). Ш и ро ко е  распростраие-

* С ообщ ение работника А рхангельского краеведческого м узея  Л. А. Гаскопского. 
Уникальная н аходк а не была своеврем енно вы везена и для  науки утрачена. С о х р а н и 
лись лишь ф отокопии. П оиски хотя  бы ф рагм ентов  скелета, предприняты е памп, по 
увенчались успехом .

gm l l lv d i ; ( k r )
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пие покровных суглинков  у д ал ос ь  н а б л ю д а т ь  при пересечении 
вод ор азд ел ьн ого  плато  м еж д у  pp. Пинегой н Сев.  Двин ой ,  на те р р и т о 
рии, не подвергнутой последнему оледен ению (рис. 1). Н а  р а д и о у г л е 
родный а н а л и з  в Институт  геологии АН Э С С Р  были пер ед аны  часть  
позвонка ,  имеюще гося  в кр аеведче ско м  музее  г. Арханг ельс ка ,  и наши 
сборы м а л а к о ф ау н ы .

П ри  палинологическом  изучении леднико во-морск их отложений 
(слой 4) было  установлено,  что сум м а  дочетвертичной пыльц ы и спор 
в 3— 5 р а з  превосходит  количество  четвертичной пыльцы.  В составе  по
следней группа  древесн ых пород о б р аз о в ан а ,  главны м  об раз ом,  пыльцой 
березы (40— 7 0 % )  и сосны (20— 5 0 % ) ;  в виде  неб ольшой примеси 
встречена  пы льц а  ели (3— 5 % ) .  Группу т р а в  и кустарничков ,  ко ли чес т
во которой д ос тиг ает  17— 38%  от общего  состава  пыльц ы и спор,  соз 
дают,  в основном,  полыни и неоп ред еленные  цветковые.  Сущ ест венными 
чертами отличия  хар а к т е р и з у е т с я  пы льц а  п ри бр еж н о- м орски х о т л о 
ж ен ий слоя  3. З е р н а  дочетвертичной пы льцы  и спор по- пр ежнему д о м и 
нируют.  Но  с о де р ж а н и е  четвертичной пыльцы на 100 г о с а д к а  выше,  
группа  др евесных пород дости гает  6 0 % ,  а группа  т р а в  и кус тарничков  
составляет  8— 2 5 % ; 70— 100% их д а ю т  з л а к и  и ра зн отрав ье ,  р а з н о о б 
разно е  по составу.  И з  древесн ых  п р е о б л а д а е т  пыль ца  бере зы (35— 
5 3 % ) .  д о по лня ю т  ее сосна  (17— 3 4 % )  и ол ьх а  ( 1 2 — 3 5 % ) ,  примесь  ели 
не больша я,  но выше,  чем в слое  4 (1 — 1 8 % ) .  П ы л ь ц а  дуба ,  в я за  (до 
5 % )  и лещи н ы  (до 10%) достига ет  м а к с и м а л ь н ы х  значений в той части 
слоя,  котор ая  в м е щ а л а  костные остатки.  В слое 2 количество  пыльцы 
древесн ых  пород возросло  до  65— 73% от общего  состава.  Сосна  в груп
пе древесных,  а р а з н о т р а в ь е  (45— 6 3 % )  и з л а к и  (22— 3 8 % )  в группе 
трав  и кустарни чков  здесь  доминируют.  Н о  20— 35% пыльц ы древесн ых 
пород с о ста вляет  береза  и 5— 9%  ель.

Р а з р е з о м  Ш и л ега  за ф и к с и р о в а н  полный цикл в ра зв итии водоема:  
стади я  м а к с и м у м а  трансгрессии с нак опл ен ие м ледн иково-морс ких от 
ложений,  обме ление  водоема,  р а з м ы в  м а р и н о г л я ц и ал ь н ы х  и накопление  
прибр еж н о-м ор ск их  осадк ов  — регрессия,  сни жение  береговой линии 
моря  и на ко пле ние  отло ж ен ий  без фауны .  П р и р о д н ы е  условия  во время 
на к опл ени я  ос адк ов  были нес равненно более  суровыми,  чем при н а к о п 
лении пасьвипских,  осиновских,  шенкурс ких и красн огорских морских 
отложений,  о х а р а к т е р и з о в а н н ы х  зо н ам и  KA i— К А Э. Этот  вывод следует 
и из состава  м а л а к о ф ау н ы ,  в которой д оми ни рую т  б о ре альн ы е  (слой 3) ,  
аркт ические  п аркт о б о р еа л ь н ы е  виды (слой 4 ) ,  и пал инокомплексов .  
Н а к о п ле н и е  морских ос адко в  здесь  совп а д а ет  не с ф азо й  м акс им ум а  
дуба ,  а с субарктической.  Клим атич ес к ий  оптимум был умеренно  теп
лым,  более коротким,  примесь  ши роко ли ств ен н ых  пород незначительной,  
схема смены ф а з  ра зв ит ия  растительн ости более  простой и состояла  из 
четырех ритмов вместо  девяти.

П а л и н о к о м п л е к с ы  р а з р е з а  Ш и л е га  о б н а р у ж и в а ю т  на ибольш ее  
сходство  с зо на ми К А ^ — К А П сийского ра зр е за .  П а л и н ок ом п лек с ,  син
хронный мар п и о гл я ц н ал ь н ы м  от ло ж е н и я м ,  идентичен зоне KA,2. П а л и 
нокомплекс ,  сннхронный слою 3, сходен с ком плексом пыльцы подзопы 
К А 11а того ж е  р азр еза .  П а л и н о к о м п л е к с  слоя  2 о б н а р у ж и в а е т  ана логи ю 
с па лин око мпле ксо м  подзоны К А 11б сийского р азр еза .  В ст ад ию  а к к у 
муля ции  лагу нно-морс ких (?) о т ло ж ени й в составе  растительного  по 
крова п р е о б л а да л и  х в ойн от аеж н ы е  леса.  Схо дство  с сийским разре зом  
ска зы в а е т с я  как  в ана лог ии  п али н око мпл ек сов ,  т а к  и в соответствии 
этих комплексов  тем ж е  стад ия м  в ра зв итии водоема,  какие  в о с с та н а в 
лив аю тс я  по сийскому разрезу .
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В число разре зов ,  способных внести ясность  в стр ати гр аф ич еск ие  
построения  по верхнему плейстоцену,  входит  серия  р а зр езо в  в низовьях  
р. Ме зени и на р. Пезе,  р а сп ол ож ен н ы х в 100— 110 км к югу от П о л я р 
ного круга .  Осно вн ая  часть  бассейна  р. Пез ы находится  в районе Цем-  
ской и Верхнепезовской котловин с мощностью четвертичной толщи до 
120 м, низовья  р. Пезы  и пр и ле га ю щи й к ней уч аст ок  р. Мезени — 
и районе Ня фт ин ск ой депрессии (Д еде ев  и др.,  1969).  Д епр ессия  и ко т 
ловины разделены  Н и ж не м езе пс ки м  валом,  с лож енн ы м  вер хн еп ер мск и
ми породами.  Выходы четвертичных от лож ений до  35 м мощностью о б 
р а зу ю т  цепь о бна ж ени й на р. Пезе  в ы ш е  д. Л о б а н ;  ни же  д. Л о б а н  и на 
р. Мезени четвертичные о т ло ж е н и я  мощностью не более  15— 25 м з а 
по лня ют  л о ж б и н о о б р а з н ы е  по н иж ен ия  в кро вле  верхнепермских 
пород.

Р а з р е з ы  были объектом изучения больш ого числа  исследователей.  
Оце н ка  страти гр аф ич еск ог о  п о лож ен ия  отдел ьн ых  горизонтов  и д а ж е  
генезиса  осадков  неоднозначна .  Так,  нап рим ер,  Ф. Н. Ч е р н ы ш е в  (1891),  
Н. А. Ку лик  (1926) и E. Н. Бы лин ски й (1962, 1970) по лагали,  что
постплиоценовые отло ж ени я  имеют главн ы м  об ра з ом  морской и л е дн и 
ково-морской генезис,  причем ма кс им ум трансгрессий со впа дал  с л е д 
никовыми эпохами.  Но эта концепция не н а ш л а  по д д ер ж к и  у б о ль ш и н 
ства  исследователей.  Б о л ее  того, свои оценки генезиса  осадк ов  изме
нил E. Н. Был ин ск ий  (1980).  Н ы н е  он считает  во зм о ж н ы м  выделить  
в верхнем плейстоцене Мезенск ого  бассейна  две  морены двух оледен е
ний, ра зд ел ен ны х морскими оса дк а м и  д ву хфазн ой трансгрессии мику- 
линской эпохи. Е щ е  ра нь ш е  дв е  трансгрессии,  но р азд ел ен ны е  эпохой 
оледенения,  выд ел ял  д л я  этого райо н а  Ю. Л.  Р у д о в и ц  (1947) .  Но 
к пр едпос леднему  ин те р гл я ц и а л у  Ю. Л.  Р у д о в и ц  отнес морские,  пески, 
вскр ытые  р. Пезой в д. Елкино,  а все остал ьн ые  выходы морских от 
ложен ий ,  ра зв ит ы е  к з а п а д у  от  этой дере вн и,— к последнему. М. А. С п и 
ридонов и С. В. Я к о в ле в а  (1961) выдели ли  на  р. П езе  осадки северной 
и бореа льно й трансгрессий и трех  оледенений,  но с к о рр елир овал и их 
со страти граф ич еск ой  схемой С. А. Як о в лев а  (1956) .  П е р в а я  нз т р а н с 
грессий была  отнесена  к первому,  а вт орая  — ко второму новомеж-  
ледниковью;  соответственно морена,  р а з д е л я ю щ а я  их, соотнесена  с пер 
вым,  а п е р е к р ы в а ю щ а я  ос адк и бореальн ой трансгрессии — со вторым 
новоледниковьем.  А. А. М а л а х о в  (1940) морские  о тло ж ен и я  р. Пезы 
относил к дне п р о вс ко -в ал д ай ско м у  ме жл едн ик овью ,  соответственно 
ни ж ню ю  м о р е н у — к днепровс ком у,  а верхнюю — к в а л д а й ск о м у  о л е де 
нению. П ози ция А. А. М а л а х о в а  б ы ла  по д т в ер ж де н а  на ми (Дс-  
вятова ,  Ло сева ,  1964).  Вся серия  разрезов ,  в том числе  в низовьях 
рек Мезени  п Пезы,  б ы ла  отнесена  к мик улин ск ому  межл едн иковь ю.  
Аналогично с т р ат и г р а ф и ч е ск а я  п р и н а дл е ж н о с ть  разр езо в  была  решена  
В. Г. Ле гк ов ой (1965) и в больш инств е  геолого-съемочных отчетов.  
О п и р а яс ь  па д ан н ы е  бурения,  Э. И.  Д е в я т о в а  и В. Г. Л е г к о в а  призна ли 
наличие  в бассейне р. Пезы ос адко в  б олее  древней,  северной,  т р ан сгр ес 
сии и пр ед шест вую щего ей оледенения.

Т а к  как  методика  исследований в течение последних десятилетий 
пр етерпела  зн ач ит ел ьн ые изменения,  совместными усил иям и Институтов  
геологии Ка рельс ко го  ф и л и а л а  А Н  С С С Р  и А Н  Э С С Р  было  решено 
повторить  об р аб о тк у  на ибо лее  инфо рматив ны х  ра зр езо в  рек Пезы — 
Мезени.  •

В группе  ра з р е з о в  бассе йна  р. Ме зе ни  на иболее  ценны два :  а )  р а з 
рез Бычье ,  вскрытый п р а в о б е р е ж н ы м  обрыв ом первой надпойменной 
т ер р ас ы  р. Пезы  14 м высотой,  в 0,5 км н и ж е  д. Бы ч ье  (рис. 26) ;

РАЗРЕЗЫ НИЗОВЬЕВ РЕК МЕЗЕНИ И ПЕЗЫ
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Рис. 27. П ы льцевая диаграм м  р азр еза  З атон .
Условные обозначен« с м * 113 Рис- 4

б) ра з р е з  За тон,  вскры тый на  левом берегу  р. Мезени в об ры ве  пе р
вой надпойменной т ер р ас ы  высотой 12— 13 м, в 0,3 км вы ш е  од но 
именного поселка  (рис. 27) .  О б а  р а з р е з а  изу чались  автором ранее.  
Р а з р е з а м и  вскры ты  морские  о т ло ж е н и я  с ясно в ы р а ж е н н ы м и  ф ац и-  
альн ыми из мен ени ям и от более  глубо к ов одн ых  внизу  к более  м е л к о 
водным вверху.  П оэ том у п р е д ст ав ляетс я  це лесообразн ым д а т ь  их 
описание в об общ енн ом виде.

В основании ра з р е з о в  вскрыты голубова то -серые  глины (3— 4,5 м ви 
димой мощности)  пол игональной текстуры с обильной фауной моллюсков ,  
среди которых д оми ни рую т  хорошо  разви тые,  крупные,  т о л 
стостенные форм ы:  C y p r i n a  i s la n d ic a  L., A s t a r t e  borea l i s  Chemn . ,  A. b o 
rea l i s  var .  p la c e n ta  Mörch. ,  A. e l l ip t ica  Brown. ,  M y a  t r u n c a t a  L., Saxica-  
va  a rc t ic a  L., C a r d i u m  c i l i a tu m  Fa br . ,  N e p t u n e a  desp ec ta  L., P e c t e n  is-

l and ic us  Mül l ,  и др.  (Д е в ят о в а ,  Ло сева ,  1964).  Вв ерх  по р азр езу  глины 
постепенно пополн яют ся  примесью песка  и перехо дят  в серый пе сч ани
стый алеврит  (1 — 1,5 м ) ,  а последний — в серо- беж евый алевритовый 
песок (1— 2,5 м) .  Д о м и н и р у ю щ и й  ком пл екс  ф а у й ы  состоит из L i t t o r i na  
l i t to rea  L., My t i l us  edul i s  L., M a c o m a  b a l t i ca  L., M. ca lc a r ea  Chemn. ,  
M a c t r a  e l l ip t ica  Brown.  З д есь  ж е  встречены л у з и тан о-б ор еал ьн ы е  виды: 
C a r d i u m  edule  L. var .  r u s t i c u m  и C. f a s c i a t u m  Mont .

В ра зр е зе  З а т о н  на  р азм ы той  кро вле  алевр ит ов ы х и м е л к о зе р н и 
стых песков пр о с л е ж и в а ет с я  м а л о м о щ н ы й  слой гравийн о-галеч ных  от 
ло ж е н и й  с о б л о м к а м и  раковин,  в р а з р е з е  Бы чье  Я.-М. К. Пуннингом 
уст ан ов лен ы явлен ия  криоге нез а  (? ) .  О пи сан ие  текстур отсутствует,  
но т а к  к ак  здесь  ж е  вы я в л ен а  р е з к а я  смена  в составе  палиноком плек -  
сов и ре зко  в о з р о с ш ая  примесь  п ереотложе нн ой  дочетвертичной пыльцы,
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мо жн о предпол ожи ть ,  что пе реры в в о с адк он ако п лени и суще ство 
вал  (рис. 26, 27) .  В ы ш е  следуют  светл о- беж евые  мелко зерни сты е пес
ки, местами алевритовые,  но ч ащ е  с л ин з ов ид н ы м и пр осл ойк ами с р е д 
незернистого  песка с примесью гр авия  и гальк и и с лин зо ви дн ыми пр о
с лойками гравийного  песка  (1,5— 5,5 м) .  Ф а у н а  п ре дста влен а  не боль 
шим числом видов  и эк зе м п л я р о в  M a c o m a  ba l t ica ,  М. c a lc a rea ,  Myt i lus  
edul i s  L. Е щ е  выше  устано влены  мел ко зер ни сты е ж е л т ы е  пески без 
фау н ы  (до 1,8 м) с про сл ойк ам и гравия  и гальки;  з а л е г ан и е  с р а з м ы 
вом. Они з а в е р ш а ю т  ра зр ез  первой над пойменной те р р ас ы  рек Мезени 
и П е зы  и, по-видимому,  имеют а л л ю в и а л ь н ы й  генезис.

М о р е н а  в р а з р е з а х  о т с у т с т в у е т .  В  пос .  З а т о н  н и ж н я я  ч а ст ь  м о р с к и х  
о т л о ж е н и й  за к р ы т а  о п о л з н я м и ,  а в е р х н я я  в б о л ь ш е й  м е р е ,  чем  в Б ы 
чьем, с р е з а н а  э р о з и е й .  Р а з р е з о м  Б ы ч ь е  в п ер в ы е  д л я  р а й о н а  р а ск р ы т  
п ол н ы й  цикл р а з в и т и я  р а с т и т е л ь н о с т и ,  с и н х р о н н о й  о с а д к а м .  П о  к о м 
п л е к с у  пы льцы  в д и а г р а м м а х  м о ж н о  в ы д е л и т ь  н е с к о л ь к о  з о н  (р и с .  26) :  
п ер в о й  с л е д у е т  п а л и н о з о н а  ( M s ) — м а к с и м у м а  б е р е з ы  (п ы л ь ц ы  д о  
9 9 % )  с с о д е р ж а н и е м  B e t u la  п а п а  д о  2 5%  и м а к с и м у м а  пы льцы  группы  
т р а в  и к у с т а р н и ч к о в  ( д о  4 0 % ) ;  им с о о т в е т с т в у е т  п о в ы ш е н н о е  к о л и ч е 
с т в о  S a l i x ,  C h e n o p o d i a c e a e ,  A r t e m i s i a ,  G r a m in e a e .  П о - в и д и м о м у ,  п а л и -  
н о к о м п л е к с  с ф о р м и р о в а н  д о м и н а н т а м и  с т е н о г л я ц и а л ь н о й  ф л о р ы  в ф а з у  
т у н д р о с т е п и  и б е р е з о в о г о  р е д к о л е с ь я .  K A i —  п а л и н о з о н а  б е р е з ы  с п р и 
м е с ь ю  с о с н ы  и ел и ,  о т л и ч а е т с я  о т  п р е д ы д у щ е й  с л а б о  в ы р а ж е н н ы м  п и 
ком  ел и  ( д о  1 1 %)  и н е с к о л ь к о  с о к р а т и в ш и м с я  з н а ч е н и е м  B e t u la  п а п а .  
О с т а л ь н ы е  и з м е н е н и я  м а л о  с у щ е с т в е н н ы . К А 2 —  п а л и н о з о н а  б е р е з ы  
и со сн ы , п о -с у щ е с т в у  с х о д н а  с п р е д ы д у щ е й ,  н о  в ней  н а м е т и л а с ь  т е н 
д е н ц и я  к с о к р а щ е н и ю  гр уп п ы  т р а в  и к у с т а р н и ч к о в  и, с л е д о в а т е л ь н о ,  
к а р д и н а л ь н а я  п е р е с т р о й к а  в с о с т а в е  р а с т и т е л ь н о с т и  с п е р е х о д о м  от  
п е р и г л я ц и а л ь н о й  т у н д р о с т е п н о й  ф а з ы ,  с  л е с а м и  п а р к о в о г о  т и п а ,  к л е с 
ной. К А 3 —  з о н а  м а к с и м у м а  с о с н ы  с п р и м е с ь ю  е л и  и б е р е з ы .*  Л е с н о й  
х а р а к т е р  р а с т и т е л ь н о с т и  эт о й  и п о с л е д у ю щ и х  ф а з  в и д е н  из  всей  с ер и и  
п р и зн а к о в :  р е з к о г о  с о к р а щ е н и я  г р у п п ы  т р а в  и к у с т а р н и ч к о в
ii а б с о л ю т н о г о  п р е о б л а д а н и я  л е с н ы х  м е з о ф и т о в  н а д  в с е м и  о с т а л ь н ы м и  
к о м п о н е н т а м и .  К А 4— КА 7 — зо н ы , с ф о р м и р о в а н н ы е  п а л и н о к о м п л е к с а м и  
к л и м а т и ч е с к о г о  о п т и м у м а  в ф а з у  с м е ш а н н ы х  х в о й н о -ш и р о к о л и с т в е н 
ных л е с о в  с п о с л е д о в а т е л ь н о й  с м е н о й  м а к с и м у м о в  н а и б о л е е  х а р а к т е р 
ны х к о м п о н е н т о в  р а с т и т е л ь н о с т и  (р и с .  26, 27) :  м а к с и м у м а  д у б а  (К А 4), 
в я з а  и п ер в о й  п о л о в и н ы  м а к с и м у м а  л е щ и н ы  (К А 5), в т о р о й  п о л о ви н ы  
м а к с и м у м а  л е щ и н ы , н е с к о л ь к о  с о к р а т и в ш и м с я  с о с т а в о м  д у б а  и в я за ,  
к о м п е н с и р о в а н н ы м  п р и м е с ь ю  г р а б а  (К А 6),  м а к с и м у м а  г р а б а  и н а м е 
т и в ш и м с я  н а р а с т а н и е м  пы льцы  е л и  ( К А 7). П а л и н о к о м п л е к с  зо н ы  К А 8 
с ф о р м и р о в а н  в ф а з у  л е с о в  с р е д н е т а е ж н о г о  т и п а ,  к о г д а  к о л и ч е с т в о  ел и  
д о с т и г л о  м а к с и м а л ь н о г о  д л я  р а й о н а  зн а ч е н и я  (п ы л ь ц ы  д о  3 2%  в р а з 
р е з е  З а т о н ) .

В связи с ра з м ы в о м  ос адко в  из разр езо в  Бы чье  и З а т о н  в ы п а л а  зона  
КАЭ, п р едста вленн ая  в д и а г р а м м а х  других ра з р е з о в  (рис. 5, 6 , 10, 11) 
бл и зк и ми  соотношениями сосны, бере зы и ели. Н е  случайно в о т л о ж е 
ниях,  синхронных зоне  К А Ш, в составе  перео тл оже нной пыльц ы др ев е с 
ных широ кол ист венн ых пород присутствует,  гл ав ны м образом,  граб,  
который д оми н и ров ал  в зоне  КА 7 (рис. 27) .  Последс твия  интенсивного 
р а з м ы в а  с к а з а л и с ь  в примеси пыльцы древесных широкол ист венных  
пород и лещ и ны  выше  по разрезу .  О степени пер еотлож ени я  говорят 
два  ф а к т о р а :  экол оги че ск ая  несовместимость  с д оми ни ру ю щ им  к о м 
плексом и в о зр осш ая  примесь дочетвертичной пыльц ы и спор (до 
200% в р а зр езе  З а т о н ) .

* И з-за  больш ого количества спор зелены х м хов и грибов лесной характер сп ек 
тров в палинозоне КА3 затуш еван .
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П а л и н о к о м п л е к с  зоны КАю, судя  по м акс им ум у  берез  и В. п а п а  
в их составе ,  а т а к ж е  т р а в  и кустар ничко в  (до 1 7 % ) ,  сф ормир ова н 
растительностью,  сходной с расти тел ьн ост ью современной предтундро-  
вой зоны.  Обил ие  пыльцы полыней здесь,  к а к  и во всем разре зе ,  по- 
видимому,  следу ет  о б ъ яс н ят ь  не столько  кри оксеротическими ус л о в и я 
ми, сколько  пр ео б л ад ан и ем  среди них пр и бреж но -м орс ких  форм. 
О д н а к о  зона  КАм с д о м и н а н т а м и  из ели,  сосны и березы с ку с т а р н и к о 
вым и куст арн ичко вым ярусом из Er ica l es ,  Sa l ix ,  Be tu la  n a n a  х а р а к т е 
ризует  растительность  северота еж но го  типа  во врем я  на к оп ления  о с а д 
ков слоя  5 и нижней части слоя  6 . О садк и  зоны K A ]2 с до ми н ан там и  
из пы льцы  березы, трав,  кустарни чко в  и кустарни ков ,  которые к концу 
зоны полностью вытесн яют  ель и почти полностью сосну, •на к апл ив а 
лись в условиях стойкого похолодания .

Н и ж н я я  пачка ,  о х а р а к т е р и з о в а н н а я  пыл ьц евыми зо на ми КА!— К А 8, 
со по ст авим а с отло ж ени ями,  вск ры тыми в среднем течении р. .  Пезы,  
г  т а к ж е  в основании т ер р ас  на pp. Цеме,  Чеце ,  Оне  и т. д. И з  с р а в н е 
ния па лин око мпл ек со в  с современным зо н а л ь н ы м  ра стител ьн ым  пок ро 
вом Арханг ельской  обл.  (см. выше)  следует,  что н и ж н я я  па ч ка  б ы ла  
на к опл ена  в условиях ме жл едн ик ов ья ,  с к л и м ат о м  более теплым,  чем 
современный.  По последовательности ку льми нац ии доми ни рую щ их  по
род пыльц евые д и а г р а м м ы  р а зр езо в  Бычье  и З а т о н  о б н а р у ж и в а ю т  не
сомненное  сходство с д и а г р а м м а м и  таких ра з р е з о в  СеверЪдвинского 
бассейна ,  к ак  П асьв а ,  Осиновское,  Шенку рск ,  К р а с н а я  Гор ка  (рис. 5,
6 , 10, 11, 19). И м и охвачен большой ди а п а зо н  времени в ра зв итии р а с 
тительности и в истории морского водоема.

Пал и н о зо н ы  КАю— K A i2, соответствующие верхней пачке  морских 
отложений,  х а р а к т е р и з у ю т  новую эпоху в истории растительности и но
вую ст адию в развити и морского водоема.  Кл им атич ес к ие  условия ,  
синхронные трансгрессии,  были бли зки  к современны м тех ж е  широт ,

В больш инстве  выходов  морских от лож ени й в бассейне П езы  — 
Мезени отсутствует морена ,  к оторая  по д с ти л а ла  бы или пе ре к р ы ва л а  
всю серию осадков .  М о щ н ы е  выходы морены в виде массивного  серого 
валунного  суглинка  известны на  р. Пезе  л и ш ь  в районе  Вирюги — 
Л о б а н ,  где они пе рекр ыты морскими о с а д к а м и  и з а л е г а ю т  на отмет ках  
30— 50 м абс. выс. М а л о м о щ н а я  лин за  морены,  п е р ек ры ва ю щей мо р
ские осадки,  синхронные з о н а м  KAi— К А 9, известна  в единственном 
о бна ж ени и — Орловец.  С ю д а  ж е  автор  относит  морену,  за л е г а ю щ у ю  
на морских ос а дк а х  в д. Е л к и н о  на  р. Пе зе  и на  континен та льных  о т 
л о ж е н и я х  в д. Са фон овс ко й и на  р. В а р ч у ш к е  (притоке р. П е з ы ) .  И с 
следовани я  А. С. Л а в р о в а  (1974) в об ласти  ледникового  покрова  поз
во ляют  на ш и выводы считать  пра вомерным и.

РАЗРЕЗЫ ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ

М е ж л е д н и к о в ы е  отло ж ени я,  пре дста вл енн ые  морскими глинам и 
и суглинками,  р еж е  песками,  ш ироко распр ос тр ане ны  в районе  д р е в 
нейших О н еж ск ой  и Л а д о ж с к о й  котловин (П о к р о в ск ая ,  1937 6 , 1939; 
Ш еш ук ов а ,  1939; Л а в р о в а ,  1939, 1946, 1961; Горецкий,  1949; Черемиси-  
нова ,  1952; Бискэ,  1959; Л а д о ж с к о е  озеро,  1978 и др . ) .  С ерия  ра зр езо в  
район ов  гг. П е т р о з а в о дс к а  и О л о н ц а  б ы ла  объект ом  исследований 
а в тор а  ране е  (Д е в ят о в а ,  1972, 1973),  но ещ е б о л ь ш а я  часть  р а зр езо в  
б ыл а  изучена И. М. Э к м а н о м  (Апухтин,  Экм ан,  1967).  Е м у  ж е  п р и н а д 
л е ж и т  описание с к в а ж и н  В. В ид лиц а  и Вас.  Бор,  пробы которых были 
п еред ан ы авто ру д л я  а н а л и з а  (рис. 28, 29) .  С остав  осадк ов  и п ы льц е 
вая  д и а г р а м м а  в большем об ъе ме  пре д ст ав лены  в с к в а ж и н е  В. Видли-
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Рис. 28. П ы льцевая диаграм м а р азр еза  В . В идлица.
Условные обозначения с м ' 153 рис. 4

па, разбуренн ой в одноименном поселке  на  коренном берегу р. Ви дли ца  
(82,3 м абс. выс. ) ,  в северо-восточном П р и л а д о ж ь е .  Второй из р а з р е 
зов — Вас.  Бор  — вскрыт ск в а ж и н о й  в восточном П р и л а д о ж ь е  в д. Вас.  
Бор  (25 м абс.  выс. ) к  югу от О л о н ц а  (рис.  1). Не см от ря  на р а с с т о я 
ние, которое  р а з д е л я е т  р а з р е з ы (55 к м ) ,  и р а з н и ц у  в абс олютн ых  от 
метках  кровли морских м еж л е дн и к о в ы х  отложений.  (67 м и — 10 м со
ответственно) ,  состав  изученной тол щ и идентичен.  В р а з р е з е  Вас.  Бор 
в основании вс кры ты  супеси,  глины и суглинки (о б щ а я  мощи.  22 м) 
пре д по ложи те льн о одинцовского возра ст а ,  покоящи еся  на вал у н н о -га 
лечных от ло ж е н и я х  (7 м) .  В В. В ид лиц е  ра з р е з  нач инается  с верх не 
плейстоценовых отложений,  которые в том и другом случа е  п р е д с та в 
лены зеленовато-серой глиной,  места ми ленточнослоистой (2— 2,6 м) .  
В ыше следу ют  зеленов ато-серые  неслоистые глины с тонкими ст вор
ками  морских раковин Tel l ina,  A s t a r t e  и др.  и с примесью р а с ти те л ь 
ного детрит а  (6— 6,7 м ) ,  д а л е е  идут серы е глины с тонкими п рослой 
ка м и пы леватого  песка  (2,7 м) и серые глины с обиль ны ми р а с ти те л ь 
ными о стат к ам и (1 м) .  Е щ е  вы ш е  (рис.  28) за л е г а ю т  слегка  з е л е н о 
в атые  серые неяснослоистые глины с тонкими про сл ойк ам и п ы л е в а 
того песка (6,2 м) .  З а в е р ш а ю т  ра з р е з  неясногориз он тал ьн ослои сты е 
супеси с пр ослойками светло -ж елт ого  песка (4 м ) .  В р а з р е з е  Вас.  Бор
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осадк и слоев 4 — 6 отсутствуют,  а на р азм ы той  кро вле  глин с фауной 
з а л е г а ю т  мел ко зер ни сты е пески (8,5  м) .

Д л я  ни жней половины р а з р е з а  х а р а к т е р н а  выра зи тельно сть  п ы л ь 
цевых зон к а ж д о г о  ин тер вал а .  В ленточно слоис тых  гл инах  вы деляю тся  
п а лин ок ом пл ек сы  зон ms ,  КА],  КАг. Их об ъе ди н яет  наличие  элементов  
стен огл яц иа льн ой фло ры,  повыш енн ое  количество  пыльцы группы т рав  
и кустар ни чко в  (до 4 0 % ) ,  с пр ео б л адан и ем  полыней и маревых,  и м а к 
сим ума  бере зы  (до 8 2 % ) .  Н а  этом фоне  вы дел яется  зона  КА], с ф о р м и 
р о в а н н ая  растительностью,  в которой появил ись  т а е ж н ы е  элементы 
флоры.  Пере чи сле н ны е  особенности согл асуютс я  с представ лениями ,  
полученными по р а з р е з а м  Сев.  Д в и н ы  —  Ва ги  и низовьям Мезени,  
о пер и гляци альн ой  растительности с лесами парк ово го  типа  в на чале  
эпохи. Но здесь,  к а к  и в ра зр е зе  К р а с н а я  Горка ,  не в ы я в л яе т с я  зона 
КАз с па лин око мпл ек сом ,  х а р а к т е р н ы м  д л я  ксеротических условий 
(пы льц а  сосны д а е т  в нем м а к с и м у м ) .  По-видимому,  смена  ф аци альн ой  
обстановк и (переход от озерной к морской ф а з е )  неб лагоп ри ятн о  с к а 
з а л а с ь  на  захор оне нии пыльцы.  Не  отли чае тс я  хорошей сохранностью 
пыльц а  в ос а д к а х  н а ч а л а  морской ст адии и клим атиче ско го  оп ти мум а 
(зона  К А 4), но это обсто ят ельство  не п о м е ш а ло  выявить  комплекс ,  к о 
торый з а н и м а е т  за ко н омерно е  по лож ен ие  в разрезе .  П ал и н о к о м п л ек сы
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Р ис. 29 . П ы льцевая диаграм м а  
Условные обозначения

зон К А 4— КА Э сф о р ми р о в а н ы  расти тел ьн ост ью лесного типа ,  м е ж л е д 
никовый х а р а к т е р  которой виден по богатому и р азн о о б р а з н о м у  спектру  
тер мо фил ьн ых элементов  фло ры.  Самос то ятельн ость  к а ж д о й  из вы д е 
ленны х зон осно вана  на их ин ди ви ду альн ых  особенностях:  на  м а к с и м у 
ме ду ба  в зоне  К А 4, лещины,  в я з а  и д у б а  — в зоне  К А 5, ли пы  — в зоне 
К А 6, гр а ба  — в зоне К А 7, ели — в зоне  К А 8 и с бл и ж е н н ы х  п о к а з а те л я х  
сосны, ели и бере зы — в зоне К А 9. Зо н ы  К А 4— КАб соответствуют ф а з е  
морского па леоводоем а,  К А 7— К А Э — озерной.

Очень трудно решить ,  с к а к и м  хронологическим отрезко м верхнего  
плейстоцена  могут  быть  с к о р релир ова н ы  в ы ш е л е ж а щ и е  отло ж ени я  
р а з р е з а  В. В и д л и ц а  (рис.  28 ) .  Об и л и е  расти те льн ых остатк ов  в кровле  
осадков,  соответствующих зоне КАд, в какой-то  мере  м о ж е т  св ид ете ль
ство ват ь  об обмелении водоема и, возм ож н о,  д а ж е  о перер ыве  в а к к у 
муляци и отложений.  Б ы т ь  м о ж е т  поэтому здесь  отсутствует  ф а з а  по хо
лодан ия ,  которой д о л ж н а  б ы ла  бы з а в е р ш и ть ся  м е ж л е д н и к о в а я  эпоха.  
Напротив ,  в в ы ш е л е ж а щ и х  о т ло ж е н и я х  мы видим вновь возросшее
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р а зр еза  В а с . Б ор.
см. на рис. 4

с о д е р ж а н и е  пы льцы  тер мо ф и л ь н ы х  пород.  По-видимо му ,  этот  интервал  
мо ж н о  сопоставить  с зоной К А ц  шенкурского ,  сийского  ра з р е з о в  и р а з 
реза  Бычье .  Осадки ,  синхронн ые  зоне  К А ц ,  ш иро ко пре д ста влены  в с е 
веро - за па дно м  П р и л а д о ж ь е .  Г. Ц.  Л а к о м  (1976) в них устан овлен бо 
гаты й и р а з н о о б р а з н ы й  к ом п лек с  морской диатомово й фл ор ы,  з а л е г а 
ние которого  in s i tu  спорно (Евзеров ,  Э к м а н ,  1978).

Р а з р е з  Вас.  Б о р  з а в е р ш а ю т  осадки,  которые,  судя  по доми ни ру ю щей 
в них пыл ьц е  берез  и группы т р а в  и кус та рн и чк ов  (см. рис. 29 ) ,  были 
нак оп лен ы в ф а з у  березового  редколесья .
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ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗОНЫ И СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

ОТЛОЖ ЕНИЯ МОСКОВСКОГО О ЛЕД ЕН ЕН И Я ( I I  (ms)

Н а и б о л е е  п ол на я  п ы л ь ц ев а я  д и а г р а м м а  по ос а дк а м  московского о л е 
денения  и верхнего плейстоцена  получена  по р азр езу  П а с ь в а  (рис. 5, 
6 ). О с т ал ь н ы е  ра з р е з ы  и пы льцев ые  д и а г р а м м ы  к ним до п о л н я ю т  пась- 
винский ра з р е з  (рис.  10, 11, 19, 26— 29).

В морене,  представленн ой кр асн о-бу ры м ва лун ны м  суглинком 
( g l i m s )  с об иль ным  гравием  местных осадочных пород,  вскрытой р а з 
резами П а с ь в а  и К р а с н а я  Горка,  отмечено незна чит ельно е  количество  
пы льцы и спор гетерогенного компл екс а ,  в котором доми ни рует  дочет- 
вертичный (рис. 6 ).  П овы ш ен но м у со д е р ж а н и ю  дочетвертичной пыльцы 
и спор вторит  большое  количество  ольхи и полыни,  зе рна  которых,  
судя  по повсеместному совпа дению их обилия  с м а к с и м у м а м и  дочет- 
вертичной пыльцы и спор,  способны переносить многок ратное  переот- 
ложение .  Соотнесение морены с московским оледенением основано,  во- 
первых,  на за леган ии  ее ни же  осадков ,  микул инский в оз ра ст  которых 
достаточно достоверен (см. н и ж е ) ,  во-вторых,  на  р е з у л ь т ат а х  т е р м о л ю 
минесцентного д ат и р о в ан и я ,  д ав ш е г о  во зр аст  161 ООО л. н. ( Д е в ят о в а  
ц  др.,  1981).  В пользу  кон тинентального  генезиса  морены говорят,  
п р е ж д е  всего, яр ко  в ы р а ж е н н ы е  те кстуры з а х в а т а  и «ра ста ск ив ани я»  
в приконт акт ово й зоне  и, помимо этого,  отсутствие  в о с а д к а х  какой бы 
то ни было  органики,  кроме пыльцы.

По  со д е р ж а н и ю  па л и н о м о р ф  немногим отли ча ю тс я  от морёны л е н 
точные глины ( l g l l m s ;  зона M s ) ,  з а л е г а ю щ и е  на неровной кровле  м о 
рены в р а з р е з а х  П ась ва ,  Шенкурс к ,  Вас.  Бо р  (рис. 5, 11, 29) ,  Смот-  
р а к о в к а  ( Д евят о ва ,  Ло се ва ,  1964).  З д е с ь  т а к ж е  присутствует гетеро- 
хронный ком плекс  с пр ео б л ад ан и ем  дочетвертичного.  С п о р ад и ч еск ая  
встречаемость  пыльц ы т е рм оф и льн ы х  пород ( C a r p in u s ,  Quercu s ,  Ulmu s ,  
Co ry lu s  и др . ) ,  экологически несовместимых с доми н и р у ю щ и м  к о м п л е к 
сом из тунд ровых и севе ро бо ре альн ы х мезофитов  и мик ротер мов  ( B e 
tu la  n a n a ,  Bo t ry ch iu m  borea le ,  L ycopo dium  pu n g en s ,  S e l a g in e l l a  sela-  
g ino ides ,  R ubus  c h a m a e m o r u s ,  A l n a s t e r  f ru t icosus,  P i n u s  s i b i r i ca ) ,  а р к 
тических и аркт оа льп ий ски х ксерофитов  ( D r a b a  sp.,  D r y a s  sp . ) ,  а т а к ж е  
обилие  дочетвертичной пыльц ы и спор свидетел ьст вуют о том, что па- 
л ин ок ом пле кс  данно го  ин те рвала  ф о р м и р о в а л с я  в условиях интенсив
ного пере отложен ия.  Тем не менее часть  пыльц ы лесных мезофитов  
(B e tu la  sect.  Albae,  A inu s  inc ana  и др . ) ,  пыльц у гипоарктических,  а р к т и 
ческих и а р кт оа льп и й ски х видов,  по-видимому,  мо ж н о  считать  синхрон
ной осадка м.  Их  до по лня ет  пыль ца  пионерной растительности из числа 
мезофитов  и ксерофитов,  не свойст венных,современн ой фло ре  севера  
Русской  равнины (E p h ed ra ,  E u r o t i a  c e r a to id e s ) .  По всем особенностям, 
в том числе по вы сокому со д е р ж а н и ю  пыльц ы группы т р а в  и к у с т а р 
ничков (до 3 2 % ) ,  флористи чес кие  ко мп лек сы  и н те р в ал а  могут быть  о т 
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несены к  р а з р я д у  стен огля ц иа льны х  криоксеротической стадии (Грн- 
чук, 1969, 1973) московского позднеледниковья .

Н а ч а л у  по зднеледникового  климатиче ско го  ритма соответствуют 
осадки водно-ледникового  генезиса  ( П а с ь в а ,  Ш ен ку рск ,  См от ра ко вка ,  
Вас.  Бор ,  В. Вид лиц а ,  П е т р о з а в о д с к ) .  Но в низовьях  рек Мезени — 
Пезы  и, по-видимому,  Сев.  Д в и н ы  ( П л е ш и в ц е в а  1972),  на п р о д о л ж е 
нии Бел омор ск ой котловины,  т. е. на участ ках ,  ранее  всего подвергну
тых трансгрессии морских вод, им кор рел ятны  ледниково-морские  
о т ло ж е н и я  ( g m l l m s ) .  Эти о тло ж ен и я  ( М е з е н ь — П е з а )  о к а з а л и с ь  «не
мыми» в отношении диатомо вой  ф ло р ы  (Л осева ,  1965),  но со д е р ж а т  
хо лодноводный ком пл екс  фауны :  A s t a r t e  e r e n a t a  Gray ,  C a r d i u m  cilia- 
t u m  Fab r . ,  Leda  p e rn u la  Müll . ,  S a x ic a v a  a rc t ica  L. (Д е в ят о в а ,  Ло сева ,  
1964) и пыль цу  яр ко  в ы р аж ен н о го  стен огляц иал ьно го  состава  (рис. 26).  
В р а з р е з е  П а с ь в а  этот  этап  ак к у м у л яц и и  за в е р ш а е т с я  накоплением 
песков  грубопесчаного  состава  регрессивной стадии позднеледникового  
водоема (рис. 5) .

ОТЛОЖ ЕНИЯ М ИКУЛИНСКОГО М ЕЖ ЛЕД НИКОВЬЯ (И  mk)

В глубоких деп рессиях  ( О н е ж с к а я  и Л а д о ж с к а я  котловины,  Ваг- 
ска я  депрессия ,  о к р а и н а  Бе ломор ско й котловины)  м еж л едн и к о в ые  от
л о ж е н и я  з а л е г а ю т  на о т м ет к ах  до  30— 15 м, и выходы их известны 
толь ко  в низовьях  рек М езени  — Пезы.  Н а  осталь но й те рритории этими 
от ло ж е н и я м и  с л о ж е н ы  н и ж н я я  ( К р а с н а я  Горк а ,  Осиновское — Усть- 
Паде н ьг а ,  К о л е ш к а  1) либо средн яя  часть  ( П а с ь в а ,  К о л е ш к а  2 — 4) 
надпой менных  террас.  М ощ но сть  варь ир ует  в п ре делах  2— 10 м.

В глубоких ко тл овинах (рис. 26— 29) переход от московской стадии 
о с а д к она ко п лени я  (от московского  по зд не ледниковья )  к ос ад к ам ,  син
хр онным зоне  К А Ь постепенный,  но в о стал ьн ы х р а з р е з а х  (рис. 5, 10, 
19, 2 1 ) — с р а зм ы вом .  Н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы е  особенности палинозон 
сведены в табл .  1. П али н о к о м п л е к с ,  соответствующий зоне  К А Ь вы д е 
л яетс я  чрез выча йн о четко  по м ак си м у м у  пы льцы  е л и — до 58% в пась- 
винском разрезе .  « Н и ж н и й  м акс и м ум  ели» достаточно яр к о  пре дставлен 
в шенкур ск ом  разрезе .  Мене е  ярко,  но дово ль н о  четко,  с с о д е р ж а 
нием ели до  15%. он вы дел ен в д и а г р а м м а х  ра з р е з о в  Бычье,  П е т р о з а 
водск,  Вас.  Бор,  В. Ви дл ица .  Во всех р а з р е з а х ,  кроме вагских (табл.  1), 
основу комп лек са  соста в л я е т  пы льц а  Be tu la .  О б щи й высокий процент  
пыльц ы группы тра в  и ку старничко в  (до 6 8 ) ,  р а з н о о б р а з н ы х  по с о с та 
ву: от лесных мезофитов  до степных ксерофитов,  среди которых вст ре 
чены E p h e d r a ,  E u r o t i a  ce ra to ides ,  A r t e m is ia  (вероятно,  сюда  ж е  отно
сится часть  зл ако в ,  р а з н о т р а в ь я  и д р . ) ,  с р авн ит ельн о высокий процент  
пыльц ы B e tu la  п а п а  (около 20) ,  Lar ix  (до 12),  S a l ix  (до 15) со зд аю т  
соверше нно опред еленн ое  п ре дс тавлени е  о природной среде  переходного 
типа  от поз дне лед ни к овь я  к м е ж ледн ик овь ю .  ’

Не  менее  своеобра зен  пали н око мпл ек с ,  соответствующий зоне КАг, 
ко тора я  отлично в ы р а ж е н а  в большин стве  ра з р е з о в  (рис. 5, 11, 19, 26— 
29).  С о к р ащ е н и е  группы т р а в  и кус тарничков ,  н аметив ш ееся  здесь,  не 
оз н а ч а е т  стойкого потепления,  напротив ,  этот интервал ,  быть  может ,  
следует  р а с с м ат р и в а т ь  к а к  ф а з у  некоторого пох олодания .  Об  этом сви 
детел ьствует  не толь ко  все еще высокий процент  пы льцы  группы 
т р а в  и кустар ни чко в  (до 25 ) ,  но и п р е о б л а да н и е  пыльц ы берез  
в группе д ревесн ых  пород (до 7 5 % )  с н а р а с т а н и е м  B e tu la  n a n a  в их 
составе  до  2 7 % ,  а пыльц ы полыни в составе  т р а в — до 
32 %. С о х р ан яется  преемственность  в составе  группы гипо- 
аркт пческпх (B e tu la  n a n a ,  C o r n u s  suec icum,  L ycopo dium  p u n g e n s ,  Se la -
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Схем а со п о с та вл ен и я  пыльцевых зон

Пыльцевые
зоны Гричук, 1961

Шик,  1958 (цит. по: Гричук, 
1961)

Рыбацкое* (Знаменская, 1959; 
Лаврова,  Г ри чук ,  1960)

Регион.
пыльцевые

ЗОНЫ
Карелия (В. Видлица, 

Вас. Бор, Петрозаводск)

pp. Вага и Сев. Двина 
(Пасьва 1 и 2, Осиновское, 
Шенкурск,  Красная Горка, 

Сия)

м , Зо н а  сосны  и ели С лои с пр еобладан ием  
пыльцы березы

З о н а  максим ум а березы  
и увеличения роли тра- 
вяно-кустарничковы х п о 
р од

КА13 З о н а  м аксим ум а березы  
с  участием  сосны  и ели

Слои с пыльцой сосны , 
ели и березы

Р а зр езо м  не вы явлена КА12 Зо н а  максим ум а березы  
и травяно-К устарничко- 
вых и кустарниковы х п о 
р од

З о н а  березы , сосны , ели, 
травяно - кустарничко
вых и кустарниковы х п о 
р од

Слои с  вторы м клим ати
ческим оптим ум ом

З о н а  м аксим ум а сосны  
с небольш им количеством  
д у б а , вяза , граба , л ещ и 
ны; м ного березы ; в при
м еси ель

КА„ З о н а  м аксим ум а сосны  с 
небольш им количеством  
д у б а , вяза , лещ ины  (гр а
ба  в П р и л а д о ж ь е ); м н о
го березы ; ели н езначи
тельное количество •

П о д зо н а  максим ум а ели  
и сосны; в прим еси б е 
резы ; п о дзо н а  м ак си м у
ма сосны  с участием  
д у б а , вяза , лещ ины  (?); 
бер еза  и ель в небольш ом  
количестве

Слои с  п реобладан ием  
пыльцы березы

З о н а  м аксим ум а березы * > О З о н а  м аксим ум а березы  
с участием  сосны  и ели 
и увеличение роли тра- 
вяно-кустарничковы х и 
кустарниковы х пород:

С лои с  пыльцой сосны , 
березы  и граба

З о н а  сосны , березы  и ели к а 9 З о н а  сосны , березы  и ели З о н а  сосны , березы  и ели

м 7 З о н а  ели (верхний м ак
сим ум  ели) с примесью  
ш ироколиственны х п ор од

Слои с  верхним  м ак си м у
мом ели

З о н а  верхнего м аксим у
ма ели, но дом инирую т  
сосна и березы ; из ш и
роколиственны х —  граб; 
примесь д у б а , вяза , л е 
щины незначительна

КА„ З о н а  верхнего  м ак си м у
ма ели с  участием  сосны  
и березы ; прим есь д у б а ,  
вяза , лещ ины  н езначи
тельна, дом и н ирует граб

З о н а  верхнего м ак си м у
ма ели с участием  сосны  
и березы ; прим есь д у б а ,  
вяза , лещ ины  н езначи
тельна

м 6 З о н а  граба с  участием  
липы, д у б а , вяза, лещины  
и ели

Слои с  м аксим ум ом  
пыльцы граба

З о н а  максим ум а граба с 
участием  д у б а , вяза  и 
лещины; липа единична; 
м ного березы ; в примеси  
сосна и ель

к а 7 * З о н а  максим ум а граба с 
участием  д у б а , вяза , л е 
щины; липа единична; 
м ного березы ; в примеси  
ель и сосна

З о н а  гр аба  с  участием  
д у б а , в яза  и лещины; 
дом и н и р ует  ель, в бол ь
ш ом количестве п р едста в 
лены  б ер еза  и сосна

М 5 Зо н а  липы с  больш им  
участием  д у б а , вяза и 
граба; вторая половина  
максим ум а лещ ины

С лои с м аксим ум ом  липы З о н а  д у б а  и вяза  с  у ч а 
стием  небольш ого коли
чества липы и граба; 
вторая половина м акси
м ум а лещ ины

КА6 З о н а  д у б а , вяза , граба  
и незначительного коли
чества липы; вторая п о
ловина м аксим ум а л ещ и 
ны; м ного березы ; в при
меси сосна

З о н а  д у б а , в яза , н езн а 
чительного количества  
граба; липа единична; 
вторая половина м акси
м ум а лещ ины ; дом и н и р у
ю т бер еза  и ель; в при
меси сосна

Мчв З о н а  м аксим ум а д у б а  
и вяза  с  примесью  липы; 
первая половина м акси
м ум а лещ ины

Слои с м аксим ум ом  пыль
цы ольхи и ореш ника

З о н а  м аксим ум а д у б а  и 
вяза; первая половина  
м аксим ум а лещины

к а 5 З о н а  м аксим ум а д у б а  и 
вяза; первая половина  
максим ум а лещ ины ; е д и 
ничны липа и граб

З о н а  д у б а  и вяза; п ер 
вая половина максим ум а  
лещ ины; дом и н ир ую т б е 
р еза  и сосн а  с участием  
ели

М 4. З о н а  м аксим ум а д у б а  
и вяза с  лещ иной

С лои с м аксим ум ом  
пыльцы д у б а

З о н а  д у б а  и вяза; д о м и 
нирует сосн а , в примеси  
бер еза

к а 4 З о н а  м аксим ум а д у б а , 
небольш ого участия вяза  
и лещ ины , больш ого к о 
личества сосны  и березы

З о н а  д у б а , небольш ого  
участия вяза  и лещины; 
дом и н ир ую т сосн а  и б е 
реза; значительна при
месь ели

Мз Зон а  сосны  и березы  
с примесью  д у б а , вяза  
и лещины

Слои с  пыльцой сосны , 
березы  и ш ироколиствен
ных п ор од

З о н а  березы  и сосны КАз З о н а  м аксим ум а сосны  
с участием  березы  и ели  
(п о  п етрозаводск ом у  

р а зр езу )

З о н а  м аксим ум а сосны  
с участием  березы  и ели
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Пыльцевые
зоны Гричук, 1961 Шик, 1958 (цит. по: Гричук, 

1961)
Рыбацкое* (Знаменская, 1959; 

Лаврова,  Гричук, 1960)

м2 З о н а  сосны  и березы  (с  
небольш им участием  ели) 
б ез ш ироколиственны х  
п ор од

Слои с  м аксимум ом  
пыльцы сосны

З он а максим ум а березы  
с участием сосны  и тра- 
вяно-кустарничковы х п о 
род

м, З о н а  ели (ниж ний м ак
сим ум  ели) с  небольш им  
участием  березы  и сосны

С лои с ниж ним м аксим у
мом  ели

Слои с  п р еобладанием  
пыльцы березы  '

З о н а  сосны  и березы  с 
незначительны м количе
ством  ели и больш им  
участием  травяно - кус- 
тарничковы х п ород

Зо н а  максим ум а березы  
и травяно - кустарничко- 
вых пород

* И нтерпретация с дополнениям и автора.

g ine l la  s e l a g in o id e s ) ,  а р кт оа льп и й ски х видов ( D r y a s  sp.,  Lycopod ium 
a lp in um ,  T h a l i c t r u m  cf. a l p i n u m )  и группы пионерной растительности 
( C h e n o p o d iu m  a l b u m ,  Ch.  ru b r u m ,  Ch.  p o l y s p e r m u m  и др . ) ,  в том числе 
ксерофитов  (E p h e d r a ,  E u r o t i a  ce r a to id e s ) .  Но встреч аемость  п р ед ста ви 
телей стен ог ля ц иа льн ой  ф ло ры  с о к р ащ аетс я ,  а количество  лесны х м е 
зофит ов  в целом возрастает .

Осадк и,  н ак оп ленн ы е  в эпоху,  соответс тв ующ ую зо нам  КА!— КА2, 
в бассейн ах  Сев.  Д в и н ы  и Мезени  имеют морской генезис.  В низовьях  
рек  Мезени — П езы  и Сев.  Д в и н ы — о садк и глубоководного  типа  гли
нистого соста ва  (рис. 26, 27 ) ,  в среднем течении Сев.  Д в и н ы  (К р а с н а я  
Горка;  рис. 19) и в Вагской депрессии (Ш енкурск ,  С м о трако вка ,  Ше-  
говары )  — о тло ж ен и я  песчано-ал еврито вого  состава.  В ос а дк а х  повсе
местно обиль на  примесь  валунн о-галечного  м а те р и а ла .  Состав  морской 
фау н ы  холодноводный,  доми н и рую щ и й  ком пл екс  о б р аз у ю т  Sax ic a v a  
a rc t ica  L., М у а  t r u n c a t a  L., C a r d i u m  c i l ia tu m  Fabr . ,  Leda p e rn u la  Müll. ,  
т. e. осадки,  в сущности,  по -п реж не му ледниково-морского  генезиса.  
По-видимому,  с на иболее  ранней стадией трансгрессии (зона  КА 2) 
следуе т  ко р р ел и р о вать  сам ую  н и ж н ю ю  пачку  лагунно-морских о т л о ж е 
ний, вскры тых р азр езо м  К о л е ш к а  1 на  р. Ва ге  (Д е в ят о в а ,  Пуннинг ,
1976).  Вверх  по течению р. Ваги  и в К ар ел и и  им соответствуют пр е 
сноводные отло ж ени я.

Четкими и н ди вид уа льн ы ми особенностями отли чае тс я  палиноком-  
плекс  зоны КА3. П р е ж д е  всего д л я  него х а р а к т е р е н  м акс им ум  пыльц ы 
P in u s :  до 80% в р а з р е з е  Пасьва .  (рис. 5 ) ,  до  78% в петроза водск ом  
( Д евят о ва ,  1972) н до  62% в р а з р е з е  Б ы ч ье  (рис.  26) ,  и подчиненное  
пол ож ен ие  всех остальн ых  компонентов.  Почти полностью исчезла  
пыльц а  стен огляц иал ьно й ф лоры,  ум ень ш ил ось  количество  Be tu la  па п а ,  
Sa l ix ,  A r t e m is i a  и др.,  умеренно  т е р м о ф и л ь н ы е  лесные  мезоф иты за н я л и  
ведущее  значение .  С о д е р ж а н и е  т р а в  и ку ст арничков  сокр атил ос ь  до 
3 — 7%- В сущности только  с этой ф а з ы  растител ьн ость  пр ио бре ла  м е ж 
ледниковый 4 облик.  Н а к о п ле н и е  т о р ф а  в п ри бр еж н ой  зоне  м е ж л е д н и 
кового водоема ( П а с ь в а  — Ко л еш к а ;  рис. 7 ) ,  вы па дени е  зоны КА 3 из 
таких  разре зов ,  к а к  К р а с н а я  Горка ,  В. Вид лиц а ,  Вас.  Бор  (рис. 18, 28, 
29) ,  з а л еган и е  в ы ш е л е ж а щ и х  отло ж е н и й  на о с а д к а х  зоны К А 2 с р а з 
мывом и ре зкая ,  ко н трастн ая  смена  па лин ок омп лек со в  К А 2 на К А 4
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Окончание" табл. 1

Регион.
пыльцевые

зоны
Карелия (В. Видлица, 

Вас. Бор, Петрозаводск)

pp. Вага и Сев. Двина 
(Пасьва 1 и 2, Осиновскос, 
Шенкурск, Красная, Горка, 

Сия) ' .

pp. Мезень — Пеза 
(Бычье,  Затон)

к а 2

К А ,

M s

Зон а  м аксим ум а березы , 
больш ого количества тра- 
вяно-кустарничковы х п о 
р о д  и незначительного  
участия ели и сосн ы .

З о н а  сосны  и березы  с 
незначительны м участием  
ели и больш им количе
ством  тр авя н о-к устар - 
ничковых п ор од

З о н а  максим ум а березы  
и травяно - кустарничко- 
вых п ор од  .

З о н а  м аксим ум а березы , 
больш ого количества тра- 
вяно-кустарничковы х п о 
р о д , небольш ой примеси  
сосны  и незначительного  
участия ели

Зо н а  м аксим ум а ели и 
травяно - кустарнпчко- 
вых п ор од  с участием  
березы  и небольш им к о
личеством сосны

Зон а  максим ум а б е р е 
зы и травяно-кустарнич- 
ковых п ород

З о н а  максим ум а березы  
и травяно - кустарничко- 
вых п ор од  с небольш им  
количеством сосны  и не
значительны м участием  
ели

З о н а  максим ум а березы  
й травяно - кустарничко- 
вых п ор од  с участием  
ели и сосны

З он а максим ум а березы  
и травяно - кустарничко- 
вых п ород

б э т и х  р а з р е з а х ,  п о -в и д и м о м у ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т  не т о л ь к о  о з н а ч и т е л ь 
ны х и з м е н е н и я х  в к л и м а т е ,  но и о  к а к и х -т о  и з м е н е н и я х  в т ек т о н и ч е с к о м  
п л а н е  т е р р и т о р и и ,  н е б л а г о п р и я т н о  с к а з а в ш и х с я  на  н а к о п л е н и и  о с а д к о в  
и з а х о р о н е н и и  м и к р о ф о с с и л и й .

Существ енн о новые черты свойственны п алин ок омпл ек су  зоны К А 4. 
П р е ж д е  всего он в ы дел яется  м акс им ум ом пыльц ы дуба  (рис. 5, 6 , 11, 
19, 26— 29) .  О б щ е е  высокое  с о де р ж а н и е  пы льцы  древесн ых  пород (до 
7 5 % )  пояснений не требует .  П о к а з а т е л ь н ы м  д л я  зоны является  пр е 
о б л а д а н и е  пы льцы  сосны (до 6 0 % ) ,  существенное  значение  ели (до 
2 5 % )  и постоянство  соста ва  древесн ых  широ кол ист венн ых пород: до 
45% в ю ж н о й  Карел ии ,  до  25% в р а з р е з а х  бассе йн а  Сев.  Д в и н ы  и до 
12% в бассейне  Мезени.  В озр осш ее  число та ксонов  в группе  бореаль-  
ных видов,  пр едста ви тел ьно ст ь  группы нем ор альн ой  ф лоры,  полное  в ы 
падение  или незначительно е  присутствие  пы льцы  тундровой и северобо- 
реальной  расти тел ьн ост и я в л яю т ся  второй ха р а к т е р н о й  особенностью 
зоны К А 4. О б р а щ а е т  на  себя  вн и ман ие  больш ое количество  пыльцы 
м ар е в ы х  (до 5 0 % )  и полыней (до 4 0 % ) .  П ос к о л ь к у  осадк и во всех 
р а з р е з а х  морские,  мо ж н о  думат ь ,  что основную часть их со ста вл яю т 
при бр еж н о- морск ие  г а л о ф и ль н ы е  виды.  Н о  не льзя  о три ца ть  и того, что 
в термоксеротичес ких пр ир одн ых  условиях,  которые в полной мере 
о т р а ж е н ы  зоной К А 4, могли найти свое место  ксе ро фил ьн ые элементы 
( E u ro t i a  ce ra to ides ,  E p h e d r a ,  пол ынь ) ,  п ы льц а  которых почти постоянно 
встречается  в спектрах.

З о н у  К А 4 (рис. 5, 6 , 10, 19, 26— 29, табл .  1) с х а р а к т е р н ы м  д л я  нее 
м акс им умо м пы льцы  д уб а  сл едо в ал о  бы п од разд ели ть  на две  подзоны:  
первую — К А 4а — н а ч а л а  экспансии ш ир окол ист венных пород и вто 
р у ю — К А 4в — увеличения  кол ичества  и р а з н о о б р а з и я  этих пород.  О д 
нак о  п ерв ая  п о д ф аз а  п р ед ста вл ен а  в р а з р е з а х  только  тех участков ,  где 
не могли с к а з а т ь с я  ко л еб ан и я  уровня  моря  (Бычье ,  За то н;  рис. 26, 27) ,  
или з а  границей морского  водоема ( П а с ь в а ;  рис. 5, 6 ). В дру гих  р а з 
р е з а х  осадки,  синхронные подзоне  К А 4а, отсутствуют (Вас.  Бор ,  В. В и д 
лица ,  К р а с н а я  Г орка;  рис. 19, 28, 29) ,  и зона  К А 4 начинает ся  не с по
степенного н а р а с т а н и я ,  а с резкого  выступа  кривой к а к  пы льцы  дуба ,  
т а к  и су мм арно го  спе ктр а  ш ир окол ист венн ых  пород.  Осадк и,  соответ
ствую щ ие  зоне  К А 4, имеют морской генезис  и с о д е р ж а т  богатый
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и обильны й ком пл екс  ф ау н ы  и ф лоры,  разн о о б р ази е  которых вторит  
р а з н о о б р а з и ю  наземн ой ф ло р ы  ( Ж у з е ,  Порецк ий,  1937; Ло сева ,  1965, 
1973; Абрукина ,  К р а си льн и ко ва ,  1972; Д е в ят о в а ,  1972; С мир но ва ,  1976 
и др . ) .

В д ом и ни ру ю щ ий  ком пл екс  ф а у н ы  данной стадии (ра зр езы  К р а с н а я  
Горка,  В. Телза ,  Бычье ,  З а т о н )  вход ят  б о реа льн ы е и преимущественно 
бореальн ые  виды: C y p r in a  i s la nd ic a  L., L i t to r ina  1 i t to rea  L., My t i l u s  edu- 
lus L., A s t a r t e  borea l i s  Chem n. ,  M a c o m a  ba l t ica  L., M. ca lc a re a  Che mn.  
и др.  Н а р я д у  с ними в этих  о с а д к а х  известны л у зи тано -бор еал ьн ы е  
виды: C a r d i u m  edule  L., C. fa s c i a t u m  Mont. ,  C. p a u c i c o s t a t u m  Beck, 
и др.  (Л а в р о в а ,  1937; Д е в я т о в а ,  Ло сев а ,  1964).

О садк и  ф азы  м а к с и м у м а  д у б а  я в л яю т ся  основой д л я  ув язк и м е ж 
л едн иковы х р а з р е з о в  на севере  Русской  равнины,  поскольку они были 
на ко пле ны в ст адию м а к с и м у м а  трансгрессии и в больш инстве  р а з р е 
зов х а р а к т е р и з у ю тс я  ср авн ит ельн ым  еди ноо брази ем  ф а ц и а л ь н о й  о б с т а 
новки, а следов атель но,  и условий за хоронен ия  пыльц ы и ф о р м и р о в а 
ния пал ин окомплексов .

П а л и н о к о м п л е к с  зоны К А 5 зак он омерно  сменяет  зону К А 4. П р е ж д е  
рсего д ля  него ха р а к т е р е н  общий на иболее  высокий процент  пыльцы 
древесн ых  ш ир ок олист венных пород (до 13 в бассейне  Мезени,  до 
12— 15 в среднем течении Сев. Д в и н ы  и Ваги и до 38— 40 в южной 
К а р е л и и ) ,  макс им ум пыльц ы вяза  (5— 15% ) при том ж е  высоком со
д е р ж а н и и  д у б а  (5— 2 7 % ) ,  к а к  в зоне  К А 4, резко е  н ара стан и е  лещи ны 
(15— 2 5 % )  и ольхи (40— 8 0 % )  и п ер вая  их ку л ь м и н а ц и я  в зоне  КА5 
(рис. 5, 6, 11, 19, 26— 29) . Зд е с ь  ж е  мы видим за ко н ом ерно е  появление  
и на р а с т а н и е  вверх  по р а з р е з у  с о д е р ж а н и я  O s m u n d a  c in n a m o m e a .  
В число без р аз дел ьн о  доми н и р у ю щ и х  компонентов  входит  группа бо- 
реальн ы х  и н е м ор альн ы х  видов;  из группы гипоарктических встречена  
пыльц а  Betu la  n a n a ,  S e i a g in e l l a  s e l ag i no id es ,  L ycopo diu m pu n g e n s .

На  больш ей части те рритории ( К а р е л и я ,  бассейн Мезени,  Сев.  Д в и 
ны) в стадию, соответс твующ ую зоне К А 5, п р о д о л ж а л а с ь  седимен тац ия  
морских отложений;  из-под уре за  воды в ы ш ли  только  ок р аи н н ы е ее 
участки,  и ш и р о к а я  полоса  пр и бр еж н ой равнины о к а з а л а с ь  в области  
накопле ния  органо генных отложений.

В пал ин око мпл ек се  зоны КА 6 со х р ан яю тся  основные особенности,  
свойственные п р ед ы ду щ ем у п алин ок ом пл ек су  ( К А 5): больш ое ко ли че
ство пыльц ы др евесн ых  широко ли ств ен н ых  пород ( 12— 2 0 % ) ,  в том 
числе  д уба  (10— 1 5 % ) ,  в яза  (3— 10%) и лещ и н ы  (17— 3 0 % ) ,  но о т л и 
чает  его поя вление  пыльц ы липы и граба .  Группа  тер мо ф и л ь н ы х  видов 
достигла  м акс и м альн ог о  р а з н о о б р а з и я  (Q u e rc u s  robur ,  U l m u s  laevis,  
U. sc ab ra ,  Co ry lu s  av e l l an a ,  Acer ,  C a r p i n u s  be tu lus ,  O s m u n d a  c i n n a 
m o m e a  и д р . ) ,  вторит ему р а з н о о б р а з и е  эле ментов  темнохвойной тайги 
(Abies,  P icea ,  Lycop od iu m c l a v a t u m  и др . ) .

Н а р а с т а н и е  количества  пыльц ы гр а ба  (2— 15%) и ели (4— 5 0 % ) ,  
постоянное  присутствие  пихты и по следо вательно е  с о к ра щ ени е  с у м м а р 
ного состава  древесн ых ш ир окол ист венн ых  пород (3— 1 2 %) и ле щ и ны  
(4— 1 8% ) ,  а т а к ж е  р а з н о о б р а з и е  мезо ф и л ьн ы х  эл ем ен тов  в группе 
тр ав  и кустар ничко в  х а р а к т е р и з у ю т  зону К А 7 (рис. 5, 6 , 10, И ,  19, 
26— 29, табл .  1). В озр осшее  количество  те мн ох войн отаеж н ых эле ментов  
в полной мере соответствует  ф а з е  м а к с и м у м а  граба .

Д л я  зоны К А 8 на и бо л ее  х а р а к т е р н о  обилие  пы льцы  ели на п р о т я ж е 
нии всего ин те рвала  (12— 3 2 % ) ,  поэтому она с полным  основанием м о 
ж е т  ра с с м ат р и в а т ь с я  как  зона  верхнего м а к с и м у м а  ели. С о д е р ж а н и е  
древесных ш ир окол ист венных пород и лещ и н ы  ст ановится  все меньше,  
г  группы гипоаркти чес ких видов  (B e tu l a  n a n a ,  Lycopodi um p u n g e n s ,  
S e l a g in e l l a  se la g in o id es ,  R u b u s  c h a m a e m o r u s ) — более  ра зн о о б р а зн ы м
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и количественно возросшим.  Д о м и н и р у ю щ и е  компоненты пыльцы и спор 
со зд аю т  ка ртин у зона льно й растительности с явным пре об лада ни ем бо- 
ре а л ь н ы х  элементов.  Во всех р а з р е з а х  осадки,  синхронные зонам КА 6— 
К А в, пре дста вл ены  пр и бр еж н о- морски ми фациям и.

С о д е р ж а н и е  па лин озо ны КА 9 (рис. 5, 6, 10, 11, 19, 29, табл .  1) со
с т ав л я е т  п ы льц а  сосны (14— 7 5 % ) ,  ели (10— 3 2 % )  и березы (28— 
6 0 % )  в группе древесн ых пород.  В группе т ра в  и кустарничков  много 
м ар е в ы х  и полыней.  Б о р е а л ь н ы е  виды достаточно выразит ельны ,  но 
количественно еще более  представительной,  чем в зоне К А 8, становится 
группа  гипоарктич еских видов  (B e tu la  n a n a  до  37% в ра зр е зе  Осинов- 
ское) .  Сп ек тры х а р а к т е р и з у ю т  растительность  переходного типа  от 
меж л е дн и к о в ь я  к эпохе  оледенения.

Б о л ь ш а я  часть изученных р а зр езо в  ныне находится на территории 
средней,  частично северной,  тайги с подзолистыми,  дерново-подзоли-

Т а б л и ц а  2
Соотношение основных групп географических элементов флор, % 

(микулинское межледниковье)

Группы географических 
элементов

Карельско-
Архангельский

район

Центр Русской 
рапнины 

(Гричук, 1973)

Черемошник А 
(Губонина и др 

1973)

П лю риконтинентальны е элем енты 42 73 76

С евероам ериканские и 
восточноазиатские элем енты 0 1 1

Е вропейские элем енты 29 23 22

Сибирские элем енты 3 3 I

Ч исло учтенны х ф орм 74 120 134

стыми,  по дзолист ыми илл ю ви аль но -г умус н ым и и илл ю ви аль но -ж елези -  
сто-гумусными почвами (Физико-геогр.  а т ла с  мира ,  1964).  В со врем ен 
ную з он альн ую  ра стительн ость  вход ят  бореальные,  неморально-боре-  
альные,  не мора льны е,  гипоарктические ,  арктические,  аркто альпийские ,  
степные и другие  эл еме нт ы ф ло р ы  (Р а м е н с к а я ,  1960; Ф л о р а  Северо-  
Востока. . ,  1974, 1976 а, б, 1977).  Аб солютно д о м и ни рую щ им и являю тся  
б о р еа л ь н ы е  виды, и пр ев ал и р у ю щ ее  по лож ен ие  в составе  расти те льн о
сти з а н и м а ю т  те мн охвой но таеж н ый и боровой флористи чес кие  к о м 
плексы (Физико-геогр.  а т ла с  мира ,  1964).  И з  ср авне ни я  составов  п ы л ь
цевых зон с составом современной растительности следует ,  что д ом и н и 
рующ ую  группу о б р аз у ю т  виды, ш ироко пр ед ста вл ен н ые в современной 
ф ло р е  и расти тел ьн ост и К а р е л и и  и Ар ха нг ел ьско й обл.  В числе доми-  
нантов  из 74 форм,  учтенных при пыл ьцевом ана лиз е ,  наибол ее  много
численна  группа  гола ркт ическ их евра зи а т с к и х  и евро аме ри ка н ск их  
эле ментов  (42) и группа европейских видов (29) ,  в большинстве  своем 
общи х с современной ф лорой те рритории (табл .  2) .  Но дово льно много
численную группу па леорастительн ости со ста вляю т  те из нем орал ьн ых 
видов,  которые ныне либ о  отсутствуют во ф ло р е  те рритории (C a r p i n u s  
be tulus ,  Cory lus  av e l la n a ,  L ycopo dium  i n u n d a t u m ,  S u a e d a  m a r i t i m a ) , л и 
бо известны в виде единичных э к з е м п л я р о в  на ю ж н ы х  у ч ас тка х  т ерр и 
тории, з а м ы к а я  с севера  границу а р е а л а  (Q u e rcu s  robur ,  U lm u s  laevis,  
IJ. s c a b r a ) ,  либо,  если и про и зр аста ю т,  то в виде ку старников ых форм 
или в культ урн ых  п о садка х  (Ti l ia c o r d a t a ) .  П ы л ь ц а  перечисленных ви
дов  встречается  в пробах  современного  напочвенного покрова ,  в совре 
менных речных,  озерны х и морских ос а д к а х  толь ко  в виде единичных
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зерен и неполного  на б о р а  ( П р о хо ро ва ,  1965; М а л я со в а ,  1976; 
Ни к иф ор ов а ,  1978).  Сл едо вательно,  говорить  о массовом з а 
носе или перео тл оже нии пыльц ы и спор тер мо ф и л ь н ы х  видов 
в пал еовод оемы нет основания ,  хотя э лем ен т  пер еот ложе ни я  
или за но са  пыльц ы и спор имеет  место во всех р а з р е з а х  без ис
ключения. Так,  например,  в о с а д к а х  московского  позднеледниковья  
и начала '  ме ж л е дн и к о в ь я  отмечена  пы льц а  т е рмоф и льн ы х пород 
(Quercus ,  Ulmu s ,  Til ia,  C o r y lu s ) ,  из т е м н ох войн отае ж н ы х  пыльца  
Abies,  несовместимые с пал ео геогра фич еско й обст ано вк ой у к а з а н н ы х  
интервалов,  а в о с а д к а х  кл им атиче ско го  опт иму ма  — пы льц а  гипоаркти- 
ческих видов.  Но  к а к а я - т о  д о ля  пос ледних в силу  своей экологии м ож ет  
быть  синхронной о садк ам .  Н а п р и ме р ,  B e tu la  п а п а  — легко  ада птивный,  
пластичный вид ( Ф лора  Северо-Востока. . ,  1976а) ,  ныне широко известен 
на верховых болот ах  лесной зоны европейской части С С С Р  и севера  
Европы;  S e l a g in e l l a  se la g in o id e s  — вид, о б л а д а ю щ и й  широкой эк о л о ги 
ческой амплитудой,  ныне п р о и зр ас та ет  на разл ич ны х местообитаниях:  
от болот  до  выходов коренных пород,  в том числе  известняков .  Н а х о дк и  
зерен этих двух видов могут  быть  и автохтонными.  Чт о  к асается  т р е т ь 
его, столь ж е  часто встречающ егося ,  вида  — Lycopodiuni  p u n g e n s  (не
редко  о б ра з ую щ его  переходные ф о р м ы  с L. a n n o t i n u m ,  северной расой 
которого он я в л яе т с я ) ,  то, возможно,  в ря де  случа ев  ( зоны К А 4— КА7) 
мы имеем споры не чистой ф о р м ы  вида L. p unge ns .  О д н а к о  при д о м и н и 
рующей пыльце и спор ах  пр одуци рую щих растений примесь  переотло-  
женны.х и заносн ых зерен не игра ет  существенной роли в составе  спе к т 
ров. Особых оговорок требуе т  шенкурс кий разрез .  С в ое об ра з ие  условий 
о с а дк он ако п лени я  в центре  Вагской депрессии в ы ра зи лось  в большо м 

* пер еотложении пыльцы из р а з м ы в а е м ы х  четвертичных и дочетвертич-  
ных от лож ени й и конце нтраци и в о с а д к а х  всех и н тервалов  з н а ч и т е л ь 
ного количества  пыльцы ели (рис. 1 1 ),  на иболее  тяж е л о й  по удельно му  
весу (К он дра те п е  и др.,  1970).

В течение дли тельн ого  времени расс м ат р и в а е м о й  палеоэпохи (зоны 
К А 4— КА 8) ра стительн ость  им ела  не толь ко  яр ко  в ы р а ж е н н ы е  черты 
м еж лед н ик ов ья ,  но оно было  неср авнен но более  теплым,  чем совре м ен
на я  эпоха.  С а м ы м  бли зки м  ана лог ом  устан ов лен ны х н ам и п а л и н о к о м 
плексов являе тся  тот тип зон и комплексов ,  который В. П. Гричуком 
(1961, 1973) сф о р му л и р о в ан  в качестве  оп р е д е л яю щ е г о  д л я  микулинско- 
го ме жл едн ик ов ья .  За к о н о м ер н о сти  в смене  м акс им умо в  пыльцы веду 
щих компонентов растительности о б н а р у ж и в а ю т  несомненную анал огию 
с изменениями,  ф ик си ру емы м и с т р ат о ти п ам и  микулинского  м е ж л е д н и 
ковья,  а именно с з он ам и M j — М 8 ( табл .  1).
К А ] — зона ни жнего  ма к с и м у м а  ели с подчиненным полож ением  ос

та ль н ы х  крмпонентов  — ра вно ц ен на  зоне Mi ;
КА2— зона  ма к с и м у м а  березы с подчиненным поло жен ием  сосны 

и ели — зоне  М 2, т. е. зоне  сосны и березы;
К А 3 — зона сосны с большей или меньшей примесью березы и п о- п ре ж 

нему с подчиненным пол ож ени ем  ели — зоне  М 3, аналогичной 
зоне  сосны и березы; спо радически встреч аю щ ую ся  пыльцу т е р 
мофильных  элементо в  в на ш и х  д и а г р а м м а х  вр яд  ли  мо жн о 
считать  синхронной растительности;

КА 4 — зона ма к с и м у м а  дуба ,  ра вно ц ен на  зоне М 4а, м а к с и м у м а  дуба  
п в яза  с лещиной,  с той ли ш ь  разницей,  что на д и а г р а м м а х  се 
вера  Р усско й равни ны примесь  в яза  и лещ и н ы  меньше;

К А 5 — зона  м акс им ум а  д уба  и вяза,  п ер вая  половина  м а к с и м у м а  л е щ и 
ны, идентична  зоне  М 4в;

КА6 — зона дуба ,  в я з а ,  вт ор ая  половина м а к с и м у м а  лещ и н ы  и наличия  
липы,  отличается  от зоны М 5 д и а г р а м м  средней полосы России,
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П р и б а л ти к и  (Гричук,  1961; Кон дратене ,  1973; Л ий в р а н д ,  1977 
и др. )  и Бел оруссии (Махна ч,  1971) незначительной примесью 
липы и отсутствием ее ско лько-нибудь  за метно го  макс иму ма .  Но 
за ко н ом ерно е  пол ож ен ие  зоны и общность  других составля ющ их 
компонентов  поз воляют  иденти фици ров ать  ее с зоной Ms;

К А 7 — зона гр а ба  с участием дуба ,  вяза ,  лещи ны,  ели,  липы,  по составу 
ана логи ч на  зоне  М 6;

КА 8 — зона  верхнего м а к с и м у м а  ели, в д и а г р а м м а х  ю ж н ы х  районов  
нашей тер рит ории с больш ой примесью широ колиственных по
род, идентична зоне М 7;

КАд — зона  двух  ведущих компонентов  — сосны и березы, максимумы 
которых з авис ят  от тер ри то ри ал ьн ого  пол ож ен ия  разре зов ,  р а в 

ноценна зоне М 8, но расчл ени ть  ее на подзоны М 8а — с п р е о б л а 
дани ем  ели и М 8В — с пр ео б л ад ан и ем  сосны в какой-то  мере 
во з м о ж н о  толь ко  на д и а г р а м м е  р а з р е з а  П асьв а ,  но и здесь этим 
м а к с и м у м а м  пр едшествует  макс им ум березы.

За ко ном ерн ости,  свойственные микулинско му типу пыльц евых  д и а 
грамм,  в ы д е р ж и в а ю т с я  на  всем пространст ве  территории:  от К арелии 
(В. Вид лиц а ,  Вас.  Бор ,  П е т р о з а в о дс к )  на з а п а д е  до  р. Ваги (П асьва ,  
Осиновское,  Ш ен ку рск )  на востоке;  от р. Ваги  на юге до низовьев рек 
М езени и П езы  на севере.  И з  об ще й схемы вы п а д а е т  ра з р е з  Сюма,  
с тра тиг раф ич еск ое  пол ож ени е  которого пока недостаточно ясно. Вывод 
о микулинском возра сте  отло ж ени й тем с а м ы м  опр авда н.  Но в пре делах  
к а ж д о г о  более  узкого райо н а  д и а г р а м м ы  имеют регионал ьн ые особен
ности,  т ак  ка к  на  ф о р м и р о в а н и и  пы льцев ых  спектров  ск а з ы в а л и с ь  не 
толь ко  общ ие  изменения  природной среды,  но т а к ж е  географическое  
положениё ,  близость  к источникам миграци и отдел ьны х пород и те со
с т ав л я ю щ и е  природных комплексов,  которые имели место в более  узких 
регио на льн ых  р а м к а х  (табл .  1 ).

Таки м  об раз ом,  палинологически й а н а л и з  основных групп разрезо в  
по к аза л ,  что микулинские  м е ж л е д н и к о в ы е  отло ж ени я,  пред ставленн ые 
генетически н литологически ра зн о о б р азн ы м и  отло ж ени ями,  в любой 
точке территории х а р а к т е р и з у ю тс я  об щими зако н ом ерн ост ями в смене 
ведущих компонентов растительности (табл .  1). П а лин озо п ы  являются  
синхронными уро вня ми на всем пространст ве  территории и могут быть 
приняты в качестве  к орр елятив ов  д л я  стратиг ра фич еск их  построений 
и па леогеографических  реконструкций,  в том числе для  относительной 
дат ир овк и трансгрессивно-регрессивных стадий м еж ледн ик ового  моря.  
По  типу пы льцев ых д и а г р а м м  и пос ледовательности кульм инаци й ос
новных лесо о б р а зу ю щ и х  пород д и а г р а м м ы  микулинского  межледни-  
ковья  на шей территории имеют макс им ум сходных черт с д и а г р а м м а м и  
р а з р е з а  Р ы б а ц к о е  ( З н а м е н с к а я ,  1959; Л а в р о в а ,  Гричук,  1960).  Н а ш и  
д ан н ы е  сопоставимы с палинологическими выводами по синхронным 
о т ло ж е н и я м  те рритории России (Гричук,  1961; Хомутова ,  Соколова ,  1965; 
В иш н е в с к ая  и др.,  1973; Гит ерман и др.,  1975 и т. д. ) ,  Эстонии ( Л и й в 
ранд,  1977),  Л и т в ы  (Конд ратен е ,  1973),  Бело рус сии  (Махнач,  1971).  
Несомне нно их сходство и одновозрас тность  с земски ми  м е ж л е д н и к о в ы 
ми от ло ж е н и я м и  в з а р у б еж н о й  Европе:  с р а з р е з а м и  Клевиново,  С м о л ь 
ники, Н и дзи ук а ,  Н а к л о ,  Гул ков  и др.  в П о л ь ш е  ( Б о р о в к о - Д л у ж а к о в а ,  
1973; Norysk iewicz ,  1975; M a k o w s k a ,  1975; M arc in i ak ,  Kowalski ,  1978; 
Krupinsk i ,  1978; Rozycki ,  1978);  с р а зр е зо м  Ки тлиц а  в Ф Р Г  (Эрд,  1977); 
с р а з р е з а м и  А м м е р с ф о р т  1, 2 и Тунн елит  в Н и д е р л а н д а х  (Z ag wi jn ,  
1961).  Бо л е е  того, ма кс им ум об щи х черт на ш и д и а г р а м м ы  о б н а р у ж и в а 
ют с д и а г р а м м а м и  ипсвичского меж л е дн и к о в ь я  в Англии:  разрезы 
Свантон,  Б а р ф о р д ,  Ду нс то н (Phi l l ips ,  1976).  Ф ра г м е н т а р н о с ть  либо о т 
сутствие  пы льцев ых  д и а г р а м м  в з а р у б еж н о й  Ск ан ди н ави и  з а тру дн яю т
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установление  п а р а л л е л е й  с меж-  или подморенн ыми от ло ж ен ия ми 
Фи нл яндии ,  Швеции,  Норвегии.  Единственны й разрез ,  с которым воз
мо ж н а  более  или менее увер ен на я  к о р ре ляци я  микулинских о т л о ж е 
ний,— Ле во ни ем и в Шведск ой Л а п л а н д и и  (Lundqvis t ,  1971; Rober t son ,  
1971).

К сож алени ю ,  радиоу глеро дны е  д ат ир ов к и не соответствуют вы во
д ам  о микулинском во зр асте  отложений.  Серия  дат и р о в о к  р а з р е з а  З а 
тон на р. Мезени,  вы полненных по ра ко ви нн ому м атериа лу,  у к л а д ы в а 
ется в интервале  34 2 0 0 + 9 0 0 — 39 5 0 0 + 9 0 0  (Пунн инг  и др.,  1976).  Р а 
диоуглеродные  д ат ир овк и (31 9 0 0 + 3 8 0 — ^ 4 9  100; Пуннинг  и др. ,  1975) 
и з атушеванн ос ть  пыльц евых  спектров  пер еотложенной пыльцой послу
жи ли основанием д л я  пр едварит ельно го  вывода  о с р е дн ева лдайс ко м  
возр асте  р а з р е з а  К о л е ш к а  на р. Ваге  (Д е в ят о в а ,  Пуннинг ,  1976).  П о 
следую щее  изучение всей серии разре зов ,  вскры тых р. Вагой ниже  
и выше  Колешки ,  убедили в ошибочности такого  вывода.  О ка за лось ,  
что пр о д ати р о ва н н ая  часть  р а з р е з а  относится  к микулинс ко му м е ж л е д 
никовью.  Не  д а л  полного сов пад ени я  с ра ди оугле ро дны м и т е р м о л ю м и 
несцентным д ат и р о в а н и я м и  и разре з  Па сьв а .

ОТЛОЖ ЕНИЯ ВАЛДАЙСКОГО О ЛЕД ЕН ЕН И Я ( I I I  vd)

НИЖНИЙ, СРЕДНИЙ, ВЕРХНИЙ ВАЛДАЙ ( I I I  vd,,^)

Многие  моменты в стр ат и гр а ф и и  и п алеогеографии  в а л д а я  я в л я ю т 
ся в н аст ояще е  вре мя  объект ом  ож ив лен ной  дискуссии:  однократное  
или дв у к р атн о е  про дви ж ен ие  ледн ик а  из центров оледенения ,  время 
его ма кс им ума ,  наличие  или отсутствие отрез ка  времени,  равноценного  
межл едн иковью,  хро нос трати графическое  пол ож ени е  его в схеме в а л д а я  
(ранний или средний в а л д а й ) .

Сущ ест вует  три основные точки зрения  относительно решения пе ре 
численных вопросов.  По первой из них пр изнается  двукр атно сть  пр о
д ви ж е н и я  ледн ик а  с м акс им ум ом  в первой половине  оледенения  и по
теплением межд у  ними м еж с т а ди ал ь н о го  х а р а к т е р а  (Б р е с л а в  и др.,  
1971; З а р р и н а ,  1970; Л а в р о в ,  1973; М а л а х о в с к и й  и др.,  1969; М а л а х о в 
ский, 1977; Сере бря нн ый,  Р а у к а с ,  1976; K ras nov ,  1977 и др . ) .  Есть мне
ние о меж ледн ик ов ом  х а р а к т е р е  ин тервала ,  р а з д ел я ю щ е г о  оледенения  
(Кинд,  1974 и др . ) .  Не  менее сильны в своих у т верж де н и ях сторонники 
двукра тности оледенения  с м акс им ум ом  во второй половине  в а л д а я  
и м егаин те рс тад иа лом  м еж д у  ними (Вознячук ,  Арсланов ,  1971; Вознячук,  
1972 и т. д .) .  В последние годы приводится  все больш е д о к а з а т ел ь с т в  
в пользу пред ставлени й о холодном,  без ледном периоде  в раннем — 
среднем в а л д а е  и макс им уме  оледенения  в позднем в а л д а е  (Величко,  
1973, 1975, 1977 и др.;  Ч е бо т а р е в а  и др.,  1971 а, б, 1978; Ч ебо тарева ,  
М а к а р ы ч е в а ,  1974 и т. д . ) .  Н овы е  м ате р и алы  склонили авто ра  к по
следней точке зрения ,  хотя ранее  р а з д е л я л и с ь  представления  о д в у 
кратности оледенения  с м акс им ум ом  в первой половине  валда й ск ой 
ледниковой эпохи и межл едн ик ов ом  х а р а к т е р е  эпохи м еж д у  ними ( Д е 
вятова ,  1972, 1973, 1976).

Д л я  микулинского  межледниковья- х а р а к т е р н а  цельность  ра зр еза ,  
ясность страт игр аф ическ ого  з а л е г ан и я  осадков,  четкость в о т раж ени и 
последовательности всей цепи событий.  Бесспорность  микулинского  
типа  пыльц евых  д и а г р а м м  и мик улинского  во зр аста  осадк ов  вы явлен а  
всей серией изученных разрезов .  Р а с ш и ф р о в к а  с трат и гра ф и и  раннего  — 
позднего  в а л д а я  о слож не н а  разо рван н ос тью  ра зре за .

В оценке  нижне й границы в а л д а я  мы с м ы ка ем ся  с позицией
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И. К- Ив ано вой  (1977),  по мнению которой ру б еж  м е ж д у  рисс-вюрмом 
(микулино)  и вюрмом ( в а л д а е м )  наи бо лее  це лесообразн о проводить  по 
первым сл е да м  хотя и не п ро дол жи тел ьно го ,  но резкого  похолодания,  
сменившегося  потеплением и н терстади альн ого  м а с ш т а б а .  П од  началом 
раннего  в а л д а я  нами имеются  в виду осадки,  на к опл енн ые  во время 
по холодания ,  наступившего  после  з а в е р ш е н и я  бореа льно й транс гре с 
сии мик улинского  межл ед н ик овья .

Дост ов ерн о р а н н ев а л д а й с к и м и  мо ж н о  д ат и р о в а т ь  только  водные 
осадки,  з а л е г а ю щ и е  на микулинских от ло ж е н и я х  без перер ыва  в осад- 
конакоп лении на о т м е т к а х — 40— 5 м (В а г с к а я  и Н иж не с е в с р о дв и н с к а я  
депрессии;  р а з р е з ы  Ш ен ку рс к ,  С м о т р а к о в к а ,  Ш ег о в а р ы  и др., рис. 11; 
ра зр езы  райо н а  г. А р ха нг ельс ка ;  П ле ш и в ц е в а ,  1972).  С р а зм ы вом  эти 
о т ло ж е н и я  л е ж а т  на микулинских ос а дк а х  в П р и л а д о ж ь е  (разрез  
В. Вид лиц а;  рис. 28) ,  в низовьях  рек М е з е н и — П езы (Бычье ,  Затон;  
рис. 26, 27) ,  в райо н е  Уст ь- Паде н ьга  — Осиновское  (рис. 9, 10), Сия 
(рис. 22) и П а с ь в а  (рис. 3 ),  но з а н и м а ю т  зако н омерно е  положение  
в р а з р е з е  и о б н а р у ж и в а ю т  п ос лед овате льну ю смену процессов  осадко- 
на копления .  Во всех с л уча ях  отмечена  цикличность  в седиментогенезе,  
к от орая  ха ра к те р и зу е тс я  д ву мя  пох ол од ан ия ми  (в на ч а ле  и в конце 
ц и к л а ) ,  р а зд ел ен ны м и потеплением. Т а к  ка к  в ряде  р а зр ез ов  имеет 
место  неп рерывность  седиментац ии ос адк ов  в водной среде,  нами со
х р аня ет ся  ин дек сац ия  пыльц евых зон ( К А ) ,  пр и ня та я  д л я  микулинского  
ме жл ед н ик овья ,  и их нум ера ци я  п р о д о л ж е н а  вверх  по разрезу .  П е р в а я  
с тад и я  пох олодани я  (па лин озо на  КАю) н а з в а н а  нами кар ельской 
(а,  1, g m l l l i  i(kr)),  по лучшей в ы ра ж ен н ости  в петрозаводск их пы ль
цевых д и а г р а м м а х ,  втор ая  (па лин озо на  К А ,2) — северодвинской 
(lg,  gm,  a l l ln (sd ' ) -  И н т е р с та д и а л ь н о е  потепление (палинозона  
К А ц )  на зв а н о  сийским (m, а, 1, t l l l i (s)) (мотивы в наз вании те 
ж е ) * .  Смена  ведущ их компонентов  растител ьн ого  покрова  этого от р е з
ка  времени более простая ,  чем в микулинском межледниковье .

С регрессией мик улинского  моря  ус или лось  эро зионное  расчленение  
территории и р а з м ы в  более древних отлож ени й,  в том числе дочетвер-  
тнчных и о садк ов  кл им атиче ско го  о пт им ума  микулинского  м е ж л е д н и 
ковья.  Это  обстоятельство  по влекл о за  собой на сы щени е осадко в  в а л 
д ая  пе реотложенн ой пыльцой,  и в р езу льт ат е  субрецентны е спектры 
в значит ельно й степени з а туш еваны .  Трудности в ра зг ранич ени и пере- 
о тл о ж е н н ы х  и автохтонных зерен о с л о ж н я ю т  вы явл ен ие  истинного 
п али н ок ом п лек са  и ф о р м у ли р о в к у  пр и зн ак ов  пы льцев ых  зон. И, тем не 
менее,  по д ом и н и р у ю щ и м  ком понентам в о с а д к а х  раннего  (нижнего)  
в а л д а я  могут  быть  вы д ел ены  три зоны (КАю— KA[2; табл .  1) с суб
зонами.

П е р в а я  из зон — КАю, лучш е всего п р ед ста вл ен н ая  в р а з р е з а х  Сия,  
За то н ,  Бы ч ье  (рис. 22, 26, 27) ,  соответствует стадии накоплени я  м о р 
ских и ледн иково-морск их ос адко в  в низовьях  М е з е н и — Пезы,  Сев. Д в и 
ны и на  р. Пинеге  (разр ез  Ш и л е г а ) .  О с а дк и  с о д е р ж а т  холодол юби вый 
ко мп лек с  фауны .  В Вагской депрессии (рис. 11) им соответствуют во д 
ные о т ло ж ени я ,  генезис  которых недостаточно ясен.  В районе  Усть-Па- 
д ен ьги— Осиновское,  возм ож но ,  этому времени соответствуют перигля-  
ци а ль н ы е  о тло ж ен и я  в виде  покровны х суглинков  и п ер ем ы тая  морена ,  
ко то ры е бронируют поверхность  морских мик улинских отложений.

* П о-ви дим ом у, сийское потепление синхронно в ер хневол ж ск ом у интерстадиалу  
(Гричук, 1 9 6 1 ). Н о и з-за  отсутствия н а деж н о го  стратотипа мы не проводим  п арал
лелей и д а ем  потеплению , как и п охолодан иям , местны е названия.
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В район е  П а с ь в ы — К о л е ш к и  осадки,  синхронные дан но й стадии,  по- 
ридимому,  ра зм ы ты.  Отсутствие  их в К а р е л и и  (р а зр е зы  Вас.  Бор ,  
В. Ви д лиц а ,  П е т р о з а в о дс к  и д р . ) ,  быть  может ,  я в ляе тся  косвенным д о 
ка за тельс тв ом  суще ство вани я  ледн иков  (? ) .  \

П а л и н о к о м п л е к с  зоны К А !0 повсеместно ха р а к т е р и з у е т с я  м а к с и м у 
мом пыльц ы березы в составе  древесн ых пород ( > 4 8 — 8 5 % ) ,  с р а в н и 
тельно неб ольшой примесью пы льцы  сосны (7— 2 7 % )  и ели (7— 1 7 % ) ,  
а пыльц ы группы т р а в  и ку старни чк ов  до  15— 17%. К аче ственны е из 
менения в составе  п а лин око м пл ек са ,  на метив ш ие ся  в з а к лю чи те льн ую  
ф а з у  а к к у м у л яц и и  мик улинских отлож ени й,  привели к еще бо ль ш ему 
н а р а с т а н и ю  в нем группы гипоаркти чес ких видов.  В первую очередь  
это относится  к возр ос ш ем у количеству  B e tu la  n a n a  (до 4 0 % ) .  П рим есь  
иереотложенн ой пыльц ы особенно велика  в шенкур ск ом  разре зе .  Но 
примесь  пыльц ы ели и сосны, по-видимому,  в зн ач ительно й мере  о т р а 
ж а е т  своеобра зи е  раститель но сти  на д ан но м  участке ,  на иболее  у д а л е н 
ном от центров  оледенения.  О д н а к о  к а к а я -т о  часть  зерен хвойных т а к ж е  
м ож ет  быть  пер еотложенной.  Н а б л ю д а е м а я  во всех р а з р е з а х  примесь  
пыльц ы тер мо ф и л ь н ы х  пород не согласуется  с дом и н и р у ю щ и м  к о м 
плексом.

С л е д у ю щ а я  зона  — К А ц — в ш енкурс ко м р а з р е з е  соответствует 
о с а дк а м  с небольшой примесью рако ви н моллюс ков ,  а в р а з р е з а х  Сия,  
Бычье,  З а т о н  (рис. 22, 26, 2 7 ) — ос а дк а м ,  морской генезис  которых 
очевиден.  По-видимому,  этому времени синхронны морские  осадки 
в районе Уст ь-Паден ьги  (рис. 8 ),  слои п ри бр еж н о- м орс ки х  от лож ени й 
с холодноводным комплек сом ф ау н ы  на  р. В. Те лзе  и Пинеге  и озерн ые  
отло ж ен и я  верхнев идлиц ко го  и пе троза водск их ра з р е з о в  в * К ар ел и и  
(рис. 28; Д е в ят о в а ,  1961, 1972, 1973).  В зоне К А ц  могут быть  выделены 
две  субзоны — К А 11а и КАцп, особенно четко пре дста вленн ые  в сийском' 
разре зе ;  менее в ы р ази тел ьн ы  они в р а з р е з а х  Бы ч ье  и Шенку рск .  Только  
одна  субзона  — КАц г. — уст ан ов лен а  в р а з р е з е  Затон.

На и б о л е е  существенной особенностью субзоны К А 11а является  по
всеместное  п р ео б л адан и е  пы льцы  сосны (28— 6 3 % ) .  Кроме  нее, в д о м и 
нирующ ий пал ин око мпл ек с  входит  пыл ьц а  берез ы п ели.  П е р в а я  дае т  
ма кс им ум в д и а г р а м м е  р а з р е з а  Бычье  (до 5 2 % ) ,  вт орая  — в бассейне 
р. Ваги  (до 4 2 % ) .  Основу ко мп лек са  с о ста вл яю т  б ореа льн ы е  лесные 
виды,  и в их числе мы видим больш ое  р а з н о о б р а з и е  в составе  пыльц ы 
тр авян ист о-к устар ничкового  покрова .

Субзона  К Ai is  о б р а щ а е т  на себя  вни ман ие  выступом кривой п ы л ь 
цы ели, особенно за м е тн ы м  в р а з р е з а х  Сия (до 4 2 % ) ,  Ш ен к у р с к  (до 
28) ,  Бы чье  (до 20) ,  которому вторит  пыль ца  сосны (до 42, 39, 48% 
соответственно) .  Пр им есь  пы льцы  бере зы варь иру ет  от 40— 52% в н и 
зовьях  рек М е з е н и — П езы  до  7— 20 и 28— 38% на Сев.  Д в и н е  и Ваге,  
в районе  Сии н г. Ш ен ку рс к а .  З н а ч и т е л ь н ы е  изменения  в составе  п ы л ь 
цы трав ян о- ку ст ар ни чко вого  покрова  вскрыты, в’ сущности,  толь ко  р а з 
резом Сия,  но пе ре распре де лен ие  в со д ер ж ан и и  отдел ьны х компонентов 
произошло,  главны м  об ра з ом ,  за  счет увеличения  пыльцы маревых,  
среди которых могут  п р е о б л а да т ь  га л о ф и ль н ы е  виды.  В субзоне  
К А ц а этот комплекс  соответствует  при бреж н о- морск им  отло ж е н и я м  
(рис. 19, 22) .

Р у к о в о д я щ и е  признаки,  ус тано вленн ые субзона ми К А ц а и КАцб для  
морских отлож ений,  х а р а к т е р н ы  т а к ж е  д л я  пыльц евых д и а г р а м м  под
моренной пресноводной толщ и К арелии ,  в райо не  г. Пе тро за вод ска .  
Сходство  пы льцев ых  д и а г р а м м ,  особенно сийской и петрозаводских,  
позвол яет  считат ь  о тло ж ен и я  одновозр астными.  Отсутствие  в ос а дк а х  
К ар ел и и  морской диатомово й ф ло ры  (П орецкий,  1939; Д е в ят о в а ,  Ста-  
рова,  1970) д а е т  основание  полагать ,  что пы льц а  т е рмо ф и льн ы х видов,
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к а к  и д и а т о м о в а я  ф ло ра ,  м о ж е т  быть,  автохтонного происхождения.  Д л я  
окончат ельно го  решен ия вопроса  об автохтонности пыльцы н е м о р а л ь 
ных видов  в р а з р е з а х ,  по-видимому,  потребуются  дополнит ельны е ис
следования .

В составе  пыльц евых зон разрезов ,  о т да лен н ых зн ач ит ельн ым  р а с 
стоянием,  о б н а р у ж и в а е т с я  ма кс им ум об щи х черт  (табл.  1). Но т а к  как  
р а з р е з ы  на ход ятс я  на р а з н ы х  ш и ро тах  и на  разл ич но м расстоянии от 
источников мигр аци и отдел ьн ых видов,  па лин ок омпл ек сы  субзон К А 11а 
и КАцб имеют черты отличия .  Так ,  нап ример,  совершенно за ко но мерно 
с о к ра щ ени е  примеси пыльцы тер мо ф и л ь н ы х  пород в северодвинско-  
вагских р а з р е з а х  в сравнении с ка рельски ми.  В р а з р е з а х  П е з ы — М е з е 
ни п ы льц а  этих пород,  вероятнее  всего, нах одится  в переотложеыном 
состоянии либ о занесена .  Б о л ь ш а я ,  чем в д и а г р а м м а х  других местон а
хождений,  прим есь  п ы л ьц ы  ели в р а з р е з а х  Се веродвинско-Вагского  б а с 
сейна  т а к ж е  з а к о н о м е р н а  ввиду их близости к У р а л у  и Сибири.

С оверш ен но своеобразен  па линоко мпл ек с ,  полученный по пресно
водным о т ло ж е н и я м  в П р и л а д о ж ь е .  В скв. В. В ид лиц а  они з а л е г аю т  
с неясным контак том  (трудно у с т а н а в л и в а е м ы м  по керну)  на  микулин-  
ских о т л о ж е н и я х  (рис. 28) ,  в береговых об р ы в ах  р. Ви дл ицы  — на 
морене,  к отор ая  м о ж е т  иметь  и домик улин ск ий  возраст .  В том и другом 
случа е  пал ин око мпл ек с  сходный,  но в с к в а ж и н е  м о р с к а я . д и а то м о в а я  
ф л о р а  не о б н а р у ж е н а  ( Л а к ,  1976),  а в видлицк ом ра зр езе  и его а н а 
логах,  где вскрыты ос адк и озерного  типа ,  устан овл ен палинокомплекс ,  
который м о ж н о  было  бы ра сце нить  микулинским,  если бы не более 
высокое страт иг раф ич еск ое  и гипсометрическое  за л е ган и е  отложений 
и не было  бы существенной разн и цы  с микулинск имн  пы льцев ыми д и а 
гр а м м ам и .  П а л и н о к о м п л е к с  вид лицких отлож ени й,  которые по геологи
ческим условиям ,  з а л е г ан и ю  и составу осадк ов  сходны с п е тро за вод 
скими пресновод ным и от ло ж ен ия м и,  на 70% состоит из пыльцы боре- 
альн ых  лесных  мезофитов.  Основу его с о ста вл яю т  береза ,  сосна,  ель 
и сопутствующие им разн от ра вье ,  злаки ,  осоки,  верескоцветные,  доля  
участия  котор ых  в об щ ем составе  су м м ар н о  р авн а  8 — 12%. Группа бо- 
р е а л ь н ы х  элемент ов  явно доминирует ,  но, вместе  с тем, роль  немораль-  
пых элементов  зн ач ит ел ьн а .  Так,  например,  участие  древесн ых  ш и р о к о 
лиственн ых пород дости гает  10, а лещи н ы  20%.  Бо лее  того, на ряду  
с цыльцой видов,  ныне п р о и з р а с та ю щ и х  в П р и л а д о ж ь е  в небольшой 
примеси (дуб,  вяз,  л и п а ) ,  почти в р а в н ы х  коли чес твах  с ними встре 
чена  пы льц а  г р а б а  (до 1 — 1,5 % ) ,  что соверш ен но не согласуется  с пре
о б ла д а н и е м  пы льцы  умеренн о тепл олюб иво го  комплекса .  Это  о б ст о я 
т е л ь с т в а  в сочетании с почти п а р а л л е ль н о й  на п равленностью  кривых 
пыльц ы тер мо ф и л ь н ы х  элементов  д ае т  повод д ля  сомнений в авт охтон
ности па лин ок омп лек са .  По-видимому,  к ак ая -то  его доля ,  в том числе 
з ерн а  гр аб а ,  пе ре о т л о ж е н а  из микулин ск их отлож ени й.  Но в первичном 
з ал еган и и  пыльц ы д о ми ни рую щ их  б ореа льн ы х эле ментов  ф ло ры  со мн е
ваться  не приходится .

П а л и н о к о м п л е к с  зоны КА ц сф орми ро ван растительностью,  сходной 
по составу  с современным ра стител ьн ым покровом средней (юг К а р е 
лии, В а г а  — среднее  течение  Сев.  Д в и н ы )  н северной (Мезень  — П еза )  
тайги.  П а л и н о з о н а  КА ц по основным особенностям сходна  с зоной м а к 
сим ума  сосны (с примесью дуба ,  вя за ,  ле щи ны  ( г р а ба ? ) ,  березы 
и ели)  в р а з р е з е  Р ы б а ц к о е  в Ле н и н гр адск о й  обл.  и, по-видимому,  сопо
с тав и м а со слоями,  относимым и С. М. Ш ик ом  ко второму к л и м ат и ч е 
скому оптиму му  мик улинского  м е ж л е дн и к о в ь я  (табл.  1). Если в пали-  
но к ом пл екс ах  зоны КАц, нет еди но об рази я  и, напротив ,  д и а г р а м м ы  о т 
дел ьн ы х участков ,  сходные по основным п р и зн ака м ,  имеют довольно 
существенные ре гио нал ьн ые особенности,  то п али н око мпл ек с  следующей
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зоны — К А 12 — на всей обширной территории о б л а д а е т  несравненно 
большим однообрази ем  (рис. 5, 6 , 11 , 26— 28, табл .  1). Неко тор ы е  ре
гион альн ые  отклонения  обуслов лены  географиче ским полож ением  
и расстоянием р а з р е з а  относительно ска н ди н ав ск ог о  це нтра  оледенения .  
Повсеместно д о м и н и р у ю щ и м . компонентом в группе др евесн ых  пород 
становится  береза  (до 95% в К а р е л и и  и на р. П е з е ) ,  к от ор ая  только 
в на ч а ле  зоны р а з д е л я е т  свое превосходство  с сосной, а примесь  ели 
незначительна .  И ск лю чение м я в ляе тся  шенкурс кий р азрез ,  в котором 
при ведущем полож ении березы (42— 5 5 % )  пы льц а  ели и сосны с о х р а 
няется  в количестве  22— 4 0% .  И, тем не менее,  здесь,  к а к  и в других 
ра зр еза х ,  имеет  место увеличение  пыльцы группы тра в  и кустарничков:  
на р. Ваге  до  15%,  в К ар ел и и  до 20— 42, на р. Пезе  до  38— 42; а Betu l a  
n a n a  до- 20% на р. Ваге  и св ыш е  20— 30% на други х участ ках .  П али-  
нозона K A ll2 имеет некоторое  сходство  с палинозоной КАю, но н а к о п 
ление осадков,  соответствующих ей, происходило в более  суровых к л и 
матических условиях.  З а п а д  и север терр ито рии  находили сь  в пр и ро д
ной зоне,  сходной с современной тундрой,  и л и ш ь  юго-восточная часть 
ее (район Ва ги) ,  возм ожн о,  в зоне лесотундры.

П ал и н о зо н ы  КАю— К А 12 и соответствующие им осадки верхней 
пачки морских отло ж ени й не могут быть  ид ентиф ици ров аны  с д и а г р а м 
м ам и мик улинского  ме жл едн ик ов ья .  Черты отличия  особенно хорошо 
видны в ко м пл екс ах  кл им атиче ско го  о пт им ум а  (ср. зону КА ц с зона ми 
К А 4— КА 8). Н а и б о л е е  сущес твенн ыми особенностями па лин озо ны КАц 
являю тся :  несомненно м ень ш ая  примесь  пыльцы древесн ых  ш и р о к о л и 
ственных пород и лещины,  отсутствие  четкой пос ледовательности в к у л ь 
минации отдел ьны х пород этой группы и, наконец,  д о м и н и р у ю щ ая  
роль сосны и ели в ф а з у  кл им атиче ско го  оптимума.  П а л и 
нозоны КАю— К А 12 ( с м . табл .  1) о б н а р у ж и в а ю т  сходство  с теми осо
бенностями,  которы ми С. М. Ш и к  (цит. по: Гричук,  1961) х а р а к т е р и 
зует  слои 10— 14, з а л е г а ю щ и е  над  микулинск ими  от лож ениям и.  
Ма кс и му м сходства  они о б н а р у ж и в а ю т  с па л и н о к о м п л ек са м и  надми-  
кулинских отло ж ени й в р а з р е з е  Р ы б а ц к о е  ( З н а м е н с к а я ,  1959; Л а в р о в а ,  
Гричук,  1960).

Ввиду з а л е г ан и я  осадков ,  о х а р а к т е р и з о в а н н ы х  па лин озо нам и 
КАю— КА]2, непосредственно н ад  микулинскими,  они с достаточным 
основанием могут быть отнесены к ранн ему (ни жнему)  ва лда ю .  М о р е 
на, которая  б ы ла  бы синхронной эпо хам  похолод аний (зоны К А 10, 
K A i2),  не о б н аруж ен а .

О ср едн евал дайс ко м  во зр асте  озерных,  о зе рн о -а л л ю в и ал ь н ы х  и а л 
лю в и а ль н ы х  отло ж ени й (1, а + 1 ,  a III  vch) до  25 м мощностью, широко 
пр ед ста вленн ых  на исследуемой терр ито рии  (рис. 3, 8 , 9, 11 — 13, 17,
23) ,  свидетельствует  з а л е г ан и е  их на р а н н ев а л д а й с к и х  о т ло ж ен и ях  
(рис. 6 , 11, 21) .  Эти о тло ж ен и я  повсеместно за л е г а ю т  с р а зм ы вом  на 
наибол ее  высоких гипсометрических от мет к ах  ( + 2 0 — ( + 6 0 )  гй абс. 
выс.) и с л а га ю т  верхню ю часть т ела  третьей надпойменной террас ы 
рек Сев. Дв ин ы,  Ваги,  Онеги,  Пезы.  В об ла сти  последнего  оледенения  
они перекрыты ледн иковым ком плексом (рис. 8 , а, 13, 17, 23) ,  а за  его 
пр еделами — водно-ледниковым (рис. 3) .  С т р а ти гр а ф и ч е с к а я  пос лед ова 
тельность  микулинских,  ранне- и с р е дн евал д ай ски х отло ж ен ий  особенно 
на гл я дн а  в шен курском ра зр е зе  (рис. 11). В нем и по соседству с ним 
на тех ж е  гипсометрических от мет к ах  в рай больс ко м  ра зр е зе  л е ж а т  
древнеозер ные  и д р ев н е а л л ю в и а л ь н ы е  от лож ени я,  и толь ко  они пере
крыты лед н ик ов ыми отло ж е н и я м и  (рис. 13). О сно вн ая  часть  толщи 
л е ж и т  выше  ур еза  воды. Н е о д н о к р а т н ы е  изменения  в п ал ео гео гр аф и 
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ческой обстановке ,  столь  х а р а к т е р н ы е  д л я  среднего  в а л д а я ,  с ка за ли сь  
в нак опл ени и ритмичнослоистых отло ж ени й (не меньше шести — семи 
сед им ентац ионны х ритмов) с чередованием озерных,  о з е р н о - а л л ю в и а л ь 
ных отло ж ени й алевритового  и песчанистого состава.  А кк у м у л яц и я  их 
неод нократно п р е р ы в а л а с ь  накоплением органогенных  отложений.  
Б  р а з р е з е  Р а й б о л а  (рис. 13) одна  из таких линз,  о б н а р у ж е н н а я  на 
высоте  7 м над  урезом воды, имеет  д а т и р о в к у  более 49 000 л. (Пуннинг  
и др.,  1976).  Н е ско льк о  линз  орг аногенных от лож ений было  у ст ан овле 
но нам и в том ж е  ра зр е зе  в кро вле  а л еври та  песчанистого на высоте 
10— 11 м н а д  урез ом  воды.  К той ж е  категории озерн ых  и о з е р н о -а л л ю 
в и ал ьн ы х  отло ж ени й относятся  слои подморенного  алевритового  песка 
в ра зр е зе  С м о т р а к о в к а  на р. Ваге  и вы ш ёу п ом ян ут ы е  пески и о р г а н о 
генные ос адк и в ни ж не северодви нских  о б н а ж е н и я х  (рис. 17, 23) с д а 
тировкой более  37 000 л. н. (Пунн инг  и др.,  1975).  Осадки,  сходные по 
составу,  п ро слеж ен ы  в ра зр езе  Осин овско е  (рис. 8 , 9 ).

Пески о з е р н о- аллю ви ал ьн ого  и алл ю в и а л ь н о го  генезиса с лин з ам и 
озерно-болотных отло ж ени й вскрыты р а з р е з а м и  П а с ь в а  — К о л е ш к а  на 
р. Ва ге  (рис. 3— 6 ). С р е д н е в а лд а й с к и й  возр аст  их опр ед еляет ся  по о т 
сутствию сходства  пы льцев ых  д и а г р а м м  (палинозо ны К А 13— К А 18; 
рис. 6— 8 ) с д и а г р а м м о й  снйских слоев.  По дан ны м радиоугле родных  
и тер мо лю мин есце н тн ых  датир овок ,  во зр аст  этих  отлож ени й средн е 
вал дай ск и й  (34 5 0 0 ± 1 Ю 0 — 36 5 0 0 + 7 5 0  Т1п-215, 216,217;  32 000— 45 500, 
T i n — Т1-2,6), и только  слой песков с м акс им ум ом  пыльцы березы,  з а л е 
гаю щий  непосредственно над  микулинск ими  осадк ам и,  про датиров ан 
ранним в а л д а е м  (62 000, Tin — Т1-4). З а л е г а н и е  осадков ,  совпадение  
дан ны х  термолю мин есцен тного  »(Хютт) и ради оуг леродног о  ( Р а я м я э )  
а н а л и з о в  д а ю т  основание  д л я  выводов о ср едн евал д ай ско м  возра ст е  пес
ков и органо генных осадков ,  з а л е г а ю щ и х  выше  (слои 13— 9) ( Д е в я 
това  и др.,  1981).

Средним в а л д а е м  (43 900 л. н.) п род ати ро ваны  органогенные о т ло 
жения,  изученные в районе  П е т р о з а в о д с к а  И. М. Э к м ан о м  (Л и й в а  
и др. ,  1977),  на гипсометрически более  высоких от мет к ах  не только 
морских микулин ск их осадков,  но и толщ и подморенных пресноводных 
глин и суглинков .

В течение  раннего  в а л д а я  изменения  растительности соверша лис ь  
триж ды .  Кр ом е  того, менее зн ачит ельн ые  изменения  установлены для  
отрезка  потепления  ( К А п ) .  По среднему в а л д а ю  получить  цельность 
карт ин ы трудно.  Во-первых,  осадки,  которые,  с нашей точки зрения,  
могут быть  отнесены к среднему  в а л д а ю ,  установлены  д ал е к о  не повсе
местно.  Во-вторых,  изученными р а з р е з а м и  вскр мты  то большие,  то 
меньшие ф р а гм е н ты  среднего  в а л д а я ;  в полном об ъе ме  он не вскрыт 
ни в одной из известных нам точек.  П оэ том у д и а г р а м м ы  в к а ж д о м  с л у 
чае  х а р а к т е р и з у ю т  л и ш ь  какую-т о  часть  среднего ва лда я .  В-третьих,  
осадки генетически и ф а ц и а л ь н о  ра зн ообразн ы,  а т а к  как  пыль ца  р а з 
личных пород по-разн ому реагирует  на условия  ак к у м у л яц и и  и з а х о р о 
нения в р а з н ы х  среда х  ( К аб ай л ен е ,  1969; К онд ратен е  и др.,  1970),  со
поставимость  па лин око мпл ек со в  за трудн ит ел ьн а .  Ис ход я  из сказ ан ног о  
в расчл енении пы льцев ых зон и их ко рр еляци и мы п р е ж де  всего опи
р аем ся  на геологическое строение  разрезов .

Естественно,  бо льш им довер ие м пол ьзуются  разре зы,  где осадки,  
синхронные зоне  KAi3, за ко н ом ерн о  сменя ют  пр едыд ущ ие  вверх по р а з 
резу.  Т аку ю  зак он ом ер но сть  мы имеем в шен курском ра зр е зе  (рис. 11). 
Н а и б о л е е  х а р а к т е р н а я  особенность п алин ок ом пл ек са  ( К А 13), син хрон
ного оса дк а м ,  з а к л ю ч а е т с я  в том,  что при повсеместно доми нир ую щ ей 
березе  (до 8 0 % ) ,  а т а к ж е  т р а в  и кустарничков ,  в составе  р асти те льн о
сти несколько  возр осла  роль ели и сосны. Д о ста то ч н о  хорошо эта зона
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пр ед ста влена  в ра зр е зе  П а с ь в а  (рис. 6 , 5 ).  К  сож алени ю ,  д ля  других 
уч аст ков  территори и (р. Сев.  Д ви н ы ,  Мез енс ко го  бассейна  и К аре лии )  
мы не ра с п о л а г а ем  м а те р и а ла м и ,  которые с абсолютной уверенностью 
можно было бы т р а к т о в а ть  к а к  ан алог и зоны К А 13.

З он е  К А ,4 в ш енкурс ко м р а з р е з е  (рис. 11),  из -за  р а з м ы в а  осадк ов  
при бурении,  синхронны о тло ж ени я ,  о х а р а к т е р и з о в а н н ы е  единствен
ным об раз цо м  (147) .  По-видимо му,  этот  от резо к  времени запо лня ется  
д и а г р а м м о й  ни жн ей линзы т о р ф а  и в м е щ а ю щ и х  его алев ри то вых пес
ков в рай больс ко м  р а з р е з е  (рис. 13, д;  15).  Судя  по сходству  п ы л ь ц е 
вых д и а г р а м м ,  вер оятн а  ко р р е л я ц и я  этих отло ж ени й с органогенны ми 
о садк ам и  пасьвинского  ра зр е за ,  за к л ю ч е н н ы м и  в т олщ е песков  (рис. 4-, 
слой 12; рис. 6 , инте рв ал  9,3— 9,65; рис. 7 ) .  Н а  том ж е  основании,  в о з 
можно,  сюда  следуе т  отнести линз у  орг ано генных о т ло ж ени й в п ерв о
майском р а з р е з е  (рис. 25) .

Н а и б о л е е  суще ственными особенностями д л я  зоны К А И можно 
призна ть  п р е о б л а да н и е  пыльц ы P ic e a  (до 40— 4 5 % )  и B e tu la  (до 80) 
в группе  древесн ых пород,  причем 10— 20% берез  с ос та вляет  В. п а п а  
при большо м количестве  пы льцы  группы т р а в  и кустарничков,*  среди 
которых мы видим D r y a s  sp., D r a b a  sp.,  T h a l i c t r u m  a lp in um ,  C ornu s ,  
Ru bu s  c h a m a e m o r u s ,  а среди споровых обилие  S e l a g in e l l a  s e la g in oi des  
(особенно в П а с ь в е  1; рис. 6 ) и присутствие  спор Lycop od iu m  a lp in um .  
Все они вхо дят  в состав  современной растительн ости та еж н о й  зоны 
Арханг ельск ой обл. ,  но более  х а р а к т е р н ы  д л я  зоны тундры и л е с о 
тундры.  Н а р я д у  с пер ечисленными видам и встречена  пыл ьц а  E p h e d r a  
и Eu ro t i a  ce ra to ides ,  не п р о и з р а с та ю щ и х  ныне на севере  России.  Н а к о п 
ление осадков,  как  это следу ет  из соста ва  пыльцы,  про исходило в у с 
ловиях,  более теплых,  чем во время,  о х а р а к т е р и з о в а н н о е  па лин оз оп ами  
KAiß, 13. Б о л ь ш а я  примесь  пыльц ы та еж н ы х ,  к а к  и термоф иль ны х,  э л е 
ментов ф ло ры  в шенкур ск ом  разре зе ,  вероятн ее  всего, о б я з а н а  переот- 
ло ж е н и ю  из мик улинских отложений.  В пасьвинском р а з р е з е  о р г а н о 
генные о тло ж ен и я  з а л е г а ю т  м еж д у  п ач ка м и  песков  с ярко  в ы р а ж е н н ы 
ми явлени ям и криогенеза  (рис. 3, 4 ) .  М о ж н о  полагать ,  что акк у м у л яц и я  
торфа со в п ал а  с эпохой потепления.  По  лучше й в ы ра ж ен н ос ти  в д и а 
г р а м м а х  пасьвинского  р а з р е з а  оно н а зв а н о  на ми пасьвинским ( 1, а, 
t III  vd •> (ps)) • '

Бо лее  суровыми бы ли условия  во время  пос ледующего цикла  осад- 
конакопления ,  синхронного зоне  К А 15. В шенкур ск ом р а з р е з е  (интервал  
19,5— 12,0 м; рис. 11) и его а н а л о г а х  этот  отрезок  времени представлен 
п ылеватыми ,  ал еври товым и песками,  о бога щ енн ы м и к а к  автохтонной,  
т ак  и перео тл оже нной пыльцой;  в пас ьвинском ра зр е зе  пре дс та влен  ч а 
стично органог енными и в м е щ а ю щ и м и  их мел ко зерни сты ми песками 
(интер вал  9,35— 8,5 м; рис. 6 ). Д о м и н и р у ю щ и м и  ком понентами палино-  
ко мп лек са  зоны К А 15 я вл яю тся  пы льц а  берез  (50— 9 0 % ) ,  Ю— 40% со 
става  которой приходится  на В. па п а ,  и п ы льц а  т ра в  и кустарничков  
(10— 7 0 % )-  С а м ы е  существ енные  к ок по н ен ты  пыльц ы второй группы — 
A r te m is ia  (до 3 0 % )  и Er ic a le s  (до 20% в шенку рско м р а з р е з е ) .  В со 
став  р а з н о т р а в ь я  и споровых вход ят  те ж е  из наибол ее  ха ра кт ерн ых  
видов,  котор ые  были отмечены д л я  зоны КА м  (см. в ы ш е) .  Группу д р е 
весных пород д оп олня ет  пы льц а  ели ( 1— 2 0 % ) ,  сосны (2— 18%,  до 
32% в шенку рско м р а з р е з е ) ,  а т а к ж е  Sa l ix ,  A in u s  и A l n a s t e r  f ru t icosus ,  
присутствие  которых в палин озо не  К А ,5 выше,  чем в зоне К А 14. Вся 
су мма  пр и зн ако в  х а р а к т е р и з у е т  растительность ,  в основном сходную 
с современной тундровой,  но не ана лог ич ну ю ей.

* Д а ж е  за  вычетом пыльцы н еза б у д о к  (сем . B o r a g in a c e a e ), харак тери зую щ и х м е
стные условия обитания, в райбольском  и пасьвинском р а зр еза х  группа трав и к у
старничков составляет не м енее 2 0 — 30% .
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К зоне  KAi6 мо ж н о  отнести старичные  органогенные и вм ещ аю щ и е  
их озе р н о -а л л ю в и ал ь н ы е  и а л л ю в и а л ь н ы е  от лож ени я,  вскрытые рай- 
больским р а зр е зо м  на  высоте  10— 12 м н ад  уровнем р. Ваги  (рис. 16, 
13, а, е, ж ;  слой 9) ,  и пески слоев  3— 5 в пе рв омайс ко м ра зр е зе  (рис. 25) .  
В д е т а л я х  отдел ьны е отрезк и пал ин озо ны в какой-то  мере отличаются  
др уг  от друга ,  особенно в райбольск ом разре зе .  Но  в целом д л я  п а л и 
нозоны К А ,6 х а р а к т е р н о  больш ое  количество пыльцы т р а в  и к у с т а р 
ничков  (до 6 0 % )  и п р е о б л а да н и е  сосны в группе  древесных пород.  Но 
качественный состав  спе ктров  существенно меняется  только  в р а й б о л ь 
ском разрезе ,  в и н тер вале  10 ,6— 10,0 м, где резко в о зр астае т  общее  
количество  пыльц ы тр а в ян и с ты х  растений,  их р а з н о о б р а з и е  и обилие  
пыльцы сорных т рав  и а зот олю бов — спутников  человека  и ж и в о т 
ных. С ю да  относится  б о л ь ш а я  часть  м аре вы х и р а з н о т р а в ь я  (крап ива ,  
подорожник,  цикорий,  р азл и чн ы е  т ра вы  из сем. Rosaceae ,  S crop hu la r ic eae ,  
Violaceae,  B r a ss ic aceae ,  P o ly g o n a c e a e ,  A ls in aceae  и т. д.) и, по-видимо
му, полыней.  Та ким  об раз ом ,  мо ж н о  ко нстатировать ,  что изменения 
растительн ости в это вр емя  об условлены  ф ор м и ро ван и ем  фитоценозов  
л о к а л ь н ы х  местообитаний.  В ы я в л ен и ю  за ко но мерно сте й в изменении 
пал ин ок омп лек са ,  не связа нн ого  с местными условиями,  м еша ет  пр и
месь перео тл оже нной пыльцы,  пос тавщ и ко м которой,  очевидно,  были ми- 
кулинские  органогенные отло ж ен ия .  К  так о м у  выводу ск лоня ет  нас б о л ь 
ш а я  примесь  пыльц ы тех поро д и видов,  которые о б н а р у ж е н ы  в т о р 
фян ы х о с а д к а х  мик улинского  р а з р е з а  (см. рис. 6 , 7; зоны КА 5— КА 8): 
O s m u n d a  c in n a m o m e a ,  Q ue rc us ,  U lm us ,  Ti lia ,  C a r p i n u s ,  Cory lus .  Бы ть  
может ,  сюда  ж е  относится к а к а я -т о  часть  пыльцы Picea .  Но через все 
эти примеси и б ол ьш ую  роль  уз к о ло к ал ьн о го  процесса  в разв ити и р а с 
тительности м ож н о  ул ов ит ь  несколько  х а р а к т е р н ы х  моментов: а) по
стоянно больш ое  количество  пыльцы группы т р а в  и кустар ничко в  (не 
менее 20— 30% при вычете  пы льцы  л о к а л ь н ы х  б и о ц е н ф о в ) ;  б) по стоян
ная примесь  больш ой группы видов,  им ею щих связи с современной 
Арктикой и степными рай он ами.  П р и м е с ь  т а к и х  эле ментов  н а б л ю д а е т 
ся, в сущности,  на  пр от яж ени и всего времени накопл ени я  осадков,  но 
более  обиль на  там,  где п ре дс тавлени е  об автохтонности пыльц ы под
крепляетс я  высоким со д ер ж ан и ем  ее на 100 г породы.  Д о м и н и р у ю щ а я  
пы льц а  поз вол яет  с д е л а т ь  вывод о том,  что  в эпоху нак опления  осадков  
террит ори я  п ра -В аги входил а  в северную часть  подзоны северной тайги,  
а низовья  современной Сев.  Д в и н ы  — в зону лесотундры.

Время,  синхронное  зоне KAi6, х а р а к т е р и з у е т с я  нак оплением о р г а н о 
генных осадков ,  освоением р. Ва ги  человеком и, по-видимому,  нек ото 
рым потеплением к л и м ат а  в сравнении с пред шес тв ующ им.  По лучшей 
вы ра ж енн ос ти  его в пыльцевой д и а г р а м м е  р а з р е з а  Р а й б о л а ,  р а с п о л о 
женного  в 0,5 км ни ж е  ус тья  р. Почи,  потепление  на зв ан о нами усть-
И О Ч И Н С К И М ( I I I  v d i ( u p ) ) .

С тр ати гр аф и ч еск и  вы ш е  з а л е г а ю т  осадки,  ак к у м у л яц и я  которых 
непосредственно п р ед ш ество ва л а  п род ви ж ен и ю  позд не валдай ско го  лед- 
пика  в юго-восточные пределы территории.  Сю да  относятся  перигляци- 
альн ы е  отло ж ени я  типа  покровны х суглинков  (алеври та  песчанисто
го) — лессовидных,  неслоистых,  уплотненных,  зеленоват ого  цвета,  с не
многочисленными вкл ю че ни ям и сильно выветрелых  мелких валунов  
и гальк и (рис. 8 а, слой 4; рис. 8 , б, слой 2; рис.  12 и 13, слой 6 ) и пе- 
рн гл яци альн ого  а л л ю в и я  (слои 7, 8 , рис. 12, 13; слой 10, рис. 3, 6 )
в виде зе лено ваты х  мелкоз ерн ис тых  песков.  У юго-восточной границы 
р аспр остра не ни я  п о зд н ева лдай ско го  л е дн ик а  (р а зр е зы  Ус ть-Паденьга  
и Осиновское;  рис. 8 — 10), во внеледниковой зоне  ( П а с ь в а ) ,  эти осадки
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з а л е г а ю т  под ленточн ыми глинами,  мощность  до 2,5 м, северцее  ( р а з 
рез Р а й б о л а ;  рис. 13)— под мореной.

Если о времени на к оп лени я  осадков ,  синхронных пал инозоне  К А !6, 
можн о говорить  к а к  об эпохе некоторого см ягчения  (а быть  м ож ет  ис
сушения?)  к л и м ат а ,  то на ко пле ние  дан н ы х  от лож ений происходило 
в условиях весьма суровой пал еогеограф ической  обстановки (п а л и н о 
зона  КА]7; рис. 6 , слои 10, частично 9 ) .  В пал ин ок ом пл ек се  доми нирует  
пыльц а  тра в  и ку ст арни чко в  (до 6 2 % ) ,  а среди др евесных Be tu la  (до 
9 5 % )  с количеством В. п а п а  в ее составе  до  28%- Очевидно,  мо жн о го
ворить  о пр ео б л адан и и  в расти тел ьн ом  покрове  травян о-к устарничко-  
вых и кус та рни ков ых ассоциаций и лесах  не более  чем пар кового  типа.  
Постоянное  участие  в сп ек трах  пы льцы  ели не удивительно,  т ак  как  
ель  способна  пр ои зр аста ть  в зоне  вечной мерзлоты,  с о з д а в а я  повер хн о
стную корневую систему (Пьявченко,  1954).  В течение  значит ельно й 
части времени к л и м а т  и растительность ,  видимо,  бы ли сходны с т а к о 
выми зоны тунд ры  Ар хан гельск ой обл.

Ни один из па линоко мпл ек сов ,  уст ано вленных  в о т лож ени ях  с р е д 
него в а л д а я ,  не ср авни м не только  с микулинским,  но д а ж е  с палино-  
комплексом сийского потепления  ( К А ц ) .  В пы льцев ых  зонах,  х а р а к т е 
ризующих средний в а л д а й  ( К А ]3— KAi7), мы видим:  а) довольно
простую после доват ельно сть  к ул ьм и на ци й пыльцы древесн ых пород,  
в которой участвуют,  гл авны м об раз ом,  береза,  меньше ель и сосна;  
б) постоянно б о ль ш ую  примесь  пы льцы  т ра в  и кустарничков ,  кол и че 
ство которых неск олько  с о к р а щ а е тс я  в па линозо нах ,  синхронных потеп
лениям  ( К А М, К А 16).  Н а и л у ч ш и м  о б р аз о м  переменность  ф а ц и а л ь н о й  
обстановки,  о б у сл овленн ая  сменой потеплений похо лодания ми,  п ре д 
с тав лен а  в пасьвинском р а з р е з е  (рис. 3, 5, 6 ),  эт алонном д л я  нашей 
территории.

Мор ена ,  ко торая  р а з д е л я л а  бы не только  микулинс кие  и р а н н е в а л 
дайские,  но р а н н ев а л д а й с к и е  и сред н е в ал д а й с к и е  отло же ния ,  изучен
ными р а з р е з а м и  не установлена .  Н ап рот ив ,  мощный ледниковый и прн-

1 ледн иковый ко мп лек сы  б рон ир ую т поверхность  с р е дн ева лдай ски х  о т л о 
жений (рис. 3, 4, 8, 12, 13, 23 и др . ) .  О тсю да  н а п р аш и в а е т с я  вывод
о макс им уме  оледенения  в позднем ва лда е .

Во внеледниковой зоне (юж не е  д. Осин ов ск ая )  основу  пойдневал-  
дайских.  отло ж ени й со с та в л я ю т  оз ерно- ледниковые  глины и алевриты 
(рис. 3— 6 ; слои 9— 5):  Северодви нский  я з ы к  (С трукт ур а  и динамика . . ,
1977) в ф а з у  м ак си м у м а  б ло к и ровал  П а л е о в аг у ,  способствуя о б р а з о в а 
нию крупного при ледникового  озера .  К  югу от  границы валдай ск ог о  
ледн ик а  с/зерно-ледниковые глины пе рекр ыты алеврит овы ми,  хорошо 
отсортиров анными ж е л т ы м и  песками регрессивной стадии водоемов.  
Аналогичный состав  име ю т при бр еж н ые,  мелков од ные  фаци п водоема,  
пр ос л е ж и в а ем ы е  до  абс.  отмет ок  90 м. Н а  более  высоких уровнях р а с 
пространены мелко зерни сты е и алеврит овые,  хорошо отсорти ров анные  
ж ел то -серы е пески,  которым и соз дан  хо лмист ый рельеф  «песчаных п у
стынь»,  х а р а к т е р н ы х  д л я  пер игл яци аль н ой зоны (Асеев,  1974).

И з  ре зу льт ат ов  исс ледований А. А. А тласова ,  В. П. Гриба ,
П. И. Д олги х,  Э. А. Кальб ерг ,  E. Н.  К а л г ан о в а ,  И. Д.  К ар та ев а ,
3.  Г. Корольковой,  В. Г. Ле гко вой,  Н. Б. Левиной,  3.  К. М ах нач ,
А. И. Мидовской,  В. Е. Ос тан ин а ,  К. И. П о л и к ар п о в а ,  Э. С. Плешив це-
пой, В. И. Р о з а н о в а  и др.  и личных наб лю д ени й следует ,  что п о з д н е в а л 
дай ско е  оледенение  наи бо лее  ш ироко пр ед ста влен о  фа ци ей основной 
морены в виде более  или менее монолитного  п ласта  темно-серого,  не
редко  полосчатослоистого,  полигон ально -оско льчат ого  суглинка  с пр и
месью гравийно-галечного  и валунного  м а т е р и а л а  местных осадочных 
пород и пород К о л ь ско -К аре льс ко й  провинции.  Д о м и н и р у ю щ а я  юго
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восточная  ор ие нтир овка  г а л ек  п а р а л л е л ь н а  на п р ав л е н и ю  дви же ни я 
ледника .  Иногда ,  на пр име р в р а з р е з а х  Осиновское (рис. 8 ) ,  П е р в о м а й 
ский (рис. 23) ,  мбрена имеет двучленно е  строение.  Верхний слой ее, 
по-видимому,  абл яци онной морены, предста влен ос а дк а м и  обычно более 
грубого,  супесчаного состава.  К он такт  четкий. Д о м и н и р у ю щ а я  м о щ 
ность морены 1,5— 2,5 м.

Н а  участка х  Р а й б о л а  и Сия — Ч е л м о х та  (рис. 13, 14, 19) ледниковый 
ко мп лек с  имеет  очень с лож но е  строение  и бо льшую мощность  (до
12 м) .  Д л я  него ха ра кт ерно :  пер еслаив ани е  морен различной м ощ н о
сти (0,7— 2,5 м) ,  р азн ы х  цветов  и оттенков,  ра зн оо бразн ог о  ли тол оги 
ческого состава  (от т яж елосу глин ис ты х  до  су пе сч ан ых) ,  неравном ерно  
на сыщ енн ых примесью гравийно-галечного  и валунного  м а те р и а ла ;  пе
ре с л а и в а н и е  с песк ами и а левр и там и ;  наличие  слоистости или с л а н ц е 
ватости,  пр ос л е ж и в а ем о е  в ря де  случае в  макро-  или микродислокации,  
т екстуры з а х в а т а  и « р аста ск и ва н и я»  п о д сти лаю щ их  ос адк ов  и т. д. П е 
речисленные особенности в полной мере  п о д т в е р ж д а ю т  современную 
теорию ма те ри ко вых оледенений,  в частности пр ед ста вл ен и я  о д о в о л ь 
но широко м расп рос тр ан ен ии  ф аци й чеш уйч аты х морен (Асеев,  1974; 
Л а в р у ш и н ,  1976).  В Сев еродвинском бассейне  выходы этих осадк ов  пр и
урочены к едровской ( Р а й б о л а )  и л у ж с к о й  или кенозерской (Сия — Ч е л 
мохта)  гляци оморфо логическим зо на м  в а л да й ск ог о  ледника .  Ана ли з  
ра з р е з о в  п о к аза л ,  что макс им ум  оледенени я  соответствует  позднему 
вал даю .  Юго-восточный край  его пере секал  р. Ва гу  ме ж д у  Колешкой 
и Уст ь-Паденьгой (Атласов  и др.,  1978; Останин и др.,  1979). Е д и н с т 
венной пыльцевой ди а г р а м м о й ,  в которой н а ш л а  о т р а ж е н и е  эпоха  
по зд не валд ай ск ог о  оледенения ,  я в ляе тся  д и а г р а м м а  П а с ь в ы  (рис. 6; 
интер вал  6,0— 1,8). Об ил ие  пыльц ы группы тра в  и кус тарничков  (до 
4 0 % ) ,  п р ео б л адан и е  бере зы в первой группе  (до 9 9 % )  с со де рж ани ем  
Betu la  n a n a  до  4 0 % ,  постоянная  примесь  Sa l ix  и большое  количество 
полыней (до 6 0 % ) ,  несмотря  на  на лич ие  п ереотложе ни я (обилие  до- 
четвертичной пы льцы  и Ainus ,  примесь  пыльц ы тер мо ф ил ьн ы х э л е м е н 
тов, св ид етел ьствую щих о п е р е от лож ени и) ,  по зво ляю т думать ,  что д и а 
г раммой в полной мере  о т р а ж е н а  п ал ео гео гр аф и ч ес ка я  об ста нов ка  л е д 
никовой эпохи. Она  ха р а к т е р и з у е т с я  р астител ьн остью  пер игл яци ально го  
типа,  а н алог ов  которой в современной растительности А р х а н г е л ь 
ской обл.  не имеется.

Ком пл екс  лед н ик ов ых отло ж ени й пе рекр ыт  поз днеледниковы ми 
ос адк ами.  Ч а щ е  других  в их составе  пре дста влены  ленточные глины.



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА

РОЛЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ОСВОЕНИИ 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛОВЕКОМ

С л о ж н о ст ь  процессов,  в резу льт ат е  которых происходили изменения  
природной среды,  н а ш л а  о т р а ж е н и е  в ст р ат и гр а ф и и  ра зре зов .  Р а с к р ы т ь  
последоват ельно ст ь  в изменении этих процессов во времени,  опред елить  
степень их воздействия  на  фо р м и р о ван и е  при родных комплексов,  выде
лить  эпохи, когда  в экосистеме с л о ж и л и сь  наи бо лее  б ла гоп ри ятн ы е  ус
ловия  д л я  проникновения  чело века  на север и последующ его  освоения  
им территории,  я в ляе тся  з адач ей дан но го  ра зд ел а .

МИКУЛИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ

П а л е о в о д о е м ы

Одним из основных абиотических компонентов  природного  к о м п 
лекс а  в по/зднем плейстоцене были палеоводоемы.  Трансгрессии ми- 
кулинского  межл ед н ик овья ,  известной на  севере  к ак  «бор еальн ая» ,  
пр ед шест вовал  период сущ ествования  поз днемосковских озе рн о-л едни
ковых водоемов.  Та ко го  типа  па леовод оем ы р а з м е щ а л и с ь  в О неж ско й 
и Л а д о ж с к о й  котловинах,  в среднем течении Сев.  Д в и н ы  и в долине  
Ваги.  В деп рессиях  по зднел ед ник овые  о тло ж ен и я  з а л е г а ю т  на  мини
м альн о низких абсолю тн ых отмет к ах  — 25— 35 м. В к р аев ы х  уч ас тка х  
вну триконт ине нтальны х понижений,  (см. в ы ш е ) ,  вх од ящ их  ныне в с о 
став  береговых уровней современны х рек и озер,  м а к с и м а л ь н ы е  от 
метки в их за л еган и и  не п р е в ы ш а ю т  + 5 0  м (рис.  2, 30) .  ,К дан но му  
хронологическому ин тер вал у  мы не мо жем  относить  ленточнослоистые 
от ло ж ени я  более  высоких бер еговых уровней,  св язь  которых с п р е 
дысторией мик улинского  водоема  неустановима.

Бе реговые уровни,  синхронные пр ед микулински м па леов од ое мам,  не 
установлены,  так  к ак  они погребены под более  поздними про д ук тами 
акк ум уляц и и  и, по-видимому,  большей частью абр ад и р о в а н ы .  Ос адк и 
имеют пресноводный генезис (Ж у зе ,  Порецк ий,  1937; Д е в я т о в а ,  Ста- 
рова,  1970; П л еши вц ева ,  1972).  Д а н н ы е  об обширной позднеледниковой 
морской трансгрессии,  пре дш ествую щей микулинской эпохе,  с уровнем 
моря,  на 150. м п р е в ы ш а ю щ и м  современный (Смирн ова ,  1976),  в ы з ы 
ва ю т  сомнение.

Мо рски е  микулинские  отло ж ени я,  о чем говорилось  выше,  в б о л ь 
шинстве случаев  з а л е г а ю т  ни же  ур еза  современны х рек либо в осно
вании II и I I I  на дпойм ен ных  т ер р ас  (низовья  р. Мезени,  среднее те че
ние р. Сев.  Д в и н ы ) ,  на от мет к ах  + 7 — 20 м, и только  в пр ибрежной 
зоне  п алеом ор я  они с л а га ю т  и ни ж ню ю  и среднюю части тер р ас  и з а 
легаю т  на от метк ах  от + 5 5  ( П а с ь в а )  до  + 6 5  м (В. Т е л з а ) .  Н а и б о л е е

112



Рис. 30. Картосхема морского водоема микулинского межледниковья (/)

низкий гипсометрический уровень  в за л еган и и  мик улинских о т л о ж е 
ний, от — 15 до  — 30 м по подошве,  установлен в Л а д о ж с к о й ,  О н е ж 
ской, Н иж не се ве ро дв ин ско й и Вагской депрессиях.  Из  за л е г ан и я  о с а д 
ков становится  очевидн ым,  что ко времени бореальн ой трансгрессии 
микулинского  м е ж л е д н и к о в ь я  север Русской  равнины был рассечен 
системой з а л и в о в  и губ, у н а с л е до в а в ш и х  до ми ку лин ски е  депрессии 
и понижения.

Н а и б о л е е  глубо ко  морской >залив в д а в а л с я  в сушу по С е веро дв и н
скому понижению.  Н а  юге он имел ответвление  в В агску ю депрессию.  
Системой проливов  Д в и н с к и й  з а л и в  соеди нялся  с О не ж ск им ,  Пин еж -  
ским и М езе нск им з а л и в а м и ,  _ у н асл ед о в ан н ы м и  ныне одноименными 
реками (рис. 30) .  Бе р е го в а я  линия  бор еальн ого  моря  на илу чш им  о б р а 
зом со х р а н и л а с ь  в современном ре льеф е на  правом берегу Сев.  Д в и н ы  
к югу 0т р. Пин ьгиши,  в райо не  Н и ж н еон егор ецк ого  понижения,  на 
Оне ж ск ом п-ове, Б е л о м ор ско -К ул ойс к ом  п лато  и Пин еж ск о-М езе нс к ом  
водо разделе .  К л и ф  бо реа льн ого  моря  на этих  уч ас тка х  сл ож ен в ы хо 
д ам и коренных пород.  Его  о траб от ке  и хорошей сохранности в рельефе 
способствовало  вторичное  проникновение  морских вод  по з а л и в а м  м и
кулинского моря  более поздней морской трансгрессии,  пр одвиж ени е  
ледн иковых я зы ко в  в эпоху оледенения  и запо лне ние  понижений т а л ы 
ми ледн и ко вы м и  во дами в позднеледниковое  время в позднем валдае .  
С ориентировкой кл и ф а  во многих сл у ч а я х  с овпа дает  н а п ра влен и е  от-
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дел ьн ых отрезков  современны х долин,  приуроченных к его подножию:  
среднее течение р. Пиньгиши с притоком К ова  — среднее течение 
р. Шеньги,  р. М од ья  с притоками,  притоки в низовьях  р. Сев.  Д в и н ы  
и др.;  в бассейне  р. Пинеги — pp. В. Угзеньга,  Н ю х а л о в а ,  Е ж у г а  и др.; 
в бассейне  р. Онеги — Н. Т елза  — В. Т е л з а  (отрезки северо-западной 
ор ие н ти ро вки ) ;  среднее течение р. Сывтуги и ни ж не е  р. Порсы и др. 
Н а  основной части те рритории бере говая  лин ия  погребена под о с а д к а 
ми в а л да й ск ого  оледенения  и тем не менее со хр ани лась  в виде  то бо
лее,  то менее  с глаж ен н ог о  уступа.

Изуче нные р а з р е з ы  по зволяю т согласиться  с заклю чение м 
В. М. Смирновой (1976) о не однократности колеб ани й уровня  моря 
в период бо реальной трансгрессии,  но не по зво ляю т принять  вывод
о м акс им ум е  трансгрессии в московское поздне ледниковь е  с уровнем 

, . моря на 150 м выше современного.  Н и к а к и х  следо в  морских отложе-  
i  ний на от метк ах  более  60 м не установлено.  Сс ылки  на наличие  д и а т о 

мовой ф ло р ы  в галеч ников ых  и ленто чнослоистых от ло ж е н и я х  в р я д  ли 
можно считать пр авомерны ми .  По-видимому,  эти р а зр е зы  столь  ж е  не
на д е ж н ы  д л я  выводов,  ка к  р а з р ф ы  озерно- ледниковы х отлож ени й 
в П р и л а д о ж ь е ,  несмотря на  то, что осадки переполнены морской д и а 
томовой флоро й (Л ак ,  1976; Евзеров ,  Э к м ан ,  1978).  К  на иболее  ранней 
стадии бореальной трансгрессии,  к а к  п о к а з а л о  повторное  о б сл е д о в а 
ние р а зр езо в  группы П а с ь в а  — К о л е ш к а  на  р. Ваге,  могут  быть от не 
сены низы разр езо в  К р а с н а я  Горка  и Шен кур ск ,  Бы ч ье  (рис. 11, 
19, 26) ,  а т а к ж е  К о л е ш к а  1 (см. рис. 3 ) ,  д ат и р у е м ы е  зон ам и K i ( M i )  
и Кг (М2). Ос ад к и с о д е р ж а т  морскую м а л а к о ф ау н у ,  а в о браз ца х ,  о то
бран ны х  К- К. Воллосовичем из расчисток ,  соседних с Ко леш ко й 1, 
Э. И. Л осевой (1973) установлен ком плекс  морских диа то м ей м е л к о 
водного водоема.  Т а к  к ак  д ан н ы е  от ло ж ени я  з а л е г а ю т  на гип сометри
ческих от метк ах  не вы ш е  45 м, а в 1,5— 2 км выше  по течению р. Ваги 
им соответствует  слой торфа,  то отсюда следует  вывод,  что бер еговая  
линия  самой ранней ст адии морского  водоема в долине  р. Ваги  не б о 
лее  чем па 45— 46 м п р е в ы ш а е т  современный уровень моря.  
Об ограниченных п ределах  в ингрессии моря  на этом этапе  
мо жн о судить  т а к ж е  по пресноводному генезису ос адк ов  этой стадии 

 ̂ в Л а д о ж с к о й  и О н еж ск ой  кот лов ин ах  ( Д евят о ва ,  1972; Л а к ,  1976).  Во 
время  накопл ения  ос адк ов  зон KAi ( M i ) — К А 2 (Мг) ц е н тр а л ь н а я  и ю ж 
ная  К а р е л и я  еще не б ы ла  ох ваче н а  морской трансгрессией.

Ко л ебан и я  береговой линии в течение  микулинс ко го  м еж ледн ик ов ья  
были неоднок рат ным и,  и мы п о д т в ер ж да е м  пр ед ста влени я  В. М. С м и р 
новой,  с лож и вш и еся  в р езу льт ат е  а н а л и з а  диа том ово й флоры.

Первое  сни же ни е  береговой линии моря  соответствует зоне 
К А 3 (М 2). Этот  момент  фикси руе тся  всеми р а з р е з а м и  по наличию слоя  
т ор фа  (В. Телза ,  П ась в а ,  К о л е ш к а )  либо вып адени ем  зоны К А 3 ( К р а с 
ная  Горка ,  В. Видлица ,  Вас.  Б о р ) .  Есть  основание  полагать ,  что р е 
грессивная  стад ия  моря  з а т я н у л а с ь  вплоть  до  н а ч а л а  {зоны К А 4 ( М 4а). 
О д н а к о  основная  часть  зоны К А 4 ( М 4а) соответствует  времени м а к с и 
м ум а меж лед н ик ово й морской трансгрессии.  И м енн о в это время м о р 
ские воды проникли д а л е к о  в глубь  территории:  в К ар е л и н  — в пределы 
О не ж ско й и Л а д о ж с к о й  котловин,  в бассейне  Сев.  Д в и н ы  — вплоть  до 
пос. Па сь вы  на р. Ваге.  Р а н е е  м ак си м ум  д ат и р о в а л с я  более  широким 
временным ин тервалом  — первой половиной меж л е дн и к о в ь я  (Л а в р о в а ,  
1937; Л а в р о в а ,  Троицкий,  1960; Д е в я т о в а ,  1961; П л еши вц ева ,  Гриб,  
1965). М а к с и м а л ь н ы й  предел в распр остране нии  ос адк ов  прибр ежн ого  
типа в бассейне Сев.  Д в и н ы  — 60 м абс. выс., что т а к ж е  меняет  пр еж ние  
представ ления  о более  высоком уровне  береговой линии м еж ледн ик ово го  
моря  по отношению к современному:  до  100 м, по Б. П. Л и х а р е в у  (1933),
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до 100— 115 м, по М. А. Л а в р о в о й  (1937) ,  и до  80 м, по М. Н. Карбасни-  
кову (1937) ,  до  110 м, по В. М. Сми рновой (1976) ,  но в на ча ле  мику- 
линской эпохи.

Время,  синхронное  зон ам  КА 5— КА Э ( М 4а— М 8), характ еризу ется  
повсеместной регрессией,  которая ,  по-видимому, носила  пульсирующий 
х а р а к т е р  (Смирн ова ,  1976).

Н а ч и н а я  с зоны КА 5 ( М 4и) в пр и брежн ой  зоне трансгрессии ( П а с ь 
ва,  В. Т елза )  снова на чало сь  накопление  органог енных  озерно-болотных 
отложений.  В долин е  р. Ва ги  волнопр ибой ные  от лож ения,  п р ед ста в л ен 
ные ж е л т о в а ты м  алеври тисты м песком с ли нз ови дн ыми пр ослойками р а 
куш ечн ика  и обильной примесью о ка танн ой  гальки,  за л е г а ю т  на о т 
м етк ах  49 — 51 м абс.  выс.  (рис. 3 ) ,  т. е. б ереговая  лини я  н а ч а л а  регрес
сивной ст адии не более  чем на 50— 51 м пр е в ы ш а е т  современный у р о 
вень моря .  В р а з р е з а х  группы Осиновское — У сть -П ад ен ьга  волно 
прибой ная  линия,  ф и к с и р у е м а я  р убеж ом  зон К А 8 (М 7) — КА Э (М8) и зоной 
К А Э, нах одится  на отме тк ах  37— 40 м абс.  выс. Отчленение  Вагской д е 
прессии от моря  п рои зо шло  во время,  синхронное  зоне  КАд. В ос ад ка х  
этой зоны (ш енкурский р азрез ;  рис. 11) исчезают ф а у н а  и мо рск ая  д и а 
то м о вая  ф ло ра .  П о с л е до в а т е ль н а я  регрессия  и более  раннее  отчленение 
от моря  пр ои зо ш ло в О н еж ск ой  (зона  К А 6 ( М 5) и Л а д о ж с к о й  (зона 
К А 7 (М8) ко тл овин ах на  территории Кар ел ии .  В петрозаводс ко м р а з 
резе  с зоны К А 6 ( М 5 )  исчезает ф а у н а  моллюс ко в  и ф ор ами н и ф ер и мо р
с к а я  д и а т о м о в а я  ф л о р а  (Абрукина ,  К р ас и льн и ко ва ,  1972),  а в ос адк ах  
становится  обильной примес ь  пр и бр еж н ой водной растительности 
( Д ев ят о ва ,  1972).  В ра зр е зе  В. В и д л и ц а  в зоне  К А 7 (М 8) (рис. 28) исг 
чезает  ф а у н а  моллюсков ,  в глинах  по являю тся  прослойки песка 
и вкл ю че ни я стеблей п ри бр еж н ой  фло ры,  примесь  которой особенно 
обиль на  в о с а д к а х  зоны К А 9(М 8).

И та к ,  на тер рит ори и ю ж но й К ар ел и и  морской водоем микулинской 
эпохи сохр а н я л с я  до  эпохи,  соответствующей зоне  КА 8 (М 7). С у щ е ст 
вование  морских з а л и в о в  в д о ли н а х  крупных  рек  Арханг ельск ой обл. 
(Мезень  — Пеза ,  Сев. Д в и н а  — Ва г а  — Пинега ,  Он ега)  п р о д о л ж а л о с ь  
вплоть  до  конца  микулинск ого  м е ж л е дн и к о в ь я  ( зона  К А Э ( М 8) (рис. 3— 
6, 10, 11. 19).

В долине  р. Ваги,  в краевой зоне  последнего оледенения  и за  его 
пределами ,  м ак си м у м у  бореальн ой трансгрессии  ко р р ел ятн а  поверхность  
т ерр асы  с от м ет к ам и до  100— 105 м абс.  выс., к от ор ая  в микулинское  
время пр остир алась  вдоль  з а л и в а  в виде приморской равнины.  П о 
верхность приморской равнины,  о б р а м л я ю щ а я  треть ю те рр асу  р. Ваги 
с востока,  четко в ы р а ж е н а  в современном рельефе.  В регрессивную 
стадию, по всей вероятности,  ф о р м и р о в а л а с ь  серия  террас .  По- 
видимому,  скорость регрессии к концу м е ж ледн и к ов ья  резко  
увеличилась.

Б ере гов ая  лини я  микулинск ого  моря  б ы ла  расчле нен а  р а з в е т в л е н 
ной сетью рек. Многие  долин ы ун ас л е до в а н ы  современными,  о чем сви
детельствует  наличие  микул инских отло ж ен ий  в них: В. Телза ,  Кена ,  
Икс а  и др.  в бассейне  р. Онеги;  П а де н ь га  в бассейне р. Ваги;  Цема,  
Она  в бассейне р. Мезени;  Ва ень га ,  К а л а ж м а ,  Пи н ьг иш а  и др.  реки 
в бассейне  Сев.  Д в и н ы  ниже устья  р. Ваги.  М е ж л е д н и к о в а я  т р ан сгр ес 
сия в стадию м а к с и м у м а  не и зб ежн о д о л ж н а  была  вы зв ать  подпор рек, 
в п а д а ю щ и х  в море.  Р е з у л ь т а т  этого я влени я  мы видим в накопл енных  
т о л щ а х  а л л ю в и а л ь н ы х  отлож ени й,  например,  в т аких реках ,  ка к  Ку- 
лой, Вель  |м Ва га  в верховьях  и т. д.

115



П а л е о р а с т и т е л ь н о с т ь

Ра ст ит ельн ость  я в ляе тся  основным ;звеном среди биотических к о м 
понентов экосистемы и главны м  индикатором к л и м ат а .  М а т е р и а л  для  
реконструкции па леорастител ьн ости д аю т  пы льцев ые  д и а г р а м м ы  
(рис. 5, 6, 10, 11, 19, 26— 29) .  Вос стано влени е  к а ж д о й  ф а з ы  велось  пу
тем сра вне ния  с современной расти тел ьн остью  территории ( Ф лора  С е 
веро-Востока. . ,  1974, 1976 а, б, 1977).

Из  дан н ы х пыльцевого  а н а л и з а  следует ,  что в течение микулинского  
м еж леди ик ов ья  и пре дш ествую щ ей ему эпохи ра стительн ость  пр ош ла 
несколько  ф а з  развития .

I ф а з а  — пе ри гл яци ально й растительности с т ре мя  п о дф аз ам и .  Под- 
ф а з а  I а ( зона  M s)  — ф ло р а  бли зк а  к современной в арктической зоне,  
но не идентична  ей. Яд ро  растительности,  к а к  и ныне в современной 
Арктике  (Толмачев ,  1960),  состояло,  преимущественно,  из низкоро слых 
форм двух неоднородных групп:  а)  гип оарктических мезофитов,  х а р а к 
терных д ля  современны х тундр (B et u la  n a n a ,  Bo t r y ch iu m  boreale ,  Se- 
lag in c l la  sc la g i no id es ,  R ubu s  c h a m a e f n o ru s  и д р . ) ;  б) ксерофитов,  им ею 
щих связи  ка к  с зоной А рк тики  или гор ноа льпи йским и рай он ам и  (Dra-  
l.a, Dryas ,  Lycopodium a lp in um ,  T h a l i c t r u m  a lp in um ,  часть  злаков ,  р а з 
нотравья ,  опр ед еление  которых н ево зм ож н о при современном уровне 
пыльцевого  а н а л и з а ) ,  т а к  и со степями (E p h e d r a ,  E u r o t i a  cera to ides ,  
часть  злаков ,  бо ль ш а я  группа полыней,  р а з н о т р а в ь я ) .  Л есн у ю  р а с т и 
тельность  со ста вл ял и  виды, относимые Г. М. З о з у л и н ы м  (1957) к бе- 
резняковому,  о л ьш ан н и к ово м у  и ивн як ов ому ценогенетическим к о м п 
лексам ,  которые о б л а д а ю т  приспособл яемостью к суровым к л и м ат и ч е 
ским условиям,  к бедности почв и ус ловия м  у в л а ж н е н и я  (B e tu la  p u 
bescens ,  Ainus  i ncana ,  виды Salix,  р а з н о т р а в ь е  и др . ) .  Это  была  т у н д р о 
степная  растител ьн ост ь  с ле с а м и  парк ового  типа  (Гричук,  Гричук,  
1950, 1960).

Подфа;за 16  ( зона  K A i ( M i ) .  Р а стит ел ьн ость  б ы л а  по-прежнему 
экологически неоднородной.  Д л я  нее остается  х а р а к т е р н ы м  березняко-  
вый и ерниковый флористи чес кие  ком п лек сы с примесью ксерофитов .  
Таяние  м атери ков ых льдо в  и потепление  к л и м а т а  ещ е не за верши лис ь ,  
с тен ог ляц иал ьны й ком пл екс  в составе  растительн ости со хран яетс я  (см. 
пыльцевые д и а г р а м м ы ) .  Но с озд ал и сь  предпосы лки  д л я  обогащ ени я 
лесной растительности бор еа л ь н ы ми  мезо фитам и.  Ве д ущ ее  значение  
приобрел  т а е ж н ы й  флористи ческий ко мп лек с  с видами,  а д а п т и р о в а н 
ными к теневым пр ох лад ны м  условиям  с достат очн ым  у вл аж н ен и ем :  
P icea ,  Lar ix,  P in u s ,  их спутники из папор отн иков  и плаун ов  (Lyc opo 
d ium se lago ,  L. c l a v a tu m ,  L. a n n o t i n u m )  и куст арников  п орядка  Erica les ,  
а т а к ж е  мхи, со зд аю щ и е плотный напочвенный покров  в темнохвойных 
лесах  (Сукачев ,  Недосеева ,  1954; Пьявчен ко,  1954).  Но  растительность  
на отдельных учас тка х  имела  регио на льн ые  особенности (табл .  1). 
П а  юго-востоке  территории (р. В а г а ) ,  наибол ее  удаленной от центра  
оледенения  и близкой к П р и у р а л ь ю ,  в зо на льно й растительности д о м и 
ни ров али те мн охвой но таеж н ы е  леса.  Н а  юго-зап аде ,  в Кар ел ии ,  п р е в а 
ли ровал  боровой ценогенетический комплекс .  Во змо жн о,  п р е об лада ни е  
сосны в Карелии,  как  и ныне,  было  обусло влено  э дафи че ски м и ус ло
виями.  На  севере  (pp.  Мезе нь  — П е з а )  д о ми ни рую щ им и о став ал и сь  бе- 
резн як овый и ерниковый ценогенетические комплексы.  Т а е ж н ы е  э л е м е н 
ты з а н и м ал и  крайне  подчиненное  положение.  Р аст ит ельн ость  по дфаз ы  
была  переходного типа  и соч ет ала  в себе  пр из наки к а м е н и 
стой тундростепи,  осоково-моховой и кустарн иковой (ернико-  
вой) тундры с эл ем ент ам и растительности,  свойственной север о
та еж н о й  зоне.
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П о д ф а з а  I в ([зона КАг (Мг) по- пр ежн ему об ъедин яет  рас ти те л ь 
ность кон траст ных  местообитаний:  лесные и тунд ров ые  мезофиты бо- 
реальной  и гипоарктической групп, группу арктических и арктоаль-  
пийских видов,  ксерофитов ,  б оль ш ую  группу пионерной растительности.  
Р а з н о о б р а з и е  растительности допол няе тся  группой галофитов ,  з а 
крепивш ихс я  на пр и бр еж н ы х  местооб итани ях морской равнины.  Берез-  
ннковый и ерниковый ценогенетические компл екс ы п р еоб лада ли 
в зо на льно й рас тительности на севере  территории,  боровой и берсзняко-  
вый — на ю го- зап аде  Кар ел ии ,  боровой,  березн яко вы й и темн охв ойно
т а е ж н ы й — на юго-востоке  (р. В а г а )  (табл.  1). Р а стит ел ьн ость  и при
родные условия  под фазы  I б н а п о м и н а ю т  обстано вк у аллер еда ,  а под- 
ф а з ы  I в — верхнего д р и а с а  ва л д ай ск о го  поз днеледниковья .  .

Со врем ен ны е на иболее  б ли зк и е  анал оги отдельных ассоциаций р а с 
тительности первой ф а з ы  мо жн о  найти к северу от широтного отрезка  
р. Печоры,  в районе  Обской губы, в Лено -В и ти м ск ом  бассейне,  в степ
ном П р и у р ал ье .  Р а стит ел ьн ост ь  первой ф а з ы  сочет ала  в себе элементы 
предту ндровых  еловых и бер езн як ов ых  редколесий с растительностью 

• мохово-трав ян о-к устар ничковой и каменистой тундры,  а т а к ж е  сырых 
либ о остепненных лугов  (Физико-геогр.  а т ла с  мира .  Растительность ,  
1964).  В т орая  п о д ф аз а  вы д еляет ся  довольн о широким р асп р о ст р ан е 
нием лесов  се веро та еж н ого  типа .  Но  они не были ведущим компонен
том зо н альн ой  растительности в первую и третью подфазы.

Р а с т и т ел ь н ы е  зоны в ф а з у  I, в составе  которой сохраня лис ь  э л е 
менты стен огляц иал ьно й ф лоры,  по-видимому,  имели северо-восточное  
простирание ,  согласное  пр остир ани ю к р а я  ледника .  П р и з н а к и  стойкого 
потепления  с ф о рм и рован и ем  лесной растительности четко оп р е д е л и 
лись  толь ко  с ф а з ы  II.

II ф а з а  ( зона  К А 3 (Мз) .  В р^ёул ьтате  массового  расселения  лесных 
мезофитов  сл о ж и л с я  тот  тип зон альн ого  растительного  покрова,  в ко 
тором б ореа льн ы е  виды,  ш иро ко пр ед ставл ен н ые- в современной флоре  
средней тайги,  з а н я л и  д оми н и рую щ ее  положение .  Борово й цепогенети- 
ческий ком плекс  приобрел  ведущ ее  значение  ( P i n u s  s i lves tr i s ,  C a l l un a  
v u l ga r i s ,  P t e r i d i u m  a q ui l in um ,  L ycopo dium  c o m p l a n a t u m ,  часть злаков ,  
разн отр ав ья ,  кус тарнички из п орядка  Er ica les ,  мхи, ли ш ай н и ки  и др. ) .  
Подчиненное  по лож ен ие  з а н и м а л и  б ерезн яко вы й н тем н о х в о й н о т а е ж 
ный комплексы.  Яд ро  растительности с о з д ав а л и  б о реа льн ы е элементы,  
но в ее составе  с о хр аня лось  какое-то  количество  ксерофитов  — р е л и к 
тов ледник ово й ф ло ры  (Dry as ,  C r y p t o g r a m m a  cr i spa ,  E p h e d r a ) ,  им ею 
щих связи  с расти тельностью каменистой тундры и степной !:юпы. К р о 
ме эфедры,  все они п ред ста влен ы в современной растительности А р х а н 
гельской обл.  и К а р е л и и  ( Ф л о р а  Северо-Востока. . ,  1974, 1976 а, б, 1977; 
Р а м е н с к а я ,  1960).  По-видимо му ,  в ф а з у  II территория  наход ила сь  
в зоне  средней тайги.  Палеор ас тит ельн ос ть ,  к ак  п о к азы в ает  сравнение 
ее состава  с современной растительностью,  им ела  много общего  со 
ср е д н е та е ж н ы м и  сосновыми лесами  верховьев  р. Вычегды.  По в ее со 
ставе  б ы ла  примесь видов,  свойственных остепненным луг ам  У ф и м 
ского П р и у р а л ь я .

Р а с т и т ел ь н ы е  зоны,  судя  по составу  пы льцев ых  д и а гр а мм ,  пр и обр е 
ли широтное  направ ление .  П о  мнению В. Н. С у к ач ева  и А. К. Недосе- 
евой (1954)*,  в эту  ф а з у  п р о и з о ш л а  з а м е н а  теневыносливой ели сос
ной. Пр ичиной было  иссушение  к ли м ат а .  С так им  выводом согласуются  
пр из наки регрессии б ореальн ого  моря.

* Вы вод, сделанный авторами для средней  России, по-видимом у, приемлем и для  
исследуемой территории, так как нашими диаграм м ам и выявлены тс ж е  за к о н о м е р 
ности в смсне палинокомплексов, какие присущи диагр ам м ам  средней полосы Coio.ia.



III  ф а з а  — хвойно-широ кол ист венны х лесов (зоны К Д 4— К А 7 (М^а — 
М 6) — х ар ак тер и зу ется  сходством пыльц евых  д и а г р а м м  д ал е к о  о тстоя
щих р а зр езо в  (рис. 5, 6 , 10, 11, 19, 26— 29, табл .  1). В эту ф а з у  вся 
территория  была  р а с п о л о ж е н а  в зоне  с м еш ан ны х лесов под тае жной 
зоны.

В зон альн ую  растительность  входили:  а)  н ем оральн ый  (Q ue rc us  го- 
bur,  U lm u s  laevis ,  U. sc abr a ,  C a r p i n u s  be tu lus ,  Cory lus  ave l la na ,  O sm un -  
da  c i n n a m o m e a  и сопутствующие им виды в тра вя но -ку старнич ков ом  
покрове) ,  об ъе д и н яю щ и й  ценозы,  тр ебо ва тел ьн ы е  к теплу и богатым 
почвам;  б) березн яко вы й (Be tu l a  pub escens ,  В. ve r ruc os a ,  P o l y g o n u m  
bis tor ta ,  ра зн о о б р а зн о е  по составу р азн о тр ав ье  и др . ) ;  в) ольшанни-  
ковый (Ainus  g lu t i n o sa ,  A. in c a n a  и д р . ) ;  г) боровой ( P i n u s  s i lvest r i s ,  
C a l l u n a  v u l g a r i s ,  P t e r i d i u m  aqui l in um,  L ycopod ium c o m p l a n a t u m ,  соот
ветству ющи е злаки ,  разн отравье ,  мхи и л и ш а й н и к и ) .  З а м е т н у ю  роль 
играл  те мн ох войн отаежн ый  флористический  комплекс  (P icea ,  пап орот
ники родов  Dryopte r i s ,  C ys topte r i s ,  A thy r ium ,  Lycopod ium  se lago ,  
L. c la v a tu m ,  L. a n n o t i n ü m ,  сюда же,  по-видимому,  м ож ет  быть  отнесен 
O p h io g lo s s u m  v u l g a t u m ,  сфагн ов ые мхи и т. д . ) ,  участие  которого  было 
особенно зн ач ит ельн ым  на  юго-востоке  территории.  Прим орс ки й к л и 
мат,  ка к  и ныне на Б алтий ск ом  по бер еж ье  (Миняев ,  1965 а, б, 1969 а,
б) ,  и выходы коренных пород на берег ах  бореально го  моря  способст
вовали сосуще ствованию мезофитной и мезоксерофитной лесной 
растительности с ценозами ксероф итов  и галофитов .  Оке анический 
климат ,  воздействуя  на о к р у ж а ю щ у ю  среду,  с б л и ж а л  грани цы  видов 
р азл и ч н ы х  географич еских  связей (К озо -П олян ски й,  1931).  В ра с ти 
тельности объедине ны элементы,  ра зл и ч н ы е  по географическим с в я 
зям.  В резу льтат е  потепления  к л и м ат а  и меж ледн ик ов ой морской 
трансгрессии про изошли изменения  в соотношении видов и групп 
в ра не е  с л о ж и в ш е м с я  эколого -географическом комплексе,  который 
обогат илс я  м и гра нт ам и с юга и юго- запад а .  Цено зы  неморальног о  
ценогенетического ком пл екс а  дополнил и березняковы й,  боровой и т е м 
нох войнотаежный.  Хвойн о-широколиственные леса,  соз дан ны е на их 
основе,  прос тиралис ь  за  пределы современного  П ол яр н о го  круга.  По 
смене  д о ми на нт ны х видов  и комп лек сов  в ф а з е  III  могут  быть  в ы д е 
лены нес к оль к о  подфаз.

П о д ф а з а  111а, синхронная  зоне  КА 4(М 4а), х а р акт ери зу ется  д о м и 
нирующим поло жен ием  субк серофи ль но -дубрав ны х ф о р м ац и й  в не мо
ра льном  ком плексе  и его р а з но об рази ем  (Q u e rcu s  robur,  U l m u s  laevis,  
U. s cab ra ,  C or y lu s  a v e l l a n a  и др . ) .  Фоно вую ра стительн ость  со з д ав а л  
боровой флористический ком плекс  ( P i n u s  s i lvest r is ,  C a l l u n a  vu lg a r i s ,  
P t e r i d i u m  a qu i l i nu m ,  L ycopo dium  c o m p l a n a t u m  и др . ) .  Теплый,  сухой 
к л и м ат  в сочетании с бореа льно й трансгрессией,  составом и строением 
берегов,  нередко слож енн ых  ка р б о н атн ы м и  породами,  способствовал 
сохран ени ю степных ксерофитов  из числа  к а л ь ц е ф и л о в — реликтов  л е д 
никовой эпохи ( E u ro t i a  ce ra to ides ,  E p h e d r a ,  часть  зл ако в ,  р а з н о 
т р а в ь я ) .

П о д ф а з а  Ш б ,  соотв етс твующ ая  зоне К А 5 (М 4в),  сходна с п р е д ы 
дущей по составу  флористи чес ких комплексов,  но имеет  суще стве н
ные отличия  (табл.  1): а)  в составе  н емора льно го  ком пл екс а  па юго- 
востоке и юго-(западе те рритории по яви лась  липа ,  а на юго-западе ,  
кр оме того, постоянным компонентом стал  гр аб  и, надо  полагать ,  их 
спутники в составе  ра зн о т р а в ь я  и папоротников;  б) р а с ш и р и л а с ь  роль 
бер езнякового  комплекса ,  но несколько  сок р а т и л а с ь  борового;  в) воз 
росло  количество лещ и ны  и теневыносливых,  влаголю би вы х  пород 
ол ьш анн икового  ценогенетического ко мп лек са  (Ainus  g l u t in osa ,  A. i n 
c a n a ) .  Н а  юго-востоке  территории существенной б ы ла  примесь пород
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темн охв ойнотаежн ого  фло ристического  ко мп лек са  (P icea ,  Lycopodium 
a n n o t i n u m ,  L. se lago ,  L. c l a v a t u m ,  D ry op te r i s  phegop ter i s ,  ра зн отрав ье  
и др. )-  Возро сшей  значимо ст и вл аголю би вы х  пород вторит  увеличение  
роли O s m u n d a  c i n n a m o m e a ,  ко торая  особенно обиль на  на р. В аге ,  где 
темно хв ойн отаежн ый флористический  ком пл екс  входил в состав  фо но 
вой растительности.  Хвойно-широколиственные леса  данн ой по дфаз ы при
обрели качественно обновленны й состав.  В кл и м ат е  произошел  перелом 
в сторону увеличения  влагообеспеченности.  И тем не менее в ра с ти 
тельности сохр анили сь  E p h e d r a ,  Eu ro t i a  ce ra to id es  и другие  ксерофиты.  
По-видимому,  местом их' об ит ани я  бы ли морские п о бере ж ья  с выхо дам и 
к а р б о н а т н ы х  пород.

В растительности по д фаз ы  III  в ( зона  К А 6 (М 5) сох ран яется  не мо 
р альн ы й флористический комплекс,  а значение  бетуля рно го  (Betu la  
pubescens ,  В. ve r rucos a ,  P o l y g o n u m  bi s to r ta  и др.)  расш ир яет ся ,  осо
бенно на севере.  Н а  юго-востоке  территории (р. В а г а )  ещ е  более во з
р а с та е т  роль  темно хво йнотаеж но го  компл екс а .  Северных пределов  д о 
стиг C a r p i n u s  be tu lus .  По всеместно постоянным компонентом в травя-  
нисто-кустарничковом ярусе  с т ал а  O s m u n d a  c i n n a m o m e a .  При месь  
липы, макси мум которой о пр ед еляе т  пал инозону М 5 в д и а г р а м м а х  ср ед 
ней полосы Сою за ,  на дан ной  те рритории бы ла  незначительной.  
Прим есь  пихты и ее спутников  в темн охв ой но таеж н ом  флористическом 
комплексе ,  н а р я д у  с широким ра спро странен ием  C a r p i n u s  и O s m u n d a  
c in n a m o m e a ,  свидетельствует  о н а р а с т а ю щ е й  вл а ж н о с т и  климата .

П о д ф а з у  III  г ( зона  К А 7 (М 6) от личает  м а к с и м а л ь н о е  ра с п р о с т р а н е 
ние C a r p i n u s  be tu lu s  и O s m u n d a  c i n n a m o m e a  и сок ращен ие  роли дуба  
и ильмовых.  В больш ем количестве  и ра зн о о б р а зи и  теплолюб ивы е 
виды сохр аня ют ся  на юго-востоке Карел ии ,  одна ко  п р ео б л ад аю щ и м  
здесь  был боровой флористический комплекс ,  в то вре мя  ка к  березня-  
ковый — на севере  (М езень  — П е з а ) ,  а те мн охвой но таежн ый — на юго- 
востоке  территории ( В а г а ) .

И з  а н а л и з а  современных а р е а л о в  видов,  устан овлен ных  д ля  под- 
фа!зы III  а, мо жн о пр ед пол ож ить ,  что она имела  сходство с р а с ти те л ь 
ностью северного П р и к а м ь я .  К ро ме  того, в ее состав  входили элементы,  
х а р а к т е р н ы е  д л я  степного П р и у р а л ь я  (Физико-геогр.  а т ла с  мира,  
1964).  Р а стит ел ьн ост ь  п одф аз ы  III  б в какой-то  мере сходна с ра с ти 
тельностью п о д тае ж н ы х  широколиств енн о-хвойны х лесов С р е д н е в о л ж 
ского района ,  в состав  которых вход ят  P i cea  obo va ta ,  P i n u s  s i lvest r i s ,  
Q u e r c u s  robur ,  Til ia c o r d a t a  и др.  В растительности третьей и четвертой 
по д ф аз  мы находим сочетания,  которые х а р а к т е р н ы  ныне д ля  зоны 
п о д тае ж н ы х  лесов бассейна  З ап .  Д ви н ы ,  состоящих из C a r p i n u s  b e t u 
lus,! P i cea  excelsa ,  P i n u s  sibi r ica ,  Q u e rc u s  robur  и др.

IV ф а з а .  Тенденции в перестройке  соотношений флористических 
ко мп лек сов  в растительном покрове,  на метив ш ие ся  в ф а з у  III ,  еще бо 
лее усили ли сь  во время,  соответствующее зоне  К А 8( М 7). Д а л ь н е й ш е е  
повсеместное со кр ащ ени е  нем орал ьн ог о  компл екс а ,  с одновременным 
р асши рением  темн охвойнотаеж н ого  и д оми ни ру ю щ им  его положением 
в растительности,  я в ляе тся  ха р а к т е р н о й  особенностью ф а з ы  IV. В ы т е с 
нение елью ш иро кол ист венных  лесов на  глинистых почвах и сосновых 
на  опесчаненных,  по В. Н. Сук ач еву  и А. К. Недосеевой (1954) ,  пр о 
изо шло  вследствие  по выше ния  вл а ж н о с т и  к ли м ат а .  Ель,  по мнению 
В. Н. С укач ева ,  в эту  и п р еды ду щ ую  ф а з ы  могла  быть  представлена  
видом Pi cea  excelsa,  а пихта — Abies  a lba ,  пр и ше дши х с з а п а д а  вместе 
с грабом.  Н о  в наших широтах ,  особенно в северных и восточных р а й о 
нах,  вероятно,  д ом и н и р о вал и  Pic ea  o bo va ta  и Abies  s ibir ica.  П е р в а я  из 
них ныне ш иро ко р а спр остра не на  на всей территории.  В т орая  являет ся  
единственным предста ви тел ем  рода  Abies и широко известна  на
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юго-востоке (Ф л о р а  Северо-Востока. . ,  1974).  Р а стит ел ьн ость  фазы ,  если 
принять  во вни ман ие  а р е а л ы  современного  пр о и зр а с та н и я  у с т ан о в л ен 
ных видов,  мо жн о сравн ит ь  с расти тельностью верховьев р. Сухоны, 
ра спо ложен ной  в зоне ю ж н о т а е ж н ы х  лесов  с единичной примесью ш и 
роколиственных пород.  Но  ра стительн ость  этой территории не о т р а 
ж а е т  всего р а з н о о б р а з и я  палеоко мп лек сов .  И зм ен ен и я  в составе  з о 
нальной растительности происходили не толь ко  путем вытеснения  
нем орал ьн ых видов,  но и расш и ре ни я  а р е а л о в  гип оарктических (Se l ag i -  
ne l la  se la g in oi des ,  R u b u s  c h a m a e m o r u s ,  B e tu la  n a n a ,  L yc opo di um  pun-  
ge ns  и д р . ) ;  д о м и ни ру ю щ ей  б ы ла  группа  б ор еа льн ы х видов.  П е р е с тр о й 
ка  с о п р о в о ж д а л а с ь  смеще нием  расти тел ьн ых  зон к югу. С регрессией 
моря с о к р а щ а е тс я  роль  галофи тн ых  группировок  в составе  рас ти те л ь 
ного покрова .

V ф а з а  соответствует  (зоне К А д(М 8). Д л я  нее х а р а к т е р н о  дал ьн ей  
шее  увеличение  роли гипоаркти чес ких видов  и ерникового  ф лори сти че 
ского ком пл екс а  в ра сти тел ьн ом покрове территории (рис. 5, 6, 10, 11, 
19, 26— 29, табл .  1). Н о  фон по -п реж не му с о з д а в а л с я  лесной р а с т и 
тельностью бореально го  типа ,  состоящей из березняко вог о  и борового  
комплексов  с пр е о б л а да н и е м  первого на севере,  второго на ю го -за 
паде;  па  юго-востоке  терр ито рии  еще  достаточно большой была  пр и 
месь те мн охво йн от аеж н ы х элементов.  В зо на льн ом растительном п о
крове к этому времени про из ошл и к а р д и н ал ь н ы е  изменения,  з а к л ю 
чающиеся  в исчезновении др евесных ш ир окол ист венных пород и их 
спутников.  Со став  па лео расти тел ьн ости  о б н а р у ж и в а е т  сходство  с р ас
тительностью современной северной и средней тайги.

Из  фитоцснотического  а н а л и з а  ст ановится  очевидным,  что в , т е ч е 
ние микулинского  м е ж л е дн и к о в ь я  и п ре дше ствующ ей  эпохи р а с ти те л ь 
ность севера  Русской  равни ны п о д верг ала сь  м ног ок рат ны м изменениям,  
и к а ж д а я  ф а з а ,  п ре ж де  всего, я в ляе тся  продуктом опр еделенного  к л и 
матического  р еж и ма :  тепло-  и влагообеспеченности (Гричук,  1961, 
1973).  Современной зонал ьн ой растительности только  в какой-то  мере 
бли зок  тот тип, который х а р а к т е р и з у е т  ф а з ы  II и IV, но идентичности 
нет п здесь.  Тем более от современной отли чае тс я  растительность  ф а з
I и J I I .

Н а  пр отяже нии всего периода на иболее  ст абильно е  ядро  доминан-  
тов со з д ав а л о с ь  б ореа льн ы ми  видами,  из которых с к л а д ы в ал с я ,  в пер
вую очередь,  бер езн як овый  ценогенетический комплекс ,  х а ракт ерны й 
д л я  всех ф аз  без исключения.  Его  д опо лня ли виды борового и темн о
хвойнотаежного ,  значение  которых,  особенно последнего,  под вергалось  
большим ко лебани ям  во времени и имело т е рри тор и альн ы е  различия .  
В районах ,  тяготею щих к Уралу,  т е мн ох войн отаеж н ы й флористический 
комплекс,  к ак  и пр им есь  сибирских видов,  имел существенное  з н а ч е 
ние в рас тительном  покрове  в течение всего ме ж ледн ик ов ья .  Н а  т е р р и 
тории Карелии,  в суб страте  которой,  к а к  и ныне,  пр евал и р о ва л и  пес
ч анист ая  морена  и ф лю в и о г л я ц и а л ь н ы е  отло ж ен ия ,  т е м н о х в о й н о т а е ж 
ный ком плекс  имел значение  толь ко  в ф а з ы  II б и IV, д л я  ос тал ьн ых 
ф а з  хара кт ерен боровой ценогенетический комплекс .  В ин тер валы  к л и 
матического  о пт им ум а  ( ф а з а  I I I )  растительность  по п ол н яла сь  д р ев е с 
ными ш ир око ли ств енн ыми по род ами и их спутни кам и из травяно-ку-  
старничкового  и кустарникового  покрова .  Н о  н ем ора льны й ф лори сти че 
ский ком плекс  на большей части территории не с о з д а в а л  ф о н а  в со
ставе  растительности,  и только  на ю го- зап аде  Карелии,  в П р и л а д о ж ь е ,  
его роль б ы ла  ч рез выча йно сущ ественна  (рис.  28, 29) .  В холодные 
и сухие  или холодные и в л а ж н ы е  эпохи растительность  о б о г а щ а л а с ь  
не только  гипоарктическими,  но и арктическими,  а р кт оальп ий ски м и 
и степными ксе ро фил ьны ми видами.  Они входили в состав  зональ но го
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растительного  покрова  московского  иозднеледииковья .  В эпохи,  не со
ответст вующи е экологии этих  видов ( ф а з а  I I I ) ,  совпав шие с временем 
глубокой ингрессии моря,  часть  их з а к р е п и л а с ь  в при бре жной фло ре  
(S a l i c o rn ia  he rb acea ,  при бр еж н о-м ор ск ие  ф о р м ы  полыней,  осок, злаков ,  
р а з н о т р а в ь я ) ,  д р у га я  — в растительности болотных формац ий  (Be tu l a  
n a n a ,  часть  мхов,  осок,  з л а к о в  и др . ) ,  третья  з а п о л н и л а  экологические  
ниши, составив  и н тр азо н альн у ю  фло р у  л о к а л ь н ы х  местообитаний на 
в ы ход ах  коренных пород,  пополнив группу петрофилов,  петрокальце-  
филов,  ка льцеф ило в.  П рим ер р а з н о о б р а з и я  в сочетании,  к аз ал о сь  бы, 
экологически несовместимых видов д ае т  соврем ен на я  растительность  
бассейна  Пинеги и низовьев  Сев.  Д в и н ы  в области  развит ия  к а р б о н а т 
ных пород (Федоровы,  1929; Толмаче в ,  1938; Юдин,  1938, 1963; В а 
сильев,  1963).  Не  случа йн о эт а  группа  более всего пре дс та влена  в р а з 
ре зах  бассейна  Ваги,  в низовьях  П езы  и Мезени.  З а к р е п л е н и ю  ее здесь 
способствовали выходы коренных пород,  особенно ка рбона тных,  либо 
бл и зк ое  их з а л е г ан и е  к поверхности.  Совпа де ние  контуров «бореаль-  
ного» моря  со с к лона м и вод оразделов ,  сл о ж ен н ы ми  коренными поро
дами,  не противоречит ,  а п о д т в ер ж д а е т  в ы ск аза н н ы е  пре дпо ло
жения.  .

Б о л ь ш у ю  часть  группы сибирских видов,  которые установлены для  
всех ф а з  м е ж ледн ик овья ,  с о ста вл яю т  фо рмы,  приспособленные к с у щ е 
ств овани ю и на  к а рб он атн ы х породах  — мелах,  известняках ,  д о л о м и 
тах,  широко п ред ста влен н ых  на территории Арханге льско й обл. К ним 
относятся  Abies  sibi r ica ,  A l n a s t e r  f ru t icosus ,  P i n u s  sibi r ica .  П е р е о тл о 
женной пы льц а  Abies  м о ж е т  быть  в осадк ах ,  соответствующих ф а з а м
I, II, 111а. П ри  смене  физико-географ ическ их условий ска льн ы е  виды, 
к а л ь ц еф и л ы  и психрофиты входили в состав  новых ценозов.

Среди экологических ф акто ров ,  опр еделив ши х пос ледовательные 
изменения  в составе  растительности,  г л авн ую  роль  играл  климат ,  а на 
ф о р м и р о в а н и е  биоценозов  н а к л а д ы в а л и с ь  такие  фа кт ор ы,  как  под сти
л а ю щ и е  породы, экспо зиц ия склонов,  приуроченность к речным д о л и 
нам,  водоемам.  Б о л ь ш о е  значение  в об р аз о ван и и  своеобразной р а с т и 
тельности им ела  г л убо к ая  ингрессия  межл едн ик ового  моря  в пределы 
севера  Р усс ко й равнины.

П а л е о п о ч в ы

Третьим сущест венны м компонентом природной среды явл яю тся  
почвы.  Сведен ия  о пал ео по ч вах  мик улинского  м еж ледн ик ов ья  д ля  т е р 
ритории К ар ел и и  и А рханг ельской  обл.  отсутствуют.  Ни в одном из р а с 
с м а тр и в а ем ы х  ра з р е з о в  явных  следов  их сохранности не у с т а 
новлено.  П оэ тому наши реконструкции не вы ход ят  за  рамки 
предположе ни й.

Почвы н расти тел ьн ость  в заим но  об у сл о вл и ваю т  друг  друга  ( С у 
качев,  1964),  в т ако м  случае  много фа зно ст ь  в развитии растительного  
покрова  микулинск ого  меж л е д н и к о в ь я  п р едпо лагае т  многофазность  
в эв олю ции  почв. Т а к  к а к  пал еора сти те льн ос ть  отдельных ф а з  имела 
черты сходства  с соответствующей расти тел ьн остью  современных п р и 
ро дных  зон, то какой-то  минимум ана логии  с современным и з о н а л ь н ы 
ми ти па ми м ож н о допустить  в составе  почв и их измененнй во времени 
(Физико-геогр.  а т л а с  мира ,  1964).  По-в'идимому,  почвы э во лю ц и он и ро
вали от тундрово-глеевых,  глеево -м ерзл отно -т аеж ны х и болотных пе р
вых ф а з  меж л е дн и к о в ь я  до  дерново-подзолистых,  дер новых и болотных 
в ф а з ы  клим атиче ско го  оптим ума.  В за к л ю чи те л ьн ы е  ф а з ы  м е ж л е д н и 
ковья  на ч а лс я  процесс смеще ния при родных зон к югу. Н е с о м 
ненно, он со п р о в о ж д а л с я  изме нен иям и в зон альном типе почв;
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состав  их п р и б л и ж а л с я  к типам почв современной ле сот ун др о
вой зоны*.

П а л е о ф а у н а

Д л я  территории А рханг ельской  обл.  существует  еди нственная  сводка 
по нах од ка м  палеонтологических остат ко в  крупных млеко пи таю щи х 
(Смирнов,  1937; в К ар е л и и  нах од ки  единичны и д ан н ы е по ним не 

си стема тиз ир ованы ) .  Св од ка  соста влена  по м а т е р и а л а м  кра еведческих 
музеев и частично по опросным д анным.  Нын е перечень нах одок попол
нился  новыми сведениями,  но ценность их, к ак  и старых,  относительна ,  
так  как  находки носят случа йн ый х ар акт ер ,  сд еланы  не сп ец иа ли стами — 
строителями,  спл а в щ и к а м и ,  р ы б а к а м и  и т. д. Не  ясно, с ка к и м и  о т ло 
ж ен и ям и  они связаны,  как овы условия  за л е г ан и я  и возраст .  О сн овн ая  
масса  нах одок б ы ла  о б н а р у ж е н а  на бечевнике , при рытье  колодцев  
и котлованов ,  при р а з р а б о т к е  кар ьеров .  М еста  наи бо льш ей  ко н ц ен тр а 
ции место на хождени й расп о л о ж ен ы  на  р. Сев.  Д в и н е  выше устья р. В а 
ги, на  pp. Ваге,  Сухоне,  Вычегде  и на их притоках ,  т. е. за  границей 
последнего  оледенения .

В 1977 г. автором был пре дпр ин ят  контрол ьны й м а р ш р у т  по нек ото 
рым место н ахо жд ен ия м  ф рагм ен тов  мамонтового  фаунистического  к о м 
плекса,  известным из сводки В. И.  С м ир н ова  и сведений,  любезно 
пр ед остав ленн ых  сот ру дн и ка ми  краевед чес ких музеев  гг. Архангельска ,  
Ш ен ку рск а ,  Ве льс ка  А. А. Гасконским,  В. В. Ш и ш к и н ы м  и Л.  А. М а л а 
ховой**.  При  этом пр еследо валось  решение  двух  в за и м о с в я за н н ы х  з а 
дач:  во-первых,  изучение  геолого-геоморфологической обстановки
с целью выяснения,  с как им и о т ло ж е н и я м и  по генезису  и возра сту  мо
гут быть связаны  находки;  во-вторых,  нас интер есовали геологические 
и пал еогеографические  пред пос ылки на поиски п ал ео л и та  в местах н а 
ходок.  О б сл ед ов ани ю  подверглись  немногие  из известных м е с то н а х о ж 
дений фаунистич еск их остатков ,  но р а сп олож ен н ы е  в ра зл ич ны х  зонах  
по отношению к последнему оледенению. ■

В пе ри гл яци ально й зоне  ва л дай ск о го  оледенения  было  обследовано  
несколько  участков.  Три из них на ход ятс я  в долине  р. Вель.  Перв ы й 
уч асток  р асп о л о ж ен  в районе  пос. Солгинского  (Ч ел п ан о ва  Г о р а — 
Солгинс ко е) ,  по прямой в 80 км к з а п а д у  от г. Вельск а .  Н а  всем о т 
резке  м е ж д у  Вельском и Сол гинским поселком разв ит  ледниковый 
рельеф,  древность  которого под черкивается  с глаж енн ос тью  форм в р е 
зу л ь т а те  длите льно й пе рерабо тки  эрозией,  из резан нос тью логами,  о в р а 
гами и б ал к ам и ,  глубиной 10— 50 м, шириной 25— 500 м, склоны кото
рых вы пол оже ны ,  д н и щ а  бо льшей частью сухие.  М а т ер и а л ,  с л ага ю щи й 
ледниковую равнину,  предста влен кори чневато -б уры м в алун ны м  суглин 
ком, в составе  которого доми ни ру ю т  породы палеозоя .  Круп ны е валуны 
в ней встречаютс я  реже.  В и зу альн о  морена  сходна  с пасьвинской.  М е с 
тами  на в ы п олож еп пы х или за п а д и н н ы х  у ч ас тка х  поверхность  м оре 
ны п ри кры та  алев рит овым  ж е л т ы м  или б еж евы м  песком.

Ш и рин а  доли ны р. Вель  на дан но м  участк е  нередко п р евы ш ает
1,5 км. В поперечном пр офиле  ее п р о сл еж и ваю тся  две  террасы:  в ы сок о
пойменная  — ак к у м у л ят и в н ая ,  ре ж е  аб р а з и о н н о -а к к у м у л я ти в н а я ,  высо
той до  4 м, шириной от нескольких метров до 1 км, и над по йм ен на я  — 
абр а з и о н н а я  и а б р а з и о н н о -а к к у м у л я ти в н а я ,  с относительной высотой

* При работе нал данным текстом мы пользовались консультациями Р. М. М о р о 
з о в о й —  зав. лабораторией  лесного почвоведения Института леса К арельского ф и ли а
ла АН СССР.

** П ользую сь случаем высказать им признательность и благодарность.
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8— 16 м, шириной до 0,5 км. По верхнос ть  надпойменной те ррасы,  как 
и коренной берег,  переход к которому имеет вид пологого склона ,  с ло
ж е н а  буровато-коричневой мореной до 4— 5 м мощностью.  П од  б а з а л ь 
ным горизонтом из грубозернистого  галечникового  песка мощностью
0,2— 1,7 м, п р о сл еж и в аем о м  в подошве морены, з а л е г ае т  алевритовый 
или ме лко зер нисты й ж елт о -бе ж ев ы й  хорошо отмытый, уплотненный 
д р ев н е а л л ю в и а л ь н ы й  (?) песок. В ыс око п ой мен на я  т е р р ас а  т а к ж е  не
редко с л о ж е н а  мореной.  Но поверхностный слой той и другой террасы  
состоит  из ж е л т ы х  и б еж е в ы х  средне-  и разн озер н ис тых  песков. П о с е 
лок  Солгинский известен н аход ка м и  голени,  а район д. Челпа иов ой 
Горы,  в 10 км вы ш е  пос. Солгинского  на левом берегу  р. Ве ль ,— н а 
хо дка ми бивня,  бедренной и плечевой костей мамонта .  Н а  том и другом 
уч астке  р. Вель  интенсивно р а з м ы в а е т  береговой склон высокопойм ен
ной и надпойменной террас.  Бе ч евни к широкий,  до  10— 15 м в межень ,  
валунно-галечниковый.  Валуны ,  вы мыт ые  из морены, нередки на абра-  
дир ованной поверхности и за д ер н о в а н н ы х  скл он ах  те рр ас  и коренного 
берега .

Н а х о д к и  могут быть  с в я з а н ы  с под моренным и песками,  мореной 
либ о с ал л ю в и а л ь н ы м и  песками,  с л а га ю щ и м и  поверхность  террас .  Хро
нологический ин тервал  д л я  д ат ир ов к и нах одок широкий:  от эпохи, 
пред шест вую щей московскому оледенению, до по зд нев алдай ско го  в р е 
мени.

С леду ю щ и й участок,  известный находкой черепа  овц ебыка ,  н аход ит 
ся в низовьях  р. Вель,  в районе  Р ок ул ьс к ог о  погоста в 15 км к северо- 
з а п а д у  от г. Вельск а ,  т а к ж е  в пе ри гл яци ально й зоне  последнего  о л е д е 
нения.  Д о л и н а  р. Вель  на этом участке  ш и р о к ая  (до 3 к м) ,  с хорошо 
разви той пойменной террасой (до 1,5 км шириной и до 5 м высотой),  
сложенно й а л л ю в и а л ь н ы м и  б еж евы м и  ал еврит овыми  песками с про
сл ойк ам и растител ьн ого  детрита .  Ст оль  ж е  четко пре дстав лены две 
надпо йм ен ны е т ер р ас ы  высотой 7 -— 12 и 16— 20 м; перв ая  с л о ж е н а  се
рыми мел ко зер ни сты ми песками с гравийн о-галеч ным и прослойками.  
П оверхно сть  второй нередко сл о ж е н а  ленточными ш ок олад н о- ко ри ч не 
выми глинами,  которые пере кр ыты  а л еври товы ми  к о ри чн еват о- беж ев ы 
ми песками пер иг ляци ал ьн ого  генезиса.  Д а т и р о в к а  нах одок з а т р у д н и 
тельна .  Возм ож н о,  они синхронны позд не валд ай ско й эпохе.

Третий участок,  за р е к о м е н д о в а в ш и й  себя  нес колькими мес то н а х о ж 
д ени ям и бивней и зубов  мамонт а ,  нах одится  в район е  г. Вельска .  Все 
находки были о б н а р у ж е н ы  при р а з р а б о т к е  кар ьеров ,  но к сожа лению,  
не имеют точных привязок.  В одном из кар ьеров ,  об сл ед ованн ых нами 
в окрестностях  д. Зар уч евь е ,  ра зр ез  состоит из флю вн о гл яц и ал ьи ы х  
горизо нтально слоис ты х мелко-  и разн озе рн ис тых  серых песков 
( f q l l l v d 3),  п е р ес лаив аем ы х  с косослоистыми галечн иками,  на которых 
с четким конта кто м з а л е г а ю т  озерны е горизонта льнос лоист ые  хорошо 
о тм ыты е б еж евы е  мелко зер ни стые пески мощностью 2,5— 3,5 м с то нк и
ми л и н з ам и  среднезернистого  и гравийного  песка.  О сад к и  с в м е щ а ю щ и 
ми их  на х о д к а м и  могут  быть синхронны ва лда й ск ой ледниковой эпохе: 
полоса  р азв и ти я  ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы х  отло ж ени й про стирается  в 50— 
60 км к юго-востоку от грани цы  последнего  оледенения .

Че тве рт ый из обследованны х на ми уч астков  с на хо дка ми лопат ки 
и зу б а  м ам о н та  р а с п о л о ж е н  на пр авом  берегу  р. Кокше ньг и — правом 
притоке р. Ваги,  в 3 км н и ж е  д. Б е р е з н и ц к а я  Р а к у л а .  Д о л и н а  р. К о к 
шеньги на этом уч астке  хорошо р а з р а б о т а н а .  В ней про слежи вает ся  
ш и р о к а я ,  до 1,5 км, пойм енная  т е р р ас а  высотой 4 — 4,5 м, с лож ен н ая  
б еж е в ы м и  м елко зер ни сты ми песками с линз овидн ыми просло йками 
растительного  детрита ,  м естам и с л и н з а м и  старичного  а л лю ви я  до 2 м 
мощностью. Столь  ж е  хорошо п ре дста влен а  п ер вая  н а д по йм ен на я  т е р 
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раса  высотой 8— 12 м, обще й шириной до  3 км. В основном она  с л о ж е 
на хорошо отм ытыми ж е л т ы м и  м елко зер ни сты ми песками.  Но  местами,  
например,  в 1,5 км в ы ш е  д. Бер езн ицкой,  эти пески з а л е г а ю т  под г а л е ч 
никами с зап ол ни те лем  из разнозе рн ист ого  песка (3,5 м) ,  которые 
перекрыты ленточнослоистыми шокол ад н о- ко рич не выми  глинам и (1 —
1,3 м) .  Бо лее  вероятно,  что нахо дки  могут быть  д ат и р о в а н ы  п о з д н е в а л 
дайс кой  эпохой.

П яты й из на ш и х  учас тко в  с з а ре ги стри рова н н ы м и  на х о д ка м и \б и вн ей
V м ам о н та  относится к району д. Власовской,  в 20 км ю ж не е  границы 
ва л дай ск о го  оледенения.  Он ра сп о л о ж ен  на  пр авом  берегу  р. Ваги,  
в устье  приток а  р. Устьи,  известной,  в свою очередь,  нес колькими н а 
хо дка м и бивня и ф ра гм е н т о в  ко ст яка  мамонт а .  Д о л и н а  р. Ваги  ш и р о 
кая,  до  6— 7 км, с хорошо р а з р а б о т а н н ы м  про фил ем  пойменной (4— 5 м 
высотой) и двух  над по йм ен ны х тер р ас  (8— 12 и 16— 20 м высотой).  
В месте  впа де ния  р. Устьи п р а в о б е р е ж н ы й  обр ыв  первой над пойменной 
терра сы  р. Ваги  сл ож ен красно-бурой плотной мореной (до 7 м м о щ 
ностью) ,  идентичной пасьвинской,  под которой з а л е г ае т  ж елт о -б е ж ев ы й  
алевритовы й песок с ин волю ци ями в кровле .  Р а з р е з  второй н а д п о й м е н 
ной террасы  вскр ыт  береговым обр ыво м в 1 км ни же  д. Власовской.  
Основу р а з р е з а  со ста вляю т  пески мел козернисты е и алевритовые,  ж е л 
тые и светло-б еже вые,  хорош о отмытые,  по составу  сходные с песками 
верхней части пасьвинского  ра зр е за .  Аналогичный  ра з р е з  имеет  бер е 
говой об ры в второй т ер р ас ы  в д. Му хинской ( Б у л а в и н с к о й ) , напротив  
пос. Ровдино,  где, по д ан н ы м  В. И. См ир н ова  (1937) ,  был об н ар у ж ен  
позвонок ма мо нт а  и р аск о л о тая  вдоль  кость голени.  Алев рит овыми пес
ками,  вскр ытыми в береговых об р ы в ах  р. Ваги,  с л о ж е н а  поверхность 
второй надпойменной те р р ас ы  на  всем пр отяж ени и ее м еж д у  д. В л а с о в 
ской и пос. Л е в к о в о  (в 2 км к югу от пос. П а с ь в а ) .  В Пас ьв е  пески 
перекрыты ленточнослоистыми ш око ладн о-к ори чневым и глинами.  Н а ш и  
м а те р и а л ы  по зво ляю т д ат и р о в а т ь  пески средним в а л да е м  (см. выше) .  
В о зм о ж н ы й  во зр аст  на ходо к — сре дневалд айс кий.

Из  всех известных и обследованн ых  на иболее  интересен участок,  
р а с по лож ен ны й на р. Ваге  в зоне последнего  оледенения.  Он н а ч и н а 
ется  от устья р. Почи (р азр ез  Р а й б о л а )  и п р о д о л ж а е т ся  до Смотрак о-  
во — Х има нев о  по прямой в 10— 20 км ни ж е  г. Ш ен ку рск а .  Н а  р. Ваге  
м е ж д у  Усть-Почей и Химане во  пр ав о б е р е ж н ы й  о б ры в третьей н а д п о й 
менной те рр ас ы  сл ож ен др евн еозер ным и,  д р ев н е а л л ю в и а л ь н ы м и  п е с к а 
ми, пе рекр ыты ми мореной (см. в ы ш е) .  П ер ер ы вы  в накоплени и ос адк ов  
или . смена  ф ац и а л ь н о й  об ста нов ки  на и лу ч ш им  об раз ом  в ы р а ж е н ы  на 
высоте  3 — 5 м, на контак те  озерн ых  и оз ер н о -а л л ю в и ал ь н ы х  осадков ,  
и на высоте  10— 12 м над  уровнем реки,  на контак те  двух  пачек  а л 
лю ви аль н ы х  осадков.  Вторая  с у б а э р а л ь н а я  поверхность  хорошо во сста 
на влив ается  по р а з р е з у  Р а й б о л а .  Н а  поверхности п р о слеж и вае тся  серия  
старичн ых линз ,  поз вол яю щих  р асце ни вать  ее как  реликт овую вы соко
пойменную террасу .  М е ж д у  С м о тра ко вко й  и Химане во  на уровне  второй 
суб аэ ра ль н ой  поверхности н а б л ю д а ю т с я  ли ш ь  небольшие фрагмент ы 
р а з м ы т ы х  старичны х отложений.

Бечевник в Хима нев о  известен не однок рат ны ми н ахо дка м и  бивней, 
зубов,  ф р а гм е н т а  бедренной кости мамонт а  и голени овцебыка ,  а близ 
устья  р. Почи (участок с р азр езо м  Р а й б о л а ) — бивней,  двух зубов 
м ам он та  с челюстью и крупным  ф рагм ент ом  черепа  овцебыка ,  х р а н я 
щ им ся  в Ш ен ку рск ом  музее.  Зд е с ь  же,  на бечевнике р. Ваги,  вплотную 
с о б ор вав ш ей ся  сверху глыбой старичного  ал лю ви я ,  в 1977 г. автором 
было  о б н а р у ж е н о  скр еб ло  из кремня великолепной сохранности,  с трех 
сторон о б ра ботанн ое  ретушью.  Кр оме  него, на бечевнике были найдены 
орудия  неопределенного  наз на чения  со сл е да м и  обработки,  но с г л а ж е н 
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ными в р е зу льт ат е  дли тел ьн ого  о ка ты вани я .  Н а  всем протяжении  
р. Ваги  м е ж д у  устьем р. Почи ( Р а й б о л а )  и Химане во  на иболее  вероят
ный возра ст  нах одок — ср ед н евалдай ски й,  согласно возра сту  в м е щ а ю 
щих их отложений.

Н а х о д к а м и  бивня и четырех коренных зубов м ам он та  известен у ч а 
сток пос. Д в и н с к а я  Кокса ,  на правом берегу р. Сев.  Дв ин ы,  в 4 км 
ни же  В. Тоймы.  П ос елок  В. Тойм а  р аспо лож ен в при краевой зоне в а л 
д ай ско го  оледенения,  на пл атоо бр азн ой  третьей 30— 35-метровой н а д 
пойменной цокольной те рр ас е  Сев.  Д вин ы .  Т е р р а с а  с л о ж е н а  верхне
пермс кими кра сн оцв ета ми ,  поверхность  ее полого с ни ж аетс я  вниз по 
течению и в районе  Дв и н ск о й  Коксы дости гает  7— 8 м — самого  низкого 
уровня  первой надпойменной террасы.  А б р а д и р о в а н н а я  поверхность 
коренных пород прикры та  2,5— 3,5-метровым слоем коричневато-серого 
суглинка  с обильной примесью валунов ,  гальки  и гравия ,  главным  о б 
разом, местных пород.  В небольших понижениях,  кроме морены, м еста 
ми н а б л ю д а ю т с я  м а л о м о щ н ы е  (0,7— 0,8 м) лин зы  сильно выветрелой 
ленточной глины.  Ос тан ки  ф а у н ы  были о б н а р у ж е н ы  на бечевнике.  С о 
став  ра зр е за  д ае т  основание предпол агать ,  что палеонтологические 
остатки вымыты  из морены.  В тако м  случае  на иболее  вероятный во з
раст  их — эпоха,  п р е д ш е с т в у ю щ а я  последнему оледенению.

Не ясно за л е г ан и е  т а зо бе дре нн ы х  костей м ам он та  на бечевнике  
Сев.  Д в н н ы  в районе  Н. Тоймы и на одноименной реке близ  д. Керга.  
Об а  участ ка  нахо дя тся  на  территории последнего оледенения.  Цок оль  
первой (12— 15 м) и второй (20— 25 м отн. выс.)  на дпойм ен ных  террас  
здесь т а к ж е  сложен  верхн епермскими красноцве там и,  перекрытыми 
коричневато-серой мореной.  Но на  ра зм ы той  кро вле  морены за л е г а ю т  
же лто- сер ые  мелко зер ни стые хор ош о от мы ты е  пески с редкими в а л у н а 
ми. Выровне нн ость  поверхности второй те ррас ы  нар уш аетс я  б ес п оря 
дочно ори ен ти рован ны ми невысокими (0,7— 1 м) дюнам н.  Береговые 
обрывы тер р ас  несут следы интенсивного р а зм ы ва . .  В м е щ а ю щ и м и  по ро
дам и  д л я  фаунист ическ их остатк ов  могут быть  ка к  морена  последнего 
оледенения,  т ак  и пески поверхностного  слоя.  В о зр аст  последних — 
позднеледниковый.  В том и другом сл уча е  находки,  вероятнее  всего, 
могут  быть отнесены к эпохе последнего  оледенения.

И з  участков,  не охваче нных  на ш и м  обследованием ,  на иболее  инте
ресны д о ли ны  рек Яреньги — правого  притока  р. Вычегды,  и Устьи — 
правого  притока р. Ваги.  О б а  уч аст ка  на ходятс я  в перигля циально й 
зоне  последнего оледен ени я  на  расстоянии 50— 150 км к юго-востоку от 
границы ледн ик а  и известны многочисленными н ахо дка м и  бивней, 
ф ра гм е н т о в  костяка ,  зубов и челюстей мам онт а ,  а р. Яреньга ,  кроме 
того, — находкой плечевой кости шерстистого  носорога.

Н е одн окр атн ы е  нах одки в р азн ы е годы д е л а л и с ь  в низовьях  рек 
Вычегды,  Сухоны  и Сев.  Д в и н ы  м е ж д у  устьями Су х о н ы — Вычегды 
н Вагой.  П о д а в л я ю щ е е  их число приурочено к перигляциально й зоне 
или уч астк ам  р аспр остра не ни я  морены последнего оледенения  вблизи 
краевой зоны ледника ,  с дис тал ьн ой  стороны. Т а к а я  за кон ом ернос ть  
в р а зм ещ ен ии  местон ахожд ений па леофаун ист ическ их остатков  (на что 
в свое время о б рат и л  вни ман ие  В. И.  Смирнов,  1937),  бедность находок 
к з а п а д у  от этой зоны и п р и н а дл е ж н о с ть  их к «мамонт ово му»  фаунисти-  
ческому ком пл екс у  п оз вол яю т прийти к выводу  о синхронности основной 
массы нах одок вал да й ск о й  ледниковой эпохе.

П р е дв а р и те л ь н о е  оз н а к о м л ен и е  с м есто н ахож д ен и ям и  фауны,  н е
смо тря  на ф ра гм е н т а р н о с т ь  находок,  свидетельствует  о ш ироком в ре 
менном д и а п а з о н е  в обитании мамонтово го  фаунистического  ком плекса  
на  севере  России:  от домосковского  до позднего  в а л д а я  и, быть  может ,  
д а ж е  до  ва лда й ск ого  поз днеледниковья .

125



По пр ед ставл ен и ям  В. И. Громова  (1948) ,  построенным на  м а т е р и а 
ле средней полосы и юга России,  наибол ее  х а р а к т е р н ы м и  ф о р м ам и  
рисс-вюрмского  (микулинского)  м е ж ледн и к ов ья  были ранний тип м а 
монта,  олень из группы бла город ных ,  лось,  северный олень,  носорог 
шерстистый,  бизон длиннорогий,  сайга ,  лоша дь ,  пещерный лев,  лисица  
и т. д. По В. И. Громову,  в рисс-вюрмский комп лек с  входят  лесные,  
степные,  частично тундровые виды. Доп ус тим о  пре дпо лож ен ие  о пр о
никновении форм,  н а зв а н н ы х  В. И. Громовы м,  вплоть  до Сев. Д в и н ы  
и Мезени.  Но из-за  отсутствия на ход ок достоверно микулинской эпохи 
можно л и ш ь  пре дположить ,  что фаунистический ком пл екс  был богатым 
и р азн ооб ра зн ы м .  Возмо жно,  состав  з о на льн ы х биоценозов  пре те рпевал  
изменения во времени,  в связи  с изме нен иям и к л и м а т а  и рас ти те л ь 
ности в течение  микулинского  межл едн ик ов ья .

О п а л е о к л и м а т е

В н астоя щ ее  время б о л ь ш а я  часть  территории нах одится  в зоне 
хвойных лесов с умеренно п ро хл ад н ы м  в л а ж н ы м  климатом.  Если исхо
дить  из сходства  растител ьн ого  покрова  отдел ьны х ф а з  микулинского  
м еж л е д н и к о в ь я  с растите льно стью современны х расти тел ьн ых зон, р а с 
п олож ен ны х в соответствующих поясах  и областях ,  то можно 
пре дположить ,  что в течение  меж л е д н и к о в ь я  к л и м а т  менял ся  много
кратно.

Первой  ф а з е  в разви тии  растительности более  всего соответствует  
суровый континен тальный  к л и м а т  с м а л о м о щ н ы м  сн еж н ы м  покровом 
и коротким без мороз ным  периодом. Во второй ф а з е  могли быть  с о ч ет а 
ния,  близкие  к современны м на  д анной территории:  умеренно теплое  
лето  и умеренно п р о х л а д н а я  зима ,  более  дл и те льн ым ,  чем в пр е д ы ду 
щ ую эпоху был безмороз ный  период.  В течение третьей,  на иболее  д л и 
тельной и теплой,  ф а з ы  в разви тии  растительности к л и м а т  п о следова
тельно менял ся  от сухого и теплого  к тепл ому в л а ж н о м у :  от кл им ата ,  
аналогичного  В о лго- К ам ск ом у  и В олго-Вя тск ому  район ам,  к климату ,  
б ли зкому к суще ству ю щ ему  ныне в верховьях  Н е м а н а  и З ап .  Двины .  
В четвертой ф а з е  к л и м а т  был близ ок  к та к о м у  в Волго-Сухонском 
междуречье :  умеренно теплое  лето сочетал ось  с умеренно прохладной 
снежной зимой и довольно д ли те л ьн ым  без мо роз ны м периодом.  К л и м а т  
был бли зок  к современному — п рохладны й и в л а ж н ы й  с умеренно су
ровой снежной зимой.

П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  п р е д п о с ы л к и  
к п р о д в и ж е н и ю  п а л е о л и т и ч е с к о г о  н а с е л е н и я  

н а  с е в е р  Р о с с и и

В микулинском м е ж ледн ик ов ье  с л о ж и л с я  ком пл екс  природных ф а к 
торов, чрезвычайно бл аг опр и ятн ы й д л я  освоения территории п а л е о л и 
тическим населением: теплый климат ,  б о га т а я  и р а з н о о б р а з н а я  ра с ти 
тельность,  с о з д а ю щ а я  отличную б азу  и д л я  населения ,  и д л я  животного  
мира,  который был,  по-видимому,  не менее р а з н о о б р а з н ы м  и богатым,  
чем растительность ,  и, наконец,  теплое  море,  глубоко проникше е в пре
делы территории.  Инг рессия  морских вод  не из беж но  д о л ж н а  бы ла  в ы 
з в ат ь  подпор стока  и об р аз о в ан и е  системы полноводных рек  на п р о д о л 
жении зал ив ов  в глубь  территории.  В это время могли о б ра з оват ьс я
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магистрали,  с в я з ы в а ю щ и е  В олго- Ка мск ий  бассейн с Оне ж ск им  и С е 
веродвинским.  По ним ми гриро вали на  север России не только  виды 
растений и животны х,  но и могли продвиг ат ься  первые группы п а л е о 
литического  человека.  О д н ако  явны х д о к а з а т ел ь с т в  их пре бывания 
в Северодвинском,  О не ж ск ом ,  а тем более  в Мезенском,  бассейнах  
в эту  эпоху мы не имеем.

А н а л и з  палеогеогр аф ическог о  м а т е р и а л а  на  данно м э тапе  позволяет  
говорить  о том, что на большей части терр итории севера  России в ми- 
кулинском м е ж ледн ик ов ье  ли ш ь  опр ед ел ил ис ь  предпосылки в пр и род 
ных фак то р ах ,  последующ ее за к р еп лен и е  котор ых в природных ком 
пл ек сах  привело к появл ени ю человека  на  севере.  Но  полностью и ск лю 
чать во зм ож н ость  проникновения  единичных групп в северные пределы 
территории в микулин ск ую эпоху нельзя .  Поиски следов  пр ебы вания  
раннего  на селен ия  сложны,  в особенности на  территориях,  подвергну
тых последнему оледенению.  Они могут быть  ре зу льт ат ив н ы м и только  
в том случае,  если будут  вестись с учетом геологического строения т е р 
ритории и всех особенностей па леогеограф ической  обстано вки  и ее из
менений во времени.  Осно вн ым ориентиром при этом д о л ж н ы  быть 
береговые уровни ма к с и м у м а  бор еальн ой трансгрессии и отдельных с т а 
дий ее отступления  (см. р а з д е л  « П а л е о в о до е м ы » ) ,  а вне зоны тр анс грес 
сии — речные террасы,  ко р р ел ятн ы е  морским терр ас ам .

В р я д  ли во зм ожн о допущ ени е  о микулинс ко м возраст е  стоянки К р у 
тая  Гора  (нижний слой)  на  р. Печо ре  (Б ад ер ,  1974; Канивец,  1976).  Не  
о три ца я  мустьерского  во зр аста  поселения  К р у т а я  Гора  1, трудно с о 
гласиться  с пре д по ложе н ие м  о его рисс-вюрмском (микули нском)  воз 
расте.  Во-первых,  не д о к а з а н  мик улинский в оз ра ст  вм е щ а ю щ и х  о т л о ж е 
ний и берегового уровня ,  на котором р а з м е щ е н а  стоянка.  Во-вторых,  
из а н а л и з а  истории растительности мы убеди ли сь  в том, что в м ик улин 
ском меж ледн ик ов ье  зона  с м ешан ны х  хво йн о-широколиственных лесов  
пр остир алась  не толь ко  вплоть  до П ол яр н о го  круга ,  но, быть  может ,  
д а ж е  до  берегов  Б а р е н ц е в а  моря.  Сл едо вательно,  в остеологическом 
м а т е р и а л е  стоянки,  в случае  ее микулинского  во зраста ,  д о л ж н ы  пр еоб 
л а д а т ь  лесные виды. Н а  самом ж е  деле  в составе  терио ком пле кс а  д о м и 
нируют виды,  чье сущ ествовани е  приспособлено к открыт ым или слабо-  
зал есенным л а н д ш а ф т а м  с незначит ельно й величиной снежного  по к р о 
ва: овцебык,  мамонт ,  перв об ытн ый зубр,  песец, лемминг  копытный,  
пищух а  степная,  сайга  и т. д. (К узьм ин а ,  1966, 1971).

ВАЛДАЙСКАЯ ЭПОХА

И зм ене ни я  при родных комп лек сов  в в а л д а е  сыграли р е ш а ю щ у ю  
роль  в опр еделении времени и путей про никновения  человека  на север 
России.  Н а м и  предприня ты л и ш ь  первые шаги в установлении к о р р е л я 
ционных связей в изменении при родны х комплексов  и их влиянии на 
расселение  человека.  Вы воды  следует  р а с с м ат р и в а т ь  ка к  первые н а м е т 
ки в решении этой про б лем ы д л я  терр итории к з а п а д у  от р. Печоры,  где 
некоторые р е з ул ьт ат ы  у ж е  получены (Канивец,  1969, 1976).
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Ранний валдай

П а л е о в о д о е м ы

С трати гр аф и ч ески й  м а т е р и а л  д а е т  не м а л о  свидетельств  о существо
вании крупных водоемов,  у н а с л е до в а в ш и х  по ниже ния рельефа,  в ко 
торых ранее  р а з м е щ а л и с ь  з а л и в ы  мик улинского  моря.  Д о ста то чн о  с к а 
зать ,  что осадки раннего  в а л д а я  за л е г а ю т  на  от мет к ах  от — 15 до 
+  40 м н нередко имеют выходы в основании те рр ас  ( С и я — Че лм охта ,  
У с ть -П адеп ьг а— Осиновское)  либо с л а га ю т  верхню ю часть  р а з р е з а  пе р
вой над пойменной те рр ас ы  (низовья  М езе н и — П е з ы ) ,  где отметки в их 
за л еган и и  не п р е в ы ш а ю т  + 2 5  м абс. выс.;  в глубоких депресси ях  и кот
л ов ин ах они з а л е г а ю т  н и ж е  современного  уровня  вод ы ( Л а д о ж с к о е  
и О не ж ск ое  озера ,  Б е л о м о р с к а я  котловина ,  В а г с к а я  д еп ресси я) .

В истории па леовод оемов  мо жн о  выд ели ть  три на и бо лее  зн а ч и т е л ь 
ные стадии.  П е р в а я  приходится  на  первое  пох олодание  в раннем в а л 
дае ,  на зв ан но е  нами ка рельски м .  С леды сущ ествования  таког о  водоема 
установлены  серией- р азр езо в  в низовьях  Ваги  (с к в а ж и н ы  Шенкурск ,  
рис. 11; Шеговары,  С м о т р а к о в к а ) , р а з р е з а м и  Сев.  Д в и н ы  и Ем цы  на 
участке  Е м е ц к — С и я — Ч елм охт а  (Легк ова ,  1961, 1967; Д е в ят о в а ,  Л о с е 
ва, 1964).  ,

П ре сно водные пал еоводоемы,  соответствующие н а ч а л у  р а н н е в а л 
дайско го  седиментогеиеза ,  с накопление м озерны х и озе рно-ледниковых 
от лож ений о б р аз о в ал и с ь  в ф а з у  березового  редколесья  и широкого  
ра сп рос тран ен ия  эл ем ен тов  стен огл яц иа льн ой ф ло р ы  (зона  КАю).  Это  
время со п р я ж е н о  с суровыми ф и зи ко -географич еск им и условиями.  Д а н 
ных д л я  с уж ден и я  об уровне  водоемов недостаточно.  Но из-за  отсутс т
вия ос адк ов  бассейнового типа  на от м ет к ах .  40 — 45 м и з а м е щ е н и я  их 
по кровными сугл ин к ами (Осиновское  — Усть- Паден ьга ,  П а с ь в а )  можн о 
считать,  что в бассейне  Сев.  Д в и н ы  следы его не п р е в ы ш а ю т  40 м абс. 
выс. Н е  выше  современной 40-метровой гориз он тал и они р а с п р о с т р а 
нены в районе  О н еж ск ой  котловины.  Во зм ожн о,  д а ж е  в С еве р о дв и н 
ском бассейне  было  несколько  изол и ро ван ны х  водоемов,  не св яза нн ых  
или с лабо  св яза нн ых м е ж д у  собой. Ко времени их об р аз о в ан и я  регрес
сия бореальн ого  моря  за в е р ш и л а сь .  Не  исключено,  что переход п а л е о 
водоемов микулинской эпохи в озерную ст адию р азв и ти я  произоше л 
ие только  в ре зул ьтате  об щего  по д ъе ма суши,  но и вследствие  усиления  
ледовитости в Бар енц евом  море,  н а ч а л а  м атериково го  оледенения  
в Ск ан ди н ави и  (?) и изоляции в связи  с этим Белого  моря  
от океана .

В эпоху сущ ествования  водоемов озе рно-ледникового  типа  (в ни 
зовьях  Сев. Д в и н ы ,  возможно,  м ари но гляци ал ьн ог о)  на  вод о р аз де л а х  
шл о  фо р м и р о в ан и е  покровных суглинков.  К  сож алени ю ,  та ки ми сведе 
ниями мы рас п о л а г а ем  толь ко  по одной группе ра з р е з о в  — О с и н о в 
с к о е — Усть-Паде нь га  (рис. 8, 9 ) .  З а  п ре д елам и глубоких котловин 
с это время получили развитие  процессы криогенеза  (р азр ез  Бы ч ье ) .  
Сл еды  этого явле ния  видны т а к ж е  в системе трещин в микулинских 
о са д к а х  пасьвинского  р а з р е з а  (рис. 6) .  П е р в а я  и п о с ледую щ ая  стадии 
в истории па леово доемов р азд ел ен ы  эпохой су б а э р а ль н ы х  условий,  
о чем свидетельствует  трансгрес си вны й ко н так т  в ос а д к а х  (Сия — Ч е л 
мохта,  Бы чье  — За тон,  .Осиновское — Усть- Паден ьга ,  П ась в а ,  ра зр езы  
П е т р о з а в о д с к а  и т. д. ) .

В тор ая  стади я  в истории р а н н ев а л д а й с к и х  п алеоводоем ов  син хрон
на сийскому потеплению и новой ингрессии морских вод  по п о н и ж е 
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ниям,  а бр а д и р о в а п н ы м  в ст ад ию  бореальн ой трансгрессии.  Ре ально ст ь  
морской трансгрессии в это время очевидна  из группы р а зр езо в  Сня- 
Челмохта ,  У сть -П аден ьга  (см. вы ш е) .  По-видимому,  50— 55-метровую 
горизонталь  следует принима ть  за  береговой уровень  морского вод ое 
ма в долине  р. Ваги.  В районе Ш ен к у р с к а  — Ш ег о в ар  осадки этой с т а 
дии з а л е г аю т  ниже уровня  р. Ваги,  на от мет к ах  от — 15 до + 1 0  м абс. 
выс. Н а иб олее  глубок оводн ая  часть  пал еомор я  р а з м е щ а л а с ь  в низовьях 
Сев. Дв ин ы.  Северодвинский па л е о за л и в  имел ответвление  в бассейн 
р. Пинеги.  П ри б р еж н о -м о р ск и е  о тло ж ени я  райо н а  ст. Ш ил ега  с «хо
лодными» сп ек тра ми пыльцы и находкой скелет а  особи из сем. ки то
образных ,  по-видимому,  т а к ж е  были нак оп лен ы в эту стадию. Ныне 
они нах одятся  на отмет ках  + 5 5  +  60 м. Ш и рок ое  п лощ адн ое  распр ост 
ранение  отложений,  отличная  сохранность  п ре дс тав и тел я  к и то о б р а з 
ных, несмотря на неглубокое з а л е г ан и е  от дневной поверхности (1,8— 
2,5),  ана логия  в д ан н ы х  пыльцевого  а н а л и з а  с сийскимн слоями,  от-, 
сутствие следов  более ноздней абр а зи и  и эрозии свидетельствуют 
о корреляц ии  морских отло ж ени й с событ иям и послемикулинского  
времени.  Ос адк и и у н и к а л ь н а я  на ходка  ф ауны  могли хорошо со х р а 
ниться только  в то.м случае ,  если район Шиле ги не п ер ек р ы вал ся  по
следним оледенением.  Отсутствие  морены п о д т в ер ж да е т  это. Границу 
морского водоема сийского времени в долине  р. Пинеги можно пр о
водить по гориз он тал и + 5 5 + 6 0  м.

В бассейне  р. Ме зени сийскому потеплению синхронна  верхня я  п а ч 
ка морских отло ж ени й в р а з р е з а х  Бычье  — З атон  и Вирю га  на  р. Пезе  
близ  одноименной деревни с ком плексом ф ау н ы  холодноводного  типа.  
О садк и  мелководные,  при бре жно-морские .  По-видимому,  в о п р е д е л е 
нии границы трансгрессии на р. Пезе  мо жн о  исходить из за л е г ан и я  
ос адко в  в р а з р е з е  Ви рю га  на от ме тк ах  + 6 0  +  65 м абс. выс.

В ра з р е з а х  В. Телза  на одноименной реке,  притоке  р. Онеги,  д а н 
ной стадии,  очевидно,  соответствуют морские  от ло ж ени я  с хо лодн овод
ным ком плексом фауны,  ране е  отнесенные автором к за кл ю чител ьно й 
стадии бореальной трансгрессии ( Д евят о ва ,  1961; обн а ж е н и е  23) .  В з а и 
мосвязь  этих осадко в  с морскими от ло ж е н и я м и  трансгрессии более  
молодой,  чем микулинс кая ,  в наи лу ч шем виде  б ы ла  в скр ы та  рекой 
в 1975 г. Т ак  как  р а з р е з а м и  о б н а ж е н ы  о тло ж ен и я  волноприбойной 
зоны, а это видно по грубопесчаному составу  ос адк ов  и пер еполненно
сти их ракуш ечн иком,  гипсометрические отметки в 75— 70 м можно 
принять за  береговую линию морского вод оема в ст ад ию  сийского по
тепления  в бассейне р. Онеги.  В пределы це н трально й К аре лии ,  о чем 
говорилось  выше,  морские воды не проникали.  К от ловина  Онеж ско го  
озера  б ыл а  вмести лищем пресноводного  водоема ( Д евят о ва ,  Старов а ,  
1970), уровень  которого не менее чем на  10— 15 м п р е в ы ш а л  современный 
уровень озера .  Не  ясна  ка рт ин а  с Л а д о ж с к о й  котловиной.  Вре мя ,  син
хронное  морской трансгрессии,  вы деля ется  в р а з р е з е  Вас.  Бор  палино-  
комплексом зоны К А 1Ь х а р а к т е р и з у ю щ и м ся  бо ль шим  переотложением.  
Д и а т о м о в ы е  а н а л и з ы  этой части р а з р е з а  не выполнялись .  Но в от ло 
жениях,  вскрытых на тех ж е  уровня х р а з р е з а м и  Ууксу,  Но взе ма ,  
Г. Ц. Л а к о м  (1976) установлен богатый и ра зн о о б р а зн ы й  комплекс  
морских диатомей.  Ф а у н а  отсутствует,  осадки по текстурным  особенно
стям более сходны с озерно- ледниковыми,  чем с морскими (Евзеров ,  
Экман,  1978).  Вопрос  о генезисе отло ж ени й Л а д о ж с к о й  котловины 
остается открытым.

Сийские  слои и их ст ра тиг ра ф ич еск ие  аналоги,  а не пески,  л е ж а щ и е  
выше, я в л яю т ся  продуктом бел оморской трансгрессии в низовьях  
Сев. Двины.  Соответственно меняются  пр ед ставл ен и я  о м а с ш т а б а х  
и границах беломорской трансгрессии.  Контур ы этого моря  в значи-
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Рис. 31. К артосхем а  к о н т у р о в . «Оореального» моря микулинского мсж ледниковья ( /> ,  
морского (2)  и озерных (5) водоем ов  в раннем валдае

тельной мере  повторя ют контуры пр едшес тв ующ его бореального ,  м и к у 
линского  пал ео во доема (рис. 31) .  С леды  трансгрессии в бассейне 
Сев.  Д в и н ы  простир аю тся  д а л е к о  з а  пределы устья  р. Пинеги,  дост и
гая  Усть-Паден ьги  на  р. Ваге ,  но не с о вп адаю т  с г ра ни ц ам и ми к у л и н 
ского моря.  Во время беломорской трансгрессии повторной интенсив
ной абрази и подверглось  Бе ломо рско -К ул ойс к ое  плато,  во до р аз де л ь н а я  
п л а т о о б р а з н а я  возвыш енность  в ме ж дуреч ье  Сев.  Д в и н ы  и Пинеги,  на 
О н еж ск о м  п-ове и кар бонов ый уступ на пр а в о б е р е ж ь е  р. Онеги.  Г р а 
ницы микулинского  и бел оморского  на,леоводоемов здесь сбл ижены .  
Н а  по бер еж ье  К ар ел и н  беломорской стадии,  по-вндимому,  соответст
вует поверхность  П р иб елом ор ск ой  равнины до 70— 80 м абс. выс., по 
к р а ю  которой п р о слеж и ва ет ся  то менее, то более  сни велированный 
уступ, огра ни чив аю щ и й равни ну с з а п а д а .

Сийские слои, несомненно,  соп оставля ю тся  со стрельнинскими с л о я 
ми Кольского  п-ова (Гудина ,  Евзеров ,  1973),  которым идентичны по 
текстурным особенностям и составу м а л а к о ф ау н ы .  Таки м обр азом,  мы 
п о д тв ер ж даем  выводы о двух  трансгрессиях ,  сд еланн ые  на м ате р и а ле  
Кольского  региона.  Но  в пр ед ста вл ен и ях  о развитии морской т р а н с 
грессии с б л и ж а е м с я  с наибо лее  поздними вывод ам и E. Н. Был инско го  
(1980) о двух  трансгрессиях ,  соответс твующ их двум климати че ским 
оп тимум ам  и р а з д ел я ю щ е й  их ф а з е  пох олод ания  и регрессии.  О дн ако  
по лагаем,  что потепление,  синхронное второй (беломорской)  транс-
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грессии,  в р я д  ли мо ж н о  р а с с м ат р и в а т ь  в качестве  второго к л и м ат и ч е 
ского оп ти му ма микулинского  ме жл едн ик овь я .  Это  потепление следует  
после резкого  пох олодания ,  свидетельствую щего о на ч а ле  валда йск ой 
ледниковой эпохи.  И з  совокупности д ан н ы х  н а п р аш и в а е т с я  вывод:  1) об 
очень крупном эт апе  седиментогенеза  в постмикулпнское  время (в р а н 
нем в а л д а е )  с тре хкр атной  к а р д ин ал ьн ой  сменой ф ац и а л ь н о й  о б ст а 
новки и природной среды;  2) о самостоятельн ости второй т р ан сгр ес 
сии; 3) о синхронности пресноводной подморенной толщ и К арелии 
осадк ам  второй трансгрессии;  4) о по дтверж ден ии представлений 
К- А. Во ллосовича  (1900) и М. А. Л а в р о в о й  (1937) относительно двух- 
фа зно сти трансгрессии.  П е р в а я ,  океа ни чес ка я ,  ф а з а  полностью вписы
вается  в микул инск ое  межле дниковь е .  Вт орая ,  бел оморск ая ,  ка к  это 
следует из в ы ш еи з л о ж е н н ы х  дан н ы х  на ш их  исследований,  соответст
вует эпохе  потепления  к л и м ат а  в раннем,  а не в среднем (Гудина ,  
Евзеров ,  1973) валдае .*  Н а л и ч и е  крупного  ци кла  седиментогенеза,  со
ответствующего времени сийского потепления  (зона  К А ц ) ,  совершенно 
очевидно. М о ж н о  сомнева ться  в степени потепления,  т. е. был ли к л и 
мат  этого времени теплее  современного  в тех ж е  широ тах  или нет, пр о
никали ли  широколи ственные породы в пределы К ар е л и и  и Сев. 
Двин ы  или пы льц а  этих растений я в ляе тся  ре зу льтато м дальн его  з а 
носа. Д о с то в е р н ая  морена,  соответс твую щая  к ар ел ьс к о м у  похолоданию, 
п редш ествую щ ем у сийскому потеплению,  не установлена ,  точно т а к  же,  
как  морена  северодвинского  похолодания ,  последовавше го  после сий- 
Ского*потепления.  .

Третья  стад ия  в развити и п алеово до емов в раннем в а л д а е  синхрон
на второму, северодвинскому,  пох олоданию (зона  K A i2). Ча сти чно с ней 
совпало з ав ер ш ен и е  бел оморской трансгрессии (см. сийский разрез ;  
рис. 20, 22) .  Но  в основном это б ы ла  оз ерн о-ледниковая  стадия .  Он а  
ф и кс и ро вана  р а з р е з а м и  в долине  р. Ваги  (Шенку рск ,  рис. 11; Шего-  
вары,  С м о т р а к о в к а ) ,  О н еж ск ой  котловины ( Д евят о ва ,  1973),  В. Вид- 
лицы (рис. 28) .  В низовьях  Сев.  Д в и н ы  ей соответствует стади я  н а к о п 
ления  м а р и н о г л я ц и ал ь н ы х  отложений.

Возмо жно,  первой — третьей с тад и я м  ра н н ев а л д а й с к о г о  э т а п а  седи
ментогенеза  синхронны ос адк и тех па леовод оемов в бассейне Вычегды 
и средней Мезени ( Л авр ов ,  1968; Потапенк о,  Л а в р о в ,  1971; П о т а п е н 
ко, 1975),  которые сф о р ми р о в а ли  озь ягскую террасу .

Отсутствие  достоверных дан н ы х  о распро ст ранен ии п р и бр еж н о- м ор
ских фаций  третьей стадии р а н н ев а л д а й с к и х  па леоводоемов  исключает  
возможность  сужд ен ий  о современном гипсометрическом полож ени и б е
реговых уровней в эту стадию.

П а л е о р а с т и т е л ь н о с т ь

Н а  основании дан н ы х спорово-пыльцевого  а н а л и з а  (рис. 6, 10, 11, 22, 
26— 28, табл .  1) процесс  изменения  растительности в раннем в а л д а е  
пред ставляется  в следу ю щ ем  виде:  I ф а з а  (к аре льс ко е  время)  — б ер е 
зовых лесов,  кус тарн и ко вы х  и тр авян ис то -ку ста рп ич ко вы х биоценозов 
(зона  КАю),  по др а зд е л я е т ся  на дв е  под фаз ы.  П е р в а я ,  1а ,  х а р а к т е р и 
зуется моно доминан тными бер езо выми лесами.  В К ар ел и и  з о н а л ь н ая  
растительность  состоя ла  из гип оарктических мезофитов  (B e tu la  пап а ,  
Se la g in e l l a  se l ag i no id es ,  R u b u s  c h a m a e m o r u s ,  Lycopodiu m p u n g e n s ) ,

* П о  мнению В. П. Вакорина и д р .  ( 1 9 7 7 ) ,  м е ж д у  морскими понойскиши 
и стрельнинскими слоями на Кольском п-ове зал егает  морена —  продукт о л е 
денения. В. Я. Евзеров  (Г удина,  Евзеров, 1973) не совсем уверен в ледниковом гене
зисе отлож ений  на контакте д в у х  пачек морских отлож ений .
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среди которых н е м а л о в а ж н у ю  роль  (п д а ж е  ведущ ую ) играли элементы 
ерникового  комплекса ,  и из б ор еа льн ы х  мезофитов  березнякового  
и ольшан ник ово го  фло ристических комплексов .  К  востоку  и юго-во
стоку за м етн ую  примесь  со з д ав а л  боровой флористический комплекс  
( P i n u s  si 1 vest r i s ,  Lycopod ium  c o m p l a n a t u m ,  P t e r i d i u m  aq u i l in u m  и др.)  
и те мно хвой но таежн ый  (Picea,  Lyc opodium a n n o t in u m ,  мхи, соответст
вующие виды па п оро тни ков ) .  П р о  межуточное  пол ожение  м еж д у  р а с т и 
тельностью К ар е л и и  и Ваги з а н и м а л а  ра стительн ость  среднего  течения 
р. Сев. Д в и н ы  (табл.  1). Фон здесь  со зд ав а л  и бер езняковы й,  и ерни- 
ковый фло ристические  комплексы,  но примесь борового  и темн охвой 
нот аежн ого  б ы ла  большей,  чем в К арелии ,  и меньшей,  чем на р. Ваге.  
Ксерофиты в растительном покрове  по дфаз ы I а з а н и м ал и  подчиненное 
положение.  В их группу входили,  гл авны м образ ом,  виды, вс тр еч аю 
щиеся в современной тундре,  из числа  полынных,  зл ак ов ы х,  р а з н о 
травья .  Виды,  им ею щие связи  со степями (E p h e d r a ,  Eu ro t i a  c e r a to id es) ,  
если и были представлены,  то только  единичными эк зе м п л яр ам и .

В зона льно м растительном покрове по дфаз ы  I б соотношения в со
ставе  фло ристических ком плексов  изменились  в пользу борового,  кото
рый повсеместно з а н я л  д оми ни ру ю щ ее  положение.  Одновременно  воз
росла  роль темн охв ойнотаежн ого  комплекса ,  а березн яко вого  и е рн и
кового,  напротив,  уменьш ила сь .  О д н а к о  эти изменения ,  по-видимому,  
не коснулись те рритории Карелии.  Рас тит ел ьн ост ь  п о д ф аз ы  I б со ст ав 
ляли  виды, о б л а д а ю щ и е  широкой ампл ит удой  приспособляемости 
к ни зк от ем пе рату рн ым условиям,  к бедности почв и условиям  у в л а ж 
нения (B e tu la  pub escens ,  A in us  inc ana ,  Sa l ix ,  P i n u s  s i lves tr i s ,  Se lag i -  
ne l la  se lag ino ide s ,  часть зл ако в ,  осок, р а з н о т р а в ь я )  и способные пр о
и зр астать  в условиях мерзл ы х  грунтов  (P icea ,  Sa l ix  и др . ) .

Ра стит ел ьн ос ть  первой по дфаз ы  более  всего б ы ла  сходна  с р а с ти 
тельностью лесотундры,  а второй — с расти тельностью севера  северной 
тайги.  В ее облике  есть некоторое  сходство с первой ф азо й  микулина,  
но нет аналогии.  Н а и б о л е е  близки й современный а н алог  расти те льн о
сти ф а з ы  I находится  к северу  и северо-востоку  от Бе ломорско -К улой-  
ского плато  и к северу от широтного от резк а  р. Печор ы — предтундро-  
вые  еловые редк олесья  со сфагновыми,  м естам и облесенными (P i n u s  
s i lv es t r i s ) ,  и д и к р а н ово- ли шайн ик ово -сф агно вы м и болотами.  Бл и зк ой 
к тако му  типу,  по-видимому,  б ы ла  па леор астительн ость  в Се веродв и н
ском бассейне.  В К арел ии,  а особенно в низовьях  р. Мезени,  л есна я  
ф л о р а  бо ль шую  часть  ф а з ы  была  предста влена ,  гл авны м образом,  
березовыми редколесьями.  Н а  отдельн ых местооб итани ях в рас ти те л ь 
ности встречались  кс ероф иль ны е сообщества .

II ф а з а  ( зона  К А ц,  сийское в р е м я ) *. З о н ал ь н у ю  растительность  с о з 
д а в а л и  в основном лесные  бореа льн ые  мезофиты,  свойственные совре
менной ф ло р е  К ар ел и и  и А рха нге льско й обл.  (табл.  1). П о  п р е о б л а д а 
нию отдельных фло ристических ко м пл екс ов  на ра зн ых эт а п а х  в ф а з е
II могут быть  выделены две подфазы,  котцрые,  однако,  трудно выявить  
в д и а г р а м м а х  Карелии.  В п од ф аз у  II а (подзона  К А ц а) повсеместно 
доми нирую щим ценогенетическим комплексом был боровой:  P i n u s  s i l 
ves tr is ,  L ycopo diu m c o m p l a n a t u m ,  часть  зл ако в ,  ра зн отравья ,  к у с т а р 
нички из п орядка  Er ica les ,  мхи, лиш айн ики.  В низовьях  р. Мезени 
и на юге Карелии,  вероятно,  равное  ему пол ож ение  з а н и м а л  б е р е з н я 
ковый ком плекс  (B e tu la  pubescens ,  В. ve r rucosa ,  папоротники,  р а з н о 
травье ,  з л а к и  и т. д. ) .  Темно хвой н ота еж пы й ком плекс  (P icea ,  по-види
мому,  главны м о браз ом  Р. obo va ta ,  L. a n n o t i n u m ,  мхи, папоротники,

* При о тбор е  проб с большими интервалами она не всегда улавливается при 
пыльцевом анализе.

132



кустарни чки  из п орядка  Er ic a le s  и др. )  р а з д е л я л  ведущее  положение  
с боровым на Ваге  и Мезени,  но з а н и м а л  весьма подчиненное  п о л о ж е 
ние на остальной территории.  Существенн ую примесь в лесных сооб
щест вах  со ста вл ял  ол ьш ан ни к ов ы й флористический ком плекс  (Ainus 
g lu t in os a ,  A. i n c a n a ) .  Почти повсеместно в спек тра х  по дфаз ы  П а  встре
чена пыль ца  терм оф ил ьн ы х  видов (Q u e rc u s  robur ,  Co ry lu s  ave l lana ,  
L' lmus laevis,  Til ia co rda ta ,  O s m u n d a  c i n n a m o m e a ) .  Но сколько-нибудь  
знач ительну ю примесь они д а ю т  только  в сийском н петрозаводских 
ра зр еза х .  И менн о  эта  примесь по сл у ж и л а  основанием д ля  выводов  а в 
тора  о втором позднеплейстоценовом ме ж ледн ик овье  (Д евят ов а ,  1972, 
1973,. 1976).  Т ер м о фи л ьн ы е виды допо лня ют  до ми ни ру ю щий  боровой 
и ол ьш ан ни к ов ы й фло ристические  комплексы.  Но  вопрос о их произ
растании в Ка ре лии  и А рханг ельск ой обл.  в сийское  время требует 
д ал ь н ей ш ег о  изучения.

Сов ременный а на лог  растительности по дфаз ы  П а  распол ож ен 
в среднем и ни жнем течении р. Сухоны — леса  средн ета ежн ой  зоны. 
Но  в палеорасти тел ьн ост и д о ми ни ровали не темнохвойные,  а св етл о 
хвойные леса .  Во змо жн о,  на юге территории в них б ы ла  примесь не
большого числа  эк зе м п л я р о в  термо фил ьн ых  пород.  В Мезенском 
райо не  эта примесь исключена .

Опр еделен ны ми  зако н ом ер но стя ми в соотношении флористических 
комп лек сов  х ар ак тер и зу ется  п од ф аз а  II б (подзона  КАцг>). Д о м и н и 
рую щими в ней были темно хвойн отаежн ый,  боровой и березняковый 
комплексы,  но первый п р е о б л а да л  в бассейне  р. Сев.  Дв ин ы,  а послед
н и й — на юге К ар е л и и  и в низовьях  р. Мезени.  Т ерм оф и льн ы е  элементы 
отсутствовали.  П а л еор ас тит ельн ос ть  наибол ее  сходна с современной 
ра сти тельностью Северодвинского  бассейна.  Ее с о з д ав а л и  темнохвой-  
пые и светлохвойные леса  средней тайги.

Ф а з у  III  ( зона  K A i2, северодвинское  в р е м я ) ,  зак он омерно  см е н я ю 
щую ф а з у  II, следует  т а к ж е  относить к ранн ему ва лда ю ,  так  к ак  она 
соответствует времени з а в е р ш е н и я  беломорской трансгрессии на т е р р и 
тории Приб елом орь я ,  в Северодвинском и Мезенск ом  бассейнах  и з а 
вершения стадии сущ ест вов ани я  озерного водоема в О не ж ско й и Л а 
д о ж ско й котловинах,-

В К ар ел и и  и на северо-востоке  территории в северодвинское  время 
сл о ж и л и сь  биоценозы монодомин ан тных  березовых лесов,  ку старни ко 
вых и травян ис то -ку ста рн ич ков ых ценозов.  Во змо жн о,  примесь сосны 
со зд ан а  автохтонной растительностью борового флористического  к о м 
плекса,  который з а н и м а л  небольшие площади.  Но примесь его в б а с 
сейне р. Сев. Д в и н ы  б ы ла  более  зам етной и растительность  в целом более 
разно образной.  З н ач и т е л ь н у ю  роль  (особенно в районе  р. Ваги)  играл  
темн ох вой нот аежн ый комплекс.  Гипоарктическ ие  и боре альн ые  виды, 
ныне ш иро ко распр ос тра не нн ые на  те рритории К аре лии  и А р х а н г е л ь 
ской обл.,  з а н я л и  в нем господствующее пол ож ен ие  (рпс. 11, 22, 26, 28).  
Повсеместно бы ли пре дс тав лены сообщ ества  ксерофитов .

П а л е о ра сти тельн ос ть  К ар е л и и  и Мезени о б н а р у ж и в а е т  м а к с и м а л ь 
ное сходство с березовым тра вян о-л и шай ни к ово- ку старн ич ко вы м  р е д 
колесьем Кольского  п-ова, а па леора сти тсл ьи ость  Северодвинского  б а с 
с е й н а — с растительностью широтного от рез ка  Печоры с х а ракт ерн ы м и  
те мн ох войн отае жн ым и и светлохвойны ми с е веро та еж н ы м и лесами из 
P ic ea  obo va ta ,  P i n u s  s i lves tr is ,  La r ix  s ib ir ica  и т. д. и преимущественно 
гипоарктичес кими видам и в травяно -к устарни ч ко во м  покрове.

Р а с т и т ел ь н ы е  зоны в ф а з у  I и III  имели северо-восточное простира-  
пие, и толь ко  в ф а з у  II в них мо ж н о  проследить  широтную зональность .  
Си нхронно с изм енениями растительности эвол ю ци он ир ова л  почвенный 
покров.
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П а л е о ф а у н а

В состав  биоценозов  вю рмской (в алда йс к ой)  эпохи, по В. И. Гро
мову (1948) ,  входили:  мамонт ,  косуля,  лось,  северный олень,  овцебык,  
бизон,  баран,  козел,  лоша дь ,  каба н,  пещерный медведь,  бурый м е д 
ведь,  росомаха ,  волк,  лисица ,  песец, зая ц ,  лем мин г  и др.  Д о м и н и р у ю т  
виды,  которые, по Э. А. Вангенгейм (1975) ,  с о ста вл яю т  основу био це
нозов пер иг ляци аль н ог о  ко мп лек са  и, н а р я д у  с ними,  мы видим о б и 
тателей лесной зоны. Н е  противоречит та к о м у  выводу и перечень 
палеонтологических остатков ,  об на р у ж е н н ы х  на территории А р х а н г е л ь 
ской обл.  Но  известные ныне находки,  вероятнее  всего, не исчерпывают 
всего мн ого образи я  фауны.

Су дя  по составу  растительности,  о т р а ж а ю щ е й  своеобрази е  л а н д 
ш аф т о в  и их изменения  во времени,  ф а у н а  ран н ев а л д а й с к о й  эпохи на 
территории Арханг ельск ой обл.  и К арелии ,  вероятно,  б ы ла  не менее 
разноо бразной ,  чем на Печорск ом  Севере.  По з а кл ю че н и ю  И. Е. К у з ь 
миной (1966, 1971),  в верхнеплейстоценовом терио ком пле кс е  виды о т 
крытых биотопов во много р а з  превосходили виды лесных  стаций.  
В числе  первых ею на зва н ы:  овцебык,  песец, лемминг  копытный,  л о 
шадь ,  пищух а  степная ,  сайга ,  северный хорь.  Вторую кат егорию по 
численности и представительности соста вляли виды,  приспособленные,  
к сочетанию лесных и откр ыт ых пространств:  мамонт ,  шерстистый но
сорог,  первобытный зубр,  северный олень,  пещерный медведь  и пе щ е р 
ный лев,  волк,  лисиц а  и др.  В группу лесных видов  входили:  бурый 
медведь,  соболь,  белка ,  лось,  росомаха ,  з аяц- беля к ,  бобр и т. д.

Сочетание  лесных и лесостепных видов  со степными и пол упу стын
ными согласуется  с на ш и м и  вы вод ам и о двух хо л о дн ц х  ф а з а х  в р а н 
нем в а л д а е  с услови ям и тундры и лесотундры,  ра зд ел ен ны х  ф а з о й  по
тепления с лесами т а еж н о г о  типа.

О п а л е о к л и м а т е

Н а  основании общи х особенностей в составе па леорастительности 
мо жн о  думать ,  что черты сходства  д о л ж н ы  х а р а к т е р и з о в а т ь  п а л е о к л и 
м а т  первого (ка рельско го )  и второго (северодвинского)  похолодания.  
К л и м а т  был континентальный,  зимы  суровые,  Малоснежные,  лето у м е 
ренно теплое.  Во время сийского потепления  к л и м ат  был умеренно 
теплый,  вл а ж н ы й ,  сходный с современным в тех ж е  широтах.

П а л е о л а н д ш а ф т ы  и п р е д п о с ы л к и  д л я  
п р о д в и ж е н и я  п а л е о л и т и ч е с к о г о  н а с е л е н и я  

к с е в е р у  Р о с с и и

П а л е о л а н д ш а ф т ы  ка рельско го  и северодвинского похолоданий,  по- 
видимому,  в какой-то  мере имели сходство с п а л е о л а н д ш а ф то м  н а ч а л а  
микулинской эпохи, которую еще нельзя  считать м ежл едн иковьем.  С о 
четание  на севере  и з а п а д е  те рритории березовых,  а на юго-востоке 
еловых лесов пар кового  типа  с заб олоче нными ,  местами остепненными, 
участками,  наличие  водоемов в по ниже ниях  рельефа,  где шло  н а к о п л е 
ние ритмичнослоистых отложений,  суровый к л и м а т  с яр ко  в ы р а ж е н 
ными чертам и континентальности и ра зви ти ем  многолетней мерзлоты 
были б лагопр и ятн ы ми д л я  широкого  расселе ни я  биоценозов пе р и гл я 
циального  типа  в составе фауны.  Север мог пр и влек ать  людей богатой 
пищевой базой (Кани вец ,  1976).  Возм ож но ,  про движени е  человека  к се
веру на чалос ь  еще в первое,  карельское ,  похолодание ,  но м иг раци он
ные пути в это  время были за трудн ительны .  Вос становление  путей м и 
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граций про и зо шл о во время сийского потепления,  когда  морские воды 
вновь проникли в пределы Северодвинского ,  Онегорецкого  и М е з е н 
ского бассейнов  по древним д о ли но об ра зн ы м  пон ижениям,  рассекли 
территорию разветв лен ной  сетыо залив ов ,  проливов ,  островов.  С повы 
шением ба зи са  эрозии и подпором стока  на  юж ном  и юго-восточном 
пр од олже ни и з али вов  вновь о б р аз о в ал и с ь  полноводные реки,  которые 
стал и ма ги с т р ал я м и  д ля  пр од виж ен ия  к северу лесных биоценозов  
фау н ы  и фло ры,  а, быть  может ,  и отдельных групп населения .  Следов  
п р ебы вани я  человека  данной эпохи в Северодви нском  бассейне пока 
не об на ру же но ,  по восстановление  миграци онн ых путей, несомненно, 
облегчило про д ви ж ен ие  нас еления  на те территории,  отку да  позже 
люди могли проникнуть  в пределы Се веродвинского  бассейна .  Местом 
д ля  поиска па мятников  рапн ев а л д а й с к о й  эпохи д о л ж н ы  быть береговые 
уровни палеов одоемов  (см. р а зд ел  «П ал е о в о до е м ы » ) .  П алеоли тичес кие  
памятники,  откры ты е на Печоре  (Канивец,  1969, 1976),  под кр еп ля ю т  н а 
д е ж д у  на  перспективность  поисков па леолит а  в бассейне Сев.  Двины .  
Естественно,  более  перспективной м о ж е т  быть вн еледни к ов ая  терри то 
рия последнего  оледенения,  и в первую очередь — долины pp. Ваги,  В ы 
чегды, Сухоны.

Средний валда й

П а л е о в о д о е м ы

В среднем в а л д а е  в по ни же ниях  рельефа ,  ранее  з а н я т ы х  морскими 
и озерпо- ледпиковыми водоемами,  об р аз о в ал и с ь  озера  с накоплением 
ритмичнослоистых осадков .  Об ш и р н ы е  озерн ые  водоемы р а з м е щ а л и с ь  
в Вагской,  Емецкой и Иксппской (среднее  течение  р. Онеги)  д еп р ес 
сиях,  в низовьях  Сев.  Д в и н ы  п т. д. По мере подъема территории озера 
вошли в систему прарск .  Поверхность  р а з м ы в а  отчленяет  осадки о з е р 
ной стадии от а л л ю в и а л ь н о й  (разр езы  Р а й б о л а  — С м о т р а к о в к а  — Хи- 
манево  и бо ль ш а я  группа  ра зр езо в  в низовьях  Сев.  Д в и н ы ) .  Н а к о п л е 
нию а л л ю в и а л ь н ы х  ос адк ов  п ред ше ст во вал  не толь ко  р а з м ы в  глинисто- 
и песчано-ал еврпто вых  отложений,  но и о б раз ован ие  изолированных,  
подчас  мелководных,  водоемов с накоплением в них орг аногенных о с а д 
ков (П а с ь в а  — Ко лешк а ,  П ервом айс ки й и др . ) .  А л л ю в и ал ьн ы е  и озер- 
но -ал л ю ви ал ьп ы е  о т ло ж е н и я  в редких с л у ч а я х  з а л е г а ю т  на уровне  со
временного  бечевника ,  ч ащ е ими с л о ж е н а  верхн яя  часть третьей н а д 
пойменной те ррасы.  Сл едо вательно,  базис  эрозии был не менее чем на 
10 м вы ш е  современного.  По-видимому,  св язь  Бе ломорско й котловины 
с океаном в среднем в а л д а е  отсутствовала .  Н а к о п ле н и е  осадков  проте
кал о  на фоне  ритмич ных  колебаний в при родны х комплексах .  Это о б 
стоятельство  с к а з а л о с ь  в чередовании шести — семи слоев песка,  р а з л и 
чающихся  по гран улом етри чес ком у составу,  цвету,  наличию примесей 
и включений и отчлененных друг  от др уга  четкими конта кта ми ,  иногда  
с хорошо в ы р а ж е н н ы м и  поверхностями р а з м ы в а  (рис. 3, 6, 12, 13). 
С а м ы м  уб ед ите льны м аргументом ч ер едования  су б ак ва л ьн ы х  условий 
с с у ба э р а ль н ы м и  я в л яю т ся  следы криогенеза ,  устано вленн ые в пасьвин-  
ской группе  разре зов ,  и наличие  серии старичн ых от лож ени й 
на двух  поверхностях р а з м ы в а  в районе  Р а й б о л ы  и Смотра-  
ковки.

Средний в а л да й  был  на иболее  значит ельно й вехой в форм ир ов ани и 
третьей надпойменной террасы на ре ках  севера  России.  Н а  Вычегде  
и Мезени третьей терр ас е  соответствуют верхние  уровни гамской т е р 
расы (П отапспко,  Л а в р о в ,  1971; Потапенко,  1975).
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По  анал огии с Се веродвинским  бассейном можн о пре дположить ,  что 
более  высоким уровень  водоемов был в среднем в а л д а е  в К арелии 
(граница  по горизонтали 80 м) .  Сущ ествовани е  высоких палеотеррас  
на берегах  О н еж ско го  и Л а д о ж с к о г о  водоемов является  п о д т в ер ж д е 
нием таког о  предпол оже ни я.

Р ад и о у г л ер о д н ы е  и термолю ми нес цен тные д ат ир овк и (см. выше)  не 
идут  вр азр ез  с вы в о д ам и  о с р едн ева лдайс ко м  возрасте  водоемов и их 
осадков.  И м и з а в е р ш а е т с я  цикл седиментогенеза  с образ ов ан ие м  пра- 
рек  и пр аоз ер  в эпоху,  пре дше ствую щ ую  макс им уму в а л да й ск ог о  о л е 
денения .

Д а н н ы х  д л я  восстановлени я  очертаний древней озерно-речной сети 
недостаточно.  Но так  к а к  отло ж ени я  врезаны  в р а н н ев а л д а й с к и е  и ми- 
кулинские  и о б ла сти  их распр ос тране ни я  совпадают,  мо жн о  полагать ,  
что древней озерно-речной системой,  п ре ж де  всего, ун аследо ван ы  пра- 
за л и в ы  бореаль но го  моря  и беломорской трансгрессии.

П а л е о р а с т и т е л ь н о с т ь

Осадк и среднего  в а л д а я  ф а ц и а л ь н о  разно образны ,  сопоставимость  
пыльцевых д и а г р а м м  сл ож на ,  поэтому по растительности данного  о т 
резка  времени трудно получить цельность картины.  Она  с к л ад ы вае тся  
из на иболее  существенных фр агм ент ов  р азр ез о в  (рис. 6, 11, 14, 15, 24, 
25) ,  пр оа н ал и зи р о в а н н ы х  нами.

П е рв ая ,  с а м а я  ранняя ,  ф а з а  ра зв ит ия  растительности,  котор ая  м о
ж е т  быть  по д р азд ел ен а  на п одф аз ы  1 а  и 16  ( зоны K A ]3— К А М), з а 
ф и к си р о в ан а  в о с а д к а х  шенкурского  р а з р е з а  (рис. 11). Д л я  под фазы
I а ха р а к т е р н о  равноценное  участие тем н охв ой но та еж н ого  (P icea ,  б о ль 
ш ая  группа  мхов,  плаунов ,  папоротниковых,  верескоцветных)  и б ор о
вого ( P i n u s  s i lves tr i s ,  P t e r i d i u m  aqu i l i num,  плауны,  зл а к и  и др.) 
ком плексов  и п р е об лада ни е  над  ними бер езн якового  (B e tu la  pubescens ,  
ра зн отравье ,  па поротн иковые и др . ) ,  за м е тн а  примесь  ерникового  ( B e 
tu l a  n a n a ,  A l n a s t e r  f ru t icosus  и др . ) .  Пр им есь  сибирских мик ротермов 
(L a r ix  s ibir ica,  Abies  s ib ir ica)  и участие  большой группы гипоарктиче- 
ских видов х а р а к т е р и з у ю т  растительность  широкой ам пл ит уд ы приспо
собляемости к низким те мп е р а ту р а м  и условиям  у вл аж н ен и я .  Пр име сь  
кс ерофиль ных  ф ор м ( E u ro t i a  ce ra to ides ,  полыни)  дополняе т  п р ед ста в 
ления  о растительности,  ана лог ом  которой,  быть  может ,  являю тся  
пр ед тун дровые бер езн яко вые  леса  Кольского  п-ова с тр ав ян о-лн шай -  
ни ково-кустарничковы ми соо бщ ествами и отдельн ые  участки ц е н тр а л ь 
ной Якутии с широким ра зви ти ем  мерзлотн ых  процессов  (Физико-геогр.  
а т ла с  мира ,  1964).

Ра стит ел ьн ос ть  по д фаз ы  16 (зона  К А м ) ,  в о с с та н а в ли в а ем а я  по р а з 
реза м  Р а й б о л а  1, П а с ь в а  5, П а с ь в а  1, П ервом айс ки й (рис. 6, 7, 11, 15, 
25) ,  ф о р м и р о в а л а с ь  в эпоху некоторого потепления,  назван ног о  нами 
пасьвинским.  Ее  доми на нт ом  является  тем н охвой но таеж н ый ф ло р и с ти 
ческий комплекс ,  который д о п ол ня ю т  березн яко вый и ерниковый.  Т а 
кие сочетания ныне более всего х а р а к т е р н ы  д л я  севера таеж н ой  зоны 
и пр ед тун дро вых еловых и бер ез н яко вых редколесий Печорского  С е 
вера.  Пр им ес ь  элементов ,  свойственных растительности центральной 
Якутии,  сохраняется .  П а л еорас тит ельн ос ть  ф а з ы  I б ы ла  политеисти
ческой.  П ы л ьц ево м у  а н а л и з у  очень хорошо вторит капрологический,  
выполнен ный Ф. Ю. Величкевичем.  Сво еоб ра з ие  п ал ео ф ло р ы  з а к л ю ч а 
ется  в сочетании лесных б ор еа льн ы х  мезофитов  (Picea ,  P.  abies  (L.) 
Kars t . ,  B e tu la  pube scens ,  В. humi l i s ,  A in us  inc ana ,  A rc to s t a p h y lo s  uva-  
ursi  и др. )  с большой группой гипоарктических видов ( S e l a g in e l l a  sela-
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ginoides ,  S p ä r g a n i u m  hyperbor eu m,  B e tu la  nana ,  M e n y a n t h e s  t r ifol ia ta ,  
E m p e t r u m  n i g r u m  и др . ) ;  в примеси встречены сибирские  микротермы 
(Larix,  Ab ie s ) ,  степныс ксерофиты ( E u ro t i a  cera to ides ,  E p h e d r a ) ,  а р к 
тические  и аркто альп ий ски е  виды (D r a b a  sp., D r y a s  sp., Po ten t i l l a  of. 
n ive s) .  Состав  флористичес ких ком плексов  д ае т  основание  для  вывода 
о развити и мерзлотн ых  процессов  в эту фазу .  С таким выводом с о г л а 
суются  явл ения  криогенеза ,  ус тано вленн ые  в пасьвинском ра зре зе  
в о садк ах  над  и под линзой то рф а,  о х а р а кт ери зо ванн ой зоной КАн.

Ф а з а  II ( зона  KA i5) фиксирует  шенку рско е  похолодание  и во сста
на влив ается  по спек тра м шенкурского  и рай больско го  р а зр езо в  (рис. 11, 
16). В видовом составе  растительности изменений не произошло, но 
отмечена  пер егруппировка  в их составе:  воз рос ла  роль березнякового ,  
ол ьш ан ни к ово го  и борового фло ристических комплексов;  до минимума 
сок ратил ась  значимо сть  темнохвойн отаежно го;  в составе  моховых со
об ществ  ув еличила сь  роль  зеленых  мхов. Д о м и н а н т а м и  растительности 
были формы,  ин ди фф ерен тн ые к условиям избыточного  у в л а ж н е н и я  
либо тр еб ую щи е изб ытка  влаги.  Речь  м ож ет  идти о низкоро слых пред- 
тундровых леса х  с достаточно хорошо в ы р а ж е н н ы м и  компонентами 
стеногляц иал ьно й ф ло р ы  на юго-востоке  и о тундре  с лесами паркового  
типа  на остальной,  большей части территории.

Ре кон стр ук ция  ф а з ы  III ( зона  K.Ai6), которой соответствует  устьпо- 
чинское  (райбольское)  потепление,  дается  по пыльцевой д и а г р а м 
ме той части райбольск ого  р азреза ,  где фиксируется  поверхность  п а 
леоте рра сы ,  и по перво майск ому ра зр езу  (рис. 25, 13, е, 16). Д о м и н а н 
тами ф азы  становятся  лесные сообщества  темнохвойн отаежного ,  б оро
вого и бер езн якового  флористических ком плексов  с дополнениям и из 
о льш анн икового  и ерникового.  В составе  зо нал ьн ого  растительного 
покрова  нах одили свое место сибирские  м ик ротер мы (Lar ix  sibir ica,  
Abies s ibir ica,  A ln a s te r  f ru t icosus)  и степные ксерофиты (E p h ed ra ,  E u 
rot ia  cc r a t o id es) .  Н а и б о л е е  близким анал огом  пал еорастительности 
ф а з ы  III м ож ет  быть растительность  предтундровой зоны в районе ши
ротного от резк а  р. Пе чор ы с лесами из P ic ea  obovat a ,  P i n u s  s i lves t r i s  
(и сопутствующих им элементов  трав ян ого  покрова)  с примесью Abies 
s ibir ica,  Lar ix  s ibir ica.  Присутствие  гип оарктических (B e tu la  n a n a ,  Ru- 
bus c h a m a e m o r u s ,  C o r n u s  suec icum и др . ) ,  аркти че ских и аркто альпий-  
ских ( D r a b a  Sjp., D r y a s  sp.,  T h a l i c t r u m  a l p in u m  и др. ) видов и ксе ро фи
тов зак он ом ерн о  доп олня ет  флору,  сф о р ми р о ван н у ю  на  основе пре д
шествующей ей эпохи.  По вышенн ое  с о д е р ж а н и е  пыльцы группы 
т р а в  и кустар ничко в  создано  спек тра ми  Сур егасеа е  и G ra m in e a e ,  
среди которых,  по-видимому,  доми ни рую т виды прирусловых 
сообществ.

Процесс  в смене  па леорастительности з а в е р ш а е т с я  фазой,  восста
н а в лив аем ой  по сп-ектрам той части пасьвинской д и а г р а м м ы  (рис. 6) ,  
ко тора я  предшествует  на ко пле нию ленточных глин. Но эта ф а з а  отно 
сится нам и к позднему валда ю.

Д о м и н и р у ю щ и м и  почвами,  если принять  во вни ман ие  господствую
щие фло ристические  комплексы,  по-видимому,  были глеево-подзоли- 
стые, подзолистые илл юв иально-гум усные,  торфя но-  и дерново-подзо- 
листо-глеевые.

Весь ход изменений в пале ора сти тел ьн ости раннего  — среднего  в а л 
д а я  согласуется  с современной концепцией о длительности холодного  
безледного  периода  в в а л д а е  и кратко временн ости потеплений (Ч ебо 
тар ев а  и др.,  1971 а, б, 1978; Ч е б от арева ,  М а к а р ы ч е в а ,  1974; Величко,  
1975, 1977).  Н е  ясно, на ск олько  «теплым» было  ра нн евалд айс кое ,  си й: 
ское, потепление.  Н а ш и  м ате р и алы  по сийскому и петрозав одским р а з 
резам не вполне  согласуются  с выводом,  сдел анн ым  д л я  средней
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полосы (Ч ебо таре ва ,  М а к а р ы ч е в а ,  1974) и д л я  севе ро -за па да  Русской 
равнины (Спиридонова ,  1976).  По  этому вопросу требу ютс я  д а л ь н е й 
шие т щ а т е л ь н ы е  исследования .

О п а л е о к л и м а т а  х

К а к  у к а з ы в а л о с ь  выше,  более  тепл ыми ß среднем в а л д а е  были 
ф а з ы  I (п асьвин ска я)  и I I I  ( у с ть п о ч и н с к а я ) . Той и другой свойственна 
общность  в составе  растительности.  Д у м а ет с я ,  что столь  ж е  сходным 
мог быть  климат .  Если исходить из анал огии па леорастительности 
с расти тельностью широтного отре зк а  р. Печоры,  то мо ж н о  пре дпо ло
жить ,  что к л и м ат  был умеренно холодный,  сра внит ельно  в л аж ны й ,  
а зи м а  д ли те льн ая .  Суровее  были условия  в ф а з у  II (ш енкурск ую ):  
к л и м а т  холодный,  кон тинентальный,  с кор отким без моро зн ым периодом 
н с з а м о р о з к а м и  в течение  всего года.

П а л е о ф а у н а ,  п а л е о л а н д ш а ф т ы  и н о в о е  
о с е в е р н о м  п а л е о л и т е

П р и р о д н а я  об ста нов ка  в среднем в а л д а е  с к л а д ы в а л а с ь  в условиях 
общего  похолодания  и пульс иру ющ его  х а р а к т е р а  изменений природных 
факторов .  К л и м а т  с суровы ми дли те л ь н ы м и  зи м а м и  способствовал  ш и 
роко му  ра зви ти ю ме рзл отн ых  процессов.  В л а н д ш а ф т а х  в течение б о л ь 
шей части времени п р е о б л а д а л и  еловые,  елово -березовые и. березовые 
редкостойные леса  с ку старн и ко вы м ярусом из B e tu la  пап а ,  о б р а з у ю 
щим куртины, п ивовых.  Т равяно -ку старни ч ко вы й покров  состоял из 
верескоцветных,  осок,  зл ако в ,  м ел ко тр авья .  В моховом покрове  д о м и 
ни ровали зеленые  мхи. Ш и р о к о е  распр ос тра не ни е  имели гипоарктиче- 
ские,  арктические  и ар кт о ал ьп и й ски е  виды.  Р асп р о ст р ан ен и е  на ряду 
с ними ксерофитов  (полыни,  эф едр а ,  часть  маревых,  злаков ,  р а з н о 
тра в ь я )  свидетельствует  о нал ичии тундростепных участков ,  быть  мо
жет ,  приуроченных к по лнг он ально -щ еб нис тым и щебнистым грунтам.

В эпохи похолоданий р а с ш и р я ли с ь  п л о щ а д и  ерников  и от кры тых 
пространств  с з а б оло ч енн ы м и или остепненными учас тка ми ,  а леса 
становились  редкостойными и низкорослыми.  В эпохи потеплений не
сколько  ра с ш и р я ли с ь  и у пл от ня лис ь  лесные массивы.  Мерзлотно-соли-  
флю кц ио нн ые процессы о сл абл ял и сь ,  но заболо че нность  н а р а с т а л а .

Сочетание  еловых и березов ых  лесов  с откр ыт ыми про странствами,  
наличие  мно голетнемерз лых  грунтов,  чередова ние  дли те льн ых  хо л о д 
ных ф а з  с кор откими тепл ы ми способствовали ра спр остране нию  на 
территории биоценозов мамонтового  фа унистического  комплекса ,  ш и 
рокое расселение  которого н ач ало сь  еще в ранн ем вал дае .  Но  в с о с та в у  
фа уны  могли быть  п р едста вл ены  и лесные виды,  т а к  к а к  леса  в б о л ь 
шей или меньшей мере  с охраня лис ь  в течение всего среднего  в а л да я ,  
особенно по д оли н ам  рек и на  берег ах  оз ерны х водоемов.  В п р е д с та в л е 
ниях  о па леофауи е ,  по-видимому,  мо жн о руково дс твоваться  тем к о м п 
лексом, который И. Е. Кузь мин а  (1966, 1971) считает  х а р а к т е р н ы м  
д ля  верхнего плейстоцена Северного У р а л а  и П ри у р а л ь я .  В его состав 
могли входить:  мамонт ,  шерстистый носорог,  овцебык,  северный олень,  
лемминг ,  л о шадь ,  кабан,  росомаха ,  волк,  бурый медведь,  лось,  лисица ,  
песец, заяц ,  бе лк а  и др.

Н. К. В ерещ агин и Г. Ф. Б а р ы ш н и к о в  (1977) до пу ска ю т  в о з м о ж 
ность изменений в составе  биоценозов  вю рм а  во времени.  П ри похоло
дании до ми ни ру ю щ им и ф о р м ам и  были мамонт ,  северный олень,  пе рво
бытный бык, сайга ,  л о шадь ,  бизон,  песец и др.,  при потеплении — к а 
бан,  гигантский и благород ный  олень,  первобытный бык и др.
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Богат ств о  и ра зн о о б р ази е  фауны,  наличие  в ее составе  видов м а м о н 
тового  фаунистического  компл екс а ,  которые более  всего пр и влека ли 
палеолитического  человека,  суще ствование  крупных речных м а г и с т р а 
лей,  с в я з а в ш и х  террит ори ю Северодвинского  бассейна  с районами,  р а с 
по л о ж ен н ы м и  ю ж н ее ,— все это в итоге спосо бствовал о  прод виж ени ю 
челов ек а  на сё^ер России.

Ц е л ь ю  полевых работ  а в тор а  в бассейне р. Сев.  Д в и н ы  в 1977— 
1978 гг. было  изучение  геологических и пал еогеограф ических  предпосы
л о к  на  поиски палеол ита .  Вы вод у о перспективности района  п ред ш е
ствовало:  а)  изучение  геологии и биос тр атиг раф ии  разрезов;  б) н ам е
тившиеся  при изучении геологии контуры палеоводоемов,  береговые 
линии которых могут  ф ик си ро ват ь  пространст венны е пределы перспек
тивных зон; в) а н а л и з  местон ахожд ени й ф а у н ы  мамонтового  ф ау н и сти 
ческого ко мп лек са  и ус тан ов лен на я  при этом за кон омернос ть  в пр иу ро
ченности части нах одок к вы ход ам  осадк ов  среднего  валда я .

К а к  говорилось выше,  об след овани ю были подвергнуты участки,  з а 
н и м аю щ и е  различ ну ю позицию по отношению к границе  р аспр остра не 
ния последнего  оледенения.  Н а и б о л е е  интересными о к а з а л и с ь  участки 
Усть-Почи ( Р а й б о л а )  и См о тр ак о вк и  на  р. Ваге,  к северу от г. Ш е н 
курск а  (рис. 1), расп ол ож ен ны е  в краевой зоне  ва лда й ск ого  ледника.  
О б а  известны н еодн ок ратны ми на х о д к а м и  бивней и зубов  мамонта .  
В Усть-Поче  (ра зр ез  Р а й б о л а ) ,  впри тык к обру ши вш ейс я  сверху глыбе  
старичного  аллю ви я ,  о б н а р у ж е н о  кремневое  скр еб ло  отличной со х р ан 
ности, обработ анн ое  с трех сторон ретушью.  К роме  того, найдены о р у 
дия  неопределенного  на зн ач ен и я  со с леда м и обрабо тки ,  с гл аж ен н ы е  
в резу льт ат е  длител ьн ого  о ка ты вани я .  В составе  пыльцы из осадков  
старичного  аллю ви я ,  у глыбы  которого было  о б н а р у ж е н о  скребло,  к р о 
ме видов,  ха р а к т е р и зу ю щ и х  растительность  ф а з ы  в целом,  установлено 
(рис. 16): а )  общее  обилие  тр авян ис тых  растений (цветковых,  з л а к о 
вы х ) ;  это обстоятельство  м ож ет  восприним аться  к ак  при зна к  п р е о б л а 
д ан и я  растений,  устойчивых к вы тап ты ван ию  (Величко,  1973 а ) ;  б) 
обилие  среди них антропохоров,  свидете льствующ их о более  или менее 
длител ьн ом присутствии человека  на данн ом  участке  — крап ива ,  подо
рожник,  пыль ца  сем. Cichoriceae,  б о ль ш а я  группа  маревых,  среди кото
рых д ом и ни ру ю т  таки е  сорные,  к ак  C h e n o p o d iu m  a lbu m,  Ch. viride,  
Axyr is  a m a r a n t h o i d e s ,  At r ip lex  p a t u l a  и т. д. (рис. 16; интер вал  10, 70— 
10,00 м) .  Н а х о дк и  фауны,  предметы орудийной деятельности и обилие  
антропохоров  в составе  пыльц ы по зво ляю т пре дположить ,  что пов ерх
ность п алеотер расы ,  п р о с л е ж и в а е м а я  на  высоте  9— 12 м над  со врем ен 
ным урезом реки в районе Р а й б о л ы — Смо тра ко вки ,  из о б и л о в а л а  водое
мами старичного  типа и б ы ла  о бит ае м а  в среднем валдае .  Н а ш и  пре д
ст авлени я  о р а зм ещ ен ии  первы х (?) пр и ше льцев  на пойменной п а л е о 
террасе  вполне  согласу ютс я  с в ы вод ам и О. Н.  Б а д е р а  (1974) о приу ро
ченности па леолитических стоянок к т е р р ас а м  небольшой высоты над  
уровнем рек. Но  т а к  как  хорошо сф ор ми рован н ы й  культурный слой 
в районе устья р. Почи отсутствует,  а ору дия  не многочисленны, м о ж 
но предпол ожи ть ,  что пал еос та ри цы  пр и в лек ал и  человека  лиш ь на  в ре 
мя летней охоты.

В ре м я  об ит ания  человека  на п а л ео тер расе  р. Ваги  синхронно усть- 
починскому потеплению,  п редш еств ую щем у м акс им ум у  пр одвиж ени я 
льдов  позд не валдай ско го  оледенения .  В ы ш е  осадков ,  синхронных по
теплению,  з а л е г а ю т  толь ко  два  слоя  а л л ю в и а л ь н ы х  песков мощностью
2,5— 3 м, которые, в свою очередь,  пере кр ыты «покровными с у г л и н к а 
м и » — пр ед ше ствен ни ка ми пр од виж ен ия  ледника  в бассейн р. Ваги.  
В р е м я  освоения  те рритории у к л а д ы в а е т с я  в ин тер вал е  35— 25 тыс. л. н. 
Во  всяком  случае,  п а л е о т ер р а с а  м о л о ж е  ни жней линз ы старичного
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алл ювия,  про да тированной Я.-М. Пуннингом (П уннинг  и др.,  1 9 7 6 ) ^  
49000 л. н. (рис. 13, д, 15), и мол ож е  ма к с и м у м а  ва лда й ск ог о  ол еде н е
ния. Кстати,  в ос а д к а х  нижней линзы т о р ф а  т а к ж е  о б н а р у ж е н а  пыль ца  
сорных растений (маревые ,  к р а п и в а ) ,  но не т а к а я  о б и льн ая  и р а з н о 
образ на я ,  ка к  в верхней линз е  то рфа .  Но ско лько-нибудь  н а д е ж н ы х  
дан ны х  д ля  пре дпо лож ен ия  о том,  что освоение  человеком бассейна  
р. Ваги  началось  ранее  49000 л. н., у нас нет. Во змо жн о,  более  дре вн яя  
па леос та ри ца  б ы ла  местом водопоя  д л я  животных.  Со рн як и могли р а с 
селиться  на тропах ,  ведущ их к водопою,  и вокруг  водоема.

Н а х о д к и  па лео лит а  на р. Ваге  сд ел аны  впервые.  О сно вн ая  масса  н а 
ходок ф ра гм ен тов  челюсти,  бивней,  цельных зубов мамонт а ,  их о б л о м 
ков и других костей,  ф рагм ен тов  и целого черепа  мускусного быка ,  ос
татк ов  костей гигантского оленя  и неустано вленн ых  форм  известна  на 
Сухоне,  Ваге  с п р а в о б е р е ж н ы м и  притоками,  Кулой,  Ус тья— Кокшень-  
г а — Соденьга ,  Сев.  Д в и н е  выше  устья  р. Ваги и на  р. Вычегде.  О соб ен
но много мес тон ахожд ени й на  пр авом притоке р. Вы ч ег д ы — Яреньге,  на 
р. Пинеге  и ее притоках  вы ш е  г. Пинеги и т. д. (Смирнов,  1937 и м а 
териа лы краевед чес ких музеев) .  Гр ани ца  м акс и м альн ого  количества  
на ходок в сущности с ов па дает  с границей последнего  оледенения
и, наоборот,  закономерности в ра спро странен ии палеонтологических ос
татк ов  являю тся  косвенным пр из наком  в установлении границы по сл ед 
него оледенения .  Н е  исключено,  что в м е щ а ю щ и м и  о тло ж ен и ям и  для  
большей части фаунистичес ких на ходо к являю тся  средневалд айс кие .  
Многочисленность фаунистических нах одок свидетельствует  о широком 
расселении мамонт а  и его спутников  на территории Арханг ельской  обл. 
в эпоху,  пре дшествую щ ую последнему оледенению.  Б о г а т а я  пище вая  
база ,  наличие  речных магистралей,  с л у ж и в ш и х  миграционными путями,  
возр осшие а дап ти вны е  свойства  палеолитическ ого  человека  — весь к о м 
плекс ф а кт ор ов  сп особствовал  появлени ю человека  на северных р уб е 
ж а х  Русской рав ни ны  в среднем валдае .

Нет  ни каких  п ри зн ако в  освоения  человеком террит ории К ар елии  
в среднем вал да е .  М о ж н о  л и ш ь  пр ед пол ож ить ,  что широкое  расселение  
мамонт а  и его спутников  на территории Бал тий ск ог о  щ ита  (Никонов,  
Никонова ,  1965) могло привлечь  палеолити че ских охотников  на берега  
О н еж ско го  и Л а д о ж с к о г о  озер еще в эпоху,  пре дше ствую щ ую  по здне
в ал дай ск о м у  покровному оледенению.  Прит ок у нас елени я  могло спо
собствовать  существ ование  миграци онных  водных путей,  с в язы ва вш и х  
крупнейшие озерн ые  ко тлов ин ы. с  юго-восточными ра йо н ам и (например,  
п р а - О н е г а — п р а - К е н а — Ке но зе ро— В о д л а — О н еж ск о е  о з е р о ) .

Поздний валдай

К в о п р о с у  о м а к с и м а л ь н о м  р а с п р о с т р а н е н и и  
л е д н и к а  в а л д а й с к о г о  о л е д е н е н и я

П о с л е до в а т е ль н а я  смена  осадко в  микулинских м е ж ледн ик ов ых от 
ложений  ра н н ев ал д ай ск и м и ,  а последних средн ева лдайс ки ми,  д л и т е л ь 
ность сущес твовани я  па леово доемов на территории,  ранее  занятой боре- 
альной трансгрессией (м икулино — средний в а л д а й ) ,  большие мощности 
осадк ов  водного генезиса в Н иж не северодвин ско й ( П леш и вц ева ,  Гриб, 
1965; П л еши вц ева ,  1972) и Вагской депрессия х  (см. вы ш е) ,  отсутствие  
морены,  р а з д ел я ю щ е й  осадки водного генезиса  и, наконец,  наличие  
следов  п алеолит а  под  комп лек сом ледн иковых отложений в прикраевой 
зоне  л е дн ик а  — весь перечень признаков  свидетельствует  о м а к с и м а л ь 
ном прод виж ении к р а я  л едн и ка  не в раннем,  а в позднем валдае .
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Но ра спро странен ию ледникового  покрова  п р ед ш ество ва л а  эпоха  ин
тенсивного ра зв ит ия  процессов  морозного  вы ветривани я ,  форм ир ов ан ия  
пери гля циально го  а л л ю в и я  в пр а д о л и н а х  и «покровных суглинков» на 
вод ор азд ел ах .  Пе ре д  пр од виж ени ем  л едн и ка  на м ак с и м а л ь н ы е  рубежи 
обла сть  ф ор м и ро ван и я  «покровных суглинков» р а спр ос тра ни лась  в д о 
лины пра рек  (лессовидные алев ри товы е  пески ра з р е з о в  Осиновское—■ 
Усть-Поча  и Р а й б о л а ;  рис. 8— 10, 12, 13).

Вопрос  о границе  ва лда й ск ого  оледенения  на севере  Русской р а в н и 
ны и о созданном им рел ьеф е в последние  годы р а з р а б а т ы в а л с я  при 
площ адн ой геологической съемке  3.  К. М ахн ач ,  В. Г. Легковой,  
Ю. В. Черн ыш евым ,  В. И. Р о з а н о в ы м ,  E. Н. К ал г ан о в ы м ,  Р.  Р.  Атласо-  
вым, В. Е. Остан ины м,  Н. Б. Л евин ой  и др.  Очень много сде лано  в этой 
области  А. '  С. Л а в р о в ы м  (1973, 1974, 1977).

Гр ани ца  ледн ик а  в бассейне  р. Ваги (рис. 1) протяг ива етс я  с юга на 
север в су бм ери ди он альн ом  н ап ра влени и по ле в о бе р е ж ь ю  реки к в ер
ховьям р. Мехреньги.  О г и б а я  Мел ов ску ю  возвышенность  в верховьях  
р. Ле дь ,  она опускаетс я  на юго-восток,  к устью р. Пуи,  о б р аз у я  ш и р о 
кий я зы к в Вагской депрессии в райо не  устья  р. П ад ен ьги  (д. Осинов- 
с к а я ) ;  затем  меняет  н ап р ав л ен и е  на  северо-восточное и о б раз ует  а н а л о 
гичный я з ы к  в долин е  р. Сев. Д в и н ы  с границей в районе  В. Тоймы 
(Атласов  и др.,  1978; Остан ин и др. ,  1979).  Об ход я  Северодвинско-  
Пи н ежс ки й вод ор азд ел  и с о з д а в а я  небольшие языки в д олине  Пинеги 
и Ваш ки,  край  льдо в  п р отягив ался  извилистой полосой в северо-вос
точном нап равлен и и к Т и м а н у  ( Д евят о ва ,  Ло сева ,  1964; Л а в р о в ,  1977, 
с. 84) .  В этих гр ани ц ах  тер ри то рия  входит  в обла сть  р азв и ти я  Л а д о ж 
ского, О не ж ск о-К аре льс ко го ,  Бел омор ско го  и Кол ьско-Мезенского  л е д 
никовых потоков в а л да й ск ог о  ледника ,  с трук тура  и д и н а м и к а  которого 
хорошо р а з р а б о т а н а  больш им количеством специалистов  (Структ ура  
и динамика . . ,  1977).  Но  гран иц а  ма кс им ал ьн ог о  распр ост ране ни я  в а л 
дайского  оледенения  проведена  ими, вопреки геологическим данным ,  
к востоку  от р. Ваги,  кото рая ,  т а к и м  образом,  полностью о к а з а л а с ь  
в пр ед ел ах  последнего  оледенения .  Н е  морена ,  а ш о к о л а д н ы е  лент оч 
ные глины ш ироко р а с пр ос тран ен ы  к ак  на р. Ваге  выше устья  р. П а 
деньги,  т ак  и на  ее п р а в о б е р е ж н ы х  притоках.

Если мысленно совместить границ у в а лда й ск их  льдов  с бореальной 
трансгрессией,  то о к аж етс я ,  что лопасти ледн иковых  потоков в основном 
по вторяют контуры палеов одоемов Мезенс ко-Кулойского ,  Пинежского ,  
Северодвинско-Вагского ,  О не ж ско -М ош инс ко го  понижений и Онеж ско й 
и Л а д о ж с к о й  котловин,  об те к ая  останцовые массив ы М езе нс ко -П ин еж -  
ского, Пинежско-С еверод винск ого ,  Северодвинско-Онегорецкого  в о д о р а з 
делов  и к р я ж  Ветреный пояс.  К р а е в а я  зона вепсовско-едровского времени 
не отделя ется  от кр аевы х  обра зо ва н ий  м а к с и м а л ь н о й  стадии.  Н е до статоч 
но ясно пол ож ение  к р аев ы х  о б раз ован ий  крестецкого  э тап а  отступания  
ледн ика .  Возмо жно,  им вы зв ано  создан ие  кр аевого  ком пл екс а  в районе 
Нянд омы .  Северным пр од олже нием  его, видимо,  явля ет ся  сийский к р а е 
вой ком пл екс  на р. Сев.  Д в и н е  близ  устья  р. Е м ц ы  и в районе  разре зов  
С и я — Челмохта .  Сл ед ую щи й знач ите льный  эт ап  регрессии ль до в  с м о р 
фологически и геологически хорошо в ы р а ж е н н ы м  кенозероким краевы м 
ко мп лексом соответствует  л у ж с к о й  стадии.  К р а е в а я  зона  льдов  на юго- 
з а п а д е  проходила  в это время по ю ж н о м у  и вдоль  восточного по бережь я  
Оне ж ск ого  озера  и п р ости ра лась  вдоль  т а к  н азы ваем о го  карбонового  
уступа  ( Л е к ш м о з е р о — Кен о зе р о — Ун до зе р о — Би рю че вск ие  пороги на 
р. Онег е) ,  где с озд ан а  м о щ н ая  зона  к р аев ы х  о браз ова н ий  на п ор но -н а 
сыпного типа .  Сев.  Д в и н у  край ль до в  перес ека л  в районе  устья  р. П и н е 
ги. Зд е с ь  к р а е в а я  зона  пр ед ста влена  преи мущ ественно  водно- ледни ко
выми ф о р м а м и  рельефа,  в составе  которого  конечные морены в стре ч а 
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ются редко.  С к ан ди н а в с к и е  ль ды  оне жской гляц иом орф ологи чес кой  з о 
ны в виде двух  я зы ко в  сп ускал и сь  по О н е ж ск о й  и Д вин ск ой  губам, пе
ресека я  р. Онегу  в районе  с. Порог ,  а Сев.  Д в и н у  в районе  Холмогор.  
В К арелии  он еж ско му поясу соответствует невская  к р а е в а я  зона .  
И. М. Э к м а н  проводит  ее примерно по югу З а о н е ж с к о г о  п-ова.

П а л е о р а с т и т е л ь н о с т ь

Среди о б р аб от анн ы х  нами р а зр езо в  только  по одному,  пасьвинско-  
му, имеется  пы льц ев ая  д и а г р а м м а ,  ко торая  воссоздает  п а л е о р а с ти те л ь 
ность н а ч а л а  покровного оледенения  и его м акс и м альн ого  р а с п р о с т р а 
нения (палинозо ны K A i7— К А 18; рис. 6 ) .  В составе  растительности по зд 
него в а л д а я  на р. Ваге  ведущ ими  были березняков ый,  ивняковый и 
ерниковый ценогенетические комплексы,  а в эпоху,  пре д шествующ ую  м а к 
сим альн ому про дви ж ен ию  льдов ,  еще с о х р а н я л а с ь  часть темн охв ойно
т а еж н ы х  сообществ,  приспособленных к условиям  многолетней мерзлоты.  
До м и н и р у ю щ и м и  бы ли низкоро слые  древесные,  кус та рни ков ые  и тра вя-  
нисто-кустарничковые растения  из группы гипоарктических видов  ( B e t u 
la n a n a ,  Sal ix,  S e la g in e l la  s e lag ino ides ,  R u b u s  cha m ae rh orus ,  Lyc opodium 
pu n g en s ,  и др., часть неопределенного  ра зн о т р а в ь я ,  з л а к о в  и т. д. ) .  Н а 
ряду  с ними п ро и зр аста ли  аркти ческие  и а р кт оальп ий ск ие  виды 
( D ry a s  sp. ,  часть  ра зн от равь я ,  зл ако в ,  полыней и др . ) ,  которые п ред 
ставлены  в современной растительности Арктики,  а т а к ж е  степные ксеро
фиты (E ph ed ra ,  E u r o t i a  cera to ides ,  полыни,  зл аки ,  ра з н о т р а в ь е ) ,  а д а п 
тир ова вшие ся  к условиям дли тел ьн ого  холодного,  безледного  периода .  
На и б о л е е  вероятным ана лог ом  растительности позднего в а л д а я  м ож ет  
быть  ра стительн ость  современны х кус та рни ко вых  тундр с Be tu la  n a n a ,
В. exilis,  Sa l ix  phi lici fol ia,  S. g l auc a ,  S. l a n a t a ,  моховых с H yl ocom iu m  
pro l i fe rum,  P ol y t r ic hu m ,  лиш ай н и к о вы х  с Cl ad on ia ,  C e t r a r i t a  и др.;  кус
тарни ч ко вы х  с E m p e t r u m  n i g r u m ,  Sa l ix  he rb acea ,  D r y a s  p u n c t a t a  и др., 
пушицево-осоковых и коч кар н ых  тундр севера  России (Физико-геогр.  
а тла с  мира ,  1972).  Не  исключено,  что на вы хо дах  коренных пород,  на 
щебнистых и каменистых от кр ытых место обитани ях  р а з м е щ а л и с ь  сооб
щества ,  ха ра к т е р н ы е  д л я  аркти ческих пустынь (арктические  виды мхов, 
лишайни ков ых,  цветковых расте н ий ) ,  среди которых могли найти свое 
место Ep h e d ra ,  E u r o t i a  ce ra to ides ,  степные виды полыней.

Соответственно растительности с о з д ав а л с я  почвенный покров.  Д о 
мин ирующими могли быть  тунд ров ые  типичные и оподзоленные,  болот 
но-мерзлотные и, в какой-то  мере,  тун дро вы е  арк тические  почвы.

О п а л е о к л и м а т е

К л и м а т  позднего  в ал дая ,  по-видимому,  имел некоторое  сходство 
с климато м современной арктической зоны северной Якутии.  По  мне 
нию А. А. Величко (1977) ,  по зд не валд ай ско е  время отличал ось  м а к с и 
мально  суровым кл и мато м ,  с л а н д ш а ф т а м и ,  бл и зк и ми к современным 
в Чурапинской степи Якутии,  где среднегодовая  т емп ер ату р а  я н в а р я  
- - 3 0 — 40°, июля + 3 + 4 ° ,  дли тельно сть  периода  с мор оз ам и более  9 мес., 
количество  осадко в  в год 100— 150 мм.

О п а л е о ф а у н е

В ледн иковую эпоху,  с дег р а д а ц и е й  лесов к а к  зо на льно й ф ормац ии  
и исчезновением экологического б ар ь ер а  д ля  обитателей откр ыт ых  пр о
странств,  воз никла  о б ш и р н а я  без ле сн ая  гиперзона  со с м ешан ны м  фау-  
нистическим комплексом (Вангенгейм,  1975, 1976).  В него вошли  ти-
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личные субарктичес кие  виды,  виды а ри д ны х  зон и формы,  специфичные 
для  перигля циально й фауны.  В северной подзоне,  простира вшейс я  на 
юг примерно до 55° с. ш. (в нее полностью вх одил а  н аш а  те рр ит ор ия ) ,  
по Э. А. Вангенгейм,  на иболее  многочисленными были мамонт,  север
ный олень,  бизон (Bi son  p r i s c u s ) ,  л о ш а д ь  (E q u u s  c a b a l l u s ) ,  песец. Но 
самые х а р а к т е р н ы е  виды п о д з о н ы — овц еб ык  и лемминг .

О л е д е н е н и е  и е г о  в л и я н и е  
; н а  р а с с е л е н и е  ч е л о в е к а

Во время м а к с и м у м а  оледенения  коренным об разом  измен илась  
структура  природн ых  зон. Б о л ь ш а я  часть  территории на ших  исс ледо
ваний о к а з а л а с ь  под покровом ледн ика ,  а рго -во сто ч н ая  часть  — в зоне 
тундры с аридными,  остепненными и пол упустынн ыми участками.  По 
кр аю  леднико вых я зы ко в  и лопастей  р а з м е щ а л и с ь  при ледниковые во
доемы.  Уровень их, ввиду подпора  ле дн и к а м и  и обилия  т а л ы х  вод, на 
отдельных э т а п а х  п р е в ы ш а л  уровень  более  ранних палеоводоемов.  По 
д ан н ы м  В. И.  Р о з а н о в а  и др.,  уровень  ледникового  озера  в долине  
р. Сев. Д в и н ы  до стигал  120 м абс.  выс. Но  Л.  М. П от апе нк о (1975) 
д л я  р. Вычегды н а з ы в а е т  м а к с и м а л ь н у ю  ци фру  110 м. Глубокий и о б 
ширный при лед ни ков ый бассейн существ ов ал  в обла сти  Вагского  пони
жения.  П о  сведениям В. Е. О стан и н а  и др.  (1979) ,  тыловой шов т е р р а 
сы, синхронной последнему оледенению,  в долине  р. Ваги до ст и га 
ет J10  м.

Д л и т е л ь н о е  суще ст во ван ие  льдо в  на территории К ар ел и и  и А р х а н 
гельской обл.  было  с д е р ж и в а ю щ и м  ф ак т о р о м  в ее освоении человеком.  
Условия  сурового к л и м ат а  холодной тундростепи в пе ри гля циально й 
зоне,  озерно-ледниковый ха р а к т е р  водоемов,  лишенных органической 
жнзни,  близость  л едн и ка  с интенсивными процессами т а ян и я  и л ь д о о б 
разо ва ни я ,  отнюдь не бы ли бл агоп ри ятн ы ми  д л я  сущес твовани я  здесь 
нас еления  в л ед н ик ов ую  эпоху*.  В эпоху макс им альн ого  ра с п р о с т р а н е 
ния ледн ик а  бассейн Ваги,  Сев.  Д в и н ы  и других равноц енн ых  участков  
(если они были об итаем ы ранее )  вновь был покинут  д а ж е  теми н е 
многочисленными групп ами людей,  которые о к а з а л и с ь  пионерами в о с 
воении территории.  П е р е р ы в  в пребывании человека  на территории 
о пр еделял ся  д ли тел ьн остью по зд не валдай ско го  оледенения  (23— 
15 тыс. л. н.) .  Но  этот  район,  скорее  всего, не мог быть  обитаем во 
время интенсивного т а ян и я  и дег р а д а ц и и  оледенения.  Этому преп ятс т
в о в а л а  в ы сок ая  степень обводненности и неустойчивость субст рата  
ввиду нестабильности обстановки.

О с а дк и  приледни ков ого  о зе р а  ф ин альн ого  э тап а  оледенения  в б а с 
сейне р. П е зы  пр о д а ти р о в а н ы  10 1 5 0 + 1 0 0  л. ( Л У  =  556А) и 10 1 6 0 +  
90 л. ( Л У  =  556В ) ,  а осадки старичны х фаций,  погребенные под о зе р 
ными о тло ж ен и ям и  последнего  подпрудного  оз ер а  в долине  р. Вычегды, 
имеют д ат и р о вк и  10 5 6 0 + 9 0  л. ( М Г У — И О А Н  =  ЭО), 10 9 0 0 + 1  300 л. 
( М Г У — И О А Н = 1 2 8 ) ,  11 9 0 0 + 1 3 0  л. (М Г У  =  474) и 12 2 6 0 + 3 0 0 .  л
(М Г У — И О А Н  =  208) (Пот апе нко ,  1975; Л а в р о в ,  1977).  П о  мнению 
А. С. Л а в р о в а ,  до ли нн ые  пр и ледниковые о зе р а  в бассейнах  Сев.  Д в и н ы  
и Мезени на  этих  э т а п а х  могли су ществов ать  толь ко  в случа е  полного 
п ерек рытия  стока  в Б а р е н ц е в о  море.  Т а к о е  пере кр ытие  произошло  
вследствие  распр ос тра не ни я  к югу ль до в  Ко льско-М езенско го  потока ,  
который,  по А. С. Л а в р о в у ,  мог быть  синхронным стадии С альпау с-  
селькя  1 или д а ж е  С а л ь п а у с с е л ь к я  II. По мнению И. М. Э к м а н а  (устное

* П о  мнению В. И . Громова (1 9 7 4 ) ,  вдоль края ледника полоса, не пригодная  
для ж изни человека, имела ширину не менее 3 0 0  км.
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сообщ ени е) ,  во зр аст  первой 10700 л. н., в т о р о й — 1 0 0 0 0 — 10 100 л. м., 
т. е. время позднего др иа са .  С т аки м и ц и фр а м и  согласуются  выводы 
E. Н. Невесского  и др.  (1977) о прорыве  горла  Белого  моря всего лиш ь 
око ло  10,2— 10,3 тыс.  л. н. В ал л ер е д е  и позднем дриа се  Б е л о м о р с к а я  
котловина  б ы ла  под покровом льда ,  и только  по ее ок ра и не  о б р а з о в а 
лось при лед никовое  озеро,  контуры которого ох ва т ы в а л и  низовья  К е 
ми, Выга ,  Онеги и Сев.  Двины.

В соответствии с ис следован иям и И. М. Э к м а н а  (Э км ан  и др.,  1974) 
Л а д о ж с к о е ,  О н еж ск о е  и вся система озер ме жд у О н е ж ск и м  озером 
и Бе л ы м  морем были под покровом л ь д а  вплоть  до отступания  льдов  
от онежско-невской краев ой зоны,  кото рая ,  по мнению И. М. Э к м а н а  
(устное сообщ ени е) ,  сопо ставим а с зоной пан дивере  в Эстонии (сре д 
ний дриас ;  11,7— 12,2 тыс. л. н.; Р а у к а с ,  1978).  О своб ож де н ие  О н е ж 
ского озера  от льдов ,  к а к  по лагает  И. М. Экм ан,  про и зо шл о 11 —
11,6 тыс. л. н., т. е. в аллереде .  Н о  п а л еог еог ра ф ия  Оне ж ск ог о  озера
в стадию а л л е р е д а  не вполне ясна.

П ри возросших а да п ти вны х во зм ож н остя х  человека расселение  его 
на севере  з ави сел о  не столько  от к л и м ат а ,  сколько  от появления  в о д 
ных путей, которые обле гч али про дви ж ен ие  в уд ал ен ны е  районы.  О с 
воение  К арелии  и А рх ан гельско й обл.  могло на ча ться  толь ко  после 
освобож ден ия от льдов ,  спуска  озе рно-ледниковы х водоемов и ф о р м и р о 
вани я  сети обновленны х речных долин,  в -большинстве случа ев  в л о ж е н 
ных в пра д ол ин ы и правод оем ы,  и об р аз о в ан и я  на их берегах  террас,  
удобных д ля  о бж ив ани я .

А на лиз  природн ых  ком плексов  и их изменений во времени св ид е 
тельствует  о том,  что самые  ранние  связи севера  с у ж е  об ж и т ы м и  т е р 

р и т о р и я м и  России могли,  пр е ж де  всего, возникнуть  через Сухоно-Ваг- 
ский и В ол го -К амск ий  районы.  Д е г р а д а ц и я  мате ри ко вых льдо в  шла  
с юго-востока  на северо-запад .  Вс лед  за  от сту п аю щим  ледн иком пр о
к л а д ы в а л и  себе путь речные м агис тр али ,  которые спо собствовали пр о
дв и ж е н и ю  человека  на север в поздне- и пос леледниковое  время.  Реки 
Северодвинского  бассейна  бы ли гл авн ым и м а г и с т р ал я м и  в п р о д в и ж е 
нии нас елени я  вплоть  до берегов Бел ого  моря.  Второй миграционный 
путь, в том числе  на терри торию  Кар ел ии ,  мог идти со стороны р. О н е 
ги и ее притода,  р. Кены, через систему рек и озер,  с в я з ы в а ю щ и х  
Оне ж ск ий  бассейн с В олжс ки м.  П ри ро д н ы е  компл екс ы голоцена — б о
га та я  и р а з н о о б р а з н а я  л есн ая  растительность  и л есна я  ф ау н а ,  умеренно 
теплый к л и м ат  — были б лагопр и ятн ы ми д ля  расселения  человека на 
Европейском Севере  С С С Р .



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пр ед лагаем ой р або те  предпри ня та  реконстру кция природной с ре
ды с точки зрения  приемл емости  территории севера России д л я  ра с с е 
ления и сущест вования  человека  в верхнем плейстоцене.

Д л я  решения этой про бл емы п реж де  всего бы ли изучены наиболее 
информ ативны е разр езы  и д ан ы  обоснования  к региональной с т р а т и г р а 
фической ш кал е ,  ко торая  пре дс та вляетс я  в следу юще м виде:

1. Микулин ск ий м еж ледн ик овый  горизонт.
2. В алда й ск ий  над гориз онт  с подгоризонтамн:
а) р а н ц ев алдайс ки й подгорпзонт  — кар ельское  пох олодание  ( к а л и 

нинское оледен ение  в тра кт ов ке  Апухтина ,  Э к м а н а ,  1967);
б) р ан н ев ал д ай ск и й  подгорпзонт  — сийское потепление,  которому 

синхронна б ел о м о р ск ая  трансгрессия  (молого-шекспинские  слои в той 
же  т р а к т о в к е ) ;

в) ранн ев а л д а й с к и й  подгоризонт  — северодвинское  похолодание  (по 
Апухтину и Эк ман у ,  1967, этому времени соответствует  м а к с и м а л ь н ая  
стадия  осташ к овск ого  о л ед ен ен ия ) ;

г) с р е дн евал дайс ки й подгоризонт  с четы рьмя наибол ее  крупными 
кл иматическими ри тм ам и (по-видимому,  с этим инте рва лом со по ст ав и
мы осадки,  вы д ел я е м ы е  Апухтиным и Э к м ан о м  ка к  онегозерские  м е ж 
ледниковые сл ои) :  похолодание ,  пасьвинское  потепление,  шенкурское  
похолодание,  устьпочинское  потепление;

д) п о зд не валд ай ск ий  подгоризонт  трех наибо лее  крупных к л и м а т и 
ческих ритмов:  пе р и гл яц и аль н ы х  условий,  п ре дш ествую щ их  о леде н е
нию, м акс и м альн ог о  р а сп рос тран ен и я  ль до в  и их дег рад ац и и  (по Апу х
тину и Э к м а н у  — кар ел ьс ки й ледн иковы й подкомплекс ,  по иного 
о б ъ е м а ) .

Установлено,  что м акс и м а л ь н ы м  оледенение  было в позднем в а л 
дае;  пр и зна ков  оледенения,  синхронного ра н н ем у  ва лда ю ,  не о б н а р у 
жено.

Д л я  к а ж д о й  хроно ст ратиграфиче ско й единицы дай ан ал и з  всех о с 
новных компонентов географической ср еды  (палеоводоемы,  палеорас-  
тителыюсть ,  п ал ео кл и мат ,  п а л е о ф а у н а ) .  Д л я  проникновения человека  
на север,  кро ме  обще известного  ф а к т о р а  — наличия  пищевой б аз ы  — 
очень в а ж н о е  значение  имел второй,  абиотический,  ф акт ор  — появление  
миграци онных  путей,  облегчив ших пр од виж ен ие  на не об житы е т е р р и 
тории. А на лиз  при родны х ф а к т о р о в  привел  к выводу о том, что на и бо 
лее существенным толчком к проникновению человека  в северные ш и 
роты бы ла  б о р еа л ь н а я  трансгресси я  микулинского  межл едн иковь я .  
И менно  в это  вре мя  возникли пути, способствующие п род ви ж ен ию  чело
века  к северу.  Б е л о м о р с к а я  трансгрессия  (сийское потепление)  з а к р е п и 
ла  этот ф а к т о р  в природном ком плексе  севера  России ка к  предпосылку
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к проникновению туда  человека.  Н о  более  или менее достове рны е следы 
обитания  человека  на те рритории Се веродвинского  бассейна  св яза ны  
с устьпочинским потеплением, пре дш еств ующ им п о зд не ва лдай ско м у  
м акс им ум у  оледенения .

И з  а н а л и з а  при родных ком плексов  и их изменений во времени с л е 
дует,  что при поисках  и изучении археологических па м ятни к ов  ре ко н
струкция природной среды з а н и м а е т  существенное  место.

Э ко логич еская  а д а п т а ц и я  человека  на  севере  России в позднем 
плейстоцене  бы ла  осно вана  на  наличии богатой пищевой базы,  о чем 
свидетельствует  разн о о б р ази е  лесных,  кус тарн и ко вы х  и тр авя н ис тых  
сообществ  в составе  растительности и обилие  на ходо к остатков  м а м о н 
тового фаупнстического  комплекса .  Ад ап та ц и и  человек а  к условиям севе
ра  способствовало свое образие  природной обстановки.  Н есм о тр я  на ш и
рокое р аспр ос тр ан ен ие  многолетней мерзлоты ,  следы которой нами были 
ус тановлены впервые,  л а н д ш а ф т  не был пустынным.  В составе р а с ти 
тельности в эпоху,  синхронную нах одка м ,  сохра ня лис ь  лесные с о общ е
ства,  подобные современны м пр ед тун дровым еловым и березовым 
лесам.

Изм ен ен и я  в структуре  при родны х комплексов ,  в ы зв анн ы е  по сл ед 
ним оледенением,  либо привели к гибели пришельцев ,  либо вынудили их 
отступить к югу и юго-востоку.  Ш и р о к о е  р аспр ост ра не ни е  мате ри ко вых 
льдов  и при лс дни ко вых  водоемов,  ли ш ен н ы х органической жи зн и,  ин 
тенсивное таян ие  п л ь до о б р а з о в а н и е  не были благо п р и ятн ы ми  д л я  об и 
тания  человека  вбли зи ледника .  Возобно влени е  миграции человека 
к северу могло  начаться  со времени ф о р м и р о в а н и я  речных систем, ко 
торые вновь по служ и ли м а г и с т р ал я м и  д л я  пе ред виж ен ия.  Освоению че
ловеком северных район ов  сп ос об ств овал а  з а м е н а  гибнущих жи во тн ых 
мамонтового  фаупнстического  ко м п лек са  лесны ми видами,  которые р а с 
селяли сь  па территории вследствие  потепления  к л и м ат а  и р а с п р о с т р а 
нения лесных сообществ  в составе  растительности.

Д л я  поисков па леолита ,  п р едшествов авш его  последнему оледе н е
нию, в бассейне р. Сев.  Д в и н ы  пер спективна  поверхность  погребенной 
палеотер расы .  Она  пр ос л е ж и в а ет с я  на  всем пр отяж ени и р. Ваги  м е ж 
ду Усть-Почей и пос. Ш ег ов ары .  С а м ы е  успеш ные  резу льт ат ы  м ож ет  
д ать  ц е л е на пр авленн ое  изучение у ч ас т к а  на п ро ти в  д. Р а й б о л а ,  ни же  
старого  русла р. Почи,  д л я  которого  у ж е  известны на ш и находки.  
Весьма н а д е ж е н  д л я  поисков уч ас ток  С м о т р а к о в к и — Хима нев а ,  ниже 
по течению р. Ваги,  где известны нах од ки  фаунист ическ их останков  
мамонт а  и его спутников.

Н а  р. Вычегде  вагской па леотеррасе ,  по-видимому,  соответствует  
ко н так т  первой и второй пачек  д р е в н е а л л ю в и а л ь н ы х  песков,  в ы д ел я е 
мых Л.  М. П о тап ен к о  и А. С. Л а в р о в ы м  (1977) в гамской террасе .  
В ни мате льног о  об сл едова ни я  ж д е т  р. Яр еньга ,  пр авый приток р. Вычег* 
ды, и верховья  р. Устьи, пр авый приток  р. Ваги,  с многочисленными 
н ахо дка ми пал еоф ау н ы.  Если вз я т ь  под  ко нтр оль  все основные место 
н а х ож де ни я  пал еонтологических остатков ,  то круг  перспективных у ч а 
стков на поиски п ал ео л и та  расш и ри тся ,  «. . .известие о н а х о д к а х  б о л ь 
ших скоплений мамонтовы х костей всегда д о л ж н о  слу ж и т ь  одним из 
в а ж н ей ши х поисковых критериев» (Громов,  1974, с. 26) .  П а л е о ф а у н п -  
стпческими о стат к ам и из северных рек  более  всего богаты Сухона ,  В а 
га, Вычегда  и тот  отрезок  р. Сев.  Д вин ы ,  который нахо дитс я  за  г р а н и 
цей последнего оледенения.  Вся  эта о б ш и р н а я  терри тория  м о ж е т  дат ь  
самые интересные сведения  не толь ко  о мезо лит е  — неолите и более 
позднпх кул ьтурах ,  но и о п а л е о л и т е  и сам ом  ранн ем мезолите.

Одним из трудных  вопросов  яв л яе т с я  вопрос  о н а ч а л е  заселен ия  
Карелии.  Н а л и ч и е  отдельных следов  п р ебы ван ия  человека на самых
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высоких уровнях тер р ас  Оне ж ск ог о  оз ер а  (П о в е н ч а дк а  I и II,  Мяньго-  
ра ,  М е д в еж ь е г о р ск а я  X) ,  д ат и р о в а н н ы х  Г. А. П а н к р у ш е в ы м  (1978) X — 
IX тыс.  до  н. э., еще не я в ляе тся  док а з а т ел ь с т в о м  за селен ия  территории 
в среднем д р и асе  — аллер еде .  Этом у пр еп ят ствовали условия  пр и р о д 
ных комп лек сов  и, п ре ж де  всего, ледовитость  территории К арелии 
в целом.  Недоучет  этого об ст оятел ьств а  м ож ет  привести к ошибочным 
выводам.

В Северодв инско м бассейне поселения человека  послеледниковой эпо
хи могут  быть  приурочены к I и II на дпой ме нным т еррас ам .  Н а  р. В а 
ге наи бо лее  перспективен участок  Глухой К о с к а р ы — Н а у м б о л о т а  (н и
ж е  См о тр ак о вк и  — Х и м а н е в а ) ,  известный н аходка м и  па лео ф аун ы 
и рельеф ом древн их дюн на  поверхности I и II надпойм ен ных  террас .  
Зд есь  в о зм о ж н ы  находки позднейшего  п а л е о л и т а — мезолита .  Н е бе зу с 
пеш ным  м о ж е т  быть  изучение  райо н а  д. Ке ларево й Горки на  р. Вель,  
левом притоке р. Ваги,  приустьевого у ч ас тк а  р. Н. Тоймы (правый 
приток  р. Сев.  Д в и н ы ) ,  поверхности II над пойменной те ррас ы  в районе 
Д вин ск ой  Коксы на  Сев.  Двине .  В первом и втором сл уча е  воз можны 
находки позднейшего  п а л е о л и т а — мезолита ,  в последнем — мезолита .

Участки,  ре ком енд уемы е на ми на поиски пал еол ит а ,  не исчерпывают 
тех возможностей,  которые м ож ет  д ат ь  Северодвинский бассейн,  пе р
спективность  которого пре двидел  еще С. Н.  З а м я т н н н  (1961).
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Д  25 П р и р о д н а я  среда  позднего  плейстоцена  и ее влияние  па рас с е 
ление  человека  в Се веродви нском  бассейне и в Карелии.
156 с., ил. 31, лит.  197 назв.

Н а основе ан ал и за  больш ого количества пыльцевых ди аграм м  и разрезов р ассм атри 
вается  палеогеограф и я верхнего плейстоцена: от микулинского м еж ледниковья до позднего 
плейстоцена вклю чительно. Р еконструкция природной среды  (палеоводоем ы , растительность, 
кли м ат) позволила прийти к вы воду, что основной предпосы лкой д л я  п родвиж ения человека 
иа север Русской равнины  были морские трансгрессии: бореальн ая  в микулинском меж- 
ледниковье и белом орская  во время сийского потепления (ранний вал д ай ). Впервые о б н а
руж енны е следы  освоения человеком р. Ваги (приток Сев. Д вины ) относятся к устьпо- 
чинскому потеплению  (вторая половина среднего в ал д ая ).

Книга п редставляет  интерес д л я  специалистов в области  палинологии, геологии 
и п алеогеограф ии  верхнего плейстоцена, археологии.

Девятова Э. И. .
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