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ной части территории Удмуртской АССР с целью изучения геоло
гического строения района, его структурных особенностей,гид
рогеологических условий территории и выявление месторождении 
полезных ископаемых.

На дневную поверхность выступают отложения татарско
го яруса верхней перми,колонковыми скважинами вскрыты отло
жения казанского а уфимского ярусов верхней перми. Но мате
риалам предыдущих исследователей описываются пермские,камен- 
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и i^scKoe локальные поднятия.

В результате работ выделены и опробованы В водонос
ных горизонтов и комплексов четвертичных и верхнепермских 
отложений.

Оценены запасы пресных подземных вод по двум гидрогеологическим районам в количестве:первый б45,Гл/сек,вто
рой - 1 455,В л/сек.

Выявлены месторождения торф^а, известняков,кирпичных 
суглинков,формовочных и строительных песков и песчано-гра- 
виино-галечного материала.

иб"ем отчета: текст стр, 
текстовые приложения 52? стр, 
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ВВЕДЕНИЕ

Работамв йгринекой гидрогеолого-съемочной партии в 19б6-.б8г*г| 
заснята в масштабе 1:200000 территория листа 0-39-ХХ1У, общей

рплощадью 4430 км , Исследованная территория, ограниченная 

координатами 53®-54° в,д. и 57®20» - 58® c#i, расположена в 

бассейне верхнего течения р.Чепцы*
Гидрогеолого-съемочными работами охвачена большая часть Де- 

бееского и Игринского районов и части Балезинского, Кезского, 
Шарканского и Якшур-Бодьинекого районов Удмуртской АССР, 

Проведение гидрогеологической съемки на территории листа 

обусловлено необходимостью рационального решения вопросов водо- 

снабжевиа. населенных пунктов и колхозов качественными питьевы
ми водами. Работы выполнялись по заявке Совета Шнистров Уд
муртской АССР от 12,Х,19б5г, Л 80^3,

При проведений гидрогеологического картирования в задачу 

партии входило?
1, Выяснение условий залегания, распространения, питания, 

циркуляции и разгрузки подземных вод,
2, Получение качественной и количественной характеристики 

подземных вод,
3, Сменка перспективности использования подземных вод 

для народного хозяйства.
4, Изучение инженерно-геологических условий территорий.
3, Выяснение наличия подезвых ископаемых и закономернос

тей их распространения;
Гидрогеолого-съемочные работы производились в соответствии 

с существующими Инструкциями и Методическими указаниями. 
Геологической основой для проведения гидрогеологического кар
тирования служили геологические карты масштаба 1;1СХХХЮ,



-2 -
составленные КД, Тереховым и Е,А,Фофановой в 194бг* и 1947г. 
и геологическая карта масштаба 1:200000, составленная П4ИДу<« 

^равдевой в 1952г. Уточнение и увязка указанных карт потребова
ли выполнения больного объема редакционво-увязочных маршрутов, 
бурении и горнопроходческих работ.

Топографической основой для проведения полевых работ слу
жили планшеты масштаба 1:100000 0-39-83,^ 0-89-84, 0-89-95 и 

0-39-96 издания 1962 г. При картировании северо-восточной и 

юго-западной частей территории использовались аэрофотоснимки 

масштаба 1:12000 - 1:17000.
Заснятая территория но елохности геологического; гидро

геологического и геоморфологического строения относится к 

средней категории. Геологическая дешифрируемоеть снимков 

плохая. По степени проходимости 10^ территории характеризуется 

хорошей проходимостью,' 88^ - удовлетворительной и 57^ плохой 

проходимостью. Южная и северо-восточная части района характе
ризуются удовлетворительной обнаженностью и незначительной 

(преимущественно до 2 и) мощностью рыхлого четвертичного 

покрова. Северо-западная часть изученной территории обнажена 

слабо, рыхлые образования распространены почтя повсеместно, 
их мощность составляет 2-10 м;

Полевые работы во гидрогеологическому картированию были 

начаты в июле 1966г. и закончены в августе 1967г. Редакционно- 

увязочные и поисковые маршруты выполнялись с июля 1967 г,по 

июль 1968г. Буровые работы производились станком УРБ-8АМ с 

ноября 1966г. по сентябрь 1967г. Бурение станком АВБТ-М выпол
нялось в июне 1968г.

В полевых работах в разное время принимали участие: 

начальники партии Й.А.Овсянникова и Е.й.Уланов, ст,гидрогеолог
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В,А.Еремеев, геологи Е.Й.Уланова, Р.П.Чернышова, ГфА,Артемов,
A. В.Марыгин, й*ГДирков, Ю.ЙДубков, В*Я.Смирнов, Н,А.Брагин, 
Б.И.#ридман, В»В.#атьянов, БД«Дыновкин/ от «техники-геологи 

ВД.Коренькова, Л«М«Зубова, В«И«Завьялова, Е.#|Ёрошкина,
B, В,Мараев«

В полевой период партией описаны 2860 обнажений^- 536 родни*-* 

ков и 376 колодцев« Пробурено 4 колонковые скважины глубиной 

400-525 м, б скважин глубиной 2I2-3IO м, 2 скважины глубиной 

I55-I58 м, 6 скважин глубиной 47-80 м и 133 скважины шнекового 

ч5уреяия глубиной до; 30 м« В скважинах колонкового бурения 

производился электрокаротаж и гаммакаротаж силами Цромырлово* 

геофизической пар,тии 2 Удмуртской геофизической экспедиции. 
Объемы работ (плановые и фактические) приведены в таблице:

, Таблица I

Наименование работШ1«
: един» :плановые:фактически 
: измер : :выполненные

1 Общая стоимость работ
2 Гидрогеологическая съемка масштаба 1:200^0
3 Редакционно-увязочные маршру

ты
4 Поисковые маршруты
5 Прение колонковое станком 

УРБ-ЗАМ и СБУ-ЗйФ^-300
6 Бурение станком АВБТ-М
7 Бурение шнековое станком УРБ-1В (взамен ручного бу

рения)
8 Горнопроходческие работы (канавы)
9 Опытные работы по гидрогеоло

гии

тыс«руб, 338,586 295

км 4430 4430

пог«км 1050 1050

отр/мес« 4,87 4,87

П«м. 4350 3874,65

п«м« 1000 322,12

и,м«

м 3500

I38I.6

4128

бр/см 462,31 427,5
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I : 2 : В хЛ : 5

10 Лабораторные работы

11 Камеральные работы

т/руб* 21,580 

^ 100 100

Фактическая стоимость выполненных работ составляет ^

2тые,руб* Стоимость I км съемки составляет об,б руб. 
Полевые и камеральные работы проведены рентабельно. Каме
ральная обработка м^^териалов и составление отчета, проведены 

в течение февраля-апреля 19б8г, и ноября 1968-марта 1969г,
В камеральных работах принимали участие: ст,геолог Б,И,Ула
нов, ст,гидрогеолог В^А.Еремеев, геолог Е,й,Уланова, от,тех- 

ники-геологи В,й,Коренькова, и А,М,Зубова, техники-картогра
фы Е,Л,Ковалева, Г,П.Яськова, Н.М,Новикова, Т,А,Докукнна.

Главы отчета "Введение", "Стратиграфия"^ "Тектоника" и 

"Геоморфология": написаны Е,И«Улановым, главы "Физико-геогра
фическое описание района" и "Полезные ископаемые" написаны 

Е^Й^Улановой , главы "Гидрогеологические условия^ и "Инженер
но-геологические условия" написаны В,А.Еремеевым, главы "Ис
тория исследований" и "Заключение" написаны совместно Е,й, 
Улановым и В»А, Еремеевым,

' В связи с установлением в процессе полевых работ пер
спективных рудопроявленйй урана, заслуживающих постановки 

оценочных работ, по результатам массовых поисков и геохими
ческого опробования составляется специальный отчет.

Лабораторные исследования горных пород и лабораторно-
л ■ ^ ^

технические испытания полезных ископаемых выполнены в Централь* 

ной химической лаборатории Средне-Волжского территориального 

геологического управления. Изучение остатков моллюсков татар-
т <

ского яруса произведено кандидатом геолого-минералогических
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наук АД, Гусевым (Казанский государственный университет). 
Определение остатков конхострак татарского яруса выполнено 

кандидатом геолого-минералогических наук В.А.Молиным (Коми 

филиал А.Н.СССР), Изучение*остракод каванского и татарского 

ярусов выполнено ЮД.Зекиной (СВТГУ) и ВДЛукиным (КГУ).
Авторы отчета выражают искреннюю благодарность всем тбварищам, 
принимавшим участие в обработке материала и составлении отчета.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСА

НИЕ РАЙОНА

Территория листа расположена* в основном* в бассейне верх
него течения р.Чепцы, левого крупного притока р.Вятки, Поверх
ность представляет собой холмистую равнину* сильно расчлененную 

глубоко врезанными долинами рек* ручьев и оврагов. Наблюдается 

общий наклон поверхности с юго-востока на северо-запад. Абсо
лютные отметки рельефа изменяются от 309,1 м ( правобережье 

р.йты, д.Петухи), до 140,5 м (урез воды в р,Чепце у ст.Бале- 

зино)% Превышение уровней рельефа составляет* таким образом,
168 м.

На юго-востоке территории прослеживается узкая полоса 

Вятско-Камского водораздела, представляющего собой остаток 

древнего пенеплена. Верховья рек бассейна р.Вятки и р.Камы 

почти перехватывают друг друга, создавая извилистый контур и 

гребневидный профиль водораздела. Ширина его на отдельных 

участках составляет 300-400 м* склоны крутые, прямые или вы
пуклые, обнаженные. Абсолютные отметки в этой части территории 

изменяются от 282,4 до 130 м. Падение русел рек Билибки* 

Пислегшурки и Шарканки составляет до 10 м/км.
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в северной части листа водоразделы носят полого-волнистый 

характер. Водораздельные линии имеют абсолютные отметки 2SO-275M, 
Наиболее сглаиенные формы рельефа наблюдаются в областях развит 

Тйя фдювиогдяциальных отложений,
^нимальные абсолютные отметки приурочены к речным доли* 

нам^ которые нмвю|Г,- обычно, трапецоидальную форму, У больший* 

ства рек наблюдается асимметричное строение долины: 

правый склон-крутой, обнаженный, изрезан узкими глубокими 

оврагами, левый- более пологий, с массой параллельных друг 

другу притоков; Крупные реки - Чепца, йта и Лоза имеют от
одной до трех надпойменных террас,^ <

Главной водной артерией является р.Чепца, истоки которой 

находятся в 30 км, восточнее исследуемой территории. Река 

Чепца имеет хорошо разработанную, террасированную долину с 

резко выраженным асимметричным строением. Широко развита сеть 

левых притоков, главный из которых- р,Л®за с притоками - 

- р.Нязь и р.Ита,
с - * ^

Протяженность р,Чепцы в пределах района около НО км^ площадь

рводосбора 4300 км^ С почти вся территория листа,за исключением 

крайнего юго-востока). Абсолютные отметки русла изменяются 

от 1б9,9м(при входе в район) до 140.5 мСпри выходе ва пределы 

района). Гидрологическая характеристика р,Чепцы дается по дан
ным постам расположенного в с,Полом. Начало ледостава в сред
нем происходит в первой декаде ноября, позднее замерзание наблю
далось 2I/XI-I936, I954P, Начало весеннего ледостава наблюдает
ся в среднем 20 апреля. Очищение ото льда происходи^ в течение 

Н-4 дней. Наивысшие уровни воды в период весеннего половодья 

и дождевых паводков приведены в табл, Л 2,



Таблица И 8 ^сота нуля графика 148.96

Период :Оп,етва ; Высота уровня воды : макоимла весен- = Дата освобождения
наблюде:условного: при максимальном ; ” „ний ^ ;Смеженно-; половодье над уелов: половодья . поймы от воды

(годы; :го)уоовня: ным уоовнем :

Данные о наибольших 

дождевых наводках

:чв см ; :на 
_________tnogiffi

:няя шая

:подъем : Дата
*^ИаД У®"**яга.т|яло *тслвлп

ранняя ;поздняя:срвдяя:ранняя:поздняя:довным* ... Метод**

8 10 II 12 13 14

1936-
1958 186 114 482 612 25/1У 6/1У-51 4/У-49 16/У 29/1У 14/П 432 7/IX-50 2а^1Х-

' 50г.
■ч 

■ (

В процессе гидрогеологической съемки в сентябре и октябре :1967 г. гидрометрической
вертушкой гр-П произведены единичные замеры расхода воды в р. Чепцв. У с.Де6ессы 

составил 3,28 м®/сек, у ст.Балёзино - 105,73 м®/сек J
он



Данные многодетннх набдодений за расходом воды в р.ЧепцЕ 

нриведены в табдкце Д 8

период
йабдю^
дений

Наименование

характе
ристик

Средние месячные расходы воды См®/сек )

Ян- ;Фев- 
зарь:радь

март аж-
редь

май !июнь июд^ав- :сен- :руст:тябрь октябрь ноябре

гСредний: Модуль 
ггодовой: стока 

•:расход :(д/дек 
• воды ^ -2)

1958
средний 5,84 5,12 5.25 146 130 30,3 13,3 9.42 14.0 15,8 14.7 7.34 33.1 5.6

наибольший 16,3 13,8 12,7 292 332 104 35.8 37.6 ДЗ 37.1 42.4 I9.I 54.5 9.2

наименьший 2,59 2,9 2,89 6.88 36.4 9.31 5.28 0,92 2.41 5.26 3.55 2.20 18.1 3.1
I

Оо
»



Г"

00000

^6//Vil/9'<P<OWc?«7

/Н'г/л'^^<г>^'о-о^сг' «уо^е-
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Из вышеизложенного видно, Ч70 в питании рек основную роль 

играют талые снеговые воды, меньшее значение имеют дождевые 

и грунтовые воды. Доля грунтового питания составляет 10-15^ 

(Карта подземного стока СССР под редакцией Б,й,Куделина,1964г,)
По химическому составу вода в р. Чепце является гидрокарбонатной 

натриево-кальциевой, с минерализацией 0,4 г/л и средней жест« 

костью 3,75 мг/экв//2
Река Лоза (левый приток р.Чепцы) имеет субмеридиональное направ
ление и протяженность в пределах района 70 км. Долина асимметрич» 

ная, с высоким обнаженным правым склоном. Левый склон пологий, 
террасированный, отчетливо выделяется пойма и первая надпоймен
ная терраса. Справа р,Лоза принимает два притока - р,йту и р, 
Нязь, кроме того правый склон дренируется рядом коротких глубо
ких оврагов (2-3 км длиной), большинство из которых с постоянным 

водотоком.
Левые притоки - р,Унтемка, Саля, Лучик- заходят в пределы 

района лишь своим нижним течением. Расход воды в р,Лозе,замерен
ный в меженный период у д,Стар,Шадбегово, составляет 14,35 

ы^сек. Вода в реке Лозе пресная (минерализация 0,4 г/л ) гид- 

рокарбонатна» натриево-кальциевая.
Река йта, впадающая в р,Лозу в районе д,КарГурезь, начи

нается Б 15 км восточнее листа. Протяженность в пределах исследу* 

емой территории составляет 55 км. S верхнем и среднем течении 

река имеет широтное направление, в нижнем-северо-западное.
Со стороны крутого правого борта в нее впадает лишь один приток- 

- р.Итинка .На остальном протяжении правый склон рассечен глу
бокими оврагами, дренирую1цимй воды верхнесухонских отложений.
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Слева река принимает серию параллельных друг другу притоков 

северо-восточного направления, с хорошо развитой сетью боко
вых отвершков, изобилующих родниками* Река Ита имеет пойменную 

террасу шириной до I км, на отдельных участках прослеживается 

I надпойменная терраса* На р.йте гидрометрические наблюдения
^ ♦ -г

проведены в верхнем и среднем течении* У дер*Ниж*Тыловой ши
рина русла равна 4 м, глубина до 0,25 м, расход воды-2,05 м®/оек| 
В среднем течении Сд.Штадур) ширина русла достигает 22 м, расход 

воды составляет 7,7 м^/сек.
Из правобережных притоков р*Чепцы следует отметить р*Лып 

и р*Пызеп, последнр заходит в пределы района своим нижним 

течением.
Река Лып в верхнем течении имеет симметричную узкую долину с 

кругами бортами* Ниже р.п; Кез река входит в зону развития 

фЕЮВиогляциальных образований, долина ее выполаживается *
К долинам рек Чепцы, Лозы и йты приурочены болота., площадь 

некоторых из них превышает ^ га*
Климат района умеренно континентальный с продолжительной 

холодной многоснежной зимой и коротким теплым летом* Средняя 

годовая температура воздуха по данным Дебесокой метеорологи-
ч ■

ческой станции за 1961-1967г*г,, составила +1,4?. Самое теплое 

время года -это вторая и третья декады июля* М^симальная тем
пература воздуха в это время может достигать 85-38°^ Наиболее 

холодным периодом является третья декада января, когда тем
пература воздуха в среднем за декаду составляет-15-16°,

оЬ^нимальные температуры воздуха зимой достигают - 46 •
Зимний период в районе наступает с 24-26/Х^ Устойчивый снеж-

>
ный покров образуется около I5/XI, к марту йысота его на 

полях настигает 50-55 см. Наибольшие запасы воды в снеге
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составляют к весне I30-.I50 ищ. Почва прошр^ает на глубину 

65--90 см. Снеготаяние начинается 9-П/1Г и заканчивается к 

16/17,Весеннее снеготаяние создает условия для патания нодзем» 

ных вод. Среднегодовое количество отсадков за 1961'-1967г,г, 
составило 474,4 мм, около 80^ из них выпадает в виде снега. 
Средняя величина испарения (во карте годового испарения В,А, 
Троицкого) составляет, 800 мм в год. Преобладание осадков над 

испарением обуславливает избыточное увлажнение, благоприятное 

для формирования стока, В осенний период, ввиду повышенной 

влажности воздуха и затяжных дождей, создаются наиболее благо» 

приятные условия для инфильтрации и питания подземных вод.
Почвы,района образовались на карбонатных и выщелоченных породах< 
Преобладают почвы дерново»сдабо»и сильно подзолистые, дерново» 

карбонатно<-оподзоленные. В долине р. Чепцы почвы аллювиальные 

и на отдельных участках торфяно-и торфянисто-гдеевые,
(1Ьыше половины территории покрыто лесами. Преобладают леса сме
шанные: ель, пихта с березой» осиной, липой, кленом и др;
На флювиогляциальных песках встречаются чистые сосновые боры. 
Территория заселена равномерно, преобладают удмурты и русские. 
Ведущей отраслью в районе является сельское хозяйство. Здесь 

развито молочно-мясное животноводство, зерновое хозяйствоц Из 

технических культур производят лен, картофель,
Нромышлениость в районе<члесная, деревообрабатывающая, лесохими
ческая, Имеется несколько кирпичных и льнозаводов, один стек
лозавод и крупное Поломское торфопредприятие, В каждом районном 

центре (Игра, Дебессы, Кез, Балезино) имеются мастерские но 

ремонту сельскохозяйственных машин.
Улучшенные.грунтовые дороги соединяют между собой районные 

центры и крупные села, В центральной части территории проходит

\
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шоссейная дорога^ соединяющая г,Пермь и г*йжевск. Большинство 

проселочных дорог труднодоступны для автотранспорта в дозкдливое 

время года* В северной части территории проходит железнодорожная 

лй|1ия МЬсква-»Вдадивосток, в западной плиния, соединжщая Гфйжевск 

с северными районами Удмуртии,
fejca Чепца в пределах исследуемого района не судоходна, однако 

имеет большое значение для сплава леса, кроме того на ней имеется 

гидростанция», снабжающая энергией поселок Полом и ряд деревень,

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

, Геологическое изучение территории листа 0«^9-ОСХ1У и приле** 

тающих районов было начато в конце XIX века работами П,И,Кротова^ 

При йзу^нии геологического строения 89 листа десятиверстной кар#» 

ты П,й,Крото1 / 68,69 /,.начиная с 1875 г,, собрал обширный фак
тический материал но 108 листу, впоследствии использованный 

Г,Н,Фредериксом. Пестроцветные отложения в северной части 108 

листа, в бассейне р. Чеццы, П,й,Кротовым отнесены к щ>усу пестрых 

,мервелей.
В I9I8-I92I г,г. Г,Н,Фредерикс /130/ провел маршрутные 

исследования на территории 108 листа десятиверстной Общей геологи-, 
чесдой карты Европейской части СССР, включающего и площадь работ 

йгринекой партии.
Развитые^ на территории 108 листа красноцветные отложения подраз
делены Г,Н,^Фредериксом на казанский ярус в составе камского, 
красновидовского, и уржумского горизонтов йветлужский горизонт 

нижнего триаса, В бассейне р. Чепцы Г,Н„^едерикром показаны 

красновидовские и уржумские отложения.
Одновременно с Г,Н.%едериксом , в I9I8-I924 г,г, на террито

рий 107 листа десятиверстной карты проводил исследования
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Н.Г.Кассин (58,59). В южной части 107 листа и в долине р.Чепцы 

в пределах 108 листа (в районе с.Дебессы) Н.Г. Кассиным выде
лены УП,У1,и IX свиты.

Й.Н.Переслегин (97) в 1932 р при проведении маршрутно-ре
когносцировочной съемки вдоль Пермской железной дороги подтвер
дил мнение П.й.Кротова об одновозрастности красноцветных отло
жений в смежных частях территории 107,108,126 и 127 листов. 
Придерживаясь стратиграфической схемы Г,Н,Фредерикса, Й.Н.Пере-
слегин границу между казанским и татарским ярусами провел по

’ <;

подошве У свиты Н^Г, Касоина, однако выделение татарского яруса 

считал условным.Й.Н.Переслегин сопоставляя I свиту Н.Г.Кассина 

с красновидовским горизонтом, П-УШ свиты- е уржумским горизон
том, а IX свиту - с ветлужским горизонтом схемы Г.Н.^едерикса.

В 1936 г. Е.й.Тухтиным (122) впервые на территории района 

работ проведены гидрогеологические работы по водоснабжению 

райцентра Дебессы.
В 1937 г. Н.Н.Нелидовым (92) дано краткое описание рельефа, 

речной сети и геологического строения бассейна р.Чепцы. В доли
не р.Чепцы Н.Н.Нелидов выделил пойменную и высокую (вторую над
пойменную) террасы.

В 1936-39Г.Г. Д.С. Миков |8б,87,88) проводил магнитную съемку 

территории Вятско-Камского бассейна с целью уточнения геологи
ческого строения района и выявления перспективных структур. 
Д.С.Шковым составлена карта аномалий вертикальной составляющей 

геомагнитного поля в масштабе 1;2СХ)000.
В.В. Мтэсь (55) в 1938г. провел гравиметрическую (маятниковую) 

съемку в северо-восточной части территории листа;
В конце 30-х - начале 40-х годов в связи с открытием нефти



-15 «

в Чусовых Городках на Урале были начаты систематические геолого» 

©т]^уктурные съемки с целью поисков локальных структур в нреде*- 

лах Волго-Ураль6ко| области.
В 1946г. К.й,Тереховым и Е.А.Фофановой СП7) произведена 

геолого-структурная съемка в масштабе 1;10СХЮО в юго-западной 

части рассматриваемого листа (см.приложение 

Красноцветные отложения, развитые на заснятой территории,
К,И.Тереховым и Е.А.Фофановой отнесены к татарскому ярусу и 

п6 ^йитОлогичееким признакам расчленены на три пачки, сопостав
ленные с У11,УШ и IX свитам Й.Г.Кассина, Выделены (снизу вверх): 

карашурская мергельно-песчано-Глинистая пАчка мощностью 9С^, 
кизяДинская карбонатная пачка мощностью 10 м, менильская пес» 

чано-глинистая пачка мощностью до 40 м и четвертичные (аллю
виальные, элювиально-делювиальные и болотные) отложения. 
Структурная карта построена по подошве кизядинской пачки 

известняков.
В 1947г. К.й. Терехов и Е.А,Фофанова (II8 ) произвели 

геолого-структурное картирование в масштабе 1:100000 северо- 

западной части территории листа 0-39-ХХ1У. Татарские отложе
ния подразделены на пачки:
карашурскую-глины е прослоями мергелей и известняков мощ
ностью 30-40М, менидьску1^-иёсчаники, глины мощностью 5(^70 м 

и бвлезинскую - известняки, глины мощностью до 60 м.
Четвертичные отложения (аллювиальные, элювиальные,элювиаль
но-делювиальные, флювиогляциальные, болотные) на карте даны 

нерасчлененными. Установлено общее погружение слоев в северном 

направлении и оконтурены локальные поднятия Лозо-ЛюкСибе и 

Куземское.
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П,Й,Тереховым и Е,А.Фофановой зарегиатрированы выходы подзем
ных вод, приуроченных к четвертичным (аллювиальным) отложениям 

и к карашурской, ||1£нвильской и балезинской пачкам татарского 

}фуса, однако качественная и количественная характеристика вы
деленных водоносных горизонтов отсутствует,

В 1948 г, шч)-восточная часть территории листа была покры
та маршрутными исследованиями 'I.E.topoBa (48),Красноцветные 

пермские отложения Д.Е.Егоровым расчленены по схеме А.А.Туру- 

новского. Здесь выделены: юговская свита, белебеевская свита 

в составе трех седиментационных циклов (толща А мощностью 30 и; 

толща В мощностью 45 м, толща С мощностью 35 м ) и татарский 

ярус в составе переходной толщи мощностью 42 м и карбонатной 

толщи мощностью 36 м. Выходы казанских отложений Д.Е.Егоровым 

показаны в долинах рек Иты, Шарканки, Пислегшурки и их притоков. 
На структурной карте выделены Зуринско-Игринское погружение, 
Игринский структурный мыс, Чутырская горизонтальная зона и 

Курегуртская впадина,
В 1952 г, П,И,Журавлева (48) проводила в восточной половине 

рассматриваемой территории геологическую съемку в масштабе 

1:200000. Развитые на дневной поверхноети верхнетатарские 

отложения отнесены П,И,Журавлевой к татарскому ярусу и подразде
лены на шесть толщ, сопоставленные со свитами Н.Т,Кассина 

(снизу вверх); иесчано-алевродитовую I; карбонатно-глинистую I, 

пвсчано-алевролитовую П, карбонатно-глинистую П‘, песчано-алев* 

ролитовую i и карбонатно-глинистую Ш, Структурная карта построе- 

‘на по подошве П карбонатно-глинистой толщи и отражает общее 

погружение пермских отложений на север-северо-запад.
Выделены аллювиальный водоносный горизонт, приуроченный 

к долинам рек Чепцы, Иты и Лыпа, и шесть водоносных горизонтов
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в татарских отложениях, однако ни качественной, ни количествен** 

ной характеристики указанн£1х горизонтов П.И.Журавлевой не 

приводится.
На смежных с территорией листа 0-89-ХХ1У площадях были проведены 

среднемасштабные геолого-структурные съемки В,й*Монякииым (193'^.’) 

А.Б.Гершзоном (1948г,) А.С.Ердяковым Cl953r,) П,И.Журавлевой 

(1948г.), А,В. Сириновым,, и П,К.Чудиновым (1951г.) и А.А.Толма*. 
чевским (1953г.), Таким образом, к 1953г. вся северо-восточная 

часть Удмуртской АССР, включая и территорию рассматриваемого 

листа, была покрыта среднемасштабными геолого-структурными 

съемками. Однако, геологические карты, составленные различными 

организациями и в разное время, отличались друг от друга дроб-» 

ностью стратиграфических расчленений и были лишены согласован
ности и увязки. Съемки проводились на некачественной топографи
ческой основе, без применения буровых и горнопроходческих работ. 
Геологические границы в большинстве случаев не обеспечивались 

фактическим материалом. Местные стратиграфические схемы не 

соответствовали легенде Средне-Волжской серии листов (см.рис.З) 

Структурные карты схематичны и не отражали структурно-тектони
ческие условия района. Четвертичные отложения, геоморфологичес
кие и гидрогеологические условия и полезные ископаемые практичес
ки не изучались.

На основании вышеизложенного, карты, составленные В.й.Мо-
** ^ '•

някйным, А.Б.Гершзоном, А.С.Ердяковым, К.й,Тереховым и Е.А,Фо
фановой при геологосъемочных работах на территории листов 

0-39-ХУП, 0-39-ХУШ и 0-39-ХХШ в 1965-67г.г. были переведены в 

масштаб I4GOOOQO, Проведение гидрогеолого-съемочных работ в 

1966-68Г.Г. на территории листа 0-89-ХХ1У, ввиду некондиционности 

геологических карт П.И.Журавлевой и К.й.Терехова и Е.А,Фофановой
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сопровождалось значительный объемом редакционно-увязочных 

маршрутов и бурения. Одновременно с геолого-съемочными работа
ми, в период с 1949г. по 1954г. IiIockobckhm филиалом ВНИГРИ 

проведена обработка кернового материала глубоких профильных 

скважин, имеющих задачу уточнения стратиграфии и тектонических 

особенностей пермских отложений Удмуртской АССР и Кировской 

области. В основу расчленения пермских красяоцветных отложений 

геологами института З.И,Бороздиной, В.А.Горошковой, Т.Б.Мака- 

ровой ,В.Й.Носаль, Т.ФДолобовой и др. С 14,29,30,31,85) был 

положен комплексный метод, основанный на детальном изучении 

дитолого-петрографического, химического^ минералогического и 

механического состава пород. В разрезах скважин 2-к Сд.Правая 

Кушья) и 7-к Спос.Кез) выделены уфимские, нижнеказанские,верх
неказанские (белебеевские) и татарские отложения. Последние 

подразделены на П«У свиты в соответствии с стратиграфической 

схемой Н.Г.Кассина.t

В 1951-53Г.Г, на выявленном К.И.Тереховым и Е.А,Фофановой 

Кионгопском поднятии А.С.Полушкин и АД. Сова (99 ) проведи 

структурно-поисковое бурение с целью подготовки структуры к 

глубокому бурению. На территории работ йгринской партии пробу
рены 3 скважины, .
По электрокаротажу А.С.Полушкин выделил уфимские и нерасчденен» 

ные казанские-татарские отложения, причем уфимская свита 

выделена условно.
Открытие Вятского месторождения нефти на юге Удмуртской 

АССР выдвинуло рассматриваемую территорию в ряд наиболее пер
спективных районов. Начался качественно новый этап изучения 

геологического строения территории листа, характеризующийся 

резким расширением фронта геофизических работ.
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3 1953-56 г.г, территория листа была покрыта гравиметри
ческой съемке! в масштабе 1:200000 (82,102,126), Одновременно 

было произведено изучение вертикальной составляющей геомаг
нитного поля и составлена карта изодинам масштаба 1:200000,
В 1955г, была произведена аэромагнитная съемка в масштабе 

1:1000000 (Гафаров Р,А.). Интерпретация подученных данных 

позволила А.Г.Салихову (104) построить схематическую карту 

по кровле кристаллического фундамента в масштабе 1:500000.
В 1955-56г.г, 0,Г, Кантов (56), Р,В. Ковалик Об!).,^ и 

Ф.Г.Шварц (134,185); провели электроразведочные работы мето
дом ВЭЗ с целью выявления по пермским отложениям локальных 

структур. Опорным горизонтом являлись кунгурские и артинские 

талогенно-карбонатные отложения, обладающие высокими сопро
тивлениями, Структурные карты, построенные А,П.Зудиным (50) 

по материалам электропрофилирования, ввиду больших погреш**» 

ностей и переходов с одного опорного горизонта на другой,невер- 

но отражали особенности тектонического строения территории 

листа И не использовались при дальнейших работах,
В 1959 г, Ожно-Пермской аэромагнитной партией Новосибирско

го геофизического треста (Коноплин П,А,‘, Рейтбор А,Х) проведе
на аэромагнитная съемка в масштабе 1:200000,
Результаты аэромагнитных и гравитационных съемок территории 

Удмуртской АССР были обобщены тематической партией треста 

"Геофизугленефтеразведка” в I960 г,( Ауэ Л,Ф, и др,)
Изучение морфологии поверхности кристаллического фундамента 

проводилось в 1960-62 г.г, электроразведочными работами ме
тодом становления поля (127,128,129), В 19б0-б1г,г, на терри
тории Удмуртской АССР проводилась съемка ТТ, в результате 

которой построена карта средней напряженности ”2“ поля
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XT и сделан вывод о прямой зависимости между значениями ”Е** и 

глубинами залегания поверхности фундамента. Сейсические работы 

КМПВ, выполненные Удмуртской геофизической экСпеДицибй ^
1961-64 г,г, по профилям •’Уни-Сектыр-Дебессы” (74 ); "Зура^* 

Кулига- Плотники ” (131), установили отсутствие взаимосвязи ”Е” 

поля ТТ и глубины залегания фундамента, т.к, бавдинские доломи*» 

ты служат экраном ТТ, Проведенные сейсмические исследования 

КМПВ позволили ©характеризовать строение поверхности фундамента, 
установить,что поведение девонских отложений контролируется 

поверхностью бавлинских образований и наметить зону выклинивания 

верхнебавлинских отложений и доломитов нижнебавлинской серии.
В 196Г-62Г.Г. на территории Ижевского и Завьяловского районов 

Удмуртской АССР была проведена А,Б.Минаевой ж Э.А.Урасиной гидро
геологическая съемка масштаба 1:100 000 (124,125). Впервые 

для этой территории детально освещены гидрогеологические условия; 

дана качественная и, частично, количественная характеристика 

водоносных горизонтов. Наиболее перспективными для целей водо
снабжения указаны подземные воды, приуроченные к верхней и нижней 

пачками нижнеустьинских отложений.
В 19б2г, в юго-западной части территории листа поставлена 

высокоточная гравиметрическая съемка в масштабе 1:50000 (90),
В результате проведенных исследований установлено, что наибольшее 

изменение плотностей пород происходит на границе верхне- и ниж
непермских отложений и доказана возможность методом высокоточной 

гравиметрической съемки выделять локальные структуры.
С 1962 г, на территории листа Удмуртская геофизическая экспе

диция проводила маршрутные и детальные площадные работы МОВ 

с целью поисков, оконтурирования и детализации локальных структур
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ПО отражающим горизонтам в пермских и каменноугольных отложе
ниях и выяснение условий залегания девонских отложений 

(35,86^ 78,79,80,108), Результаты работ позволили оконтурить 

Кезское, Дебесское, Тыловайское, Зуринское, Северо-Чутырское, 
Чутырское и Есенейское поднятия и построить структурные карты 

масштаба 1:100000 по трем отражающим горизонтам (1-Йкровля
т t

стерлитамакского горизонта , П-кровля тульского горизонта 

и 1-кровля кнновских терригенных отложений).
Установлено совпадение структурных планов по I и П отражающим 

горизонтам и смешение структур по Ш горизонту.
В 1962г. на установленном сейсмическими работами МОВ Зуринском 

поднятии была заложена параметрическая скважина P-I8, глуби
ной 2423 м (25), Скважина прошла отложения палеозойского 

комплекса и вскрыла протерозойские образовавия.
t ч t .

Параметрическая скважина Р-85, глубиной 2117,5м, Гфобуренная 

на Дебесской площади, была остановлена в верхнедевонских
< t

отложениях (25). В 19б2-б4г,г, на Зуринской площади проводи
лось структурно-поисковое бурение с целью детализации Зуринско- 

го поднятия и проверки правильности сейсмических построений 

(51).В результате бурения II скважин было установлено почти 

полное совпадение поднятия, выявленного работами МОВ по I 

отражающему горизонту с поднятием по нижнепермским отложениям, 
установленным структурным бурением.

В 1963-65г,г. трестом ’’Удмуртнефтеразведка” были пробурены 

3 структурные скважины, вскрывшие стерлитамакские отложения, 
в юго-восточной части территории листа, в пределах Тыловайского 

поднятия (44)-, и 16 структурных скважин на Красногорской площади, 
в юго-западной части рассматриваемого района^(52), позволившие
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в значительной степени уточнить структурно-тектоническое ст
роение южной половины территорий листа 0-89-ХХ1У,

В 1964г. на территории, прилегающей к рассматриваемому райо^ 

ну с юга. Горьковской геологоразведочной экспедицией была про
ведена геологическая съемка в масштабе 1;50СХ)0 (Уланов Е.Й., 
Ефимов Н.Т., Ефимова А,В.) Красноцветные пермские отложения 

на основании литолого-фациальных признаков и палеофаунистичес* 

кой характеристики пород были подразделены на уфимский^казан- 

ский и татарский ярусы.
В составе казанского яруса, мощностью до 200 м, были выде*« 

лены два подъяруса и шесть горизонтов. Татарский ярус, пред
ставленный уржумским (мощностью до 320 м) и северодвинским 

(мощностью до 40 м) горизонтами, подразделяется на нижнеусть- 

инскую свиту (в составе максимовской и ильинской подсвит), 
сухонскую свиту (нижняя и верхняя подевиты) и слободскую свиту. 
Среди четвертичных отложений выделены аллювиальные, болотные 

и элювиально-делювиальные образования*
Даны условия залегания, качественная й,частично, количественная 

характеристики подземных вод слободских, верхнесухонских и 

нижнесухонских отложений татарского яруса. Для централизованно
го водоснабжения рекомендованы водоносные комплексы сухонских 

отложений.
В 1964-6^.г. территория Удмуртской АССР была покрыта 

гидрогеологической съемкой в масштабе 1:50СХ)00 (партия I5II 

2-го гидрогеологического управления). Ю.И.Скворцовым (II2 ) 

на карте четвертичных отложений в пределах листа 0-39-ХХ1У 

показано широкое распространение элювиально-делювиальных и 

фдювйогляциальных отложений. В долине р. Чепцы Ю^А.Скворцов 

выделил пойменную и две надпойменные террасы.
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На основе анализа обширного гидрогеологического материала 

произведена оценка степени водообильности всех развитых в рай-^ 

оне отложений четвертичного и дочетвертичного возраста, в том 

числе отдельных литологических разностей. Установлена гидравли
ческая связь между водами различных стратиграфических горизон
тов. Выявлено, что наиболее водообильными отложениями, содер
жащими пресные воды, пригодные для питьевого водоснабжения, 
являются северодвинские и уржумские отложения татарского яруса 

верхней перми. Воды этих отложений рекомендуются в качестве 

основного источника при организации централизованного водо
снабжения населенных пунктов.

Установлена вертикальная гидрохимическая зональность, что 

позволило выделить зону пресных вод мощностью IOO-I50, реже 

185 м.
|^на сравнительная оценка ресурсов пресных подземных вод 

территории.
Впервые приводится схематическое описание инженерно-геоло

гических условий всей территории. До этого, начиная с 1937 года, 
рядом организаций (институт "Гипролестранс»*, Ленинградский фи
лиал ”Росгеолстром“ и др.) были проведены инженерно-геологичес
кие исследования площадок под строительство небольших пред
приятий и трасс для лесовозных узкоколейных железных дорог.
Во всех этих изысканиях (27,39,40,41) на небольших участкаж 

исследовались грунты и определялись пределы нагрузок на них. 
Выполненный объем инженерно-геологичееких исследований дает 

лишь общее представление об инженерно-геологических условиях 

отддльных участков и площадок территории.
В 1965-ббг.г, О.Е.Чумаков и Н.К,Сорокин (138) провели 

комплексную геолого-гидрогеологическую съемку в масштабе 

1:200000 на территории листа 0-89-ХХУП.
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В результате проведенных работ изучены условия распростра
нения и залегания выделяемых водоносных горизонтов, их ка
чественная и количественная характеристики. Наиболее перспек
тивным в целях водоснабжения выделен водоносный горизонт второй 

надпойменной террасы р.Чепцы,
В 19б6г, В,ВДрюковой, S.M, Ивановой, А.Н,Сысуевой, Н.М. 

Шемарулиной составлен каталог буровых на воду скважин Удмуртской 

АССР (70), куда вошли все скважины, пробуренные на воду различ
ными организациями до 1965г.

На рассматриваемой площади пробурено таких скважин 130, их 

сооружение продолжается и в настоящее время.
Несмотря на крайне низкий уровень геолого-гидрогеологической 

документаций этих работ, они также явились известным вкладом 

в повышение изученности гидрогеологических условий района,
В 1966 г, Чутырская площадь была введена в глубокое буре

ние пpoдoлнy^aющeecя до настоящего времени. На I января 1969 г, 

пробурены 25 глубоких скважин. При испытании скважин получены
t ' ’

притоки нефти от 3 м®/сутки до 140 м^/сутки из башкирских отло
жений и установлена нефтеносность в верейских и тульских обра
зованиях. Извлекаемые запасы нефти башкирской залежи по кате
гории Cj по Чутырскому месторождению составляют 16260 тыс,тонн.
В результате глубокого бурения установлено значительное расхож
дение структурных планов по данным сейсмических работ МОВ и 

по материалам бурения, в связи с чем была произведена пере
интерпретация данных МОВ и поставлено структурное бурение для 

выяснения структурно-тектонического плана Чутырского поднятия 

по нйжнепермскйм отложениям, С целью изучения условий залегания 

девонских и протерозойских отложений в 1967 и 1988 г. на тер
ритории листа Удмуртской геофизической экспедицией проводились
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В 19б7-б8г.т, Горьковской геологоразведочной экспедицией 

на терржтории листов 0-39-ХУШ и 0-39-ХХШ проведены полевые ра* 

боты по комплексному геолого-тадрогеологическому картированию 

в масштабе Ij200000, Составление отчетов по этим съемкам еще 

не закончено. Полученные полевые материалы частично использованы 

при написании настоящего отчета.

СТРАТИГРАФИЯ
На территории листа 0-39-ХХ1У на дневную поверхность, кроме 

четвертичных, выступают осадочные образования северодвинского 

и уржумского горизонтов татарского яруса пермской системы.
Общая мощность осадочной толщи, доступной для наблюдения 

в обнажениях, составляет около 320м;
Буровыми скважинамиа Игринской партии пройдены казанские 

отложения и вскрыта верхняя часть уфимского ^уса верхней перми,
Структурно-поисковыми и разведочными скважинами треста 

**3^дмуртнефтеразведка*' пройдены нижнепермские, каменноугольные, 
девонские и вскрыты протерозойские напластования*
В данном отчете дается их краткая характеристика. Более под
робное описание этих отложений приводится в отчетах по струк- 

тзфно-поисковому и разведочному бурению треста"Удмуртнефте- 

разведка» (3,5.16.44,51,52,99,107,115,116).

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ГРУППА

ВЕРХНЯЯ П01НРУППА

Верхнепротерозойские отложения подразделяются на верхне- 

рифейский и вендский комплексы.
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ВЕРХНЕРИ#ЕЙСКйЙ КОМПЛЕКС
НЙЕНЕБАШИНСКАЯ СЕРИЯ - Pt_4_hv^

Нижнебавлинские отложения в пределах листа 0-39-ХХ1У полностью 

не пройдены ни одной скважиной. На наибольшую мощность они вскры^ 

ты в СКВ. P-I Сд.Кйонгои) в 5 км. южнее границы рассматриваемой 

территории.
Нижнебавлинские отложения по литологическим особенностям от-^ 

носятся к калтасйнской и серафимовской свитам.

Кадтасинская свита
По данным Е.М. Аксенова и Л.Ф, Солонцова СПЗ) калтасинские 

отложения на территории листа относятся к верхнекалтасинокой 

подсвите и по литологическим особенностям пород подразделяются 

на две толщи.
В сложении нижней доломитово-терригенной толщи участвуют 

песчаники светло-разовато-серые, серые, коричневато-серые, квар
цево-полевошпатовые с доломитовым цементом, с прослоями аргил
литов и доломитов темно-серых и красновато-коричневых.

Верхнюю , доломитовую толщу, слагают доломиты серые и темно* 

серые, пелитоморфные и мелкокристаллические, массивные, с прослой 

ми темно-и зеленовато-серых аргиллитов, мергелей и алевролитов 

и светло-серых песчаников. Вскрытая мощность калтасйнской свиты 

795 м ССКВ. F-I)
В разрезах скважин P-I5I (д.Курашево), P-I52 Сд.Нязь-Ворцы), 
как и в СКВ. P-I (д.Кионгоп), калтасинская свита перекрыта поро
дами каировской свиты. В районе с.Зура Сскв. P-I8) условно 

выделены серафимовские отложения.
Сеоаа5ймовская свита Г?)

Серафимовская свита (?) представлена песчаниками розовыми, 
кварцево-полевошпатовыми, мелкозернистыми. Мощность Серафимовской
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свиты (?) 7 u.

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС 

ВЕЙСНЕБАВЛИНСКАЯ СЕРИЯ

Верхнебавлинские отложения, пройденые скважинами Р-18(с.Зура), 
P-.I5I (д.Курашево) и P-I52 (д.'Нязь^-Ворцы), отнесены к каировской 

свите,
Каиоовская свита

Каировская свита по литологическим особенностям отчетливо 

подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты.
Нижняя подсвита представлена в основании конгломератами из галек 

доломитов, кварца и кремня, выше по разреру^-весчаниками зелено
вато-перыми, полиминеральными с прослоями аргиллитов.

Верхняя подсвита сложена аргиллитами темно-серыми и зелено- 

вато-серыми, переслаивающимися с зеленовато-серыми и красновато- 

коричневыми алевролитами.
Мощность каировской свиты^ - 228 м. (скв, P-I8) 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
Девонские отложения в пределах листа 0-39-ХХ1У распространены 

повсеместно и представлены средним и верхним отделами,
' СРЕДНИЙ ОТДЕЯ

В составе среднего отдела выделяются эйфельский и живетский 

ярусы.
Эййельский ЯОУС-D^e

Зйфельские отложения установлены в скважинах P-I8 (с.Зура), 

P-I5I (д.Курашево) и P-I52 (д.Нязь-Ворцы). %едста1ленн они 

породами бнйского горизонта-известнякамк темно-серыми и серыми, 
глинистыми, с редкими прослоями доломитов, мергелей, аргиллитов 

и сланцев, В основании горизонта залегают песчаники темно-серые, 
кварцевые, грубозернистые, с прослоями алевролитов и аргиллитов.



- 28
В породах байского горизонта определены остатки Favosites 

goldfu,ssi d'Orb.,Cupre3socrinus rossicus Autr.,Bairdio- 

cypris cordiforais RQrhd,Conciiidiella ef .psendobascJiki- 

rica ^эсЬега-,C,ef#basclikirioa Vern.,Spirifer hians Bach. 

И др, (определения А.ЙДяшенко) Мощность эй|ельского яруса из
меняется от 12 м (скв, P-I5I) до 25 (скв, РЛ8)

Живетский ЯРУС D?gv

Ливетский ярус представлен лишь староосКольским горизонтом, 
подразделенным на ардатовские и муллинские слои.
Аодатовские слои в нижней части сложены иесчани1?и темно-серы
ми, серыми, кварцевыми,средне-мелкозернистыми, выше по разрезу 

- аргиллитами темно-серыми и зеленовато-серыми с прослоями 

алевролитов светло-серых и зеленовато-серых, глинистых*
Мощность ардатовских слоев 25-32 м,

Муллинские слои представлены аргиллитами серыми и темно-серыми, 
тонкослоистыми с частыми прослоями алевролитов и песчаников.
В основании муллинских сдоев залегают песчаники светло-серые, 
кварцевые, тонкозернистые. Мощность муллинских отложений 

24-36 м.
В породах живетского яруса Л.С,Фоминой определены споры 

Acanthotriletea serratus Каша .,Archeronotriletes extensui 

Nauig. ,A.pastulatus Naam.,Hymenoronot rile tea celeber

Tschirii. И др.
Мощность живетского яруса изменяется от 61 м (скв. P-I8) 

до 64 м (скв, P-I5I)

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ
Верхний отдел девонской системы представлен фраиским и 

фаменским ярусами.
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^■Р. ,а.и с, К , и gЯРУС т»
Франские отложения пройдены скважинами P-I8 Сс.Зура),Р-151 

Сд.Курашево) и РЛ52 Сд.Нязь-Ворцы),
^нский ярус подразделяется на два подъ^уса-^ижний и верхний*

В составе нижнего подъяруса выделены пашийский, кыновский* сарга<» 

евскнй и семилукский горизонты* в соотаве верхнего подъяруса- 

бурегский, воронежский, евлановский и ливенский горизонты.
ПашийСЕИй ГОРИЗОНТ представлен песчаниками светло-серыми.квао- 

цевыми, мелкозернистыми с прослоями светло>^*зелзновато-серых 

алевролитов и аргиллитов, В породах пашийского горизонта Л,С
Фоминой определены характерные для горизонта споры: Archaeoi.o- 

nitriletea ragosus Naum., A.micromanifestus Naum.,Archaeote

rileter fidus Naum., и др.

Мощность пашийского горизонта 16-24 м.
Кыновский ГОРИЗОНТ подразделяется на две пачки пород-теориген- 

ную и карбонатную.
Терригенная пачка сложена зеленовато-серыми и коричневыми тон
кослоистыми аргиллитами с редкими прослоями светло-серых и 

зеленовато-серых песчаников и алевролитов.
Верхняя, карбонатная пачка, сложена известняками темно-серыми,
плотными, крепкими,глинистыми, иногда органогенными с Schlxo- 
phoria ivanovi Ts^hem., atrypa cx.gr. reticular is binn.,

Cyrtoepirifer ex.gr.murchisonianus Veru.,Athyrie concentrica 
Buch,. и Др1

Мощность кыновского горизонта 21-22м 

Саргаевский горизонт сложен известняками черными и темно-серы
ми, реже серыми, водорослевыми, желваковидными с ciionetes menneri 

bjasch., Atrypa martjanovae L^asch..,Hapotiiyridina caiva Mark., 

Striatoproductus ex.gr.sericeus Bucli.,Camarotoechia galina 
bjascli.jbameliapirifer novosibiricus loll, 
и ДР, (определения Ф.Я, 1^рбанова),
Мощность саргаевского горизонта 5-10 м.
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Семилукский говизонт Сломаниковые слои) сложен известняками тем
но-серыми, иногда черными, сильно битуминозными, органогенно- 

конйконхиевыми, неравномерно доломитизировакными с прослоями 

доломитов. В породах семилукского горизонта Ф.Я,Курбановым опре
делены брахиоподы Lingula subparailela Sundb..Liorhynchus 

gnadricostatus Hall»,Atrypa uralica Ша1 »,Anatliyris ef. 
pelmerseni Bucli.,Cyrtospirifer of. scbelonicas Nal., 

Eoreticularia pachyrincha Yem»,Pterocliaenia fragilis Hall.,

ГОНИаТйТЫ Muntococeras ammon Keys. и др.

Мощность семилукского горизонта 16-28м.
Буоегский горизонт Смендымские слои) представлен в нижней части 

серыми и зеленовато-серыми, глинистыми, слабо битуминозными 

известняками, в верхней части-сзры;^и и темно-серыми битуминозными 

известняками с прослоями мергелей и редкими прослоями темно-серых 

и черных сланцев, В известняках бурегского горизонта А.ИДяшенко 

определены; Cbtonetee baschkiricus Ljasch., Liorhynchua ef* 

rossiens Ljascb.jRectangulina fortuesa Antr*
(синезеленая водоросль, характерная только для мендымских сдоев). 

Мощность бурегского горизонта I7-2IM.
Воронеж кий. евлановский и ливенский горизонты представлены из
вестняками серыми, светло-розоваго-оерыми, часто доломитизирован- 

ными, органогенно-обломочными, переслаивающимися с доломитами 

коричневато-серыми, с гнездами ангидрита и гипса. Мощность воро

нежского, евлановского и ливенского горизонтов изменяется от 

42 до 54 м.
Общая мощность франского яруса колеблется от 131 м (скв.Р-151) 

до 139 м ССКВ, P-I8 )
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Фаменский Я.ОУС - D,fm

Фаменские отложения пройдены скважинами P-I8, P-I5I и P-I52, 
Представлен ярус известняками светло-серыми и серыми, иногт^а 

доломйТйзированными, загипсованными, с редкими прослоями доло
митов светло-серых и серых, участками окремнелых, с остатками 
Archaeaphaeга minima Sul., Viciniaphaera sgnaliga Antr.,

V.ungulata Antr#, Parathurammina spinoaa bep.,P.magna Antr., 

P. cuschmani var minima Antr

И др,(определение
Ф.Я.Курбаяова),

Мощность фаменского яруса изменяется от 78м (скв.Р-151) 

до 80 м (скв, P-I8),
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Каменноугольные отложения в пределах листа - 0-39-ХХ1У 

распространены повсеместно и представлены нижним,средним и 

;верхним отделами. Они пройдены скважинами P-I8 (с.Зура), 

Р-85Сс,Дебессы), P-I40 (д.Шл.Мазьги), Р-Ш Сд.Деревозь ),
P-I42 Сд.Чутырский) и P-I43 (д.Нязь)
Общая мощность каменноугольных отложений достигает 1016 м 

(скв. P-I5I)
НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Нижний отдел подразделяется на турнейский, визейский и 

намюрский ярусы.
Туонейский ЯРУС Cit 

Турнейские отложения выделены в составе нижнего подъяруса 

(лихвинский надгоризонт) и верхнего подъ5фуса (чернышинский 

надгоризонт).
Лихвинский надгоризонт представлен известняками светло-серыми 

и серыми, редко темно-серыми, плотными, крепкими, микро-и мел
кокристаллическими, в верхней части разреза глинистыми с

г'
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прослоями аргидлигов темно-серых.
Мощность лихвинского надгоризонта изменяется от 298 м Сскв. 

P-I8) до 347 м Сскв. P-I5I)
Чеонышйнский надгооизонт подразделяется жа чесепетский и ки- 

зеловскйй горизонты. Черепетский горизонт представден переслаива
нием аргиллитов темно-серых и известняков светло-серых, мелопо- 

добных , с редкими прослоями песчаников и углисто-глинистых 

сланцев.
Мощность черепетского горизонта II-I2 м.

Кизеловский горизонт выделен только в разрезе скв.Р-85 Сс.1ебес*^ 

сы). Здесь он сложен известняками серыми, плотными, органогенными! 

Мощность кизеловского горизонта 26 м. Общая мощность турцейского 

1фуса изменяется от 315 м (скв, P-I8) до 356 м (скв. P-I5I), 

Визейский ЯРУС - o^v

Визейский ярус подразделяется на средний подъярус (яснополян
ский надгоризонт) и верхний подъярус (окский и серпуховский Haflroi 
ризонты).
Яснополянский надгоризонт выделен в составе бобриковского и 

тульского горизонтов,
Бобриковский ГОРИЗОНТ представлен песчаниками светло-и темно-се
рыми, кварцевыми, тонкозернистыми, среднесцементированными, 
переслаивающимися с алевролитами темно-серыми, иногда почти вер
ными и аргиллитами темно-серыми, плотными, тонкослоистыми, с 

прослоями углистых сланцев и углей черных, матовых , с пиритом 

ввйде кристаллов и желваков.
Мощность бобриковского горизонта составляет б-Зб м.

Тульский горизонт сложен аргиллитами серыми и темно-серыми, 
тонкослоистыми, переслаивающимися с алевролитами и песчаниками 

серыми, темно-серыми и зеленовато-серыми. Верхняя часть разреза 

горизонта (18-32м) сложена известняками серыми с прослоями
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аргиллитов.

Мощность тульского горизонта 21-42 м.
Окский надгоризонт сложен известняками и доломитами серыми и 

-темно-серыми, плотными, мелкокристаллическими, прослоями 

вкремнелыми, с гнездами ангидрита.
Мощность окского надгоризонта 81-99 м,

Серпуховский надгоризонт представлен доломитами светло-сепныи 

ж розовато-серыми, плотными, микро-и мелкокристаллическими, 
часто окремнелымй, с прослоями известняков серых и темно<»серых. 

Мощность серпуховского надгоризонта изменяется от 50 до Iiai, 

Общая мощность визейского яруса изменяется от 200 м 

(скв. P-I4S) до 2SO м Сскв, P-I4I),
По предварительным данным глубокого бурения треста"Удмуртнефте- 

разведка” в 19б8г,, в скв. Л 264 отмечено резкое увеличение мощ
ности терригенной пачки нижнего отдела каменноугольной систеш 

до 138м, тогда как в скв, Л 265 она составляет 77,6 м и в скв,
Л 158 уменьшается до 45 м, ,

НАМОРСКйЙ ЯРУС -
Намюрский ярус сложен в нижней части разреза известняками 

светло-серыми, плотными, мелко- и среднекристаллическими,прослоями 

крупнокристаллическими в верхней части-доломHfaMH светло-серыми, 
плотными, микрокристаллическими,

^Ьщность намюрского яруса изменяется от 9 м (скв, P-I40) до 

34 м (скв, P-I8)

СРЕИНйЙ ОТДЕЛ ^

Средний отдел каменноугольной системы подразделяется 

на башкирский и московский ярусы.

^
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Башкирский ЯРУС С^ъ

Башкирский ярус сложен известняками светло-серыми и серыми, 
прослоями коричневыми, плотными, мелко-й крупнокристаллическими, 
часто оолитовыми и органогенными, с остатками брахиопод 

(определение А.Й.Ляшенко) Chonetes carboaiferus Eeys., 

Paekelmannia abjutovica E.Yvan.,Choristites ef.planus Lap.

И ДР,, c массой фораминифер. В восточной части территории 

(скв. P-I8 и СКВ, Р-85) наблюдаются прослои доломитов светло

серых, тонкокристалдических, окремнелых.
Мощность башкирского яруса изменяется от 57 м (скв^Р-141) 

до 74 м (скв. P-I40)

МоскОВск Л-В.Х-С__£2т
Московский ярус на описываемой территории представлен верей-* 

скии, каширским, подольским и мячковским горизонтами.
Верейский горизонт сложен аргиллитами зеленовато-сепыми и темно
серыми, известковистыми, сланцеватыми, с массой фораминифер 

(Губарева) переслаивающимися с алевролитами зеленовато-серыми, 

светло-серыми, крепко сцементированными, известковистыми , с 

прослоями известняков и доломитов серых, светло-серых, скрыто- 

кристалллических, прослоями органогенных и оолитовых.
Мощность Верейского горизонта 50-53 м,

Каширский ГОРИЗОНТ представлен известняками и доломитами светло
серыми и серыми, редко темно-серыми, плотными, крепкими,Мелко- 

и крупнокристаллическими, прослоями органогенно-обломочными, с 

включениями гипса и ангидрита^ с фор1инйферами й брахиоподами 

Cboriatites prisens (Eichw.) И др, В нижней части разреза 

горизонта доломиты и известняки переслаиваются с аргиллитами 

и алевролитами темно-серыми, сланцеватыми.
Мощность каширского горизонта 66-75 м.
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Подольский гоойзонт сложен известняками светло-сеоыми и сйрмм», 
микро-и мелкокристаллическими » массивными» органогенными и 

органогеннообломочнши, с включениями гипса и кремня, с редкими 

прослоями доломитов светло-серых и серых, известковистых, В ос
новании разреза наблюдаются прослои зеленовато-серых аргиллитов^

Мощность подольского горизонта 70-98 м,
Мячковский говизонт поедставлен известняками светло-сепыми и 

коричневато-серыми, мелко-«ристалличвскиий, просло®4и доломити- 

зированными, крепкими, плотными, с прослоями доломитов светло** 

серых и серых, скрытокристаллических, с редкими включениями 

ангидрита и кремня.
Мощность мячковского горизонта 82-122 м. Общая мощность мос

ковского яруса изменяется от 301 м Сскв, P-I43) до 317 м (скв.
P-I40)

ВЕРХНИЙ ОТЛЕЛ С,- 

Верхнекаменноугольные отложения представлены доломитами
( с

светло-серыми, коричневато-серыми,серыми, плотными, крепкими, 
микро-и мелкокристаллическими, прослоями известковистыми, с 

гнездами и включениями ангидрита, гипса и кремня, с прослоями
известняков светло-серых, микрокристаллических, плотных, с, • ' ^
фор^ниферами: l^sulinella pulchra Raus. et Belfriticites 

ex.gr.arcticus(Schellw.),T.montruaras Raue.,T.ex•gr•jigmlensis Rans

И др, (определения В.€,Губаревой)
Мощность верхнего отдела изменяется от 117 м (скв.Р-143) 

до 155 и (скв. P-I5I).
ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

Пермские отложения в пределах листа 0-39-ХХ1У распростра
нены повсеместно и представлены породами нижнего и верхнего 

отделов. Общая мощность пермских напластований достигает .-л.
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нижний ОТДЕЛ

Нижний отдел подразделяется на ассельский, сакмарский,ар- 

тинский и кунгурский ярусы.
Ассельский ярус P^as

Ассельские отложения пройдены 15-ю скважинами разведочного 

бурения в пределах Чутырской площади, а так же скважинами 

P-I8 в с.Зура и Р-85 в с.Десёссы.
Ассельский ярус сложен известняками и доломитами серыми и ко

ри чневато-серы,л*х, ,хлко-й среднекристаллическими, плотными, с 

частыми включениями гипса, ангидрита и кремня.
Прослоями известняки органогенные и многочисленными остатками 

форминифер Schuberteiia aphaerica Sul. (определения 

В.А,Семиной), брахйопод, колониальных кораллов, мшанокj водо

рослей.
Мощность ассельского яруса изменяется от 34 м (скв.Р-142) 

до 73 м ССКВ, P-I8)
Сакмарский ярус p.|S

Сакмарский ярус подразделяется на тастубский и етерлитамак- 

ский горизонты.
Тастубский ГОРИЗОНТ представлен доломитами серыми, светло-сеоы- 

ми, редко коричневато-серыми, перекристаллизованными, трещино
ватыми и брекчиевиднымй, с линзами (до Зм ) и включениями ан
гидритов голубовато-серых и голубых,
В кровял тастубского горизонта залегает пачка доломитов светло
серых, мелоподобных, пористых, с остатками водорослей, форами- 

яифер (определения В.А.Семиной) Toiipa^mina kusjaphuiinsis
Lip., T.frandulenta Lip.,Glomospira commimis Lip.,G.

ischimbajca bip., ^chubertella ex.gr. sphaerica Sul., 

Psendoendothyra psendosphaeroidea (Dutk.),
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мелких Пелеципод и гастропод.

Мощность тастубского горизонта изменяется от 65 до 95 м, 
СтёолитамакскиЙ горизонт сложен известняками светло-сеоыми. 
серыми, органогенными и органогенно-обломочными,с редкими 

прослоями доломитов серых«В породах горизонта встречены мно
гочисленные колониальные кораллы (определения Г.С.Порфирьева)
Cystophora monoseptata Dobr.G.psendowischeriana Porf., 
Syringopora ex.gr.peihaiana Stuck.,C. biseptata 3)obr., 

©rionastrea stuckenbergi^(Gir.)Or,brevlseptata Dobr. 
пелециподы, гастроподы, форминиферы (определения Г,Д,Кирееюй) 

Parastatfella matiedae Datk.,P.dagniarae GlobiTanwalina

Conod.jP.preobrajenskyi Dutk. ^ И др.

Мощность стерлитамакскогр горизонта 51-60 м. Общая мощность 

сакмарского ;фуса изменяется от 121 м (скв.151) до 155 

(сквЛ40), ^ .
Артинский ярус-Ра 

Артинский }фус представлен толщей ангидритов голубах,голу
бовато-серых, переслаивающихся с гипсами серыми и темно-серыми.
кристаллическизернистыми, с редкими прослоями темно-серых до
ломитов и темно-зеленых аргиллитов с формаиниферами Faraatat- 
fella iamutata Yias., Р. of .pseudo sphaero idea ( Putk.) ,

и мелкими брахиоподами.

Мощность артинского фуса увеличивается с запада на 

восток от II м (скв,151) до 32 м (скв, P-I8)
КУНГУРСКИЙ ЯОУСР1к;з:

Кунгурские отложения установлены лишь в восточной части 

территории листа 0-39-ХХ1У .Представлен кунгурский 5фус доло
митами светло-серыми, плотными, прослоями оолитовыми, с включе
ниями гипса и ангидрита, с прослоями зеленых аргиллитов с фора- 

миниферами Nodosaria sp.Globivaivilina spiralis Мог. и др.
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Мощность кунгурского яруса в восточной части описываемой тер

ритории достигает 37 ы (скв, бЗб, пробуренная трестои”Пермнефте- 

разведка” в 4 км восточнее границы листа),

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ
В верхнем отделе пермской системы выделены уфимский, казан

ский и татарский ярусы.
Уфимский ЯРУС - P^uf

Уфимский ярус подразделяется на два горизонта-соликамский 

и шешминский,
Соликамский горизонт представлен известняками серыми, коричнева- 

то-серыми, редко с зеленоватым оттенком, пелитоморфными, слоисты
ми, часто глинистыми, участками окремнелыми, загипсованными, в 

нижней части разреза горизонта известняки доломитизированные, с 

редкими прослоями аргиллитов зеленовато^серых.
Мощность Соликамского горизонта изменяется от 4м Сскв,1020) 

до 18 м ССКВ, III9).
Шешминский ГОРИЗОНТ пройден с полным отбором керна скважинами 

профильного бурения 2-к Сд,Правая Кушья) и 7-к Спос,Кез), Верхняя 

часть разреза горизонта вскрыта скважинами иАнокой партии Л I 

Сд.Кыква), Л 2 Сс,Дебессы), Л 3 (с,Полом) и Л 4 (д,Лонки-Ворцы), 
Шешминский горизонт представлен переслаивающимися песчаниками, 
алевролитами и глинами с подчиненными прослоями мергелей.
Нижняя граница его проводится условно по смене серых и зеленова
то-серых карбонатных Соликамских пород яркоокрашенными красновато- 

коричневыми и коричневыми терригенными породами.
Верхняя граница горизонта совпадает с кровлей уфимского 

яруса и проводится условно по резкому сокращению загипсованности 

и снижению значений КС на каротажных диаграммах в казанских 

отложениях.
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По литолого-петрографическому составу в разрезе горизон
та выделены три пачки пород: нижняя (переходная), средняя и 

верхняя. Нижняя пачка сложена глинами красновато-коричневыми, 
переслаивающимися с зеленовато-серыми алевролитами и желто» 

вато-серыми комковатыми известняками, часто загипсованными.
В глинах определены остракоды (по В.А.Горошковой) Zemeroviana 

eff .'angulata Mend., Z. aff. ellipsoidea (Spirb.)., K. sp., 

Gnialla kuznetskensis (Spizh.), Darwinula af.monitora 

Maud*, D. aff* testata Hand *,I)* cf* aclinls Hand*, Б*,

ex.gr* faiaai Bel.g др-f

Приведенный комплекс остракод более характерен для соликам» 

СКОРО возраста, что ставит под сомнение принадлежность ниж
ней пачки к шешминскому горизонту.

Мощность переходной пачки составляет 12-19 м.
Соелняя пачка сложена алевролитами коричневыми и красновато- 

коричневыми, глинистыми, с прослоями глин коричневых и 

песчаников серых и коричневато-серых, полиминеральных, 
мелко-и среднезернистых. Мощность средней пачки колеблется 

от 55 м до 105 м.
Верхняя пачка представлена алевролитами и глинами корич
невыми и красновато-коричневыми, сильно известковистыми, 
загипсованными, с частыми прожилками селенита, с прослоями 

песчаниквв серых и зеленовато-серых, косослоистых и мергелей 

серых, розовато-серых и коричневых с остракодами Darwinula 

trlnanina Zasch*,D. lubimoTca Zaech и Др.

Шщность пачки составляет 35-56 м. Общая мощность шешмин- 

ского горизонта изменяется от 116 м (скв. 1020) до 

178 (скв, 7-к )
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Ка занскйй Я Р. X с....-...Р кй ы

Казанские отложения на территории листа 0-29-ХХ1У пройдены 

с полным отбором керна скважинами I Сд.Кыква) в интервале 

глубин 174.50-395*0 м, Л 2 (с.Дебессы) в интервале 265,15-451.10» 

Л 3 (с.Полом) в интервале 318,50-496,Он, Л 4 Сд.Лонки-Ворцы) 

в интервале 152,90-346,704, Л 2-к (д.%авая Кушья) в интервале 

221-403 м и Л 7-к Спос.КЕз) в интервале влубины 269-470 м. 
Мощность казанского яруса изменяется от 177,50 м в скв,

Л 4 до 220.50 м. в скв, Л I,
По данным интерпретации каротажных диаграмм структурыо-пойско- 

вых скважин,- мощность казанских отложений увеличивается в юго- 

восточном направлении от 174 м Сскв. 1126) до 221 м (скв,1170) 

Казанские отложения в пределах изученного района, так же как 

и на смежных площадях, залегают трансгрессивно на размытой по
верхности подстилающих уфимских образований.

Нижняя граница яруса проводится условно. Казанские отложения, 
по сравнению с подстилающими уфимскими, отличаются существенно 

меньшей гагипсованностью,наблюдаемой лишь в самой нижней части 

разреза,блеклыми, серыми тонами шраски пород, преобладанием 

правильно слоистых текстур, значительно меньшей карбонатностью 

пород, обилием растительных остатков. На каротажных диаграммах 

кровля уфимских отложений отбивается по резкому возрастанию, 
по сравнению с казанскими, кажущихся сопротивлений.

Верхняя граница казанского яруса проводится по поверхности 

размыва глинисто-алевролитовых пород, содержащих казанский 

комплекс пелеципод и остракод, выше которой залегают песчаники 

и конгломераты уржумского горизонта татарского яруса.
В соответствии с решениями Шжведомствеиного совещания по
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разработке унифицированных стратиграфических схем верхнего 

докембрия и палеозоя Русской платформы в 1962т, казанский 

ярус, представленный континентальными образованиями, выделен 

как белебеевская свита,
В описываемых отложениях АД.Гуеевым (Казанский Госуни- 

верситет) определены пелециподы, широко распространенные в
казанском ярусе; Anthraconaia sp.Concinella cf.angalata 

Pogor.,Microdontella (?) sp.,PalaeoAutela ex.gr.longissi- 

me(Ne1;sch. P. ex.gr.krotovi Netsch. ,P.rectodonta Arnal.,
P.umbonata (Pusch.*),P.psendoma'bonata Gas. ,Palaean.odonta 

ex. gr. castor (Bichw.), P.romboidea ( Netsch.)
Богатый комплекс остракод, по заключению палеонтологов Ю.Л,
Зекиной (СВТГУ) и В,А,Лукина (Казанский университет), харак
теризуют описываемые отложения как казанские: Darwinuia ex.gr. 
inornate Bel.jD.ex.gr. multiformis Bel.,D.ex.gr.belebeica

Bel.,D. belousovae Kashi.,D., aff. varella Bei.,D. onega Bel.,

Б. aff. vinocurQTi Bel., Б. aff. fainae Beloas.,D.aronovae 

Bei.,D. pergasta Kasch..,B. ex.gr.versa nofieva Bel.,D.chra- 

movella Bel. D.cf. sulcata Misch.,D.accaminata Bel .,D-4iex.gr. 

deflnxa Micb.,D.ex. gr. pseuaoperterebrata Bel., Darwinuloi- 

des sentjakensis Sh.ar« D-s triangala Bel.,D-s ex.gr.kaahe- 

varovi Bel., Sachonella spizharskii Zash..,S. stelmachovi Spirh.

S. serpula Bel.

Казанские отложения, в отличие от подстилающих уфимских,хара

ктеризуются ритмичным строением разреза, наличием частых внут- 

риформационных размывов,широким распространением аллювиальных 

и дельтовых фаций.

На основании анализа ритми^шости осадконакопления и пале©- 

фаунйстйческйх данных казанский ярус на изученной территории 

подразделяется на два подъяруса -нижний и верхний.
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Нижний польяиус
Нижний нодъярус казанского яруса пройден скважинами: Л I в 

интервале глубин 305.0-895.0 м, Л 2 в интервале 392,0-451,0 м.,
Л 3 в интервале 437-20-496.0 м, Л 4 в интервале 286,90-388,80 м,
Л 2-к в интервале 350-403 м и Л 7-к в интервале 368-469 м.

Мощность нижнеказанскил 4>тложеш1й изменяется от 53 м в скв.
Л 2-к до 101.9м, в СКВ. Л 4. ■ ,
Нижняя гршица подьяруса совпадает с подошвой казанского яруса 

и охарактеризована вше. , .
Верхняя граница подъяруса проводится по поверхности глинисто- 

алевролитовых пород озерного генезиса, на которсй с размшом 

залетают алшошальноро и аллювиально-дельтовые песчаники верхнего 

подъяруса,
В породах нижнего подьяруса А .К, Хусевым определшы пелециподы 

Concineiia cf.angaiata Pogor . ^ известные В у|имских И нижне-
казанских отложениях зшадного Приуралья.

Закономерная последовательность в шене фаций вверх по разре-
А

зу позволяет условно поразделить нижнеказанские отложения на три 

пачки слоев /рис. Л 4/.
Глубины залегания и мощности пачек приведены в таблице Л 4 

ПЕРВАЯ ШЧКА. мощностью от 8.5 м /скв.2/ до 42.10 /скв, 4/ 

сложена песчаникавяи /составляюощми от 46 до 75^ общей мощности 

разреза пачки/, алеврожташ Д5-40^ / и глинаш /9-19%/t 

с маломощными провлоями известняков и мергеле / до /.
В нижней части пачки залегают аллювиально-дельтовые нечаники 

темно-зеленовато-серые, серые, темно-серые, темно-глубоивто- 

серые, полимёнеральные, рйзнозфнистые, преимущественно 

мелкозернистые, слабосортированные, /содержание песчаной фракции
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са 4

Ш
СКВ

Пев ван пачка Вторая пачка Третья пачка

• интервал 

от : до
;мощ- : интервал 
:нооть:
: в м : от до

: МОЩ-:
:ность: 
:в м :

интервал
глубин :мощ-

:ность
от __:жл

1 857.0 395,0 38.0 330.50 357.0 26.50
2 442.60 451.10 8.50 424.05 442.60 18.55
3 470.0 496.0 26.0 451.70 47Q.O 18.30
4 346.70 388.80 42.10 304.0 346.70 42.70

2-к 379,0 408.0 24 359.0 379.0 50.0
7-к 438.0 469.0 31.0 394.0 438.0 44.0

305.0 330.50 25.50
392.0 424.05 31 .$5 

437.20 451.70 14.50 

286.90 309.0 17.10
350.0 359.0 9.0
368.0 394.0 26.0

изваняется от 79.8^ до 30.6$g, алевролитовой от 11.3^ до 34.2^, 
глинистой от 46.3^ до 22,3^ /. Песчаники косослоистые, с накло
ном слойков до 20^. Мощность сешй косых олойков уменьшается 

вверх по разрезу от 0,5-1 н до 0,1-0,2м. Цемент песчаников гип
совый, реже гипсово-кйльцитовый. базального или порово-базаль- 

ного типа. В верхней части песчаниковой толщи песчаники гори
зонтальнослоистые, переел анваЕ^тся с алевролит ши.
Мощность базальных песчаников в разрезах нижней пачки достигает 

18,95 м /скв. I/.
Вше по разрезу песчаники сменяются аллювиально-дельтовыми и 

прЕбрежно-морскими алевролитами и водорослевшш глинаш серовато- 

коричневшяи, иешо-коричневыми, безызвестковшетши или слабо 

известковиетши, тонко-« шасроежжетыми,иногда загшпсованньаи, с 

редкими прослоями серых мелкозернистых песчаников. Верхняя часть 

разреза пачки представлена озерными глинами и алевршштамж 

Серов ато-коричневшй1, темно чсорвчневшш, тонко-и среди есяонстыми ^ 
иногда кожоватыш, известковистьв®. с линзами ж дрос^шши мерге
лей ив известняков тешо-еерых,темно-зеленсвато-серых,водорослевых.
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кошсоватых,пештоморфных, с частнш углефицированншж раств^реяь- 

ными остатками .Мощность карбонатнта просжев не превышает I м. 
Описываемая пачка выдеяяется в разрезе казанского яруса частой 

изменчивостью фаций, серыми тонами окраски,слабой известковжс- 

тостью,за1ядсованностью пород, обилием расштельных остатков и 

солоновато-водной фауны, тонкой, ритмичней!, часто сезонной, очень 

отчетливой ‘ слоистостью.
Первая пачка рассматривается нами как аналог "линхуловых глин" 

нижнеказанского подьяруса Поволжья.
ШОРАЯ БАЧКА мощностью от 20 м/с«кв. 2-к/ до 44 м /екв. 7-^. 

представлена песчаниками /9-80^ /.алевролитами /12-74^, глинами 

/8-36у^ и известняками и шргелшк /до 4$ /. В основании разреза 

шчки залегают аллювиально-делвтовые песчаники серые, зеленовато- 

серш, полиминеральные, разнозернистые, преимущественно мелко
зернистые, слабо сортированные, глинистые, известковистые , в ниж- 

' ней части косослоистые, выше-горизонтально- и косо-волнистослоис- 

тые,переслаивающиеся с алевролитами коричневыми, в различной сте
пени песчанистыми.
Верхняя часть разреза пачки сложена мелководно-озерными алевроли
тами коричневш1и, серовато-коричневыми, преимущественно тонко- 

слоистыш, известковистыми, с известково-мергельными стяженияш, 
с прослоями водорослевых глин коричневых, сероваточкоршневых, 
безызвестковжстых или слабоизвестшвистых, тонкослоистых, с 

просжшмй и линзами песчаников /до 3 W коричневато-серзх и сера, 

мелкозернистых, неяснослоистых. В северной части территории в 

разрезе описываемой пачки наблвдаются прослои, мощностью до 1,5м. 
известняков темно-серых и серых, комковатых, водорослевых и 

мергелей зелен® ато-серых и розовато-серых, неяснослоистых, с 

многочисленными пелециподами ж остранодами.
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ТШМ ШЧКА. выделяется в тзазвезе нижнеказантотч^ пш^я^туля 

сравнительно меньшей фациально-литолошческой контрастностью, 
широким расщюстршениен озерннл фахщй, повшенной карбонатно- 

стью и преобладшиш неяснослонстых и неслонстых текстур нород* 

Мощность пачки изменяется от 9 м /скв. 2-V до 31,95 н/скв,2/. 

Сложена пачка песчаниками /9-60$Й /, алевролитами/20-78^ /, гли
нами A3-37Jg / ж известняками и мергел^ /до /•

В основании третьей пачки залегают аллювиальные и алшвиаль- 

но-дельтовые песчаники зеленовато-серые, серые, коричневато- 

серые, полиминераяьные,мелкозфнистые, извествошстые,косо
слоистые и горизонтальнослоистые* В1о1цность базальных песчаников

с ?

достигает 14.55 м /скв. 2/.
Верхняя часть разреза пачки представлена толщей переслаивания 

глин и алевролитов коричневых,красновато-коричневых,неясно- 

слоистых или комковаот, жзвесткошстых, с частыми жзвестково- 

нергельныни стяжениями, с прослоями песчаников,мощностью до Зм. 
Ближе к кровав пачки появляются прослои мергелей и известняков 

серых,кор1чшвато-серых,реже зеленовато-серых, водорослевых, 
глинистых, реже песчанистых, в различной степени доломитистых 

/отншение СаО; MjO изменяется от 2,5 до 21/, с пелециподами 

ж остракодам!,
В минеральном составе алев|щтовой фракции тер^ягенных пород 

нижн^казанского подъярус$1 по данным 18 анализов,выход тяже
лой фракции составляет 1,19-2,7^. Она представлша непрозрач
ными /54-76^ /, цирконом Д-6^ /,гранатом Д-1^ /, эпидот- 

цпизитов^/ 12-425^ /. Состав легкой фракции: кварц /11-47^ /, 

полевые шпаты Д-17у? /, биотит /1-14^ /, обломки пород 

Д2-84 /.
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Верхний пош^рус

Верзщеказанаше отложения пройдены скважинаш ife I в интер
вале глубин 174,50-305,0 м, № 2 в интервале 265,15-392,0 м ,
№ 3 в интервале 318,50-437,2(к, № 4 в интервале 185.90-286,901,
№ 2-к в интервалу 22I-350i и № 7-к в интервале 269-368 м.
Нищняя граница подъяруса щиэводится по подшве аллшиальных и ал- 

лювиадьно-дельтовых песчаников, залегающих с глуб01ям разиывом 

на озерных глинисто-алевролитовых породах нижнеказанского 

подъяруса.
Верхняя граница подъяруса совпадает с границей казанского и 

татарского ярусов и охарактеризована выше.
Мощность верхнеказ шских отложений изменяется от 99 м/ скв.7-к 

у пос.Кез/ до 131,5 м /скв. 2 у с.Дебессы/.
В разрезе, йерхнеказанскогр подъяруса по характеру ритмичности 

и наличию перерывов, в осад юнак опдшии выделены дачки: 

дервая,вторая и нерасчлененные третья и четвертая,сопоставляемые 

нами с бемыжским,ишекским и мышинскин горизонтами Р.Р.Т^увшнова 

Д21/ для бассейна р.Кильмезж и серидш /пачками/ М.Э Воинского 

для Казанского Поволжья.
Глубины залегания и мощности, пачек приведены в таблице Л 5.

Вторая пачка
скв:-

Йервая пачка :
: мощн$ интервал

Таблица Л 5 
: Третья и четвертая 

пачки
интервалглубин :в м г.рлубин :ш9щн<
от т от m

интервалглубин
■Ш.,.

:мсщн. 
:в м

от
1 282,40 305,0 22,60 224,55 282,40 57,85 174.50 224,55 50,05
2 351,0 392,0 41,0 302,0 351,0 49,0 265,15 302,0 36,85
3 412,30 437,20 24,90 374,70 412,30 37.60 318,50 374,70 56,20
4 258,10 286,90 Ш,80 218,50 258,10 39,60 185,90 218,50 32,60
2-^с 308,0 350,0 42,0 249,0 308,0 59,0 221,0 249,0 28,0
7-к 347,0 369,0 22,0 308,0 347,0 44,0 269,0 303,0 34,0
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Первая аачка мощностью от 22 м /ckb.7-V до 42 м /cKB,2-it/ сяоже- 

'fia аеечашпсами/составляп1рП|Ш от 13 до 85Д» езшмарной мопщостн 

разреза/, ажевролиташ /31-67^ / и гджнам1 /14-435? /. Граница 

1ШИКИ о нодстилаю^шг нижнеказанскими отложениями проводится 

по подошве аллювиально-дельтовых песчаников ж алевролитов. 
Песчаники зеленовато-серые, коричневато-серые, (Щ)ые,коричневые, 
полиминеральные, мелкое фнистые, {•линистые, известковисше* 

Алевролиты серовато-коричневые и коричневые, песчанистые,извест- 

ковистые. Как для песчаников^ так и для алевролитов характерна 

тонкая косоволнистая, горизонтально-волнистая, прерьшистая 

слоистость. Иногда в аллювиально-дельтовой тол1це заключены линзы 

косонаслоенных песчаников, В скважинах 3,4 и 2-к в основании 

описываемой пачки залегают мощные /до 29 м в скв«2-к/ линзы ал
лювиальных песчаников, выполняющих палеорусла. Песчаники зелшо- 

вато-cepte, серые, коричневато-серые, разнозернистые,слабо 

сортированные, известкошстые,кососложстые. Углы наклона слойков 

10-20^, мощность коеослоистьЕ серий изменяется от 0,05 до I и,
В подошва песчаниковых линз наблхщаются конгломераты из галек 

местных и уральских пород.
Верхняя часть ршреза первой па^ш представлена алевролитами 

коричневшяи, серовато-коричневыми, глинистыми, часто песчанистыми, 
неяснослонстыи1, известковистши, с известково-мергельными стя
жениями, с прослоями глин коричневых и крас нова то-коричшмк, 
известковистых,арГидлитоподобных, слйистх, с подчиненннш про
слоями песчаников коричневых и зелшовато-«оричневых,мелшзф-
нистых,тонкослоисшх. В кровле разреза пачЕШ наблюдаются тонко-
? ’ ' ' ' ' ' ^ <

рррйЛ1гйш,ятпщиепя между собой озервые сжльн© известдавистыв алев
ролиты и ГЛИНН с малбмощньиш, быстро выклинива£11рш1ся прослоями 

доломитастых иергел^ и,р®ке, известняков.
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Нижняя пачка сопоставляется наш с сериями "ядреного камня" и 

"слоистого камня" М.Э,Ноинского.
Вторая пачка, мощность® от 37,60 м/ скв.З/ so 59 м /сжв.2-к/. 

выделяется в разрезе верхнеказанского подъяруса широким распрост
ранением Gsepjbix отложений и сравнительной выдержанностью фаций. 
Сложена пачка алевролиташ /48-60^ /, глинаш Д2-35^ / и песча
никами /16-29^ /.
Нижняя граница пачки выр^ена нечетко и проводится по подошве 

аллювиально-дельтовых песчаников зеяеношто^серых и серых, полиш- 

н еральных, мелкоз ернис ты х, глинистых, пер еслажвающих ся с алевролита- 

ш коричневыми и серовато-коричневыми, песчанистши , тонкосяожсты- 

ш, В скважинах М 1,3 и 2-к вскрыты довольно мощные/до 15 м/ 

базальные косослоистые песчаники аллювиального генезиса. Основ
ная часть равреза пачки представлена алевролиташ коричневыми и 

красновато-коричневыми,плотныш,в различной степени глинистыми, 
неяснослоистыш.йзвестковжстьш, переслаивающишся с глинами той 

же окраски, плотными, аргилжтоподобныш, сильно жзвестковистыш, 
с подчиненными прослоями песчаников кохшчневато-серк, мелкозер
нистых, тонкослоистых. В средней и верхней частях разреза пачки 

отмечаются появления прослоев долоштистых мергелей и известня
ков, темно-серых и серых, водорослевых, комковатых, с остаткаш 

раковин пелецйпод и остракод.
Мощность карбонатных црослоев не превышает I м.
Вторая пачка является, жо-вждимо«у, аналогом серий "подбоя",
"серого камня" и "шиханы" Казанского Поволжья.
Третья и четвертая пачки /нерасчлененные/. сопоставляются наш 

с серияш "опоки", "подлужник" ж "переходная" схемы М.Э.Нотнского. 
В зависимости от глубины предтатарсксго размыва мощность описы
ваемых пачек изменяется от ^ скв. 2-д/ до 56,20 м /скв.З/.
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Сложены фревья и четвертая пачки песчаниками /17-60^ /,алшроли- 

таш /27-67^ и глинами /14-24^ /.Карбонатные породы составляют 

не более 2-3^ общей мощности разреза.
В СКВ. М 2,4,2-к и 7-к вскрыты отложения» соответствтющие 

третье1«у литоциклу верхнего подъяруса или сершм "опоки” и 

"подлужник”. В СКВ. Л№ I и 3 Moiyr быть выделены два литоцикла, 
соответствущие третьей ж четвертой пачкам подьяруса.
Третья пачка верхнеказанского подъяруса представляет собой четко 

выраженный трансгрессивный ритм в осадконакоплении» начинающийся 

аллкшиадьно-дельтовыш ж аллишиальныш образованиями и заканчиваю
щийся озерными отложениям1и. Сложена пачка алевролитами ж глинами 

ко1шчневню, серовато-коричневыми, красновато-ко1жчнев1ши*извест- 

ковистымй,неясносл(И1стыми, комковатыми, часто с известково- 

мергельными стяженияш, в нижней части разреза пачки песчанисты
ми, с прослоями и линзами /мопщостью до 4 к/ песчаников коричне
вато-серых и коричневых,полиминеральных,мелкозернистых, глинистых. 
В кровле пачки среди высококахк^шатных глин наблюдаются прослои 

/мощностью до I 1|/ доломитистых мергелей и известн^ов с много- 

чиеленньми остатками пелеципод Paiaeomuteia psendoumbonata Gus. 
u P.umbonata (Fisch). /, характерными для уровня
"подщужника".
Нижняя часть разреза !?ретьей пачки представлена песчаника1в 

зеленошто-коричневыми,коричневыми, серыми, полиминеральныни, 
разнозернистыми, преиытщественно мелкозернистыми, известкшиста- 

ш,косослоистыш, мощностью до 13,90 м/<^кв.З/, обычно 3-6 м.
Четвертая пачка/ "переходная" серия/ в нижней части сло

жена аллювиальными песчаниками темно-веленсшет"0-сернш,ЕО|жч- 

неват6-с^ыми,полиминеральныш,равноз фнистыми,известяов1с']гыин, 
косослоистыш, с линзами мсицностью до 0,3 м конгломератш из
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галек Mecmix пород* Мощность толще песчаников достигает 12,5м 

/скв.З/. Выше песчанишв шчка сложена алевролитами красшовато- 

коричневыш и коричиевыш, плотными,песчннжстыш,жзвесткошстнми, 
мйкро-косослоистыми, реже горизонтально-вожнистосложстыми, с 

лроолоями глин темно-кохжчневых и коричневых, плотных аргиллито- 

подобных, известковистых, среди еслшстых, с лжнзаш и просжонми 

песчаников корганевых, коричневато-серых, поли1рнеральных,мелко
зернистых, тонкослоистых. Мощность линз песчаников составляет 

1-3 м. Венчает ршрез пачки глины коричневые, красновато-ко1жч- 

невые, сильно известкошетые, с прослоями доломитистых мергелей 

и известняков.
Иммерсионные анализы алевщтсвой фракции терригееных пород верхне- 

казшекого подъяруса /з1 анализ/ показывает на некоторое увели
чение, по сравнению с подстилающими нижнеказанскими отложениями, 
среднего содержания эпидот-цоизита и обломков пород и уменьшение 

содержания непрозрачных и кварца.
1яжелая фракция /составляет 0,81^ - 4,0^ /, представлша нежроз- 

ными /42-82^/, эпидотом и цоизитом /14-47%/, цирконом Д-4%/ и 

гранатш /1-7% /. Состав лешой фракции: квщ)ц /13-30% /, поле
вые шпаты /4-17%/, биотит /2-12% / и обломки пород /43-83% /.

В начале казанского века на террито1®и листа существовал 

мелководный, островной, засолоненный озерно-морской бассейн, 
унаследотанный от уфимского века, заполнянпжйся Тфржгенным ма
териалом, щжшосимыи с Урала крупными рекаш.
Осадкообразование происходил© в условиях сухого, жаркого клима
та,когда послуллшие пресных вод не компенсировало величину ис- 

пщюния. По мере продолжашихся поднятий территории и усиление 

притока пресных вод нижнеказанеше море постепенно отстутло на



- 51 -

запад, горькосолешй тадрохимичесЕИй режим сменялся солоновато- 

водшш, Форшрование осадюв этого времени цроисходило в условиях 

обширной низмшной рашины, повратсй реликтовшш осолонейныш 

озерами с многочисленными бду-вдащиш дельтами. Посжд||щев 

разжтне озерной Зфансгрессии и уменьшение привнося обломочного 

материала создали на территории листа условия мелководного, 
островного озерно-морского бассейна неустойчивого шхфохиш- 

ческого режима.
В течение раанеказашкого времени трехкратаое кратковремен

ное усилшие приБНОса ©блшочного материала на фоне общих плав
ных поднятий территории трижды прив щило к образовали!) в щ)еде- 

лах заснятого райша наклшенной на северо-запад низменной ал- 

лювинлвно-дельтовой рашины, смевзщейся затем озерными тран
сгрессиями и седиментацией в услоашях мелкого, солшовато-водно- 

го озерно-морского бассейна. Пс ' :;
Шзднеказанское время характеризовалось большей дифферен

циацией условий осадкообразования по сравнению с ранвеказанст!.
На границе раннеч1 позднеказанского времени теР1Итория 

листа испытывала о(йцие поднятия, происходила регрессжя озерио- 

морского бассейна. Последний распадается на мелкие,неусточнвые, 

реликтоше озера с горькосоленым водным режимом. Вторжение 

врупных рек с Ураж1 и резкое усиление жривноса обломочного мате
риала привело к образованию обширной аллювиально-дельтовой рав
нины . Последущие затем плавные прошбания и сокращение поступ
ления т^ригенного материаш способствовали развитию озерной 

трансгрессии и установлению на территории неустойчивого мелко
водного, островного озерного бассейна повшенной солености. 
Подобная последовательность смены регрессии и трансгрессии 

oseiaioro бассейна наблюдалось в течение позднеказанского времени
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четыре раза, что обусловило четкую седиментационщгю ритмшносярь 

в верхнеказанских отлсжениях.
На хранице казанского в татарского веков произошла существен

ная пере стрсШка палвотектоничесного строения терщтории Верхне- 

Камской впадины. Медпшные, плавные эпейрогенические опусжания 

меридионального гростжранмя, характернш для казанского века, 
в татарский век сменявзтся широтныш, дифференцированныш подня
тиями и оцусканйями.

Татарский ярус

Татщ)ские отложения на территории листа 0-39-ХХ1У достигают 

мощности 45С1И и подразделяются на нижний и верхний подьярусы.

Нижний ПОШЬЯРУС 

Уржумский годазонт
Уржумский горизонт подразделяется на две свиты-нижнеустьинскую 

и сухонскую.
Нижнеустьинская сшта 1*9^1 пи

Нижнеустьинскже отложения цройдшы колоше овыш сжважжнами № I 

/д. Кыква/ в интервале глубин 29,20-174,30 м, № 2 /с.Дебессы/ 

в мнтерваж 72,60-265,15м, № 3 /с.Полом,/ в интервале 173,0- 

-318,50и, № 4 /д.Лонки-Вогон/ в интервале 55,80-185,90 м 

^ 5/с.Чумой/ в интервале 182,50-305,50м , № 12/д.Сред.Шадбегово/ 

в интервале 92,50-271,30м, № 7 /дос.Кез/ в интервале 125-269м 

и 2-к /д.Кутья/ в интервале 96-221 м.
Ведаяя ^ас^ .разрезу свиты вбкретшекважинаш М 6,7,8,11. 

Мощность нижнеустьинских напластований увеличивается в пределах 

печенной территории в восзточном нацравжшш от 123,0/скв.5/ 

до 192,55 а/ скв.2/
Нижняя 11)аница нижнеустьинскэй сжтн совпадает с грши1|ей ка
занского и татщ)ского ярусов ж провсдатся по подошве аллювиальных
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песчаниксш,залегающих ш разштой поверхности озерных глинисто- 

алещ^ожтовых пород казанского яруса, содержащих белебеевскшй 

ксмплекс пелеципод и оотракод.
Верхняя гранищ свиты совпадает с поверхностью ршмыва алещ)о- 

литово-глинистых пород, выше которой залегают песчаники и 

конгломераты сухонской свита.
Нижнеустьинские отложения отличаются от подстилающих казанских 

образований более ярсой окраской ж повышенной карбонатностаю 

глинисто-ал евролитовш: пород и характеризуюся качественно новым, 
по сравнению с белебеевским комплжсом пелеципод и остракод.
В породах свиты пелециподы представлены формами /определшия 

A.K.iyceBa/Palaeomutela krotovi Netsch .,Р. aff.visenda Gus., 

Microdontella lata (Netsch.) , M. mirabilis Gas.

Ю.Л. Зекиной определены остракода, характерные для нижнетатарско
го подъяруса. Раrwinala alexandrinae Bel .,P.perlonga Shar.,

P.elongate Lon.,P. fragiliformia Kas]i.,P., efiteodoroviclii 

Bel., P. gerdae (Heb.), P. chramovi (Gleb.), P.ex.gr.inorna- 

tinae Lon.,P. ex.gr.fradilis Schn.,P.chramovella Bel.,p.,onega

Bel,Parwinaloidee sentjakensie Shar,P-s triangala Bel,'P-s dob- 
^■^ш§^Й5йы,®1&фоко распространенные и в белебеевской свите.
Parwinaia ex.gr.maltiformis?.,Р. ex.gr.aronovae Bel., Р. ex. 

gr. beloueovae Kash.,P. pergasta Kash.
' ' t "

Ha основании анализа ритмичности в осадконакоплении нижнеустьин- 

ская сшта подразделяется на две подсвиты-максимовскую и ильин- 

скую,каждая из которых начинается аллювиальными песчано-конгло- 

мерааавшш и заканчивайся озерныш глинисто-алеврожтовыми 

породами. В скважинах 2, 2-к 11,12 подсвжты выделены условно.
Мятгсимовская подшита представлена алевролиташ /составлявящи- 

ми 22-595^ суммарной мощности разреза/, песчаниками /34-50^ / и 

гжнгш /до 33?? /. Мергели и известняки играют весьма незначи
тельную роль /до /.
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Пв жтодого-фациальным осххЗенностям ]иород максимовская подсвита 

подразделяется на две пачки слоев: нйжшою-песчанижовук/алжю- 

виадьную/ и вержш -гжнисто-ажевролитовуи/озернук/. Песчанико
вая пачка, мощностью до 19 м, сложена в нижней части песчяника- 

ш с линзами, койгломератоБ*
Песчаники зеленовато-серые,серые, темно-коричневало-серые,поли- 

минеральные ,разнозернистые, известношетые,сла(&1е, просжяш 

весьма крепко сцементированные известковым и,реже,гипсовым 

цементом,косослоистые,с наклоном слойков под углами до 25-30°. 

Мощность косослоистых серий изменяется от I до 0,4 м.Конгломера- 

ты состоят из шлек местных пород /мергели,глины, алевролиты, 
песчаники^и,реже .уральских пород /кварциты,сланцы, роговики, 
кварц, Я1ШШ, эффузивы/.
Мощность линз конгломератов не превышает 1м. В верхней части 

разреза пачки песчаники коричневые,серовато-коричневые,маднозер- 

нистые,глинистые,неясно косо-волнистослоистые и тонко-горизон- 

тальнослоистые, иногда пе1>есла1вающиеся маломощныш прослоями 

алевролитов и глин.
Верхняя , глинисто-ал ев ролитов’ая пачка,мощностью от 42 м до 64 м 

представлена алевролитами, глинами и песчаниками*
Алевролиты коричневые, красновато-коричн’евые, темно-кор5 чневые, 
глинистые,реже песчанистые,известковистые.неясно или тонко-го
ризонтальнослоистые, иногда с извеСтр^ово-мергельныш стяжшиями, 
размером до I см. Глины темно-коричневые, коричневые, алевритис- 

тые, известковистые, неяснослоистые, с известково-мергельными 

стяжениями размером до 1,5 см,
В разрезах пачки преобладают ажвролиты, лишь в скв. 5 

/с.^мой/ глйнИ доминируют над алевролитами /5^ и 365^ соответ
ственно/. На востоке терщтории в верхней части разреза подсвиты 

наблюдаются прослои и линзы, мопщостью до I м, чаще 0,1-0,3 м.
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мергелей и известняков зеленовато-серых, корвчневато-серых, 
коиковатых, алевритистых.
Песчаники верхней пачки максимовской подсвиты,обравующие прослои 

и линзы,мовщостью до 5 м, обычно коричневые, желтовато-кощчне- 

ше,мелшзфнистые, глинистые,известксшистые,неясно ropnsoHTajb-
НЙОЛОИсгые.

В ряде разрезов максимовской подсвигы наблюдается более мелкая, 
хорошо выраженная ритмичность в осадкообразовании, с чет19ши 

внутриформационными разшвами,косооложстыми базальными песчаника
ми ж,ияогда,с линзами стрежневых конгломератов.
Так,в СКВ. 2чс максимовская подсвита представлша двумя ритмаш 

в седиментации, а в скв. № 9 и 4-тремя ритмами.
Мощность максимовской подсвиты изменяется от 47 н/скв,2-«/ 

до 83,15 м /скв,2/.
Ильинская подсвита. Ильинские отложения выступают на дневную 

поверхность в юго-восто^ой части территории листа,в долинах 

рек Бш1бки, Шслегщурки и Шарканки.
Сложена под свита алевролитами/32-78$ / и песчаниками Д8-68% /, 

роль глин незначительна/до 20^ /. В основании разреза подсвиты 

выделяется неустойчивая по мощности /до 40 пачка алевролито- 

во-песчаниковых пород* Сйа представлена в нижней части русжшыми 

песчаниками с линзами конгломератов.
Песчаниш зеленовато-серые,кор11чневато-серые,серые, псхлиминераль- 

ные,разнозернистые, слабые,прослояш крепко сцементированные 

известковым базальным цементом, косослоистые. Косая слоистость 

отчетливая, наклон ©жйксш под углаш до 30°. Модаость серий ко

сых слойков 0,3-1,2 м.Конглошраты состоят из галек местных пород 

/глин,мергелей, алевролитов, редко известняков/,сцементированных 

песчано-карбонатным цементом, Шщность линз конглшератов не 

превышет I и. Выше по реврезу русловые песчаники сменяются
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пойменныш песчаниками корЕчневшйи,зелшовато-кор1чневш®» ко
ричнев ато-серыш , полиминера льнымя, мелко зерни стыш, глинистыш, 
известковистыш,преимущественно неяшослоистыш. Слоистомсть 

песчаников горизонтально-волнистая,косоволнистая, горизонтальная. 
Часто песчаники тонко переслаивается с алевролитами юричневшш, 
серовато-ко1жчневьши,песчанистым1, комковатыми или неяснослонсты- 

ми.
Верхняя часть разр©об Ильинской подсвйты представлена однообра»- 

ной по литологическому составу и окраске толщей, алевролитов прос
лоями песчаников и глин. Алевролиты краевовато-кор1чнеБые и ко
ричневые с голубовато-серыми щездами,плотные,крепкие,известко- 

вйстые,обычно песчанистые,иногда брекчиевидные неясно^-слоистые. 
Слоистость полого-волнистая, косо-волнистая,жнзовидная,косая. 

Алевролиты постепенно переходят в глины и песчаники. Гшны,об
разующие обычно прослои 1-1,5 м^темно-коричневые и коричневые, 
алевритистые,известковистые, неяснослоистые, с известковочиергедь- 

ными стяжениями /размером до 2 си^. Месчаникм коричневые, серова

то-коричневые , подйминеральны е, тонко-и мел коз фнис тые, глинистые, 
микрокосослоистые и горизонтальнослоистые.
В ряде разршов в средней и верхней частях подсвйты наблюдаются 

мощные /до 10-15м/ линзы песчаников межозернистых косослоистых 

с линзами конгломератов в основании. На отдельных участках в кров
ле ИЛЬИНСКОЙ подсвиты обнаруживаются маломощные /0,1-0.5н/прослои 

алевритистых мергелей и известняков.
Мощность ИЛ1ИНСКОЙ подсвиты колеблется от 57.20 в^скв.5/ до 

118.3 м /СКВ.
Иммерсионные анализы алевритовой фракции песчаников и алевролитов 

нжжнеустьинской свиты показали /48 анализов/, что по минераяьному 

составу нижнеустьинские породы близки верхи еказанским.Наблюдается 

некоторое увеличение содержания минералов группы эпидота и цоизита
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устойнивых и обломков пород при уменьшении значений непрозрачных 

и кв^ца. Непрозрачные среди минералов тяжелой, ^акции составляют 

25~7^. Среди прозрачных преобладают минералы труппы эпидота и 

цш>шзита /I7-64Jg /.
Содержание циркона до 12^,1ранята - до 10^, рутила до 4^. В соста
ве легкой фракции преобладают обломки пород /52-82^ /, затем сле
дуют кварц /11-34^ /, полевые шпаты /1-23^ / и биотит /2-15^ /.

Нижнеустьинское время началось кратковременными,незначительны
ми по амплитуде, весьма дифференцировшныш поднятияш и регрес
сией позднеказанского озерного бассейна*Мелководно-озерный режим, 
унаследованный от казанского века, сохраняется лишь в северо-за
падной части территории листа. В начале максимовского времени рас
сматриваемый район превращается в плоский, невысокий,умеренно 

расч]йгененный континент с многочисленныш ренинтовыми, в различ
ной степени за солон енными озерами и не большими, по величине блужда
ющими реками и разветвленными дельтами,привносившими обломочный 

материал со стороны восходящих горных сооружений Ураж. В середине 

максимовского времши, в связи с плавныш, медлеаныш оаусканияш 

и уменьшением пржвноса обломочного штериала, на территории листа 

устанавливается мелководный островнсзЁ озернмй бассейн, характе
ризующийся частыми изменениаш гидрохимического и шдродинамическо- 

ро режшбов, неустойчивостью* ландшфтов, часто менянаиш направле
ние и силу данными течениями,периодическим вторжением кр1упных рек 

и разветвленных дельт и преобладанием притока пресшых вод над 

испарением. На большей части территории прогибания компенсирова
лись отложениш глинисто-алевролитовых осадксш.

На границе шксимовского и жльинского времени территория испы
тывает дифференцированные поднятия, вызвавшие регрессию макси
мовского озерного бассейна и вторжение со стороны Урала крупных 

палеорек.
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Рассматриваемая территория превращается в наклонвнну® на запад 

аджювжальную аккумулятивную равнину, интшсивно расчлененную 

речной сетью.
Последовавшие затем опускания обусловили новую трансгрессию 

озерного бассейна, характеризующегося мелководноетью,’ периоди
ческим ов>мелейшием, широким развитием островов, мелей и пляжей, 
непостоянныш по направлению донныш течениями. Сухой жаркий 

климат и превьшение испарения над притоком пресных вод обуслав 

ливали горько-соленый гидрохимический режим. Ста<^лизированные 

опускания в течение Ильинского времени привели к формированию 

мощной однообразной алевролитовой толщи ильинской под свиты.
В конце ИЛЬИНСКОГО времени осадюнакоплшие происходило в крае
вой части обширного мелководного, горькосоленого озерного бас
сейна, неоднократно распадавшегося на мелкие, часто изменявшие 

конфигурацию и размеры, засолоненные озера, в которых происходи
ло образование доломитистых мергелей.

Сухонская свита
Сухонские отложения на тер1жториж листа 0-39-ХПУ достигают 

мощности 190 м и подразделяются на нижнюю и верхнюю подсвиты.
Нижнесухонская подвивта - P„t,sin 

Нижнесухонские отложения выступают на дневную поверхность в 

юго-восточной части изученного района, в бассейне верхних те
чений рек Билибки, ПйслегщурЕШ и Шарканкж. Верхняя часть разре
за подсвиты обнажается в дожнах рек Чепцы,Иты и Нязя и их 

притоков.
Нижне сухонская подсвита, пройдена колонковыми скважинами I 

/д.Кыква/ в интервале глубин 6.80-22.50 м, № 2/с.Дебессы/ в 

интервале 3.0-72.60м, № 3 /с.Полом/ в интервале 77.30-173.0 м,
№ Vs*Лонки-Борцы/ 2,0-55,80м, № 5 /с.Ч^ой/в интервале 

80.0-182.50 м, Л 6/с.Тыловой/ в интервале 55,70-151.40 м.
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№ 7 /д.Лудяны/ в интервале 44д80-170.20 м, № 8/ст.Чеща/ в 

интервале 98.70-179.40 м, № II /д.Сюрз!^ в интервале 97.30- 

-I70.5Cfci, № 12 /д.Сред.Шадбегово/ в интервале 3.50-92.50 м. 
Мощносггь нижнесухонской подсвиты изменяется от 72.20 м/скв.Ц/ 

до 125.4СН/ скв.7/_
Бижняя 1ран1ща подсвиты проводится по подошве аллювиальных 

песчаников и донгломератов, залетающих с глубоким размывом на 

мелководно-озерных глншсто-алевролитовых породах нижнеустьин- 

ской свиты.
Верхняя граница подсвжта проведена по поверхности озерных 

глинисто^карбоназных пород, содеркаярк нижнесухшский комплекс 

пелеципод, вше которой с размывом залегают аллювиальнне и 

аллюовиально-дельтовые песчано-алевролитовые отложения верхне
сухонской подсвиты.
По сравнению с нижнеустьинской свитой, нижнесухонские отложения 

отличаются разнообразием и частой изменчивостью фаций,повышен
ной карбонатностью разреза, существенно меньшей магнезиальное пью 

пород,обилием и разнообразием! фаунистическжх и растительных 

остатков. На границе нижнеустьинской свиты и нижнесухонской 

подсвиты происходит существенное изменение кшплекса пелеципод 

и остракод. В породах нижне сух опекой подсвиты обнаружены остат
ки пелецйпод/определения А.К.1Усева/:^1с^о‘^®^'^®И®’ pugnatoria 

Gue., М» subovata (Iones.),M. mirabilis Gus»,M. cf.nitida 

Gua., M. ^anischewskyi (Plo-tn.), Palaeomutela cf.krotovi 

Netsch.,P.visenda Gus.,P.v^atkensis Gus.P.novalis Netsch.,P. 

ex.gr.celebrata Gua.jAnthraconauta volgensia Gua.,An.uslonen- 

sia Gus., An. cherdinzevi Gua.,An. iLjinskiensis Fed.,

Anthraconaia cf. aktubensis Gus.,

остракод /определение 1).Л.Зекиясй и В.А.Дукши/: Darwinuia aiexan- 

dr^nae Bel.,p.elongata Lun., D. gerdae (Gleb.), D.chrj•atnovi
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(Gleb . ),D.frazil is Sh.ar.,l!*fragilis variangasta Sclm.,D.
faba Sisch.jD.fragiliformis Sciin»,I)*perloaga-Shar.,D#kae‘*

bini Bel .,D*f eina Bel .jD.iaonaatiiaae Bel .,I)*teoderovichi

Bel .,I)>obl igua - Glek. ,B »vlagimiripae Bel. ,B«sbkolovia Bel

D.natali Bel ,,B.accuiainata Bel .,I>. trapeze idee Bhar.^B;*-
©aiachovi^lSpizh.*:^,1).sucbwensifi;Bcbnё,I)*bascbkirica Star., 
D*tex,gr*dexluxa Misch.,D.ef .sulcata Misc.h.,l.ex.gr*psen- 
doperterebrata Bel .^B,ex.gr.kuiidurdyenaie Star.,Gerdalia ^ 
polenoTi Bel»,Sucb.onella nasalii 'Schn».S .StelmacJiovi Spi^li,

• ’

(butk.),Bs»otshevi Molin, bdmnadia suchonensis (Lutk.)

Нижнесухонская подсвита представлена породами двух трансгрес
сивных ритмов в осадвшакоплении - нижнего и верхнего.
Нижний ритм отчетливо выражен в разрезах скважин №№ 1,2,3,4, 

5,6,8. Нижняя граница ритма совпадает е подошвой нижнесухонской 

подсвиты и охарактеризована выше. Верхняя хршица ритма прово
дится по поверхности размыва озерных алевролитово-глиннстых 

пород, выше которой залегают аллювиальные песчаники и конгломе
раты верхнего ритма.
Мощость нижнего ритаа изменяется от 8,80 м /скв. 2/ до 

55,40 м/скБ.6/.
Закономерная послелрвательность в смене фаций вверх по разрезу 

позволяет выделить две пачки слоев - Нижнюю, алевролитово-пес- 

чанйковую /аллювиальную/ и верхнюю, алевролитово-глинисто-кар- 

бонатную/озерную/.
Нижняя пачка представлша песчаниками с линзами ж прослояш 

конгломератов, алевролитов и глин. Мощность пачки достигает 

30 »/скб.5/. Детальное изучшие литологических особенностей, 
характера структур и текстур пород и парагенетических связей 

позволяет Быдежть внутри алевролитово-песчаниковой пачки 

аллювиальные отложения, соответствующие русловш, пойменным 

и старичным фациям. 1^ницы между фациальными комплексами
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ЩЮВОКЯРСЯ условно.
в ЩЖН6Й час!ги пач1^ залегаит пес^ашцш и шнгломератн стреж~ 

новой фа1Щй, мощностью до Эк^/скв.Э/. Вверх по разрезу они сменяют
ся песчаниками с прослодми алшхвлитов фаций прирусловой отмели, 
мощностью до 13 м /скв.5/. В ряде разрезов сдажневые фации от~ 

сутст1уют. Верхнюю часть алевролитово-десчаниковой пачки слагают 

пойменные пеичаники,переслаивающиеся алещ>олиташ и,реже,глтааш. 

Мощность пойменного аллювия достигает 9 м/скв.5/.С русловшш и 

пойменными отложениями парагенетически связаны ст;фичные образо
вания, представленные алевролитами,глинами и песчаниками.Стариадый 

аллюввий наблюдается обычно в кровле русловых отложший. Мощность 

старичных образований достигает 10,10м /скв.З/
Верхняя, алевролитово-глинисто-карбонатная, пачка пр едставлена 

алеврвлитами с прослояш глин,мергелей, известняков и песчаников. 
№щность пачки изменяется от 2,85 м /скв.З/ до 32 и^скв.6/.
В нижней части пачки преобладав алевролиты мелководно-озерного 

генезиса, часто с прослоями песчаников. Средняя часть пачки 

сложена мелководно-озерными и озершши алевролитами с прослоями 

глин,мергелей,известняков и песчаников. Верхняя часть пачки 

представлена глинами и алевролиташ с прослоями мергелей и извест
няков озерного зтенезиса.

Верхний РИТМ нижнесухонской подсвиты отчетливо выделяется в 

разрезах скважин Jfe № 2,3,5,6,8,10. Мощность верхнего ритма изме
няется от 40.30 й/скБ.6/ до 62,50 и^/скв.5/.
По жтолого-фациадьному составу и последовательности смены фаций 

разрез верхний ритм аналошчш нижнемун В отличив от последнего 

в сложении верхнего ритма большая роль принадлежит озерным 

глинисто-карбонатным фациям. По литолого-фациальным особенностям 

пород в составе верхнего ритма выделены две пачки слоев;
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нижняя-алевролитово-песчаниковая и верхняя-аж вролитов©-глшшсто
карбонатная.
Нижняя пачка представлена песчаниками и кшгломераташ стрежневой 

фации/ мощностью до 2 щ/, выше по разрезу сменяющимися песчани
ками с прослоями алевролитов и глин фаций прирусловой отмели. 
Мощность русловых отложений в разрезе нижней пачки верхнего щтма 

ДОС тжгает 29,40 и^скв. 5/.
Верзщяя часть разреза описываемой пачки сложена пойменными песча
никами и алевролитами. Мощность пойменного аллювия достигает 

8,5 в^скв,2-к/. Старичные отложения,представленные алевролитами 

и глинами,имеют весьма незначительное распространение. Мшрость 

их достигает 4,4 м.
Верхняя пачка верхнего ритма сложена алевролитами и глинами с 

прослоями мергелей, известняков и песчаников. Мощность пачки 

изменяется от 29 м до 59 м.
В нижней части ршреза пачки залегают мелководно-озерные алевро
литы с прослоями песчаников,глин и,реже, мергелей. Средняя часть 

разреза представлена озерными глинами с прослэяш мергелей,из
вестняков ,песчаников и алевролитов, иногда образующими тонкое

' - •( ,
переслаивание. Венчают разрез верхней пачки озерные ж мелководно
озерные алевролиты и глины с лроолоями известняков,мергелей и 

песчаников.
Ритмичность в строении нижнесухонской подсвиты наиболее четко 

выражена в южной части изученной территории. В северном направле
нии ритмичность постепенно утрачивается. В разрезах скважин 

М 7,10,11 ритмы выделены условно. Скважиной № 12 вскрыт разрез 

подсвиты,представляиций собой единый трансгрессивный ритм в 

осадконакоплении.
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Соотношение основных литолого-фациальных типов пород в нижне- 

сухонской подсшите в пределах изученного района значительно 

изменяется. Песчаники составляют 18-60^ сушарной мощности раз- 

ре за, алевролиты- 37-50^,глины 7-27^, мергели и известняки 1-235^* 

Наибольшие ишенения испытывают аллювиальные пачки ниш его и 

верхнего ритмов. Наблюдается увеличение глинистости и карбонат- 

ности разреза в северном направлении.
Как видно из приведенного выше описание нижнесухонской под- 

свиты, в сложении последней принимают участие конгломераты,пес
чаники, алевролиты, мергели и известнякиi Их литолого-петрогра- 

фическая характеристика, зависящая от фациальной обстаноши 

осадиообршования, приводится ниже.
Аллвшальные отложения /русловые, пойменные и старичные/ пред
ставлены песчаниками, конгломераташ, алевролиташ и глинами.
В основании разреза аллювия залегают песчаники и конгломераты 

фаций стрежня.
Песчаники зел ш о вато-сер ые, серые, кори чневато-серые, поашмине- 

ральные,слабо сортированные^ По данным гранулометрических ана
лизов, содержание фракций ооставляет /в ^ /:
1-0,5 мм - 8-57§ 0,5-0,25 мм - 14-59; 0,25-0,1 мм-Ы-36; 

0,1-0,01 мм 9-42 , менее 0,01 мм до 29.
Часто песчаники содержат гравий и гальку, пршмущественно 

местных пород. Песчаники характеризуются несовершенной,иногда 

грубой слоистостью руслового ТИШ. Слоистость отчетливая,одно- 

нанравлшная. Слойки прямые или вогнутые, параллельные,толщиной 

д© 1,5 см.Углы наклона слойксв непостоянны в смежных сер1ях 

И изменяются от 15° до 35°.'
Шщность серий косшх слойков достигает 1,5 м. Границы серий 

отчетлквне,прямые, невыдержанные по простиранию. Песчаники
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прешйущественно слабые .Цемент глинисто^арбонатный, реже каль- 

цитовый.Тип цемента -выд^енш, реже базальный. Под шкроскопом 

зерна песчаников полу окатанные, неправильной формы.
В основании толщи ашшвин залегают линзы конгломератов кошч- 

невато-серыи,серых, розовато-серых, состоящих из галек иистных 

пород /алеврожтов, мергелей, глйн,известняков/, размером до 

8 см, чаще 2-4 см по длинной оси. Гальки полуокатанные, реже 

окатанные, неправильной форш. Гальки уральских пород/метаморфи-
ческие сланцы, кремни, кварц, роговики, яшмы, Э(йфузивц/, состав-

' ?

ляющие обычно не более 20^ общего количества галек, преимуществен! 

но хорошо окатанные, эллипсоидальной (формы. Цемент конгломера
тов кальцитовый или песчано-кальцитовый. Соотношение галек и 

цемента изменяется от 1:1 до 4:1. Часто в конгломератах наблю
дается грубая слоистость /ориентировка галек/, раношнн толсто
стенных пелецйпод, окаменелая древесина. Мощность линз конгломе
ратов достигает 2 м, обычно 0,2-0,6м. Основная часть разреза 

руслового аллювия представлена песчаниками прирусловой отмели.
Песчаники зеленовато-серш.котжчневато-сеше. сеше.полнмине- 

ральные, преимущественно мел юз ерннстые, слабо сортированные, 
прослоями глинистые. Гранулометрический состав их характеризу
ется содержанием фракций: 1-0,5 мм от I до 14^; 0,5-0,25 мм от 

6 до 58^, 0,25-0,1 ш от 14 до 69^; 0,1-0,01 ш- от 24 до 68^;
менее 0,01 мм от 6 до 28$.

»
Вверх по разрезу сортировка песчаников возрастает. Песчаники 

преимущественно косовша1етне, с наклоном слойков под углами 

10-15°, иногда до 30°. Слойки прямые или слабо вогаутые,парал

лельные, реже сходяциеся, однородные, толщиной до I см, отчет
ливые. Мощность серлй косых слойков уменьшается вверх по разрезу 

от 0,5-0,8 м до 0,05-0,1 м. Границы серй прямые, отчетливые.
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В верхней части разреза руслэвого аллювия песчаники часто неясно- 

слоистые, косо-волнистоолоистые, реже горизонтально-волнистослоис- 

тые^ Цемент песчаников глинисто-карбонатный или карбонатный 

/кальцйтовый/, базально го, поровобазального типа, реже-выполнения 

или сопрйкоснсв ения. Для верхней части толщи руслового аллвашя 

характерны прослои /шщностью до 1м/ алеврожтов коричневато-се
рых, серых, коричневых,песчанистых,тонкослоистых, иногда тонко 

переслшвающихся с песчаникаш. На поверхностях наслоения алев
ролитов и, ре же, песчаников наблюдаются трещины усыхания,ряйь те
чений', следы ползания илоедов, отпечатки капель дождя,раковины 

пелеципод.
Русловые песчайики и конгломераты выполняют палеорусла,вре

занные в подстилающие" отложения с амплитудами до 10-15 м и по 

простиранию и вверх по разрезу сменяются пойменными или старич
ными и,значительно реже, мелководно-озерными образованиям!. 

Пойменные отложения представлены часто переслаивающимися 

и быстро выклинивающимися прослоями песчаников, алевролитов и глин. 
Песчаники.преобладающие в нижней части разреза поймшного 

аллювия,коричневые, серовато-коричневые, желтовато-коричневые, 
полимжнеральные, мелкозернистые,глинистые в различной степени 

известкавистые,прШ11ущественно сла(й^е. Слоистость песчаников 

горизонтальная,прерывистая, полого-волниста|^- линзошдная,обычно 

неясная, тонкая» Значительно реже песчаники косоялоистые/с накло
ном слойков 5-10°/ и косо-волнист ослов оше. Мощность прослоев 

песчаников изменяется от 1,5 м до 0,05 м, В верхней части толщ 

поймАндоуо аллювия велутвую РОЛЬ йгоают алевролиты кощчневые, 
коричневато-серые,серовато-коричневые, песчанистые, известковистые, 
неясно горизоншльно-и полого-волнистослоистые, реже кожоватые. 
Толщина слсйков обычно не превышет 0,05 м.На плоскостях наслоения
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пойменных песчаников и алевоолитов наблюляютм |мп«ря¥йтгьтзА 

остатки,раковины велеципод, филлопод, остракод, знаки ряби тече
ний, троцинв усыхания. Глины в сложении пойменного ялдтп-т^я 

играют подчиненную роль,характеризуются повшенной алевритис- 

тостью и неяснослоистой или комковатой текстурой. Глины пере
слаиваются с алевролитами и песчаниками и образуют прослш 

мощностью до 1м.
Старичные образования выделяются в ва?реяе нижнепухшстгсй 

подсвиты своеобразием сзкраски и структурных и текстурных осо
бенностей слаганеджх их пород. В основании разреза старичного 

аллювия залегают песчаники темно-серые, темао-год^бовато-серые^ 

серые, тшно-зеленовато-серые, полиминеральные,мелкшершстые, 
глинистые,безызвестковистые или слабо известкошстш, косо
слоистые, Слоистость пологая /до 15о/ ^мощность серий косых 

слойков не превышает 0,2 м, обычно 0,05-0,1 м. Слойки толщиной 

до 0,5 см, отчетливые,преимущественно вошутые. В песчаниках 

наблюдаются растительные ос татки, раковины пелеципод и остракод, 
чешуя ганоидных рыб, железистые стяжения. Выше по разрезу ко
сая слоистость песчаников становится менее отчетливой. Основ
ная часть разреза старичного аллювия сложена алевролитами и 

глйнаш с прослоями песчаников. Песчаники темно-серые,темно
голубовато-серые, черные, полишнеральные,мелко-тонкозфнисгые, 
глинистые, слабо известковистые, слоистые.
Слоистость обычно неяшая, горизонтально-волнистая,горизонталь
ная, косо-волнистая, косая, прерывистая, линзовидная. Иногда 

слоистость очень отчетливая. Толщина слойков 0,5-3 см. 
Алевролиты ж глины темно-серые.черные, темно-голтбовато-сеше. 
серые,слабо известковистые,слоистые. Слоистость горизонтальная, 

горизонтально-волнистая, линзовидная, прфывистая, тонкая
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/ОД-2 сй^, отчетливая, подчеркивается обогащение*! растительны
ми остаткаш/стебтш и листья папоротшков/, ракавинаш пелещпод, 
остракод, ^1лжопод,чещуей рыб на поверхностях наслоения.
В верхней части толщи отличного аллювия преобладают глины ж 

алевролиты темно-серые, серыа, слабо из вестко вис ты е, комковатые или 

неяшосдоистые, с пиритом, растительныш остатками,массой ракошн 

пелеципод, остракод, фшшопод, чещуй и костей рыб.
Характерны постепенные Лфеходы мегщу слоями и частые нарушения 

слоистости* йногда наблюдается тонкое переслаивание стфичных 

и мелководно-озерных глин /скв, 3/.
Мелководно-озерные отложения поедставлены песчаниками и яяеврпш- 

тамк, значительно меньшим распространением пользуются глины, 
мергели ж известняки.

Песчаники кошчневато-серые.серые.зелшовато-кошчневые. 

полйминерадьные, мелкоз ^нистые, глинисты е, известковис тые, доволь
но хорошо отсортированные.Гранулометрический состав их характе
ризуется следующими содержаниями фраЕщий /в ^ /: 1-0,5ш-0,8-3, 

0,5-0,25 ш-3,24; 0,25-0,1 ш - 36-66; 0,1-0,01 мм-22-38; 

менее 9,01 до 44. Песчаники косо-волнистосломстые, реже косо
слоистые и горизонтально-волнжстослоистые, часто песчаники тонко 

переслаиваются алевролитами и,реже, глинами. Мощность прослоев 

и линз песчаников достигает 5 м, обычно 1-2 м.
Алевюолита коричневые ,красновато-кормчневые,желтоБато-ко- 

ржчкевне,^ плотные,песчанжстые/содержание песчаной фракда сос
тавляет 10-29/^ /, жзвестковистые, реже доломитовые/соотношение 

Сао; Mjo изменяется от 0,8 до 18/, часто брекчированные, слоистые. 
Слоистость алевролитов в нижней части межоводив-озернсй толщи 

косая, КОСОВОлнжстая, линзрБждная, выше по ршрезу горизонтально
волнистая и горизонтальная, отчетлишя. По просшранию алевролиты 

часто переходят в песчаники светло-серые, серые, коричневато-серые.
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кварцевые, тонкозерниоше, извест?ковйстые, микро-кососложстые. 
Пляжевые кващевые песчаники характерны для нижнего ритма 

нижнесухонской подсвиты.
Глины кошчжвые. жалтовато-кошчневые.алевш'шстае.часто 

песчанистые, жзвестковистые,неясно тонкослоистые, реже комко
ватые, с известково-мергельными стяжениями /размером до 3 см/. 
Иногда глины и алевролиты образуют тонкое переслаивание.

Карбонатные породы среди мелководно-озерных отложений поль
зуются весьма ограниченным расщюстршением. Мергеш серые, 
коричневато-серые, к45ричнавые, алевритовые, иногда песчанистые, 
кошоватые, реже неясносложетые, известкожстые или слабо доло- 

митистые. По данным химических анализов, содержание нерастворимо
го остатка изменяется от 27,9 до 48,5^, СаО-18,31-33,05^, 

В/^0-1,92-8,15^, соотношение CaOj В/^0-2,7-35,4. Мергели образуют 

прослои,мощностью до 1,5 м, обычно связаны постепенныш перехо
дами с глинами и алевролитами.

Известняки серые, зеленовато-серые, плотные, водорослевые, 
алевритовые или глинистые, комковатые, залегают ввиде невыдер
жанных, быстро выклинивающихся линз, мощностью 0,1-0,6 м.

Озерные отложения представлены глинами.известняками и мерге
лями с прослоями алевролитов ж песчаников.

Известняки сврые,светло-серые, реже темно-серые, плотные, 
водорослевые,пелитоморфные и мелкокристажшческше, в различной 

степени гжнистые, иногда песчанистые/содержание нерастворимого 

остатка 1,28-18,4^ /, чистые,реже доломитистые /соотновшже 

СаО: Mjo от 3 до 115/, тонкослоистые, реже среднеслоистые, с 

массой раковин пелеципод, остракод, чещуей рыб, со следами 

волновой ряби и ползания илоедов на поверхностях наслоения. 
Известняки образуют прослш мощностью до 2 м.
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Мергели зеленовато-серые. когжчневато-серые,р Рояо-ияфо-лр- 

рые, коричневые, комковатые, тонкослшстые, иногда брекчированные, 
алеврйтистае,с массой полурастворешых ракошн остракод и пеле~ 

ципод. Мощность прослоев мергелей 0,5-1 м, иногда до 2,5 м.
Среди мергелей и известняков иногда наблюдаются органогенные раз
ности /остракодовые и пелециподовне/.

Глины коричневые, жеагровато-коричневые. квасжовато-кошгтевне. 
плотные, аргалжтоподобные, жирные, иногда алевритистые, в различ
ной степени известковистые, слоистые за «нет неравномерной алев- 

ритистости. Слоистость глин отчетливая, преи1иопцественно тонкая, 
горизонтальная, реже средняя. В глинах наблюдаются многочисленные 

раковины пелеципод, остракод, филлопод, чшпуя и кости рыб, угле- 

^цированные растительные остатки.
Алевролиты в толще озешых отложений играют незначительную 

роль. Обычно алевролиты коричневые, глинистые, сильно известжовис- 

тые,горизонтальносложстые, реже комковатае. Мощность просжев 

алевролитов составляет 1-3 м.
Песчаник» сретги озейных отложений образуют линзы.мшностью 

до 5м, зеленовато-коричневые,коричневые, красновато-коришевые, 
мелко-тонкозернистые, глинистые, известковистые, преил^ ествен- 

но тонко-горизонтальнослоистые, реже косо-вслнистосложстые и 

косослоистые.
Как показали результаты 18 иммерсионных анализов^ по мине

ральному составу алевритовой фрак щи песчаники и алевролиты ниж
несухонской подевиты близки подстилающих нижн^стьинским отложе
ниям, В составе тяжелой фракции, выход которой составляет 

0,45-2,9^, преобладают жнералы группы эпидота и цоизита 

/22-73^/ и непрозрачные Д9-57^ /, затем следуют циркон /1-14^, 

гранат /1-13/2/. Состав легкой фракции: кварц /15-73^/, обломки 

пород /10-78^ /,полевые шпатн/11-25^,биотит /1-7^. По сражению
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С нижнеустьинсвжш, нжжнесзосомские порода характеризуется довольно 

значительныш колебаниями содержаний коррелирующих минералов и воз
растанием роли кварца и эпидот-цоизжта при уменьшении значений 

непрозрачных и облсмков пород.

Верхнесухонская подсшта - sBp 

Верхнесухонские отложения на территории листа 0-39-ХПУ пользутатся 

почти повсеместным расщ)остранением. Cte отсутствуют лишь в долинах 

рек Чепцы, Иты,Лозы и их притоков в южной части изученного района, 
где на дневную поверхность выступают образования нижнесухонской 

подсвиты . В северной части территории верхнесухонские отложения 

перекрыты более молодыми северодвинскими напластованиями.
Верхнесухонская подсвита изучена в щогочисленных естественных 

обнажениях и пройдена скважинами № 3/с.Полом/в интервале глубин
2.50- 77.ЗОйд/ № 5 /с.Чумой/ в интервале 5.50-80.0 м, № б/с.Тыло-
вай/ в интервале глубин 0-55,70м, 7/д,Лудянц/ в интервале глу
бин 7.50-44.80м, 8/ст-.Чепцж/ в интервале 4.80-98.7С1(!, 10
/д.Верх.Удй/ в интервале 9.60-89.Cte, № И/д.Сюрзж/ в интервале
4.50- 97.80м. Мощность верхнесухонской подсвиты в пределах террито
рии листа изменяется в завискьюсти от глубины предоеверодвинского 

размыва и возрастает в направлении с юга на север от 40 м у д. 
Мал.Бялиб до 98 м у ст,Чепца.
Нижняя граница подсвиты проводится по подошве аллювиально-дельто
вых или аллювиальных песчаников и конгломератов,залегакшщх на 

размытой поверхности озерных глинисто-алевролжтово-карбонатных 

пород нижне сухонской подсвиш. Верхняя граница подсвиты проводится 

по поверхности размыва озерных гжнисто-карбонатных пород с нижне- 

татарским комплексом Пелеципод и остракод, вше которой транс

грессивно залегают аллювиальные песчаники и конгломераты северо
двинского горизонта.
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Верхнесухонскую подсвиту характеризует качественно новый, 

по сравнению с нижнесухонским, коиплже пелецйпод.В породах 

подсниты встречены остатки пелецилод /определения А.К.ХУсева/: 

Palaeomutela cf*krotovi(Ketsch.),P.ex.gr*monBtruosa Gus*,

P.aff.corpulenta(Gus.),Microdonteila subovata(Iones),M.mira- 

bilis Gus,M. of.pugnatoria Gus.,M.ef.nitida Gus,Palaeonodouta

cf .castor (Eichw), ^ гастропод Maturipupa sp.,

остракод/определения Ю.Л.Зешной и В.А.Лзшина/: Parwinula chramovi 

(Gleb.),Б.perlonga Shar.,D.teodorovichi Bel.^P.elegantelle Bel*, 

D.fragilis Schn.,B.elongate Lun.,D.ge»dae (Gleb.),D.ex.gr. 

fragilis var angasta Schn.,D.maiachovi (Spith. ),D.inomatinae 

bun.,B.cf.bacuius Bel .,B.cf.ovalis Gleb.,D.ef.dabrinskeensis 

Zash.jB.kassini Bel.,B.ex.gr.sulcata Misch.D.fainae Bel.,D. 

spizharskyd Posn.,D.cf.faba Misch.,D.oblique Gleb.,Suchonell®

steimacliovi Spizb., S. nasalis Shar., S. psendonasalis Misch.,

Sinusuella aff . vjatkensis Pom.,Volganella laevigata Schn., 

Pemiiana cf.,oblonga Pasn*, Placidea sp.

В сложении верхнесухонской подсвиты принимают участие цесча- 

ники/с линзами конгломератов/, составляющие 7-38^ общей мощности 

разреза,алевролиты 7-48^, глины 14-52^, мергели и известняки 

9-39/2. Верхнесухонская подсвита представляет собой четко 

выраженный трансгрессивный ритм в осадконакоплении; начинаю
щийся алятпвиально-дельтовшйи и аллювиальными грубооблсшючныш 

отлшсенйями и заканчивающийсгя озерными глинисто-алевролитово- 

карбонатныш образованиями. Регрессивная часть ритма сохрани
лась от размыва лишь в северной части изученной территории. 
Закономерность в распределении по разрезу литолотаческих раз
ностей пород, отражающяя изменение условий седиментации,позво
ляет условно выделить в составе верхнесухрыской подсвиты четыре 

пачки слоев-первая/нижняя/ алевролитово-песчаниковая, вторая-
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алевролитово-глинистая, третья-глинисто-карбонатнш, чеетартя- 

глишст о-алевролЕТОв ая,
НиЕняя,алевролитово~песчаниковая пачка, характеризуется резко 

выраженной изменчивостью как литолого-фациального состява^так и 

мощности /от О м до м в СКВ. № 16 у д.Каргзгрезь/. Сложена

пачка песчаниками с линзами конгломератов и алевролитами аллю
виально-дельтового и, аллювиального генезиса, В основании пачки 

залегают песчаники зеленовато-серые, коричневато-ееще.жеятова- 

то-рерые,серые полиминеральше,крупно-и среднезернистае, слабо 

сортированные. Содержание фракции 1-0.5 ш составляет 4-38^; 

0,5-0,25 мм - 6-53^,0,25-0,1 ш 14-66^;0,1-0,01 ш - 5-54^,ме
нее 0,01 мм до 42^.Песчаники характеризуются несовершенной, 
часто грубой косой слоистостью руслового типа.
Слристость отчетливая,однородная, однонаправленная, редко раз
нонаправленная, подчеркивается неравномерностью гранулометрическо
го состава, повыценной слюдйстостью и наличием растительного 

шлама по плоскостям наслоения.
СПюйки прямые или вогнутые, сходящщеся или. пар аллельные, толщи
ной 0,1-1,2 см.Углы наклона слойков 10-30°, непостоянны в смеж

ных сериях .Мощность серий косых слойков 0,3-1 м, границы серий 

отчетжвые,прямые. Серии часто клиновидные. Слоистость обычно 

подчеркивается неравномерным распределением хорошо окатанных 

гравия и гальки преимущественно местных пород /глин,алевролитов, 
мергелей/. Песчаники обычно сла1ме.Цемент глинисто-кальцитовый, 

выполнения или соцрикосновения. Реже песчаники крепко сцементи- 

ровяны базальным кальцитовым цементом пойкбкилобдастовой тексту
ры,кристаллически/зерни стой структуры. Под шкроскопш зерна 

песчаникш полуокатааные и неокатанше, неп1ВБИльной 

Характерно обилие крупных и средних зерен местных пород/глин
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и алеврошатоэ/^не наблюдаешх в песчаниках нижележащих толщ*
ВЕше по разрезу залегают песчаники желтовато-коричневые,зеленовато- 

коричневые , красновато-серые, коричневато-серые, полишнеральные, 
прежмущеетвенно мелкозернистые, глинистые*1^анулометрическкй сос
тав их рсарактеризуется несколько лучшей, по сравнению с нижележа
щими песчаниками, отсортированностъю песчаной и алевритовой фракций. 
Зерна размером 1-0,5 ш составляют 0,3-9$^, 0,5-0,25 ш-3-43/^, 

0,25-0,1 мм - 14-76^, 0,1-0,01 шв - 13-46^, менее 0,01 мм-до 52Jg. 
Песчанщси кооешкжстые, с наклоном, слойков под углаш 8-15®, реже 

20-25®. Наклон слойков непостоянен в смежных сериях и внутщ одной 

серии/пучковидная слоистость/. Слойки прямые или вогнутые,толщиной 

0,2т0,6 см, параллельны или сходящиеся. Мощность cepit косых слойков 

колеблется от 0,1 м до 0,5 м. Границы серий прямые,отчетливые. 
Прослояш песчаники горизонтальнослоисты е/тол1щна слойков 0,1-2сц/, 

полого-волнистослоистые, косо-волнистослоистые. Песчаники пере
слаиваются с алевролиташ и,реже, глинами коричневыми,коричневато
серыми, плотными,песчанистыми, Ш1фоч1 тонкослоистыше /толщина 

слойков 0,1-0,5 сы/. В&дцность прослоев алевролитов увеличивается 

вверх по разрезу от ,0,1 м до 1-1,5 к. Иногда песчаники и алевроли
ты образуют тоцкое переслаивание* В нижней и средней частях разреза 

опишвазЕШй пачки залегают линзы конгломератов коричневато-серых, 
розовато-сернх. Цвет конгломератов о0уславливается характером обло
мочного матфиала ж,в меньшей степени, составом и окраской цемента. 
Конгломераты состоят из галек местных пород/глин,алевролитов,мерге- 

лей,песчаников,известняков/ размерш до 8 см,чаще 2-4 см*Гальки 

полуокатанные, реже окатанные,неправильной шш эллипсоидальной фор
мы. Более редко наблюдаются хорошо окатанные гальки пород уральского 

происхождения /кремЕ«ь,метамор^еские сланцы, кварц,яшы,роговики, 
эффузжвы, окремнелые известнякщ/размером до 4 см, составляндае
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до 25% общего количества галек в конгломератах. Цемшт нонглше- 

ратоБ песчано-извштковый или известковый/кальцитовый/. Распреде
ление галек вг^три слоя неравншфное. Соотношение галек и цемшта 

изменяется от 1:1 до 4:1 . Жногда в конгломератах наблюдается гру
бая слоистость,толстостенные, обычно окатанные,раковинм пелецжпод, 
окаменегая древесина .Мощность коглшератовых линз достигает 1,3м, 
otoHO 0,1-0,5 м.

Вторая,алевролитово-глинистая шчка, шщностью от 8 м до 34м, 

сложена переслаиванием алевролитов и глин с невыдержанными прослоя
ми песчаников и мергелей, залегающими согласно на подстиламщх 

породах и связанных с ними постешиными шреходаш. Граница между 

пачками проводится условно по смене аллювиально- дельтовых и ал
лювиальных фаций мелководно-озерныж фациями. Алевролита пользуют
ся распространением в нижней части разреза пачки. Ски образуют 

прослои мощностью до 5 м и связаны постепвнныш переходами с гли
нами в песчаникаш.Алевролиты коричневые,красновато-коричневые, 
плотные,известковистае, в различной степени глинистые /содержание 

глинистой фракции составляет 8-36% /. В основании разреза пачки 

алевролиты тонко-и средне слоистые. Слоистость несовершенная, гори
зонтальная, косоволнистая, линзовидная, горжзонтально-волнистая. 
Выше по разрезу пачки преобладает крупная неясная слоистость, 
часто наблюдаются комковатые и брекчиеждные текстуры.
Под микроскопом алевролиты представлшы угловато-окатанными и 

неоиатанными зернами размером 0,05-1 мм, сцементированными гли
нистым или глинисто-карбоштнЕШ цементом. Глины, преобладающие в 

верхней части разреза пачки, коричневые,желтовато-коричневые, 
красновато-коричневые,алевритистые, известковистые, слоистые. 
Слоистость глин отчетливая, горизонтальная, тонкая и средняя.
Реже глины комковатае и перемятые.
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Часто глины содержат известково-мергельные стяжения /размерш 

до 2 Сй^,остаТ1Ш пелещпод ж остракод. Глины образуют прослои 

мощностью до 2 м* Песчаники в разрезе шчки образуют прослои 

и линзы, мощностью до 3 к. Песчаники коричневые, зеленовато-ко
ричневые , коричневато-серые ,лолишнеральные,мелкозернистые, 
глинистые,слоисЫе. Сломстосгь отчетливая, тошая,горизонталь
ная, горизонталь но-всяяи стая, косо-волнистая, редко ко)сая,Цемент 

песчаников глинисто-карбонатный,редко кщ)боватны1^/кальцитсшый/. 
Мергели наблюдаются в верхней части разреза шчки в виде мало
мощных /до I йй/ (fecrpo выклинивающихся щюслоев.
Третья,глинисто-карбонатная пачка, мощностью от 6 м до 57,70 м 

/скБ*3/, представлен а переслаиванием глин, алевролитов, Мигелей 

и известняков. Роль песчаников в разрезе пачки весьма незначи!^ 

тельна /1-8^ /.
Нижняя денница пачки проводится по подошве прослоя,шщностью 

до 2,2 м, известняка серого илш темно-серого, плотного,дфепкого, 
пелитошрфного, комковатого, часто с кгисталлаш пирита.В ряде 

разрезов нижняя гранида пачки проведена по подошве толщи высок© 

карбонатных глин,переслаивающихся с мергелями.
Нижняя часть разреза описываемой пачки сложена глинами ко- 

ричн€квыш,ж01тавато-коричневыш, розовато-коричневыш,известко- 

вистыми,неяснослокс'шми или комковатыми,переслаиваюощмися мер
гелями и известняками сер1Ш, корачневато-серыш,розовато-се- 

рым1,гжнистмй или алевритистыми, неясносложстой или комковатой 

текстуры. Средняя часть разреза пачки, наиболее изменчивая по 

литолого-фандальному составу и мощности,представлена глинами 

и алевролитавш коржчневыш,красновато-йОричневыш,желтоБато- 

коричневыж, сильно известковистыж комковатыми или слоистыми, 
с прослоями и линзами, мощностью 5 м, песчаников зеленовато-
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коричневых, коричневых, зеденовато-се|ш:,паяимйнеражьных ,мел
ко з ернистых , глинистых, тонко-горизонтжьно- жш полого-волнжсто- 

слоистых. Мергели и известшкж образуют щюслои мощностью до 2м. 
Мергели розовато-eepie, серые, коричневато-серые, пло!шш,алев- 

ритйстые или глинисше,кшко»атые иногда брекчмевждные обычно 

постепенно переходят в глины жди алевролите.
Известняки темно~сегые,серые,пелитоморфнш, кшаковатые или 

слоистые. Прослоями известняки органогенно-остракодовые и орга- 

ногенно-пелегщподовые.
Верхняя часть пачки сложена известняками и мергелями с прослоями 

глин и алевролитов. Мзвестняки темно-серые, серые, розовато-серые, 
часто пятнистые,крепкие,плотные, редко кавернозные, пелитоморф- 

ные, чиолые, иногда слабо глинистые,неясносложстые или комкова
тые, реже тонкослоистые. Под шкроскопом известняки препртавлены 

ахрегатсм из пелитоморфных, реже тожих зерен кальцита с примесью 

глинистого или алев|мтового материала,с мелкими кристаллическими 

выделениями кальцита и целестина. Как показали результаты хжш- 

ческйх анализов, известняки характеризуются весьма слабой магне- 

зиальностью и близостью хииичесшго состава на разных учасжах 

территории листа.
Состав известняков /по данным 19 анализов в ^/:
СаО-45.87-53.67; Mj0-0.2G-I.30; зЮз -0.68-9.0;

0.37; ^620^^^^07-0,42; AI2OJ —0*17—2.21;
Р2О5-0.01-0.04. Мергели верхней части пачки розовато-серые, 

коричневато-серые, коричневые, голубовато-серые,плотные,алеври- 

тистые, тонко- ж средне с ложстые, иногда комковатые. Мощность 

прослоев мергеж достигает 4м, обычно 0,5-1 м. Иногда наблюдают
ся Пачки переслаившия известняков ж мер гелей, мощностью до ICM.
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Про-саоявш мергели и известняка органохенные /пелециподшые 

и остракодшые/. Глины ошсываемой части разреза темно-ко|ш- 

невне,коричневые, роз®аФо-коричневые,,пятнистые, сильно из- 

весжовистые, комковатые или неясносложстые,связаные посте- 

пенныбми переходаш с мергелями. Алевролиты темно-коричневые, 
розовато-4с0;ричнеще,глшшстые, сильно известковистые,нейсно- 

слоистые.Мощность дрослоев алевролитов 0,5-2 м.
Верхняя ,кщ)бонатная часть глинисто-карбонатной пачки верх- 

несухшской подсвиты, имеет повешестн® распространением как 

в пределах рассматриваемого района, так и на смежных тфриторвях, 
отчетливо усташвлдаается в разрезах Смуровых скважин и в обнаже
ниях и использовалась как опорный горизонт при построении ст- 

рукэурной кщ)ты листа,
Четвфтая глинисто-алевролитов ая пачка, мощностью до 22 м 

/скв,9 д.Бурино/,представляет собой регрессивную часть верхне
сухонского ритма в оса^щонакоплении. Она сохранились от размыва 

в прщсеверодшнское время в севфной части изученной территории. 
Сложена пачка глинаш и алевролитами коричневыш,красновато-ко- 

ричневыш,известковыш,неяснослоистыш или конковатыш,с линза
ми и прослшми песчаников,мощностью до 4 м, зеленоватбсерых,ко
ричневато-серых, кор«невых,полйминеральных, мелкозфнистых,гли
нистых, тощо-горизонтальнослрис мх, косо-вошшстослонстых и 

косо слове тш ., ,
Известняки и мергели серне, зеленовато-cepie, голубовато-сдае, 

свеищо-серые,пелитоморфные, алевритовые или гжнжстые,неясно
слоистые, иногда комковатые, наблюдаются, главным образ ом,в нижней 

части разреза описываемой пачки.
Мацность цроелрев мергелей и известняков досшгает 2,5 м.
По минеральному составу алеврхтовой фракции верхнесухонские 

отложения аналошчны подстилаюидам нижнесухонским.
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Сухонское вредя началось интенсжвныш дйфференцированныш 

поднятиями рассматриваемой территории ж превращением ее в накло»- 

ненный на запад континент, цредставлякщий собой низменную равни
ну, интенсивно расчлененную речной и овражно-^алочнсй сетью. 
Поднятия на границе нижнеустьинского и сухонского вршенж наибо
лее отчетливо проявились в юзьн«Ш и центральной частях территории 

листа. В северной части района сохранились унаследованные от ниж
несухонского времши реликтовые озера. Резкое усиление эрозион
ной деятельности на Урале пршеао к увеличению цривноса облошч- 

ного материала и с|)ормированжю пологой ,наклоненной на запад, ак- 

ку&оглятивной аллювиальной равнины с широкими,хорошо разработанны
ми глубокими речными долина». Установившийся мяший, влажный 

климат способствовал пышному расцвету растительности по бфегам 

рек и мелких озер и бурнок^ развитию фауны пелеципод, остракод. 
Периодическое оживление эрозионной деятельности вызывало неодно
кратный размыв и переотложение уже сформировавшихся осадков, 
Последававшие затем ощгскания и уменьшение интенсивности привно- 

са терригенного материала е Урала привели к тршсгрессии на 

заснятую территорию мелкого,нормальносоленого озерного бассейна,
В середине раннесухонского времени рассматриваемый район испы
тывает кратковременные дифференцированные поднятия и вторжение 

с востока и юго-востс5са крупных пааворек, В конце нижнесухонского 

времени озерная трансгрессия достигает максжмального развития.
На всей заснятой территории устанавливается мелкий,островной, 
нормально соленый, пфжодическж осолоняющийся озерный бассейн, 
характеризующийся спокойным гидродинашчесним режим см и устойчи
выми данными течения». Продолжающиеся прогибания носили отчет
ливо выраженный дисреренцированный характер и достигает максж- 

мальных амплитуд в юго-западной и востчэчнсй частях района.
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Харак!сер раснределения фациальных усясзвий седиментации в заклю
чительный этад раннесухонской геологической истории указывает 

на унаследованную связь современного структурного плана засня
той территории и шлеотекгоническжх условий рассматриваиаого 

времени,
Шзднесухонское время началось кратковременным интенсивным 

усилением эрозионной деятельности на Урале с связанным с ней 

1>езкжм згвеличением привноса осЗломочного материала и пос^^шгшие 

пресных вод. Рассматриваемая территория испытывала незначительные, 
плашш дифференцированные поднятия,наиболее выраженные в юго- 

восточной части района и в пределах Зуринского и Чутьфского 

поднятий. На остальной территории сохранился унаследованный от 

нижнесухонского времени мелководный озерный режим. Оживление 

речного стока приводит к вторжению с востока и юго-востока 

крупных рек, поставляшдах массу грубообломочного матершла, 
выполняющего палеОэрозмонные врезы,амшштудой до 15 м.
Нарастание прошбаний территории в середине позднесухонского 

времени обусловили развитие озерной трансгрессии и установление 

межого,нормально-соленого бассейна с устойчивьюи донныш те
чениями и ршветвленными дельтами. Периодическое преобладание 

испарения над притоком пресных вещ в условиях жфкого,континен
тального климата прав сдало к неоднократной смене пресноводного 

и горькосоленого гидрохжшческих режимов. В конце верхнесухон
ского времени озе1®ая трансгрессия достигла максимального раз
вития. На всей заснятой территории устаношлея обширный мелко
водный безострошой озещшый басеейн,характфизующшйся спокойны
ми гидродинадаческиш условиями,медленными устойчивый» данными

течениями,пресноводным или солоноватоводным гидрохимическим 

режимом и бурнш развитием ф^ны остраксщ, пелеципод и гастропод.
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Севетюдвшсшй горизонт

Северодвинские отложения на изученной территории достигалл’
118,6 м мсхцности и подразделяются на слободекую и юрпадовскую 

свиты,
Слободская сжта

Слобрдские отложения сравнительно широко распространены в север
ней части рассматриваемого района. В южной части территории они 

выступают на дневную поверхность на водоравделах рек Дозы и Нязя, 
Нязя и Иты, 1тЕ и,Чепцы,
Полные разрезы слободской свиты пройдены колонкшыми скважинами 

№-9 /д.Бурино/ в интервале глубин 55,5-118,6 м и 14/д.Верх, 
Лып/ в интервадЕ 19,6-69.4 м. Мощность слободских отложений 

достигает 63,1 м/скв,9/. Нижняя границ свиты проведена по по

дошве пачки песчаников и конгломератов, залегающих трансхрес- 

сивно на разштой повфхности глиниогочеарбонатных и ашевролито- 

во-глйнистых пород сухонской ешш, содержапрх нижнетатарский 

компяекс остракод и пелеципод.Верхняя граница сжты проведена 

по поверхности размыва глинисто-карбонатных пород, вынв которой 

залегают шщные песчаники и конгломераты юртловской сжты,
В породах описываемой свиты й,К,1Усевым определшы пелециподы 

Palaeomutela, cf .ulemaensis Gus., , характерные
ДЛЯ нижних слоев северодвинского горизонта. Слободская сжта 

сложена пеотаникаш/составляющими до 59^ суммарной мощности 

paspeaV, глинами /34-46^/, алевролитами /7-18^ /, с редкими 

прослоями мергелей и известнякш/до 5^ /.
От подстилающих в ерхне сухонских отложений ел обо до кие напласто- 

вшия отличаются резко выраженной изменчивостью литолого- 

фациального состава и широким распространением аллювиальных 

образований.
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По лжтолсго-фациальным особенностям пород сйободская свита 

подразделяется на две шчш слоев: нижнюю-песчаниково-конгло- 

мератовую и верхнюю-алещ)олитово-глйнистую.
Песчшиково-конгломераговая, пачка.мощностью по 29 м 

/скв*9/, сложена преидфтцественно песчаниками темяо-зедшовато- 

сершж, сер1ми:,ко1шчяевато-серыш, темно-годубовато-серыми, 
разнозернжстыш и 1рубозернистыш,слабы№,кососяожстьш. 
Слоистость руслового тит, отчетливая,совершенная, в нижней 

части разреза пачки грубая. Мощность серий косых сяойков изме
няется от 0,8-1,6 м в основании тчки до 0,1-0,3 м выш по 

разрезу. Границы серий отчетлише, часто серии клиновидные. 
Слойки преше,параллельше иж сходящиеся, однородные,толщи
ной до 1,4 см, обычно 0,3-0,6 см. Наклон слэйков 10-30°, 

праи^ественно на северо-запад и занадь Слоистость подаер- 

кивается неравномерным расщюделением гравия, халек и расти
тельных остатков, В верхней части пачки шсчаниш зелшовато- 

коричневые, серсвато-к0)ричневые,мелкозернис ше, глинистые, тон- 

ко-горизонтальноБОлнието-и косо -в опнистослоистые.
Цемент песчаников карбоштный или глинисто-к^боштшй .В ниж
ней части тчки наблюдаются линзы и црослои,мощностью 0,5-1,5м, 
редко до 2,8 м,конгломератов, состояцрх жз галек уральского 

комилекса/кремень, сжшцы,роговики,яша, кварц,эффузжвы ,из
вестняки/. 1^ыш’ размером до 5 см, редЕЮ до 10 см,цреиь/ущест- 

вшно полуокатанные /до 50% / и хорош окатанные /25-35% /, 

непражльной или эллипсоидальной формы.
Цемент конгломератов кальцитовый и шсчано-«альцвтавый, 
соотношение галек и цемента от 1:1 до 3fl, Часто конгломераты 

грубосломстые, В песчаниках и кшглом^атах встречается ока
менелая древесзана и крупные толстостешше раковины пелщипод.
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В южной части территории песчшо -конгдоваератовые порода опв- 

сываешй пачки слатают так ная^ваеше "пути" или "дресвяные горы"
Верхняя алевролйтово-глинистая пачка, мощностью до 40 м, 

залегает согласно на подстилающих породах и связана с нши 

постепенными переходами •Представлена ш.чка глинаш,переслаиваю
щимися с алевролитами и песчаниками.

Глины верхней пачки желтшато-ко-ричневые,коричневые,в разной 

степени извесгж)Бисаые,алевритие;Тые,реже жирные,аршллитоподоб- 

ные,слоисше, часто с известково-мергельными стяженияш,размером 

до 2-3 см.Глшы образуют прослои мощностью до 1,5 м редко до 

2^5-3 м. Алевролиты коричневые, желтовато-коричневые,красновато- 

коричневые, глинисш€,известковисше,тонкосл(жсфые или неясно- 

слоисты е> иногда с известково-мергельныш стяженияш. Песчаники, 
образующие линзы и прослои мощностью до 3 м коричневые, коричне
вато-серые,межко-и тонкозернистые, глЕшистые,тонко-горизонтально- 

слоистые, реже косо-волнис1юсж»истые,известковисте, В южней 

части территории листа в нижней и верхней частях шчки наблюда
ются быстро выклиниваюп|иеся прослои и линда /мощностью до 1-1,5/ьц/ 

известняков и мергелей. Жзвестнякш темно-серые,серые^ светло-ро- 

зовато-серые,часто пятнистые, комковатые, пеяитошр|н1^, иногда 

глинистые ,плотные или мелкокавернозные, водорослевые. Мергели 

обычно яркоокрашенные,розовые,3еленовато-еерые, коржчневато-серые, 
тонкослоистые, конкревщионные, иногда брекчированные. Мергели 

постепенно переходят в алевролиты и глины.
По минеральному составу алевритовой фращии породы слободской 

свиты близки подстилающим сухонским. Состав тяжелой фракции: 
непрозрачные/29-54^, эпидот-цоизит/43-67^ /, циркон/до 2^ /, 

гранат /до 2^ /.Выход тяжелой фракции составляет 0,45-4.87^^.
Состав легкой фракции: обяошш nopoi/54-78Vt кварц/16-8(2^ /,
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полевые шпаты /1-12^ /, биотит /2-7^ /.
В слободских отложениях, по сравнению с сухонскими,возрастает зна
чение минералов группы щшдота и цоизита и обломков пород при сни
жении значений устойчивых и кварца.

Юрлаловская свита - P9t«;jr
Юршшовские отложения распространены лишь в северной части терри
тории жста, на водоразделах рек Чепцы4 Унтемки,Люка и Пызепа. 
Мощность, свиты достигает 55,5 м /скв.Э/.Представлвны юрпаловсние 

отложения песчаниками и к он гломераташ/36%/, глинами /28^ /,алевро- 

лйтг!?*23^, /, известнякаж/7^ /,и мергелями /.

Юрпаловская ввита составляет четко выражшный jmtm в осадкообра
зовании, начинающийся песчано-алевролитовыми и заканчивающийся гли- 

ниств-карбонатными породами*
В основании разреза свиты залегает пачка песчаников с линзами 

конгломератов-аллювиального и аллювиально-дельтового генезиса* 

Мощность пачки достигает 15,9м.Песчаники темно-зеленовато-серые, 

зеленовато-коричневые, коричневато-серые, полишнеральные, разноз ер- 

нистые, обычно слабые, косослоистые. В нижней части пачки слоистость 

неясная,несовершенная, часто грубая. Вверх по разрезу слоистость 

станоштся оовершенной.Мощность косослоистых серий изменяется от 

Ijt3 м до 0.6 м,границы 'Серий отчетжвые. Слойки обычно прямые, 
параллеж>ны8, толщиной до 1,2 см.Наклон сяойков 15-30°, преимущест

венно на северо-запад. Характерна невыдержанность серий по прости- 

ранию.Песчаники сцементированы базальным кальцитовым цементом.
В основании толщи аллювия залегают жнзы конгломератов,мощиостью 

0,5-1 м, иногда, до 1.9 м.Конгломераты состоят из галек метаморфи
ческих сланцев,кремня,кварца,яшм,роговиков, измененных эффузивов, 
окремнеяых известняков с остатками криноидей, мшанок,брахиопод, 
кораллов. Шльки местных пород/известняков,мергеле,песчаников, 
гжн/ составляют не более Ю^.Цемент конгломератов песчано-из

вестковый. В верхней части пачки песчаники глинистые, косо-



-84

волнист о слоистые, реже горизонтальнослоистые. Песчано-кшгло- 

мератовые породы ошсываемой пачки слагают "пуги” у д.д.Седьяр, 
Верхн.Лып, Петрошур и др. Верхняя,глинисто-карбонатная пачка, 
мощностью до 39,бм представлена переслаивающимися глинами, 

алевролиташ и известняками с подчиненными прослоями песчаников. 
В сложении пачка отчетливо наблюдается нарастание вверх по раз
резу глинистости и карбонатноети пород.
Алевролиты красновато-коричневые, коричневые, желтовато-корич
невые, известковжетые, неяснослоистые, иногда с известково-мер
гельными стяжениями. Они образуют прослои мощностью до 3 м и 

характерны для нижней части разрша пачкж.Глины желтовато-корич
невые , коричневые, кр асно ват о-кори чневые, обычн о ал ев ритистые, 
известковистые,неслойстые или неясно слоистые, с жзвестковистымж 

стяжениями/размером 1-2 см/ Мощность прослоев глин достигает 

2 м.Гжны связаны постепенными переходши с мергелями розовато
коричневыми, желтовато-коричневыми, розовыми, с&иолетово-розовыми, 
неясно слои отыми, реже конкрщионными. Известняки серые, светло
серые, плотные, пели томорфные или мелкокристаллические, в различ
ной степени глинистые,слоистые,чистые/содержание СаО-51.16-54.77/ 

часто со СТИЛЛ ОЛИ тамй, прослоями брекчированше.
Мощность прослоев известняка достигает 2.5 м.
По Амеральному составу алевритовой фракции /по данным 6 им
мерсионных анализов/ породы юрпаловской свиты аналогичны слобод
ским. Среди минералов тяжелой фхнкции,выход которой составляет 

0.59-2.69$?, преобладают непрозрачные /44-56^^ / и минералы груп
пы эпидота ж цоизита /44-56^ /. Циркон содержится в количестве 

1^, гранат - 1-3%.
Присутствуют единичные зерна рутила,анатаза, турмажна,сфена.
В составе легкой^$ракции преобладают обломки мжкр01фжсгаллическш 

и ожелезненных пород/55-81% /,затем следуют полевые шпаты
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/3-6^ / и биотит /3-?^ Л

Неналв северодвинского этапа геологической истории озна
меновалось интенсишыш восходящими движениями терщтории» 

регрессией позднесухонского озера-моря и резким усилшиек привно- 

са обломочного матфиала со стороны Урала. Территория листа 

превратилась в наклоненную на север ж северо-запад эрозионно
аккумулятивную равнину, интенсивно расчлененную речной и овражно
балочной сетью. В середине слободского времени развивающиеся опуска
ния территории сопровождались отмиранием речной сет,пенепле- 

низацией рельефа и развитием трансгрессии обширного мелководного 

озерного бассенйа с неустойчивым гидрохимическим рокимом,интен
сивными донныш теченияш и мигрирующими дельтами. Озерная 

трансгрессия достигла максимального развития в конце слободского 

времени ,когда на всей территории листа устаношлся норшльно- 

соленый,мелкий,островной озерный бассейн*
Юрпаловское время началось регрессией озерного бассейна 

и вторжением в пределы изученной территории с юга и юго-востока 

мощных палеорек. Аккуь^ляция аллювиальных и алливиально-делвтовых 

осадков превратили рассматриваемый район в полого-наклоненную 

на оеверо-запад равнину, расчлененную речной сетью. Последовав
шие затем опускания обусловили трансгрессию мелководного слабо 

солоноватоводного озерного бассейна, достигшей максимального 

развития к концу юрпаловского времени.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СйСТША.

На территории листа 0-39-ХХ1У четвертичные отложения поль^ 

зуются повсеместным распространением.
По генетическим и литолого-фациальным особенностт« среди 

них выделены следующие типы;
I. Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения днепров-
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ского горизонта - fQjjd

2, Среднечетвертичные проблематичные /покровные/ отложения

В, С^еднзчетвертйчные перигляциалъные /cKv?}040EHe/ отложения

"

4, Среднечет'вертйчные аллювиальные /перегляциальные долин
ные/ отложения, слагающие третью надпойменную террасу - aQjj

5. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения, условно ми- 

кулйнского и калининского горизонтов, слагающие вторую над
пойменную террасу - aQjjj

6. Верхнечетвертичные аллювиа.Л5Е>пые отложения, условно мрло- 

гошекснйнского и осташковского горизонтов, слагающие Первую 

надпойменную террасу - aQjjj
7, Современные аллювиальные отложения, слагающие поймепнухЮ 

террасу - аОр^
8, Современные болотные отложения - iiQp^
9. Среднечетвертичные, верхнечетвертичные и современные 

элювиально-делювиальные отложения -edQjj_j-y

СРВДНЕЧЕТЗЕРТЙЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.

Флювиогляциальные отложения днепровского горизонта /fQrr^ 

широко распространенные в пределах северной частя рассматривае
мой территории, повсеместно залегают на коренных породах и 

обладают сравнительно небольшой мо^щостью, значительно возрас
тающей на склонах к речнш долинам /рис, 7/,

Абсолютные отметки подошвы ф^довиогляциальных отложений сни
жаются от вершин водоразделоБ в сторону долин от 240-^250 м до 

I7Q:-I60m.
Представлены' флювиогляциальные образования преимущественно 

песками желтовато-серыми, кориччевши, кварцевыми, разнозеркис-
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тшй, в различной степени глчнистши, часто содержащими гравий 

и гальку кремней, роговиков, кварцитов, сланцев, ят!,.известня
ков, доломитов, мергелей.

Результаты гранулометрических анализов флговиогляциальных песков 

из шнековой скважины 74, приведекы в таблице 1? б*
Таблица 6

Глубина Гранулометрический состав, мм
odoalna 1-0,5 0,5^,25 0,25«0,1 0,1-0,5 0,05-0,01 0,01 0,00 5 0,001

0,005 0,001

0,38 14,03 70,93 7,94 1,13 0,60 Г,33 3,66
0,39 15,88 68, 10,23 0,52 0,52 1,13 2.57
0,46 IS.95 62,84 12,26 1,33 0,32 1,29 4,55
0,46 15,39 62,84 10,91 2,18 0,56 3,03 4,63

Флювиогляциальные пески обычно неяснослоистые, иногда диа
гональнослоистые, с наклоном оюйкоБ преимущественно на юго-запад.

Типичный разрез флювиогляциальных образований прЬйден шнеко
вой скважиной Л 90 /д,Зеленый Бор/:

1. Повенный слой - 0,1 м.
2, Песок серый, кварцевый, неравномерно-мелкозернистый, слабо

ГЛИНИСТЫЙ.
It 3. Песок желтовато-сервый, кварцевый, мелкозернистый, отмы

тый - 0,5 U.
• 4, Песок коричневый, кварцевый, неравномерно-мелкозернис

тый, глинистый, не яснослоистый, с редюш гравием мета
морфических пород, кварца и кремня. - 2,9 м
Ниже - коренные породы.

Иногда Среди флювиогляциалькых песков наблюдаются линзы с^тлин- 

ков коричневых и желтовато-коричневых, е различной степени песча
нистых, безызвестковистых, неясно слоистых,

Флювиогляциальные образования, выполняющие эрозионные пониже

ния ДсдрепроБСкого рзлъега, характеризуются повышенной мощностью.
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значительной глинистостью и уменынекием вниз по разрезу содер
жания зт)убобломочного материала. Так, шнековой скважиной Л 88 

у д.Зеленый Бор пройдены:
1. Почвенный слой - 0,1 м.
2. Песок коричневато-серый, кварцевый, разнозернистый,

ел аооь-глинистый, неяснослоистый, с редким гравием метаморфических пород, кварца и кремня ~ 0,5 м,
3. Песок коричневато-сергый. в нижней части коричневый, 

кварцевый, мелкозернистый, глинистый, с гравием и галькой. 
- 2,0 м;

4. Песок коричневый, кварцевый, мелкозернистый, сильно 
глинистым - 1,1 м,

5. Песок коричневый, кварцевый, неравномерно^^лелкозернистый, 
глинистый, неясноЕлоистый, с редким гравием известняка
и кварца - 3,5 м*

6. Песок коричневый, кварцевый, мелкозернистый, сильно 
глйнистыи, слабо известковистый, неяснослоистый - 2,3 м
Ниже - коре ИНЫЕ породы,"

Иногда Б основании фдюййогляциальных отложений встречают-* 

ся прослои песков; обогащенные гравии и галькой,
' Минеральный состав фаювиогляциальных отложений йзучен по 

данным иммерсионных айалйзов 14 ббраОцов, В составе тйжёлбй 

фракции непрозрачные составляют в среднем 23^, циркон 8^, гранат 

- рутил - 1^: эпидот-цвизит - 66^, Легкая фракция представ
лена кварцем /50^/, полевыми шпатами /9^/ и обломками микро
кристаллических пород /^3^/,

Мощность .флювиогляциальных отложений достигает 16 м /скв.
78/.

ПГОБЛШАТЙЧНЫЕ /ГОКРОВНЫБ/ ОТЖЖЕНЙЯ / P^Qtt /

Покровные лессовидные суглинки широко распространены в юж
ной части территории листа на плоских водоразделах рек Лозы 

и Нязя, Нязя и йты, Лозы и йты.
ПредсТавлейы они суглинками желтовато-коричневыми, коричне- 

вши, серовато-коричневыми, мелкопористыми, пылеватыми, безыз- 

вестковйстьмй seh слабо известковистыми; неслоистьми или неясно
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горизонтааьнослойстымй с редкт^и гнездами гумуса,
В нижней части разреза'встречаются прослои песков желтовато-се

рых, желтовато-коричневых, кварцевых, тонко- и мелкозернистых, гли
нистых, иногда в суглинках ^наблюдаются гравий и галька кварца, кремня, 
метаморфических по^д^и известковистые^ жУравчики, На контакте с 

подстилающими кореннши породами часто наблюдаются пески /0,1-1,5м/ 

разнозернистне, кварцевые или полшинеральнне, с массой гравия и 

галек пестрого петрограф{!ческого состава.
Гранулометрический состав суглинков характеризуется преоблада

нием алевритовой фракции /0,Ю5-0,01 мм/, - составляющей 46-62^ при 

весьма незначительной примеси песчаного материала /еоддаацие фрак
ции 0,I^,25 мм не 6oiee I-2S6/.

По данным xHMH4ecK>^x анализов, покровные суглинки характеризуют
ся высоким содержанием siO^ /68,40-79,885^/ и полуторных окис
лов /12,30-20,40/. Содержание ОАО,, составляет 0,62-1,825^, MgO- 

-1,6-2,28^, 80^ до 0,12!^, N0^ - 1,1-1,6^, К^О -1.41-2,21^,
В верхней части разреза покровных отложений /1-2 м/. суглинки 

элювйированы и обладают характерной столбчащой отдельностью.
Мощность проблематичных отложений доотигает 8м.

"" ■ '

ПЕРЙГЛЯЦИМЬНЫЕ /СКЛОНОЗНЕ/ ОТЛОЖЕНИЯ / PglQxT / 

широко распространены в левобережье рек Чепцы, Лозы, Иты и Нязя. 
Абсолютные отметки их поверхности снижаются в сторону русла от 

240-220 м до 145 м. Относительная высота бровки рассматриваемых 

отложений над меженью р.Чепцы изменяется вниз по течению реки 

от 8 м до 35 м,
В том же направлении положение подошвы перигляциальных отложе

ний над меженью р.Чепцы изменяется от-2 м у д. Мал.Чепца до +20 м 

у д,Кунаеве.
Представлены перигляциальные сюшновые отложения суглинками
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желто:?ато-коричыевшй, .зеленозато-коричневши, коричнезши,
, свровато-коричневыми^ цлаатйчнши, пористыми, а-^евр^товши, 

неяснослоиотыми,и, реже,,тонкослоистумй7 известковидтымм, с 

йзвестковистшй журавчиками /размером до 3 см/, иногда с мел
кими раковинами гастрепод. S нижней части разреза пермгляциаль^ 

ных отложений в. суглинках часто наблюдаются гравий и галька 

метаморфических пород, кремня, кварца, известняков. Иногда 

суглинки подстилаются, песками серова,*то-ко]^чнвва1и, еерши^ 

кварцевыми, разнозорнистши, с массой гравия и, гальки. Мощность 

0®в базальных, песков достигает б м/ с^в,,127/. Типовой разрез 

описываемых отложений пройден шнековой скважиной Л 129 /д,Шо^ 

локово/. Здесь вскрыты:
I, Почвенный слой - 0,1 м,

edQ^j Суглинок коричневый, комковатый, пластичный, безызвест-
КОВйСТЫЙ - 0,6 м,

pgiQj-r 3. Суглинок желтовато-коричневый, плотный^ пластичный,
слабо песчанистый, слабо известковистыи, неяснослоистый,

, - 1,5м^^ ■ , - , -
4, Суглинок желтовато-коричневый, пористый, пластичный, 

слабо известковистыи, алевритовый, неясно горизонталь* 
но-слойстый - 4,7 м,.

’• 5. Суглинок желтовато-коричневый, пористый,'алевритовый,
, пластичный, сильно известковистый, неяснослоистый, с

редкими известковйстымй журавчиками - 3,1 м*
” б. Суглинок желтовато-коричневый, пористый, алевритовый,

сильно известковистый, с редким гравием кварца и кремня,
, с известковистымй жз^равчиками - 3,0 м*

** 7. Суглинок серовато-коричневый, пористый, слабо песчз*
нйстый, сильно известковистыи, слабо пластичный, неясно- 
слоистый, с гравием и галькой кварца, кремня и мета- 
морфЕ^ческйХ пород -4 м*

” 8. Песок коричневато-серый, преимущественно кварцевый,
разноззрнйстый, сильно глинистый, известковистый, с 
массой гравия и галек известняков, кварца, кремня, мета- 
:|<орфйческих пород - 1,3 м.
Ниже * коренные породы.

По внешнему облику и результатам гранулометрических, хймй« 

" ческих и минералогических исследований, перигляциальнын суг
линки аналогичны проблематичнш лессовиднш суглинкам.
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, По данным механических анализов,.фракция более 0,25 мм состав- 

<ляет 0,1-1,3^. 0,25-0,05.Ш1 3,Л-21,2^, 0,05i0),01-мм 12,3-40,4^ 

0,014),005 мм 33,3f44,6^, менее 0,Q05.mm.9,6-20,4J?
Химические анализы показывают высокое содержание SiO^ и 

полуторных окислов и значительное возрастание вниз апо разрезу 

известковйстостй перигляциальных суглинков. Содержание компонен
тов в .

, SiP2 6I,20-70.30; AI2O3 -12,27*15.58;
5,02-6,62; СаО . - 1,72-5,98; .

MgO - 1,85-2,35; п.п.п, 2,99-6,73
По минеральному составу перигляциальные склоновые отложения 

отличаются от флювиогляциальных высоким содержанием кварца и 

полевых шпатов при резком уменьшении-роли обломков пород и эпидот- 

цойзита.^
. Состав тяжелой фракции /среднее содержание по даннш 9 анали

зов/: непрозрачные - 34^, циркон - 5^, грана^т - рутил- 5^,
&ПИДОТ-ЦОИЗЯТ - 38^, Состав легко^й фракция: кварц - 72^, полевые

?. ^

шпаты - 21^, обломкя микрокристаллическ11х пород единичные зерна.
с Мощность перигляциальных склоновых отлоявний достигает 23,2м 

/скв. 46/,
\ ^ \

МЛЮВИМЬНШ /ПЕРЙГЖЯЙАЛЬНЬ® ДОЛИННЫЕ/ ОТЛОЖЕНИЯ, слагающие 

1р)етью надпойменную террасу / aQjf / выделены условно в лево- 

'бережье р.Чепцы^ ниже устья р.Пызеп, Ширина террасы достигает 3 

км, высота поверхности ее над меженью р.Чепцы понижается в сторо
ну, русла от 28 м др 14 м. Относительная высота над меженью р.Чепцы 

понижается в том ж8 направлении от 18 до 3 м*
к

Представлены перигляциальные аллювиальные отложения суглинка-
'■ ''

МИ серовато-коричневыми, желтовато-коричневыми, коричневьми,
■ '

пористыми, пластичными, известковистши, не ясно слоист ши, часто
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песчанистыми, в нижней части разреза с гравием и галькой мета-
- t - 'L

морфическйх пород, кремня, кварца, известняков. Иногт^а в суг
линках наблюдаются мелкие раковины гастропод, ^асто суглинки 

подстилаются песками коричневато-серши и серыми, кварцевыми, 
разнозернйстымй, с гравием и мелкой галькой мощностью до 2,бм 

/сКБ, ЮЗ/. Типовой разрез описываемого аллювия пройден шнеко
вой с|сважйной 102 /д.Воегурт/:

I. Почвенный слой - 0,10 м.
edQrr ттг2. Суглинок коричневый, плотный, пластичный, безызвестко- II IV ВйСТЫЙ - 1,0 м..

3. Суглинок желтовато-коричневый, алевритовый, тонкопорис
тый, пластичней, известковистый, неяснослоистый - 2,90м.

4. Суглйнрк желтовато-коричневый, алевритовый, порисщый, 
сильно известковистый, слабо пластичный, неяснослоис-

, тый, с редкими раковинами гастропод, - 4,60 м,

5. Суглинок желтовато-коричневый, участками серовато- 
^ коричневый, плотный, песчанистый, сильно извебтковис-тыи, слабо пластичный, с прослоями /до 10 см/ песка 

сеговато-коричневого, мелкозернистого, сильно глинистого - 1,0 м.
6. Песок коричневато-серый, кварцевый, разнозернистый, 

слабо окатанный, глинистый, известковистый, с гравием 
кремня, метаморфических пород, кварца, известняка -1,0м.
Ниже - коренные породы.

По минеральному составу породы перигляциального аллювия 

близки описанньм выше склоновым перигляциальным отложениям. 
Непрозрачные составляют-в среднем 38^ тяжелой фракции, циркон- 

4^, гранат - 4^, рутил - 1^, эГидот-цоизит - 47^. Легкая фрак
ция представлена кварце^ /55^/, полевши шпатами /1^/ и 

обломками микрокристаллических пород /4?^/. ,
' Мощность: перигляциального аллювия достигает 12^,60 м/ скв. 

105/.

ВШРХНЕЧЕТЗЕРТИННЫЕ ОТЖЖЕНЙЯ. ^

Аглювиальные отложения,^ слагающие вторую надпойменную 

террасу / s^TTT^ / . условно микулинского и' калининского



^3-

tf

»t

и

tf

горизонтов, распространены в долине р.Чещы н^же устьл ’ р.Лозы.
Ширина Террасы достигает здеоь 2,5 вы. Высота ее над меженью 

р.Чепцы Измелется от 9 м до 14 м. Положение подошвы аллювия отно
сительно ^«еженй р.Чепцы изменяется от -3 м до +4 м. Отдельные 

изолированные друг от друга останцы террасы в долине р.Чешдн выше 

устья р.Лозы и в долинах рек Лозы и Иты, ввиду незнач'ительных 

размеров, не могут быть отражены на‘ карте масштаба 1:200000, Сло
жена вторая надпойменная терраса" пе'счано-суглинистьм'И породами. 
Для аллювия, слагающего эту террасу,, характерно слабое развитие
русловых и старичных “фаций /коэффициент размыва составляет 0,03-

^ 1

0,23, коэффициент старичности не-превшает 0,1/ и гипертрофирован- 

кость., фаций' пощы /коэффициент поемности изменяется от 0,71 до 

0,96/, На участке долины р.Чепцы^между устьем р.Кеп й д,Диньшур,
к ■

в пределах выделенного в 1966" г. А.А.Розанрвым,'Диньшурского нес-
t. (

тектонического поднятия, сравнительно широко распространены рус
ловые фации. Типовой разрез аллювия, здесь вскрыт шнековой скважи
ной Л 99 /д.Кунаево/;

. ^
1, Подчвенный слой - 0,6 м,
2, Суглинок 1келтовато-коричкевый, гнездами желтовато-серый, 

слаоо пластичный, песчанистый, безызвестковистый - 1,1 м.
3, Суглинок коричневый, элевритистый, пористый, слабо извест- 

коБИстый, неяснослоистый -1,60м,
4, Суглинок желтовато-коричневый, пористый, пластичный, 

алевритистый, известко^вистый, неясЫослоистый - 1,10 м.
5, Песок желтовато-коричневый, кварцевый, мелкозернистый, 

сильно глинистый, йзвестковистыи, неяснослойстый - 
3,10 м, ,

6, Песок желтовато-коричневый, в нижней части серый, квар- 
" цевый, разнозернйстый, известковистый, с гравием и галь

кой ме'1^орфичвских пород, кремня, кварца и известняка 
- 2,80 м.
Ниже - коренные породы.

Ниже по течению р.Чепцы, в пределах Балезинского опуска*
. . , . , , ^ . , . , .

нйя /по А.А.Розанову/ описываемые отложения представлены почти

*^^11



- о /йсмгочйтельно суглинками, возможно, поименного генезиса /скв,
ЛИ'119-122/. В долинах рек Лозы, йты и Чепцы выше устья р.Кеи 

аллювий, слагающий вторую Надпойменную террасу^ представлен 

песками с прослоями суглинков или песчайистши суглинками, часто, 
в виду близости корённого склона, обогащенными щебнем коренных 

пород.
Характерное обнажение аллювия этого типа описано в долине 

р,Чепцы у д.Мал,Чепца /обн.' 2ТО/:

aqIIL
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1. Почвенный слой - 0,40 м,
2. Песок .коричневый, кварцевый, тонкозернистый, глинистый, 

слабо известковйстый, неясно тонкб1д)ризоктально-волнйст0“ слойстый /0,М,2 см/ за счет неравномерной глинистости,
с линзовйдными прослодаи /мощностью до 0,3 м/ суглинка 
коричневого и зеявновато^коричневого, песчанистого, 
йзвестковистого, пористого, с многочисленными мелкими /до 0,5 см/ йзвестковистыми журавчиками - 4,0 м.

3. Песок коричневый, кварцевый, неравномерно-среднезернистый, 
ГЛИНИСТЫЙ, горизштальнослоистыи за счет неравномерной глинистости, прослоями /мощностью до 5 см/ переслаивает
ся с песком коричневым, гаарцевым, тонкОзернистШ, глинистым, микро“косослоистым /мощностью 1-2 см/ и песком 
коричневш, 'кварцевым, разнозернистым, глинистым, с обилием щебня местных пород /глин, алевролитов, мергелей- 
известняков/, Траницы прослоев очень отчетливее -'8,20м,

4. Песок коричневый, кварцевый, мелкозернистый, глинистый, 
горизонтально-Болнйстослоистый /до 4 см/ переслаивается 
с песком коричневым, кварцевш, разнозернистым. глйние«* тш, переполненньм щебнем известняков, мергелей, алевроли
тов, песчаников, мощностью до 5 см; с линзами /до 0,6м/ 
щебня и полуокатанных обломков размером до 30 см извест
няков, песчаников, мергелей, алевролитов, глин - 1,60 м*

5. Суглинок желтовато-серый, участками коричневато-серый, 
пористый, 'пластичный, слабо Известковйстый, неясно тонко-горизонтальнослойстый /до I см/ с, массой раковин 
пелецйпод и гастропод. - 0,30 м^

6. .Сурдинок коричневый, песчанистый, пластичный, тонкослоис
тый /до 1,2 м/ за счет неравномерной песчанистости - 
0,60 м. ; ,

7. Песок серый, кварцевый, грубозернистый, грубо-косослоис- 
тйй, с массой гравия и гаичек кварца, кремня, метаморфи
ческих пород, известняков, мергелей, - 0,60 м,

‘ I.

8. Галечник, состоящий из галек и гравия кремня, кварца, 
метаморфических пород, известняков, размером до 5 см, 
преимущественно полуокатанных. Заполнитель-песок кварце
вый, разнозернйотнй.

Вскрыто - 1,20 м.
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Нйже - урез воды, В русле - выходы коренных пород.
По минералогическому составу аллювиальные отложения, слагаю

щие вторую надпойменную террасу, аналогичны перигляциальнш скло
новым образованиям,

<.
По даннш 14 иммерсионных анализов, в составе тяжелой фракции 

непрозрачные составляют в среднем 35%, циркон 4%, гранат - 5%, ру
тил - 2%, эпйдот-цоизйт - 45%; в составе легкой фракции кварц сос
тавляет 69%, полевой шпат - 28%, обломки микрокристаллических по
род - 5%,

, Мощность описываемьо^ отложений ^в долине р.Чепцы достигает 12 м
/обн. 2400/, , ^ ,

. Аллювиальные отложения,- слагающие пеовую надпойменную теооа-
/, условно мологошекснйнского ц осташковского

горизонтов, широко распространены в долинах рек Чепцы, Лозы, йты 

и Лыпа, Ширина первой надпойменной террасы р.Чепцы достигает 4 ш, 

Лозы - 1,8 км, ИтЯ - 0,8 км, Лыпа - 1,5 км. В долинах рек Нязь,Кеп, 
Люк, Пызеп'Ширина террасы не превышает 0,4 км. Многообразие струк- 

,турно-тектрнических особенностей района и пестрота литологического 

состава,подстилающих коренных пород обуслав,ливает исключительную 

изценчивость мощности и фациального сортава аллювид, слагающего 

. первую-надпойменную террасу. Высота щеррасы над .меженью р,Чепцы 

изменяется от 5 до 9 м, рДозы - от“4 до 8 м, р.Иты от 4 до 7,5 м. 
Положение постели аллювия в дождине р,Чепцы колеблется от -3,5 до 

+4 м. Коэффициент пормности изменяется от 0,1 до 0,95, .коэффициент 

размыва от 0,08 до 0,54; коэффициент старичностя достигает 0,47, 

Аллювий, слагающий первую надпойменную террасу, представлен песка
ми и суглинками,"значительно'реже наблюдаются торфа. Пески серые, 
желтовато-^серые, кварцевые, разнозернистые, часто косослоистые, в 

' различной степени глинистые, иногда с гравкем и галькой кварца.



кремня метаморфических пород, известнякоЕ и мергелей. Суглинки 

обычно темно-серые и темно-коричневые, песчанистые, тонко- 

^ слоистые. Торфа черные и темногкоричневые, осоково-древесные, 

разложенные.
Характерный разрез а.ллювия, слагающего I надпойменную терра

су* р.Чепцы, вскрыт шнековой скважиной IB /д.Буринский/:
I. Почвенный слой -0,1м,

aQjji 2, Суглинок темно-серый, плотный, слабо пластичный, песча-
2 нйстый, безызвесткоБйстый, неслоистый - 0,6 м

' (
** 3, Суглинок коричневый, пластичный, песчанистый, безызвесткомвиетый, неясно тонкослоистый - 0,7 м
" Суглинок темно-серый, слабо песчанистый, безызвестковис-»

тый, слоистый /до 3 см/, с редкими растительнши остат- 
ка1/*и ‘ ' - 0,6 м,.

' 5, С^^глинок коричневый ~ плотный, пластичный, безызвестковис-
TYiiT, Неяснослоистый ' - 1,4 м.

^ ?;

6. Песок коричневый, кварцевый, неравномерно-мелкозернистый,
^ ГЛИНИСТЫЙ J - 0,8 м

(;
7, Песок коричневый, KEajj4SBbm, мелкозернистый, глинистый,

слабо известковйстый ' ^ - 2,10 м.

»1

И

8, Песок коричневый, кварцевьш, неравномерножсреднезернис- 
тый, глинистый, сильно Известковйстый, с гравием извест
няков и мергелей плохой окатанности - 0,6 м

« 9, Песок коричневато-серый^ кварцевый, разнозернистый, сильно 
Известковйстый, с массой гравия и галек кварца, кремня, 
метаморфических пород, известняков и мергелей - 2,40м.

t

' Нй^же - корченные породы,
7 Первая надпой11!енная терраса р.Чепцы на участке между

^ ‘ ^

~ д.Тольен и д,Кунаеве почти повеемеетно цоколвная. Аялювии пред-
^

ставлен преимущественно русловши фациями. Примером может слу-
*; t ,

жйтН обнажение =^ 3989 у пос. Полом. Здесь в карьере вскрыты:
I, Почвенный слой - 0,1 м,

aQlli 2, Песок коричневато-серый, прослоями желтовато-серый и 
2 серый, кварцевый, мелкозернистый, слабо глинистый,

неяснослойстнй за счет неравномерной глинистости -0,80м.
и 3, Песок желтовато-коричневый, прослоями желтовато-серый, 

кварцевый, мелкозернистый, слабо глинистый.
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косослоистый /косая слоистость руслового типа, отчетливая, 

обусловленная неравномерной зернистостью, слойки 
прямые, реже слабо вогнутые, отчетливые, однородные,, толщиной др I см, накаонены под углами до ЗОО по 
аз., ЕЗ 290^20°, мощность серий 0,1<«0,4м/, о гравием 

“ и г^алькой кварца^ кремня и метаморфичерких пород, 
распределенными внутри слоя согласно слоистости #- 2,80 м.
Галечник, состоящий из галек см/, редко до 6 

2 см/ и гравия кварца, кремня, метаморфических пород,
: известняков, преимущественно хорошо о^атаннщ. Запол

нитель - песок сер^, кварцевый, грубозернистый, 
состав»1яющий до об,ъема породы.

Вскрыто - 2,5 м,
^ ^

Аллювий,^ слагающий I надпойменную террасу р.Лозы и р.Иты
характеризуется полифациальностъю разреза. Шнековой скважиной

'i <

И 43 вскрыты:
^ 1 " ■ ,

I, Поденный слой - 0,1 м,
t

^^Hi2, Суглинок коричневато-серый, жирный, пластичн^,
2 1безнзвесткоБИстый, тонкослоистый /0,1'^,3 ом/, е
" Настыми прожилками и гнезда^ли ожелезнения -0,5м.

^ 3,~ Суглинок желтовато-коричневый, алевритистый, пластич
ный^, безызвестковистни, тонко-горизонтальнослоис- 
тый /0,1-0,5 см/ за счет неравномерной алевритистос- 

^ ти/ - 0,4 м,'
*- t.

*♦ 4. Суглинок темно-желтовато-коричневый, плотный, алев
ритистый, безнзвестковистый, тонко-горизонтально- 
воЛнистослойстый /до 0,5 см/, с редкими раститель- 

^ ными остатками и раковинами пелеципод и гастропод - 0,30 м.
\ '

' 5, Торф черный, разложенный, в нижней части слоя тонко переслаивающийся /0,Т-1,5 см/ с суглинком темно-се«^ 
рым и серый, алевритистым /0,2-1,2 см/ - 0,60 м,

6, Суглинок коричневато-серый, песчанистый, плотный, 
йзвесткоБистый, тонко-горизонтальнослоистый /0,3-1,6 
см/, с редкими йзвесткоБистыми стяжениями, с рако- 

^Еинамй гастропод - 2,0 м,
7. Песок серый, кварцевый, разнозернистый, слабо глинис

тый, с массой гравия и гальки кварца, кремня, метаморфических пород и известняка - 2,0 м.

Ниже - коренные породы.
Минеральный состав пород описываемых отложений изучен по

t.

данным иммерсионных анализов 8 образцов, В составе тяжелой
фикции непрозрачные составляют в среднем 35^, эпидот-цоизит*

И

И
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50^, циркон - 5^, гранат - 5^. Легкая фракция представде- 

наг кварцем 485?, обломками микрокристаллических пород /33%/ 

и полевш' шпатом /15^/,
Мощность аллювия, слагающего I надпойменную террасу р.

Чепцы, достигает 11,9 м/ скв. 112/, р,Лозы - II,б /скв,85/, 

р.йты - 9,2 м/ СКВ, 51/,

^ ООВРЕМЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.
Аллювиальные отложекия. слагающие, пойменную террасу / e^Qj^/ 

широко распространены в долинах рек Чепцы, Лозы и Иты, Ширина 

поймы р.Чепцы достигает 2 км, Лозы'»- 1,1 ш, Иты^-0,8 км.
В долинах небольших рек, таких как Нязь, Лып, Пызеп, Дюк, шири
на пойменной террасы Ьоставляет 0,1*0,3 ш и н^евышает 0,5 

км. Высота поймы над. урезом воды достигает 6 м /р.Чепца/.
На всем протяжении р.Чепцы пойма является аккумулятивной. 

Современный аллювий представлен,,в основном, суглинками серы
ми^ коричневато-серыми, голубрвато-серыми и песками серыми, жел
товато-серыми, темно-серыми, кварцевщи, раЫозернистыми, в 

различной степени глинистыми,.Значительно реже-в разрезах пой*^ 

менной террасы наблюдаются просдои торфа и иловатых суглинков.
Для ровременкых аллювиальных отложрний характерна чартая 

изменчивость.их литологического состава и непостоянство мощнос
тей, Как пок9,зали результате бурения шнековых скважин и наблю

дения в обнажениях, коэффициент поемности для пойменного аллю
вия рек Чепцы, Лозы и йты кодеблртся от 0,10 до 0,90, а коэф
фициент старичиости не превышает 0,28, В верхнем течении р.Чеп
цы, на участке д^Ариковр- д.Тольуе», пойменные отложекия пред
ставлены почти исключительно пойменными фациями при мощности 

толщи аллювия значительно в^ше нормальной. Шнековая.скважина 

Л I /д.Мал,Чепца/ вскрыла следующий разрез пойменного аллювия;
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I, Почвенный слой - 0,10 м,

- \
a'^lY 2, Суглинок желтовато-коричневый, участками серовато-корич

невый. плотный, пластичный, песчанистый, безызвестко- 
вистыи, тонко-горизонтальнослоистый /0,1~0,8 см/ за счет 
неравномерной песчанистости, Ь редкими растительнши 
остатками - 0,6 м.

и

м

и

3. Огглйнок„желтовато-коричневый, песчанистый, слабо пластич- 
’ ный,'безызЕесткоБйстыи,*тонко-го^йзонтальнослокстый, в 

ниж.ней части слоя горизонтально-волнистослоистый /0,1- 
0,4 см/ с ЛИНЗОВЙДКШ/.И прослЬякм/! /до I см/'плотных 
голубовато-серых и темноюерых суглинков.
Суглинок серовато-коричневый, гнездами и прослоями 
охристо-желтый, песчанистый, пластичный, безызвестко- 
ЕЙСТЫЙ, неясно ЛЙНЗОВИДНОСЛОИСТЫЙ /до I см/ и горизон- 

, тально-Болнйстослоистый /до 0,6 см/ за счет неравномер
ной песчанистости, с оедкими растительными остатками

М. , - .
5. Суглинок темно-серый с коричневатым оттенком, песчанис

тый, плотный, слабо пластичный, известковиетый, с тонкими /до I см/ лйн-зовидншй прослоями песка серого, квар
цевого, мелкозернистого, с массой растительных остатков 
и раковин пелецйпод и гастропод,

6. Суглинок серовато-коричневый, песчанистый, известковис- 
тый, слабо пластичный, неяснослоистый, с раковинами пе- 
леципод и гастропод,.с растительнши остатками -1,60 м,

7. Песок серый, кварцевый, разнозернистый, глинистый^ извест- 
ковйстый, с гравием и галькой кварца, метаморфических

. пород и кремня.
Ниже - коренные породы,-

Ниже по течению р.Чепцы, на участке между д.Тольен и д.Куна- 

ево, мощность аллювия, слагающего пойменную террасу, почти повсе
местно ниже нормальной, часто терраса цокольная. В разрезе аллювия 

преобладают русловые фации. В обнажении 3223 /д.Рассвет/-наблю
дается следующий разрез:

I, Почвенный.слой - 0,1 м,
а<От-,г Суглинок коричневато-сепый, песчанистый, слабо пластич- 

ный, тонксжосо-Болнйстослойстый /0,1-0,6 см/ за счет 
неравномерной пеочанистости, с линзами /до Р см/.песка 
серого, кварцевого,мелюзернйстого, с редкими гнездами и прожилками ожелезнения - 0,6 м,

” 3. Песок коричневато-серый, кварцевый, мелкозернистый,
глинистыи, косо-волнйстослойстый /до 0,6 см/ за счет 
неравномерной глинистости - 0,70 м
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4, Песок сернй с желтоватым оттенком, кварцевый, мелко- 
среднезернйстый^’ слабо глинистый, косослоистый, СЬюй- 
кй поямые, отчетливые, однородные, толщиной до I см, 
НащЬнены под углами до 20° на* 03, - -l,20 м,

* ” 5. Песок сернй, кварцевый, разнозернистый, косослоистый,
с наклоном слойков под углами до 25-50°, с массой 

' гравия и галек'кварца, кремня, метаморфических пород, известняков, песчаников, размером до 2 ом, - 1,90 м.
Ниже - коренные породы - 0,6 м до уреза воды.

На участке долины реки Чепцы между д.Кунаеве и пос.Балезино
В-разрезе пойменного аллювия повсеместно развиты как русловые,
так и пойменные и старичные фации, Сквалшной 115 /д. Бур и но кий/

' ^ я . , ,

вскрыт следующий разрез пойменного аллювия:

I. Почвенный слой - 0,1 м.
<

aqjY 2, Суглинок темно-серый, участками коричневый, плотный, 
пластичный, неясно* тонкослоистый /до I см/ за счет 
неравномерной песчанистости, безызветтковистнй, с 
редкими углефйцированнширастительными остатками -1,1м,

3. Суглинок серовато-коричневый, плотный,* песчамстый, 
слабо пластичный, безызвеетковистый, тонко-гоизонтально- 
слоистый /до 0,5 см/ за счет неравномерной песчанис
тости - 0,4 м,

4. Суглинок темно-серый, участками черный, плотный, жир
ный, пластичный, безызвеетковистый, тонкосЭшистый /0,1Д),8 см/ с присыпками алевритового материала и 
растительными остатками по плоскостям наслоения, - 0,20м

5. Торф черный, слабо глинистый, разложенный - 1,00 м
6. Песок серый, кварцевый, мелкозернистый, глинистый, 

известкоБйстый, неяснослоистый, с раковинами пелеципод 
и гастропод - 1,0 и,

7. Песок темно-серый, кварцевый, разнозернистый, глинис
тый, йзвестКОБистый, с гравием и галькой кварца, крем
ня, метаморфических пород, известняков,мергелей, глин 
различной окатанности ■ - 2,20 м.
Ниже - коренные породы.

По минеральному составу современные аллювиальные отложения 

аналогичны отложениям, слагающим первую надпоймеНн^ю^террасу,
В составе тяжелой фракции черные рудные составляют /среднее

«

tf

И

содёржание по результатам 5 анализовД циркон - 4%, гранат - 4^, 
рутил - 1^, эпйдот-цоизйт - 49^, В составе легкой фракции преоб-



ладают кварц АЗ^/, обломки микрокристаллических пород Al^/ и 

полевые шпаты /15^/,
Мощность пойменного аллювия рЛепцы достигает 12,5 м/скв.ИЗ-ш/, 

в долине р^Лозы - 7,9 м /скв. 8б«ш/, в долине р.йты - 6,2 м/ скв. 
52-Ш/Г ' ^ ^

Болотные отложения / /. Крупные Т5олотные массивы низин
ного типа связаны С'долинами рек Чепцы и Лозы. Наиболее значитель
ными по площади являются болота - Тугалудское /18,1 кв.км/; Абагур?* 

Кеп /12,4 кв.м/^^Пибаныурское /II кв.км/, Каргурезь /8 кв.км/ и 

Лыи-Нюрское /6,6 кв.км/.

Представлены болотные отложения торфами, иногда с редкими прос
лоями суглинков и иловатых глин. Торфа коричневые, темно-коричневые,

t

черные. Состав торфо-древесно-осоковый,, осоковый, реже троенико- 

во-осоковый. Степень разложения колеблется от 45?^ до 79^.
Максимальная мощностью болотных отложений отмечена в Заякин- 

ском болоте /7,5 м/. Обычно мощность*отложений болот составляет 

1,5-8
^ t '

- . СРЩНЕЧЕТЗЕРТйЧНЫЕ, ВЕРХНЕЧЕТЗЕРТЙЧНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЕ
ОТЛЭЖЕНИЯ^

^

^ Э;?лювйально-делювиальныз отложения / ®^Qjj_iy‘ / пользуют
ся повсеместные! распространением. Они^^ залегают на коренных поро
дах И’ значительно реже подстилается проблематичными- и перигляциаль-

< ^
ньми образованиям. На большей части территории элювиалько-делю-

t

Еиальные отложения имеют мощность менее 2 м и показаны на карте 

четвертичных отложений штриховкой поверх цвета подстилающих 

образований.
Описываемые отложения представлены суглинками коричневши, 

красновато-коричневыми, в различной степени песчанистыми, обычно
^ ь- ^

слабо известкоБистыми. Часто суглинки содержат щебень местных
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пород, гравйй и гальку кремняг кварца и метаморфических пород. 
Цвет суглинков,-- их. гранулометрический состав и характер вклю
чений определяются литологией подстилающих пород. Значительно 

реже распространены элювиально-делювиальные пески коричневые, 
жедтовато-коричневые, серые, полиминеральные или кварцевые, 
в различной степени глинистые, с прослоями суглинков, часто с 

гравием и галькой уральских пород. Мощность элювиально-делювиаль 

ных отложений изменяется от нескольких десятков сантиметров 

на склонах водоразделов до 6-8 м в долинах рек.
К элювиально-делювиальнчм отложениям отнесены песчано-гра- 

вийно-галечниксьые скопления /"пуги” или "дресвяные горы" /, 

связанные с разрушенная палеорусловых алЬвиальных песчано-конгло. 

мератовых образований сухонской, слободской и юрпаловской 

свит татарского яруса. Мощность их достигает 15,6 м /скв, 14 

у д.Верхний Лып/.

О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ ЮПРОСАХ СТРОЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛ01ЕН14Й.

В последние годы закономерности строения и формирования 

четвертичных отложений бассейна верхнего и среднех'о течения 

р.Чепцы изучались Л.Е.Сетунской /Институт географии АН СССР, 
1959-60 г.г./ А.А.Розановым /НИЛ "Зарубежгеологня”,1966-67 г.г./ 

Ю. А. Скворцовым /2-8 гидрогеологическое у правление^ 196^-^67 г,г,/ 

и О.Е, Чумаковш /^едне-Волжское территориальное геологичес
кое управление, 1965-67 г.г./

' г.

Работы этих исследователей позволири внести существенные 

изменения в стратификацию четвертичных отложений территории, 
однако интерпретация полученных данных, как следствие общего 

кризиса четвертичной геологии, различными авторами производи-
1 V ^

лась по-разному. Ниже излагается мнение авторов настоящего
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отчета по некоторым дискуссионным вопросам генезиса и возраста 

“ четвертичных отложений территории листа 0-89-ОСХ1У.
1. О возрасте "пуг". Дискуссионность вопроса генезиса "пуг"

^ мнимая и связана лишь с нежеланием сторонников их "флювиогляци-
ального" происхождения считаться <5 общеизвестными фактами. Возраст 

"пуг" до настоящего времени не установлен. Несомненно, чта^неко- 

торые "пуги” в верхней части несут следы вфиогенных деформаций 

и в какой-то мере переработаны флювиоглядиальными /?/ потоками.
С другой стороны, интенсивные современные рельефообразующие про
цессы препарируют и разрушают татарские палеорусловые конгломе
раты. Исходя из истории формирования рельефа территории и интен
сивности и направленности современных рельефообразующих процессов, 
мы предполагаем, что образование подавляющего числа "пуг" проис
ходило в период, охватывающий среднечетвертичное, позднечетвер- 

тйчное и современное время, ^есте е тем, возможно, что формиро
вание некоторых "пуг" могло начаться еще в раннечетвертичное вре
мя.

2. О границе днепровского оледенения.О.Е.Чумаков указывает 

на наличие днепровской морены в левобережье р.Чепцы на террито
рии листа 0-39-ХУШ. По нашему мнению, совпадающим с мнением Ю.А. 
Скворцова, границу днепровского ледника следует проводить в

- 1 f

правобережье р.Чепцы, в пределах Вятско-Чепёцкого водораздела. 
Какие-либо следы днепровских ледниковых отложений на изученной 

нши территории не обнаружены. 1диничные валуны кварцитов, раз
мером до 0,25 м по длинной оси, наблюдаемые, главным образом, в 

Южной части района, происходят из татарских палеоаллювиальных 

образований и не могут служить доказательством распространения 

днепровской морены в'левобережье р.Чепцы.
8. О строений аллювия р.Чёпцы. В долине р.Чепцы, в ее верхнем



-Ю4-

и среднек течении, кроме пойменной террасы, Л.Е.Сетунской и 

Ю.А.Скворцовш выделены две, А.А^Розановш - три, а О.Е, Чума- 

ковш - четыре надпойменные террасы,- При этом, по А.А.Розанову, 
третья надпойменная терраса является эрозионной и мощность раз
витого на ней аллювия составляет СХ,5-1 м. По нашему мнению, 
в долине реки Чепцы отчетливо выражены две надпойменные террасы 

/первая и вторая/. Отложения, слагающие третью надпойменную тер
расу, рассматриваются нами как перигляциальный аллювий /прос- 

хозогляциальные отложения Г.й, Горецкого/, сформировавшийся 

в долине р.Чепцы в условиях подпруживающего влияния днепровского 

ледника /или, что в той же степени вероятно, поднимающихся соо
ружений зоны Вятских дислокаций/ и интенсивной деятельности 

склоновых процессов. Не исключена возможность, что аллювий, сла
гающий вторую надпойменную террасу в левобережье р.Чепцы ниже 

устья р.Пызеп также является перигляциальным. Отложения, слага
ющие, по О.Е.Чумакову^ 1У /лихвиноко-днепровскую/ надпойменную 

террасу рЛепцы, рассматриваются Л.Е.Сетунской, Р.А.Скворцо
вым и А.А.Розановым как элювиально-делювиальные. Нами они отне
сены к склоновш образованиям, сформировавшимся в перигляциаль- 

ной зоне днепровского ледника под влиянием процессов выветри
вания и солифлюкции. Склоновые перигляциальные отложения гене
тически и пространственно тесно связаны с покровными /проблема
тичными/ отложениями, представляющими собой перигляциальные 

образования водоразделов. Генетическая связь перигляциальных 

отложений и флювиогляциальных образований днепровского горизон
та несомненна, однако,характер этой связи не ясен.
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ТЕКТОНИКА

Территории листа 0*^9-ХХ1У расположена в западной части 

Верхне-Камской впадины* Поверхность |)ундамента на рассматривав 

|йой территории не зкрыта. Согласно существующим представлениям 

/ /3/ /, основанным на данных интерпретации материалов КШ1В,
на расчетах магнитных аномалий и на результатах опорного, пара
метрического и поискового бурения, Верхне-Камская впадина от** - 

деляется от Удмуртского выступа северного купола Татарского 

свода так называемые Удмуртским регионадьньм разломом /Централь- 

нш Удмуртским ^разломом/. Разлом имеет ступенчатый характер. 
Амплитуда сброса по разлому составляет 500 м, возможно, более 

^500 м. На северо-запад от Удмуртского регионального разлома наб
людается постепенное увеличение абсолютных отметок поверхнос
ти ,кристаллического фундамента от - 3500 м до - 25QO м, В сос
таве Верхне-Камской впадины на территории листа .выделены струк
турные элементы поверз^ностй фундамента: йгринско-Кионгопский про
гиб, Кезский прогиб, Зуринское поднятие и Шарканркий горст 

/рис* II/, Указанные структур+гы фундамента имеют близкое к 

меридиональному простирание и, повидимому, ограничены сбросами. 
Положение поверхности фундамента в пределах Йгринско-Кионгопско- 

го прогиба определяется отметками - 5500 м, в пределах Кезско- 

го прогиба - б500-б750м. - ,
Зуринское поднятие выделено по повышению поверхности фундамен

та до отметок - 4500 м. ^ пределах Шарканского горста кровля 

фундамента залегает на отметках более - 5000 м. Судя по геофи
зическим данным, поверхность фундамента осложнена тектонически
ми погружениями блокового характера, имеющими северо-западное 

и северо-восточное простирание. Направление тектонических нару
шений и складчатости кристаллического фундамента и его вещест-
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венный состав отражают аншалии гравитационного и магнитного 

полей* Характер аномального гравитационного поля определяется 

наличием в западной части района крупного Игринского максиму-* 

ма4ВМН1Г и.преимущественнш северо-западным простиранием 

ишоаномал . Значение аномалий силы тяжести изменяется
юго-востока листа на северо-западе. В

северо-восточной части территории расположен Кезский минимум. 
^ Горизонтальные градиенты силы тяжести невелики 

^ Зоны тектонических.разломов характеризуются зна
чительным увеличением ];^ризонтальных градиентов - силы тяжести

«к/

Магнитное поле характеризуется наличием ЙГрИНСКО

РО магнитного,максимума 

расположенного в юго-западной части района, и Кезского миниму
ма расположенного в северо-восточной части
рассматриваемой территории. Аномалии поля А Та приурочены к 

зонам повышенных градиентов аномального гравитационного поля, 
Совпадение аномалий гравитационного и магнитного полей сви- 

дете^?ьствует о единстве аномалеобразующих факторов* Гравита
ционные аномалии отражают неоднородность петрографического 

состава кристаллического фундамента. Влияние рельефа фундамен
та и осадочного комплекса на среднемасштабных картах изоано- 

мал силы тяжести не проявляется. Аномалии магнитного поля 

обусловлены .петрографическим составом фундамента и, в значитель
но меньшей степени, характером поверхности последнего.

Все выделенные в пределах рассматриваемого района локаль
ные структуры осадочного чехла приурочены к зонам тектони
ческих нарушений фундамента или к участкам больших градиентов 

глубин его поверхности, разделяющим блоки фундамента различ»
ной жесткости.
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Сложный рельеф кристаллического фундамента нивелируется 

мощной толщей додевонских /нижне - и верхнебавлинскизс/ отложе
ний, По геофизическим данным, мощность бавлинских образований в 

пределах Кезского прогиба превышает 8000 м, Нижнебавлинские 

отложения дислоцированы и осложнены тектоническими нарушениями, 
.Верхнебавлйнские отложения залегают на подстилающих нижнебав- 

линскйХ несогласно, мощность их увеличивается в восточном направ- 

, лении. Поверхность пород верхнебавлинской серии в^общих чертах 

наклонена на северо-восток. %упные тектонические дислокации, ха- 

рактерные-для нижнебавлинокой толщи, в верхнебавлинских отложе
ниях не прослеживаются.

Представления о структурном плане территории по девонским и 

, каменноугольным отложениям весьма схематичны, так как основывают
ся, главнш образом, на интерпретации-данных сейсморазведочных 

работ ШВ и незначительного числа буровых скважин,-Щ>и цтом, буро
выми работами на Чутырском поднятии установлено, что по каменно- 

угольнш отложениям детали строения поднятия и характер его соч
ленения с Кйонгопскйм поднятием отличаются от результатов, полу-

- ченных цри проведении сейсмических исследований. Детальное опи
сание характера строения девонских, каменноугольных и нижнеперм- 

скйх отложений приводится в многочисленных отчетах треста "Удмурт-
- нефтеразведка** и Удмуртской геофизической экспедиции. Поэтому в 

данном отчете нами приводится характеристика структурного плана 

территории только по верхнепермским отложениям. Верхнепермский 

структурный план в общих чертах повторяет нижнепермский и камен-
- ноугольный, но существенно отличается от структурного плана девон

ских отложений в области развития предполагаемых биогерм /"рифоген- 

ные** поднятия/, где наблюдается значительное увеличение мощностей
_ карбонатных отложений фаменского и турнейского ярусов. Примерами
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таких поднятий являются сравнительно хорошо изученные бурением 

Чутырское и Кйонгопское* На участках Ьтсутотвия рифов, харак

теризующихся постоянством мощностей девонских, каменноуголь
ных и пермских отложений, возможно совпадение структурных 

планов до кровли терригенных девонских отложений и, может быть, 
до кровли верхнебавлинской серии /Зуринское, Дебесское, Кез- 

ское поднятия/.
Структурные особенности осадочного покрова наиболее полно 

изучены по маркирующим горизонтам верхнепермских отложений. О 

структурном плане этих отложений можно судить по структурной 

карте, построенной по кровле глинисто-карбонатной пачки верхне
сухонской подсвйты татарского яруса. Данный маркирующий гори
зонт для структурного картирования не является надежным, т.к. 

в Южной и юго-западной частях территорий листа глинисто-карбо
натная пачка в значительной степени уничтожена предсеверодвин- 

ским размывом; с другой стороны, фациальные изменения разреза 

верхнесухонской подсвиты затрудняют ее выделение в северной 

части рассматриваемого района. В качестве вспомогательных 

маркирующих горизонтов при построении структурной карты и 

корреляции разрезов использовались: подошва казанского яру
са, карбонатно-глинистые породы серии "подлужник" казанского 

яруса, подошва нижнесухонской подсвиты, подошва верхнесухон
ской ПОДСВЙТЫ, подошва глинисто-карбонатной пачки верхнесухон
ской подсвиты, подошва слободской свиты.

Структурная карта построена на основании инструментальной 

привязки 560 точек /скважины, обнажения, родники, колодцы/. 
Использовался также ряд точек, гипсометрические отметки кото

рых вычислены по топокарте.
Выступающие на дневную поверхность верхнепермские отло

жения испытывают общее постепенное погружение с юго-востока
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на северо-запад. Так, абсолютные отметки кровли верхнесухонской 

карбоватно-гаинйстоЙ пачки в юго-восточном углу района достигают 

+290м, на северо-западе /д.Бурино/ снижаются до +100 м. Амплиту
да тектонического рельефа, таким образом, составляет 190м. Севе
ро-западнее, за пределами территории рассматриваемого листа О.Е. 
Чумаковш констатировано дальнейшее погружение верхнепермских от
ложений.

На фоне долгого погружения слоев выделяются локальные подня
тия: Вуринское, Чутырское, Дебесское, Кезское, Сюрзинское и 

Менйльскйй структурный выступ /рис. 12/.
В юго-восточной части территории листа наблюдается моноклиналь 

ное погружение пород в северо-западном направлении от отметок 

+^90 м у д.Пужьегурт до +180 м в долине р.Йты у д.Шудзялуд. Углы 

падения слоев составляют 10-24*. Моноклинальное погружение верхне- 

сухонских пород в районе д.Бередь осложнено структурным выступом, 
представляющим собой северо-восточное периклинальное окончание 

расположенного южнее рассматриваемой территории Кионгопского под
нятия. Северо-3ападнш продолжением Кионгопского поднятия являет
ся Чутырское поднятие расположенное в юго-западной части изучен
ного района. Чутырское поднятие представляет собой сложную бра- 

хиантйклйналь меридионального простирания, южное окончание кото
рой расположено за пределами территории листа. Дяина поднятия 

в пределах стратоизогипсы +250м составляет ^ км, ширина подня
тия у южной рамки листа достигает 15 км. Поверхность маркирующе
го горизонта Б сводовой части брахиантиклинали находится на аб«» 

солютной отметке +288 м. Стратоизогипсами +280 м оконтуренты - 

Есейнейскйй, Деревозский и Йукогуртский купола Чутырского подня
тия. Падение верхнесухонских слоев на северо-восточном врыле 

поднятия составляет 25-55*, на северном - 20-85* и на западном
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крЕие достигает 1°.

С запада Чутырское поднятие ограничено Лозинским прогибом 

меридионального простирания, в пределах которого абсолютные 

отметки маркирующего горизонта снижаются от +260 м у ст.Лынга 

до +220 м у пос. Игра, Погружение поверхности опорного'горизон - 

та вдоль оси прогиба составляет 8-5', Восточный склон прогиба 

более 1футой /10-50'/ и имеет сложную конфигурацию,"западный 

склон прогиба пологий /В-8»/. Лозинский прогиб в районе пос.
Игра изменяет свое простирание на северо-восточное и ограничи
вает Чутырское поднятие с севера. Амплитуда пбгружения слоев на 

северном крыле Чутырского поднятия составляет бОм, С северо- 

востока Чутырское поднятие отделяется от Зуринскогб поднятия 

Пежвайским 'прогибом юго-востОчного простирания, в пределах кото
рого абсолютные отметки маркирующего горизонта снижаются от 

+210 м у д.Гончеил до +180 м у д.Кедзя, Погружение поверхности 

маркирующего горизонта вдоль беи прогиба составляет 5-8^, Пеж- 

вайскйй прогиб открывается в Лудянский прогиб, :'^отделяющий Де- 

бесское поднятие от Зуринского поднятия. '
Зурйнское поднятие брахиантиклинального типа оконтурено в 

центральной части территории листа. Поднятие имеет меридиональ
ное простирание и близкую к овальной форме с линейными размера
ми по стратоизогипсе +200 м около 20 км по меридиональной оси 

и 9 км по широтной 'оси. Поверхность маркирующего горизонта в 

сводовой части поднятия находится на абсолютной отметке +262 м 

/д.Тышур/^ К востоку от Зуринского поднятия наблюдается погруже

ние пластов в сторону Лудянского прогиба амплитудой 80 м /поло
жение опорного горизонта в пределах Лудянского прогиба контро
лируется изогипсой +180 м/ Амплитуда поднятия по западному кры
лу составляет около 50 м. Углы падения верхнесухонских пластов
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на восточном крыле Зуринского поднятия составляют на
западном 1фыле - 0°50*-1®20*, на южном крыле 0°20»-0°35' и на
оеверном 1фыле поднятия - 0°12*-0®25'«

1,

Дебесское поднятие расположено в восточной части территории 

листа. Поднятие представляет собой вытянутую в северо-северо-запад- 

ном направлении брахиант^клиналь. Длина поднятия по стратоизогип-
л ■'

се +230м. составляет 24 ш, ширина - 7 кц. Положение кровли марки
рующего горизонта в своде поднятия контролируется изогипсой +250м, 
Падение верхиесухонских слоев на юго-западном крыле поднятия сос
тавляет 30-48*, на северо-восточном - 15-29*, Амплитуда погруже
ния пластов на северном периклинальном окончании поднятия состав
ляет 50 м, углы падения - 7-9*.

Севернее Дебесского поднятия, в районе д.Сюрзи, изогипсой +200м. 
намечено Оорзинское поднятие. В плане этой изогипсы поднятие имеет 

близкую к овальной форму с линейными размерами 10 км по меридиональ
ной реи и 7 км по широтной оси. Положение поверхности опорного 

горизонта Б своде поднятия достигает +215 м абс. высоты. Углы паде
ния слоев на южном, восточном и северном крыльях поднятия составляв 

ют 10-18*. В западном направлении верхнесухонские отложения погру
жаются в сторону Дыпекого прогиба до отметок +175 м у д.Кездур, 
Наклон пластов составляет 15-25*. Лыпекий првгиб отделяет Оорзин- 

ское поднятие от расположенного северо-западнее Кезского поднятия. 
Прогиб имеет северо-восточное простирание. Абсолютные отметки 

поверхности маркирующего горизонта снижаются вдоль оси прогиба до 

+155 м у д.Верхи,Лып, Склоны прогиба пологие /до 15*/
Кезское поднятие расположено в северной части территории листа. 

Поднятие оконтурено стратоизогипсой +180м, В плане этой изогипсы 

длина поднятия по оси меридионального простирания составляет 20 

км, ширина - 15 км. Амплитуда поднятия около 30 м. ^глы падения 

пластов на южном, восточном и северном крыльях поднятия составляют
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8-14*. Западное кршо Кезского поднятия кр^ое /до iV Ампли

туда погружения пластов свыше 50м.В западной части территории 

листа йзогйпсой +230 м оконтурен Менильский структурный выступ.
пределах этой изогипсы длина выступа /по оси широтного прости

рания/ составляет 12 км, ширина выступа - 10 ai. Положение 

поверхности маркирующего горизонта в своде выступа определяется 

йзогйпсой +250 м. Наклон верхнесухонских слоев на южном крыле 

выступа в сторону Лозинского прогиба составляет 15-20*, на 

восточном периклинальном окончании выступа - 10-15*. В северном 

направлении от Менильского структурного выступа наблюдается 

моноклинальное погружение пород в сторону Поломского прогибЭд,
Поломский прогиб расположен в северо-западной части рассмат

риваемой территории. Осевая линия прогиба имеет северо-запад
ное простирание и прослеживается вдоль долины р.Чепцы от с.
Полом к д.Седьяр. Амплитуда погружения верхнесухонеких пластов 

вдоль оси прогиба составляет 70 м /от +170м у с.Полом до -hIOOm 

у д.Седьяр/. Угол накяона слоев вдоль оси прогиба составляет 

5-12*. Юго-западный слон прогиба 1футой /до 28*/, северо-восточ
ный - пологий /7-15*/,

Сопоставление структурно-морфологических особенностей вфовли 

верхнесухонской глинисто-карбонатной пачки и эрозионных поверх
ностей верхнесухонскйх, нижнесухонских и нижнеустьинских отло
жений указывает на значительно большую расчлененность последних, 
связанную с существенно большей интенсивностью и дифференциро
ванностью тектонических движений в начале раннесухонского вре
мени по сравнению с началом позднесухонского времени, В то же 

время, соответствие в целом структурных планов по различньм 

горизонтам Б татарских и казанских отложениях указывает на 

то, что формирование современных тектонических особенностей 

изученной территории пройвходило, в основном, в мезокайнозой-
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скую эпоху,

ГЕОШРШЛОГИЯ

Территория листа 0-39-ХХ1У расположена в центральной части 

Вятско-чКамской возвышенности, в бассейне среднего течения р.Чеп- 

цы. Юго-восточная часть изученного района принадлежит бассейну р. 

Вятки.
' Современный рельеф заснятой территории сформировался в те- ^ 

чений длительного господства континентального режима и преоб
ладания процессов эрозии над аккумуляцией.

Формирование рельефа происходило под влиянием различных рель- 

ефоозбразующих факторов. Роль каждого из них в различные периоды вре
мени была неоднозначна.

Основные черты рельефа и характер его развития в дочетвер- 

тичное и четвертичное время определялись структурко-тектоничееки- 

мй особенностями рассматриваемой территории.
Общий равнинный характер рельефа и сравнительно слабое рас

членение пЪверхностй определяется спокойным /платформенным/ тек
тоническим строением территории, расположенной в западной части 

Верхне-Камской впадины. Помимо прямой связи рельефа и структур
ного плана территорий /соответствие максимальных отметок поверх
ности сводным частям локальных поднятий, приуроченность гидрогра
фической сети к структурны! понижениям/.наблюдается четкое соот

ветствие характера эрозионных, денудационных и аккумулятивных 

процессов и геолого-тектонического строения района.
Литологический состав пород во многом определяет морфологию 

форм рельефа и характер и интенсивность эрозионно-денудационных 

процессов. Наличие в местном разрезе устойчивых к разрушению под 

влиянием выветривания пород /известняки, конгломераты/ среди сла
бых песчано-алёвролйтово-глйнйстых пород способствовало избира-

V'.'



тельной эрозии и образованию неравномерно расчлененного рельефа 

и останцов размыва.
' Поверхность изученного района представляет собой эрозионную 

равнйну, расчлененную речной и овражно-балочной сетью.
По характеру рельефа, генезису его морфологических форм, 

строению четвертичного покрова, интенсивности и направленности 

современных рельефообразующих процессов в пределах территории 

листа выделены три гебморфологических района:
1. Среднечетвертичная эрозионно-денудационная равнина,
2. Среднечетвертичная эрозионно-аккумулятивная равнина.
3. Аккумулятивная аллювиальная равнина.

I. СРЩНЕЧЕТВЕРТЙЧНАЯ ЭРОЗЮННО-ДЕНУДАЦИОННАЯ 

РАВНИНА.

. Списываемый геоморфологичеокий район подразделяется на два 

подрайона: а/ равнина, интенсивно расчлененная речной и овраж
но-балочной сетью и б/ равнина, умеренно расчлененная речной 

и.овражно-балочной сетью,
Соеднечетвеютичная эрозионно-денудационная равнина, интенсив

но расчлененная речной и овражно-балочной сетью, занимает незна
чительную площадь в юго-восточной части территории листа /бас
сейн р^Вотки/.

Подрайон представляет собой наклоненную на юг равнину с 

максимальными абсолютными отметками до 282 м, значительной рас
члененностью рельефа /амплитудой 140 м/, интенсивным развитием 

современной овражно-балочной и речной сети, преобладанием про
цессов .эрозии над аккумуляцией.

Сложен подрайон породами нижнеустьинской и сухонской свит 

татарского яруса, Покров четвертичных отложений представлен 

элювиально-делювиальными суглинками мощностью от нескольких
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сантиметров до 2 м. На дневную поверхность почти повсеместно 

выступают коренные породы. Для подрайона характерны выпуклые 

водоразделы, осложненные эрозионно-денудационными останцами, 
возвышающимися над поверхностью водоразделов на 5«ю м, редко до 

20м, Останцы имеют в плане овальную форму и вытянуты вдоль линии 

водоразделов. Останцы сложены устойчивыми к выветриванию конгло
мератами и известняками и представляют собой скульптурные формы 

рельефа. Склоны водоразделов выпуклые, крутизна их зависит от 

литологического состава слагающих их пород и экспозиции и изме
няется от 60 м/км до 150 м/км.

Часто склоны водоразделов осложнены эрозионно-денудационными 

уступами, образованными верхнесухонскими и, реже, нижнесухонски
ми известняками,

В пределах рассматриваемого подрайона берут начало реки Шар- 

канка, Пислегшурка и Билибка. Долины рек узкие /до 0,1-0,2 км/, 
глубокие /до 40 м/, с крутши, часто обрывистыми склонами. Доли
ны симметричные, реже асимметричные /левый склон круче правого/. 
Пойменные террасы развиты слабо, ширина их не превышает 0,1 км. 
Уступ поймы выражен отчетливо, высота его I-S м. Поверхность пой
менной террасы ровная, переход ее в коренной склон долины отчетли
вый. В сложении пойменного аллювия преобладают пески, обычно с 

гравием и галькой. Мощность аллювия не превышает 3 м. Обычно пои
менная терраса цокольная. Русла имеют значительные падения /10- 

15 м/км/, слабо меандрируют. Течение быстрое, неравномерное. Наб
людается интенсивная боковая и донная эрозия. Овраги имеют V - 

образный поперечный профиль, глубокие /до 30м/, с многочислен- 

нши отвершкамй и действующими промоинами на склонах. Склоны кру
тые, часто обнаженные, осложненные оползнями и структурными тер
расами, с переуглублением крутопадающих русел и интенсивной дон
ной эрозией.
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Балки характеризуются высокими, крутыми, задернованными 

склонами, плоским дном и значительными уклонами, тальвегов, 

иногда в вторичными переуглублениями,
к t;

Ооеднечетвертичная эрозионно-денудационная равнина, умерен-
t ^ ■ с

но расчлененная речной и овражно-балочной сетью, занимает 

южную часть рассматриваемой территории: левобережье р.Чепцы до 

устья р.Лып, бассейн р.Иты и правобережье р.Лозы до устья р.Иты. 
Подрайон характеризуется высокими абсолютными отметками водораз
делов /до S09 м/, значительной расчлененностью рельефа /ампли
тудой 130 м/, умеренным развитием современной овражно-балочной 

и речной сети, преобладанием процессов эрозии и денудации над 

аккумуляцией.
Сложен подрайон породами сухонской и слободской свит.Пок-

1

ров четвертичных отложений представлен элювиально-делювиаль
ными, проблематичными и перигляциальнши суглинками. Мощность

*■ t: <

четвертичных отложений на склонах долин и водоразделов достига
ет 15-20 м, на вершинах водоразделов и на крутых склонах сокра
щается до нескольких десятков сантиметров. На дневную поверх
ность часто выступают коренные породы»»-

Рассматриваемый подрайон представляет собой плоскую, накло-
t

ненную на северо-запад равнину. Характерны выпуклые, реже плос-
с

кие водоразделы. Широко распространены древние пенепленизирован- 

ные поверхности, связанные с развитием верхнесухонских извест
няков , иногда осложненные эрозионно-денудационными останцами 

устойчивых к выветриванию слободских конгломератов. Склоны

водоразделов выпуклые, реже вогнутые. Крутизна соонов обычно 

составляет 20-40 м/км, иногда возрастает до 80-J20 м/км. Скло
ны покрыты плащом делювиальных или перигляциальных отложений, 
мощность которых возрастает по направлению к речным долинам.
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Иногда склоны вбдоразделбв осложнены структурно-денудационнши 

Отступами.
Долины притоков рек Чепцы, Лозы, йты и Нязя, ориентированные 

в^ебт простирания пород, глубокие /до 30м/, симметричные, реже 

асймметричнйе /восточный смон круче западного/, с крутыми, иног
да обнаженншй склонами, расчлененными многочисленными отвершка**- 

ми и промоинами. Высота пойменных террас 1-3 м,^ширина до 0,2 км. 
Переход поймы в коренной склон повсеместно отчетливый. Уклоны 

русел непостоянные, иногда значительные /до 10 м/км/.
Многочисленные разветвляющиеся овраги имеют ^преимущественно 

и -образный поперечный профиль. Склоны их высокие /до 25м/ кру
тые, иногда обнаженные, с частыми отвершками и‘промоинами, иногда 

осложнены оползнями. Падение тальвегов значительное, часто со вто- 

рйчнши пёреуглублениямй. В верховьях овраги имеют V -образную 

форму поперечного профиля, склоны их обрывистые, обнаженные,Наб
людается интенсивный рост оврагов вершинами. Балки характеризуют
ся высокими /до 30м/, крутьмй, задернованншй склонами и широким 

плоским дном, часто со значительным уклоном тальвегов. Балки и 

овраги обычно залесены,
В левобережье рек Чепцы, йты и Нязя отчетливо выражена пери- 

гляциальная террасовидная поверхность, полого накяоненная в сторо
ну русла /уклон поверхности составляет 5-10'м/км/. Ширина ее до 0,8 

км, высота над урезом воды увеличивается вниз по течению р.Чепцы 

от 9 до 14 м, р.Иты - от 6 до 12 к, р.Нязя - от 4 до'10 м, Hepii- 

гляциальная террасовидная поверхность рассматривается нами как 

геоморфологический аналог третьей надпойменной террасы /перйгля- 

циальной/ р.Чепцы, выделенной в левобережье между устьем р,Пызепа 

и западной границей листа,
С первым геоморфологическим районом связаны полезные ископае-

ь-
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V

мне: известняки, гравий,кирЬичные суглинки, строительные пески,

П, СРЩНЕЧЕТВЕРТИЧНАЯ ЭРОЗЮШО-АККУМУЛЯТИВНАЯ 

РАВНИНА
* ' <,

Второй геоморфологический район представлен одним под
районом - равниной, умеренно расчлененной_речной и овражр- 

балочной сетью, охватывающий северную и западную части рассмат
риваемой территории - бассейн р.Лыпа, правобережье р.Чепцы ни
же устья р.Лыпа и левобережье р.Лозы,

Район представляет собой полого-наклоненную на северо- 

запад равнину с максимальнши абсолютными отметками до 2б8м,
Амплитуда рельефа составляет 120м, Приуроченность рассматри-» ' ^ ~ ^

ваемого района к моноклинальному погружению пород, распростра
нение легко разрушаемых песчано-алевролитовых пород слободской 

свиты и верхнесухонской подсвиты, широко развитые процессы 

денудации и^ делювиа.1ьной аккумуляции обуславливают мягкость 

форм рельефа и умеренное развитие современной р)ечной и овраж
но-балочной сети. Чехол четвертичных отложений по мощности 

обычно превышает 2 м и лишь в верхних частях водоразделов вскры* 

ваются коренные породы. В составе четвертичного покрова широ
ко распространены флювиогляциальные пески, частично перерабо
танные делювиальными процессами.

Водоразделы плоские, редко выпуклые, часто осложнены эро- 

зионно-денудационньми останцами /"пугами"/ юрпаловских и сло
бодских конгломератов. Склоны водоразделов вогнутые, реже 

выпуклые, крутизна склонов обычно составляет 20-ад м/км, в 

пределах структурно-тектонических поднятий возрастает до 70»
100 м/км. Склоны покрыты чехлом делювиальных или флювиогляци- 

альных отложений, мощносты которых возрастает по. направлению 

к речным долинам.
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Долины притоков рек Чепцы, Лыпа и Лозы направлены прайму* ^ 

щественно вкрест простирания пород, широкие /до 0,5«Ю,6 км/ с 

пологими склонами, преимущественно симметричные, иногда асиммет
ричные, с более крутым восточнш или серверным склонами*

Пойменная терраса развита повсеместно, ширина ее достигает 

0,6 км, чаще 0,1-0,3 км. Высота пойменной террасыдостигает 3 м, 
обычно 1-2 м. Уступ поймы выражен четко. Поверхность террасы пре* 

имущественно равная, иногда осложненная старицами, болотами и прирус^а v 

ловшй валами. Переход поймы в коренной склон неясный, редко от
четливый, Русла рек меандрируют в пределах поймы, лишь на отдель
ных участках подмывают коренной склон. Размах меандр составляет 

0,1-0,4 ш* Течение спокойное, Наклон русла составляет 1-5 м/км,
Овражно-балочная сеть развита неравномерно. Локальные подня

тия /Кезское, Сюрзинское/ и крутые моноклинальные склоны характе
ризуются довольно густой сетью оврагов и балок. Овраги имеют ко
рытообразную форму поперечного профиля, крутые, задернованные, ^
высокие /15-20 м/ скаоны, осложненные оползнями и многочисленными 

отвершкамй, Часто овраги растут вершинами'. Падение тальвегов нез
начительно. Балки широкие , с пологими склонами, выполаживаются 

в приустьевой части. Обнажения коренных пород в них отсутствуют. 
Рассматриваемый район характеризуется спокойнш развитием 

эрозионных и денудационных* процессов и сравнительно интенсивной 

делювиальной аккумуляцией. Из аккумулятивных форм рельефа могут 

быть отмечены широко распространенные в левобережье^ р.Лозы ив 

правобережье р.Лыпа перевеянные, бугристые флювиогляциальные пески, 
образующие линейно-вытянутые на север и северо-восток, гряды дли- * 
ной до 0,2-0,3 км и высотой до 3-4 м,~

Ск) Бторш геоморфологическим районом связанн полезные ис
копаемые: строительные пески, гравий, кирпичные суглинки, извест

няки.
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4

Ш. АККУМУЛЯТИВНАЯ АЛЛЮВИАЛЬНАЯ РАВНИНА

Третий геоморфологический район включает долины рек Чепцы, 
Лозы, Лыпа, Иты и Нязя. Кроме поймы, в долинах этих рек выде
лены до трех надпойменных террас* Наиболее широко развиты над
пойменные террасы в левобережье р.Чепцы ниже устья р.Лозы,где 

ширина долины достигает 7,5 км. В долинах р.Лозы и р.Чепцы вы
ше устья р.Лозы развиты пойменная и первая надпойменная терра
сы, тогда как вторая надпойменная терраса встречается лишь на 

незначительных по площади изолированных друг от друга участках. 
В долинах рек Иты, Нязя и Лыпа развиты только пойменная и пер-*- 
вая надпойменные террасы*

ТРетья надпойменная /перигляциальная/ терраса р,Чепцы дос** 

тйгает ширины 3 км. Высота ее над меженью реки снижается в 

сторону современного русла от 28 м до 14 м /наклон поверхности 

составляет S-I5 м/км/ Поверхность террасы ровная, переход ее 

в коренной склон постепенный. Уступ к второй надпойменной тер

расе отсутствует.
Высота второй надпойменной террасы над меженью р.Чепцы сос

тавляет 9-14 м, р.Лозы 8-12 м. Ширина террасы в долине р.Чеп
цы до 2,5 км, в долине р.Лозы - I вм. Поверхность террасы ров
ная, полого повышается в сторону коренного склона /наклон по
верхности 3-10 м/км/, йереход террасы в коренной склон отчетли
вый.

Первая надпойменная терраса отделяется от второй надпоймен
ной террасы отчетливо выраженными уступом высотой ^ 4-6 м в 

долине р.Чепцы и высотой ^-5 м в долине р.Лозы. высота I над

пойменной террасы над меженью р.Чепцы 5-9 м, р.Лозы и Иты 4-8м, 
в долинах других рек - 4-7,5 м, ширина - до 4 км. Поверхность 

террасы осложнена болотами и ст|1рицами. На участках неотекто-
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нйческйх поднятий поверхность террасы ровная, полого наклонен** 

ная в сторону русла /наклон ■*—4 м/км/. Переход террасы в корен
ной склон повсеместно отчетливый. Уступ к пойменной террасе вы
ражен довольно редко, высота его 0,5-8 м. Обычно переход первой 

надпойменной террасы в пойменную постепенный. Первая надпоймен
ная терраса почти повсеместно залесена.

Пойменная терраса в долине р.Чепцы достигает ширины 2 км, 
р.Лозы - 1,1 км, в долинах других рек 0,24),9 км. Пойма разви
та как Б левобережье, так и в правобережье рек. Отчетливо выра
жены два уровня террасы. Низкая пойма сплошного развития не имеет, 
прослеживается на отдельных участках в виде песчаных и песчано- 

галечнйкоБых кос и отмелей, шириной 0,1-0,5 км, с высотами до 

I,5-2,5 м над урезом воды. Высокая пойма /4-6 м над урезом воды 

в р.Чепце/ осложнена многочисленными болотами, старицами, прото
ками, гривами и прирусловши валами. Почти повсеместно пойма 

залесена^
Долины рек повсеместно асимметричны. Как правило, правый 

склон высокий/до 40 м у р.Чепцы/, крутой, часто обрывистый, ослож
нен многочисленными оврагами и промоинами иногда оползнями. Левый 

коренной склон пологий, почти повсеместно покрыт чехлом делю
виальных, перигляциальных и флювиогляциальных отложений. Пере
ход коренного склона в водораздельный отчетливый,

С третьим геоморфологическим районам связаны полезные иско
паемые: торф, строительные пески, гравий, кирпичные суглинки.

Основные черты рельефа территории листа были сформированы 

Б конце неоген^ачале антропогена, В древнечетвертичное время 

рассматриваемый район представлял собой плоскую, пенепленизиро- 

ванную равнину, расчлененную долинами рек Чепцы, Лозы, Иты, Ня- 

зя и Лыпа. В целом район испытывал интенсивные поднятия, процес
сы эрозии и денудации преобладали над аккумуляцией. Днепровское
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оледенение не оказало существенного влияния на формирование 

рельефа территории листа, Повидимому, граница покровного днеп
ровского ледника располагалась севернее изученного района, 
в пределах Чепецко-Вятского и Чепецко-Камского водоразделов. От
сутствие каких-либо следов ледниковых отложений на исследован
ной площади говорит о расположении ее в перигдяциальной области 

днепровского оледенения. Однако, не исключена возможность, что 

часть территории листа перекрывалась пассивным, маломощнш лед
ником, оставившим после себя маловалунную морену, полностью 

размытую впоследствии флювиогляциальными водами отступающего 

ледника или уничтоженую более поздними эрозионно-денудационнши 

процессами. Вполне возможно, что остатки размытой или переотло- 

женной морены, перекрытые более молодьми образованиями, при бо
лее детальных исследованиях могут быть найдены в тектонически 

опущенных западной и северо-восточной частях территории листа.
В конце днепровского времени площадвяные флювиогляциальные по

токи, перекрывающие всю северную часть территории изученного 

листа, сменяются линейными. Водоразделы выходят на поверхность. 
В условиях тундрового и лесотундрового ландшафтов формируют
ся перигляциальные покровные и склоновые отложения. В долинах 

р,Чепцы, Лозы, Иты и Нязя,в слабо проточном, подпруженном 

бассейне накапливаются долинные перигляциальные отложения. Сни
жение базиса эрозии в конце среднечетвертичного времени при
водит к образованию третьей надпойменной террасы р,Чепцы и 

перигляциальных террасовидных поверхностей в долинах Лозы,Иты 

и Нязя. В позднечетвертйчное и современное время происходит 

дальнейшее развитие речной сети, формируются вторая и первая 

надпойменниЕ и пойменная террасы. ЭрозионнФ-денудационной 

деятельностью поверхностных вод уничтожается значительная часть
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флювиогляциального покрова в северной части территории листа. 

Происходит эоловая переработка флювиогляциальных песков,
Э настоящее время район в целом испытывает некоторое ожив

ление тектонической активности. Широко развитые процессы эро
зии ведут к дальнейшему расчленению рельефа, углублению долин, 
врезу русел рек и оврагов. Денудация нивелирует рельеф. Проис
ходит накопление элювиально-делювиальных отложений на склонах 

долин и водоразделов, формируется уступ пойменной террасы,

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории листа 0-89 -ХХ1У выявлено большее количест
во месторождений торфа и строительных материалов: известняков, 
кирпичных суглинков, строительных и формовочных песков, гравия. 
Известно одно месторождение нефти и одно проявление марганца,

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Нефть

Территория листа 0-39-ХХ1У является перспективно!! для поис
ков залежей нефти и газа. С 1968 г. проводятся нефтепоисковые 

работы, в результате которых выявлено Чутырское месторождение 

и два проявления нефти в скважинах - Р-85 /с.Дебесс!^ и P-I8 

/с.Зура/,
Чут1фское месторождение нефти /66/ расположено в Игривском 

районе Удмуртской АССР, Выявлено в 1966 г,, разёведочные работы 

продолжаются до настоящего времени.
Месторождение приурочено к антиклинальной структуре северо- 

западного простирания, являющейся продолжением Кионгоиского вала. 
Размеры структуры по кровле башкирского яруса 20x10 км, амплиту
да поднятия - более 80 м. 8алежи нефти приурочены к башкирскому

сярусу и Верейскому горизонту среднего карбона и яснополянкому
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горизонту нижнего карбона#
-К настоящему времени наиболее изученной является залежь 

нефти в башкирских отдоженилх, , .
Продуктивный пласт представлен нефтанасыщепныыи прослоями 

пористо-кавернозных известняков, .количество которых до IS /скв, 

140/ Мощность прослоев - 0,5-2,4 м. Эффективная нефтенасщен- 

ность достигает 16,4 м/ по скв. 140/ Свойства нефти: удельный 

вес - 0,890 г/куб.см; содержание серы « 2,3»2,8^; содержание 

легких фракций - 395^; вязкость,при 20°С - 22,сп.
Башкирская залежь имеет газовую шапку, с отметкой /по пред

варительным данный/ ГНК - минус 1033 м. ^ ^
Запасы нефти категории Cj по залежи башкирского яруса по 

состоянию на I.X-68 г. составляют.16260.тыс,тонн.

Торф
На исследованной площади имеют широкое распространение 

торфяники низинного типа, приуроченные к долинам рек Чепцы, 

Лозы, Иты и их притоков. Большей частью это торфяники с пло^ 

щадью промышленной залежи от нескольких единиц до нескольких 

десятков гектаров. Из 109 месторождений торфа, Известных 

на территории листа^только 18 имеют площадь промышленной зале

жи свыше 100 га, эти месторождения нанесены на карту. Размеще

ние остальных месторождений показано на схеме /' /, под

робное описание их имеется в сборнике "Торфяной фонд РСФСР, 

Удмуртская АССР", Преобладающий состав торфяников древесно- 

осоковый, осоковый,с небольшим включением сфагнума, хвоща, 

и тростника. Торф характеризуется высокой степенью разложения 

/45-79?^/ и зольностью, не превышающей 25?^, в среднем 12-15^. 

Большинство месторождений детально разведаны Горьковским отде

лением "Сельхозторф" и "Гипроторфразведка". По количеству



выявленных запасов 17 месторождений относятся к категории мел
ких е запасами,не превышающими 10-12 млн,куб.м /ASiaryT -Кеп /9/ - 

9179 тыс,куб.м, Пйхтовское /29/ - 5141 тыс.куб.м, Штанигурт /^1/ 

6687 тыс.куб,м, Лып-Нюр П /84/ - 6422 тыс.куб.м, Каргурезь /49/
- Ю050 тыс,куб,м и Т.Д./ Наиболее крупнш по запасам и характер
ный по условиям залегания является '^угалудское /26/, расположен

ное на левобережной первой.надпойменной террасе р.Чепцы, непосред
ственно бевернее песелка Полом, Разведано детальнр Горьковским 

СХТ в 1948 г. Тин низинный, состав древесно-осоковый, площадь 

промышленной залвжИ - 918 га, максимальная мощность торфа - 8,5м, 
средняя - 1,63^1, степень разложения - 45-70^ в среднем - 57^. 
Теплотворная способность - 4688 ккал. Запасы торфа - сырца сос

тавляют 15239.тыс.куб.м, . - .

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Марганец

Марганцевая руда - пиролюзит отмечена в местности, прилегаю
щей к "сосновому логу", у д.Кыква Кезского района, описана в 

работе Преображенского В.П, / 16 /. Руда встречена в виде
стяжений и конкреций среди песчано-глинистых и мергелистых по-

/%:
род татарского яруса верхней перми. Химический состав: п.п.п. - 

9.18, н.о. - 9,48, Мп0 2~ 69,68, - 10,9 4, PgO^ - следы
S - следы, Прояшение марганцевой руды представляет лишь 

научный интерес*

, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Карбонатные породы

В пределах' исследованной площади известняки имею^ широкое 

распространение, однако,в связи с малой мощностью их и значи
тельной глубиной залегания,перспектив дня выявления крупных
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месторождений нет. Выявленные месторождения классифицируются 

как мелкие. ^ -
Известняки приурочены к пестроцветньм образованиям татарского 

возвраста: в северо-западной части территории - к юрпал°вской 

свите северодвинского горизонта, на остальной территориитк глинис
то-карбонатной пачке отложений верхнесухонского возраста^ Извест
няки ^залегают горизонтально, не выдержаны по простиранию, мощ
ности, качественным показателям. Характерной особенностью их 

етляется разрушенность, причем степень ее в различных* частях 

месторождения не одинакова; чаще наблюдаются^мелкие обломки, 
редко- мелкая щебенка с примесью извеатняковой мз^. Трещино

ватые и обломочные известняки большей частью засорены глинисты
ми примесями. Согласно лабораторно-технологическим испытаниям 

известняки всех месторождений отвечают требованиям ГОСТа для полу
чения строительной извести различных марок, для известкования кис
лых почв, а также возможно использование их в качестве бута. 
Гидрогеологические условия большинства месторождений благоприят
ны, Горно-технические условия разработки определяются геологи
ческим строением месторождения. Обычно промышленный пласт зале
гает на небольшой глубине /до ^-3 м/ или под почвой. Мощность, 

гиастов редко превышает 1,5 м. Разработка возможна открытш спо
собом карьером в один уступ и, благодаря разрушенности пород, 
без взрывных работ.

На карту нанесено 7 месторождений известняков, разведанных 

детально и предварительно предыдущими исследователями, а также 

7 месторождений, выявленных и предварительно оцененных-автора
ми настоящего отчета и рекомендуемых для первоочередной постанов
ки детальных работ.

Б'уринское ; месторождение /2/ расположенсг в 8 км 

северо-восточнее с.Бурино, в 6 км восточнее ст.Балезино, Деталь-
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но разведано Ленинградским филиалом ”Росгеолстром" в 1955-56 

г,г. Эксплуатируется с 1953 года. Полезная толща приурочена к 

северодвинскому горизонту верхнетатарского подъяруса верхней 

перми и представлена известняками светло-серши, ^ещиноваты- 

мй, местами разрушенными до муки, включающими глинистые примаз
ки^ Мощностью полезной толщи от 0,25 до 2,20 м, в среднем-1,44 м, 
Вс:^ыша - четвертичные суглинки мощностью от 0,20 до 1,2 м, Водо
носных горизонтов не встречено. Содержание /в ^/: СаО - 51,16 - 

54,77: %0 - 0,29 - 1,7:, глинистых примесей ^ 1,26 - 7,82;
^CaOOg - 88,97 - 97,2; MgCDg -0; - 2,42. Полученная известь 

-отвосйтся к категории маломагнезиальной, быстрогасящейся, высо- 

котермйческой Ш и частично П сортов. Механическая прочностью 

известняков изучена весьма слабо, В производственных условиях 

обжиг известняков производился в напольных печах. Пройдено 58 

шурфов глубиной от 2,0 до 3,5 м и 7 расчисток. Запасы утвержде- 

^ны ТКЗ /протокол Й 19 от 1бДП - 1956 г./, по состоянию на 1,68г 

составляют по категориям: А - 201 тыс.тонн, В - 220 тыс, т.
Cl - 49 иыс.тонн, В настоящее время месторождений^использует
ся для нужд сельского хозяйства, разработка ведется бульдозе
ром, Результаты геологической съемки показали, что запасы извест
няка могут быть значительно увеличены за счет расширения шощади 

месторождения.
К е 3 с к о е месторождение /19/ расположено на правом скло

не долины р.Юс, в 0,3 км северо-восточнее больничного городка 

в пгт.Кез, Выявлено Игринской ГГСП в процессе работ 19бб-1968г. 
/обн,1231/. Полезная толща приурочена к отложениям верхнесухон
ского возраста и представлена двумя слоями известняка. Слой I 

/верхний/ - известняк буровато-серый, глинистый, слабый, разрушен
ный - 0,80 м, слой 2 - известняк серый, пелитоморфный, плотный, 
крепкий, с кристаллами прозрачного кальцита - 0,6 м,^Вскрыша
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от 0,2 до 2 м, в сторону,водораздела возрастает. Химический 

состав /в V влага - 0,57; п.ц.п. - ^,08;, 3102 -*
- 47,26;^SO „ 1^3. _ следы; Рв2 0^- 0,^2; ^*22*

По; химическому составу известняки вригшдны для исгоуовления 

слабогидравлической строительной извести, для известкования 

кислых почв. :
Ориентировочные запасы на площади 3 га; составят IQO тыс.т.,

■ «Горно-технические условия благоприятные.
Штанигуртское месторождение /30/ расположено у д.Ключев- 

ской /бывшей Штанигурт/, в 23 км юго-западнее ст.Чепца. Выявле
но в I940-I94I. г.г. Удмуртской геологичеекой конторой. В прош
лом эксплуатировалось местным населением. В настоящее время не 

разрабатывается. Полезная толща приурочена к отложениям верхне
сухонского возраста и представлена известняком серым плотнш, 
трещиноватым, с раковистым изломом, мощностью 0,8-1,2 м, редко
- 2,5 м. Вскрыша сложена мергедями и глинами северодвинского 

горизонта мощностью до Ю м. Химический состав /й ^/; Сао - 

42,28 - 58,20; MgO - 0,72 - 3,48; 510 3 - 8,9 2 - 1,15: >; йзО^-
, 1,2-7,07; 80^ - 0.0 - 0, 54.

Сдельный, вес 2,3#»2,54 т/куб.м. Известняки пригодны для об

жига на известь и лдя использования в качестве флюса. Запасы 

подсчитаны на площади 96 га в количестве 1500 тыс.тонн по 

категории Cj. В TKS ,не утверждаись. Месторождение является 

резервной базой для йкевского металлургического завода.
В а р н ,и-н с к 0 е месторшждение /36/ расположено на

0Т
правом склоне долины р.Чепцы, 2,1 км ниже по течению северо- 

западной окраины д.Варни. Выявлено Игринской ГГСП в процессе 

работ J966-68-r.r. 1е разведано, эксплуатируется периодически. 
Полезная толща приурочена к отложениям верхнесухонского воз- 

,раста и представлена известняком серым, плотным, крепким.
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пелйтоморфнш, с неровнш изломом, с редкими.кристаллами кальщи- 

та,; трещиноватым,; мощностью 0,9 м;. Зркрша составляет 1,5 м и рез- 

.ксьвозрасщает в-сторону врдораздела* Химический сос^гавУв 

- 3„01; Оао - 52,68; MgO -0,4; 0,29; а120^ -
0,аВ; -0,01; СО2 -^1,5.

Физике-механические свойства; водопоглощение. г 2,9?^; объемный 

.вес 2,46 т/куб.м; потери после 25 кратного замораживания соста
вили 0,6^,

По. химическому составу известняки пригодны для обжига на из
весть и для известкования почв. В настоящее время используются 

местным населением в качестве бутового камня. Разработка ведется 

вручную. Запасы на. площади I га при вскрыше до 1,5 м составляют 

28 тыс,тонн. Выработано около 5 тыс.т.
Игринское месторождение известняка /45/ расположено 

в правобережье р.Лозы, 0,5 км севернее северной окраины с,Игра. 
Разведано детально в 1956 г. Ростовским отделением ^трерта _"Рос- 

чгеолетром** и в 1963 г. СВТГУ. Эксплуатируется сезонно.
;Месторождение приурочено к верхнесухонскри прдсвите нижне

татарского подъяруса. Полезная то-вда слагается изнестняка^и, за
легающими в виде одного сдоя мощн. от, 0,ф до 2,Ч5 м. Вскрыша сло

жена глинами нйжнетарарского подъяруса и четвертичными отложения
ми общей мощностью от 1,0 до 1В,0 м. Подстилающими породами явля
ются глины и мергеля татарского яруса. Встречено 2 водоносных го- 

риаонта; I - залегает на глубине 1,5-6,50 м и приурочен к четвер
тичным отложениям вскрыши и П на глубине 2,0»7,б м приурочен к 

- трещиноватым мергелям извертнякам и .песчаникам. Воды могут быть 

дренированы в близлежащие овраги,.
Содержание /в ^/ СаО - 50,19- 53,02; М Q - 0,^0-1,59^, н.о,

Б
_ - 0,80-8^;SOg - следы. Известняки на участке разведки 1956 года 

пригодны д?^я получения маломагнезяальной воздушной извести, кото-
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рая по содержанию активных СаО+М^О от 24,3 до 27,2^ является 

нестандартной. На основании технологических испытаний извест
няки пригодны также в качестве крупного заполнителя при произ
водстве известково-песчаных блоков.

На участке разведки 1962 г. к севере- и северо-востоку 

от разведанной в 1958 г, площади, известняки характеризуются 

объемным весом 2,36-2,51, водопоглощением - 2,55^4,62^, порис
тостью от 6,3 до 8,20^ и сохранностью 3,8&-7,20^. По степени 

истираемости в палочном барабане относятся к марке И145; 

по сопротивлению удару на копре ПМ -марке У«75, Известняки 

выборочно могут использоваться Б качестве бутового камня и 

щебня для дорожного строительства. В'связи с высоким содержа

нием глинистых частиц и кремнезема известняки не пригодны 

для обжига' на известь и лишь выборочно могут быть использова

ны для получения известняковой муки,
( !

В 1956 году пройдено 23 скв. общим метражем^ 163 п.м.; 
шурфов - 16, общим метража! -42,5пам, и 2 расчистки обемом 

2,5 куб.м.В ЙбЗ году пройдено 22 скв. глубиной от 13,85 до 

24,0 м, общим метражем 371,0 м, '
На площади разведки 1956 года запасы утверждены ТЕЗ /про

токол Л 50 от 20/ХП-1957 г/ по категориям /в тыс.тонн/ А-бО, В« 

88, Cj - 158. Забалансовые A-I9, В-47, Cj - 86. На участке
а’11 1 (

разведки 1962 г. запасы подсчитаны по категории Сг “ тыс.т.^
Б ТЕЗ не утверждались.

Св’едений о степени выработанности месторождения не имеется. 
Зуринское месторождение известняка /53/ расположено в I м< 

севернее с.Зура,
Разведано в 1956-57 г,г. Ростовским отделением ”Росгеол- 

стром" и в 1963 г, Средне-Волжским ТГУ.

Периодически разрабатывается местнши организациши,* Годо-
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вая производительность карьера 2,2 тыс,куб.м камня в год.
Месторождение приурочено к верхнесузюнским отложениям. Полезная 

толща представлена известняками серши, светло-серши, пелитоморф- 

нши, довольно плотными, залегающими 1-4 прослоями в глинисточусер- 

гельной толще. Общая мощность; известняков колеблется от 0,40 до 2,8 

м, Вс!фыша - почвенно-растительный слой и глины нижнетатарского 

подъяруса общей мощностью от 1,4 до 3,95 м. Полезная толща не обвод-
t ^ с с

йена.
Содержание /в ^/: СаО - 49,8 - 52,8; ШО - 0,10-1,10; ~

I, 4-2,60;^ СаОО^ - 90,88-93,35; MgOO^ .. 1,12- 2,29 п.п.п. -

39,70-42,28, н.о. -1,42-5,56,
Известняки западной части месторождения /разведка 1956- 57 г.г,/ 

пригодны для производства гидравлической извести, которая может 

использоваться зуля производства известково-песчаных блоков марок 

не ниже "25”.
В восточной части месторождения /разведка 1963 года/ известня

ки характеризуются водопоглощением 1,5-8,01^, пористостью - 7,8-
II, ]^, сохранностью - 4,02-4,58^ по истираемости в полочном бара
бане марка И- 45; по сопротивлению удару на копре ПМ - марка -

У- 75, Известняки пригодны для использования в качестве ^
бута. В процессе эксплуатации получаемый бут соответствует мар
ке "200", В связи с высоким содержанием песчано-глинистого мате
риала известняки не пригодны для обжига на известь и смогут 

использоваться лишь для получения известняковой муки,
В Z956-57 г.г. пройдено 6 шурфов глубиной 4,10-7,6 м и 3 

канавы-шурфа от 4 до 4,7 м, В 1963 г. пройдено 15 скважин глуби
ной от 4,10 до 20,0 м,

В западной части запасы известняков на известь подсчитаны по 

кат. А- 14 тыс.куб.м, по категории 1-89 тыс.куб.м, В ТК8 не ут-
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вержались, В восточной части месторождения запасы на бут состав
ляют по кат. Cj- - 257 т,куб.м, в ТКЗ не утведаались. 

Месторождение имеет узко ^ районное значение.
Мувнрское месторождение известняка /52/ расположено в 0,2 км 

юго-западнее д.Мувыр, Выявлено в 1932 г, партией при Уполн.Тяж- 

прома Удм, АССР. Обследовано и опробовано при геолого-съемочных 

работах йгринской ГГСП,
Полезная толща приурочена к отложениям верхнесухонского воз

раста и представлена двумя слоями известняка, залегающими под 

глинами и.алевролитами мощностью от 2,6 м и более. Верхний слой 

представлен извествяком серым, пелитоморфным, плотным, крепким 

-1м; нижний - известняком темно-серым, глинистым, сильно тре
щиноватым, иногда рыхлым - 0,5 м.

Химический состав верхнего слоя /в ^ по 2 пробам/: влага - 

0,35, 0,46; п.п.п. - 41,59 , 40,80; SiO^ - 3,33 , 4,73; СаО - 

51,01, 49,76; - 0.6 5, 1,0; 3 .. следы, 0,04;
0,24, 0,28; Al20^ -0,84, 1,17. Химический состав нижнего 

слоя /по I пробе в ^/: влага - 0,76,. п.п1п. - 37,96; -
9,01; СаО - 45,87 ;MgO -0,8; SO3 -следы;
, AI2O3 - 2,21*

По химическому составу известняки можно использовать*" для 

получения обычной и слабогидравлической извести, для известко
вания почв, В настоящее время известняки выборочно используются 

в качестве бутового камня. Разработка ведется вручную. Ориенти
ровочные запасы при вскрыше до 3 м составляют ip тыс.куб,м, из 

них выработано около I тыс.куб.м,
Больше-Легзенское месторождение известняков /59/ расположе

но в правобережье р.йд., непосредственно северо-западнее д.Бол. 
Легзя. Рлзведано поисково-разведочной партией .треста "Удмурт-

нефте-разведка” в 1967 г. Не эксплуатируется. Месторождение
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приурочено к отложениш верхнеоухонского возраста, *вс1фыто 3 

слоя известняка: 1-ый - на глу(?ийе of 0,1 до' 0,4 м мощностью 

0,2-0,3 м /вскрыт двумя шурфами/; 2-й - встречен б-ю шурфами 

на' глубине от до 2,95 м имеет мощностью 0,55-1,7к; 3-й 

вскрыт 5-ю шурфами на глубине от 3,40 дб 5,70 м, мощностью 

0,15-0,35 м. Вскрыша между слоями и подстилающие породы - гли
ны красно-коричневые, плотны^, со щебенкой известняка. 2-й слой 

является продуктивным, представлен известняками серыми, желтова
то-серыми, плотными, крепкими, разбитши трещинами на мелкие и 

крупные блбки. Химический состав /по 7 пробам в^/:

SiOg
от1,8

2°з 1®2°3 АГзО-^ТЮ^ СаО СаСд^ MgO Mg СО 5

1.7 1.2^ 0,0 49,26 87,74 0,5 6,0
2,85 1.7 1,7 ' 52,58 93,61 '2,52 6,32

so, • _
от 0,10 

до 0,17

п.п.п. ’ОаОО^+'MgCO^
39,55 ' 89,ЗЬ '
41,94 ' §7,93

объемный вес Ё.34 
; т/ку0.м,

. По хими^|ескоьлу составу издвертн^ки однородны и-^вполне пригод
ны для известкования кислых почв - ГОСТ 8041^56, 1^оме тшго, они 

по большинству проанализированных проб по химическому составу 

пригодны для. производства строительной воздушной извести класса 

"Б" ГОСТ 5331-50.
Горно-технические условия благоприятны для эксплуатации откры- 

тш^ способом. Водоносные горизонты не встречены*
Запасы для среднего слоя до категории Gj составляют 140,7 

тыс.тонн, утверждены TKS СВТГУ /протокол I 15 от-29 марта 19б8г/ 

Новонолйнское месторождение извертняков /60/ расположено на
jf

водоразделе р.Иршки и p.iii, юго-западной окраины д.Новоноаинск, 
Выявлено йгринской ГГСП в процессе работ I966-I968 г.г* Не раз-
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ведано^эксплуатируется периодически местной дорожно-строитель
ной организацией. Полезная толща приурочена к отложениям верхне
сухонского возраста и представлена известняками голубовато- 

серыми, плотными, крепкими, пелитоморфными мощностью 1,2 м; 

залегает под вскрышей мощностью от^0,5 до 2 м, представлен#- 

ной верхнесухонскимй глинами. Грунтовые воды не встречены. 
Химический состав /в^/; п.п.п, -42,56; SiO^ - 2,35;ОаО 

— %,38;с MgO *■ 0,3 ; “ 0,36 ; - А12 0^— Q,57^;so^
-0,06;. F20^ -0,01; GO2- -41,59. , - ; ,

По химическому составу известняки: пригодны дяя получения 

обычной строительной извести. Физико-механичеркие свойства, 
изученные по полной программе в Центральной лаборатории СВТГУ, 
изменяются в следующих пределах: объемный вес - от 2,51 до 

2,57 г/куб.см, водопоглощение от 1,5 до 2,1^, удельный вес - 

2,71 г/кубм,см, пористость - от 5,2 до 7,4, Предел прочности 

при сжатии в воздушно-сухом состоянии от 641 до 1201 кг/кв.см, 

в водонасыщенном состоянии - от 665 до 1128 кг/кв.см, а после 

25 кратуного замораживания - 786 - IJB6 кг/кв.см.
По предварительным данным камень можно использовать? для 

бетона, но для установления марки бетона нужны испытания на 

дробимость. По морозостойкост* марка "Мрз 25". На основании 

приведенных испытаний камень можно использовать в качестве 

бута марки "900", В настоящее время камень используется для 

строительства дороги и для кладки фундаментов,-Разработка 

ведется вручную, вскрыша снимается бульдозером. Ориентировочные

запасы йа площади ^2 га составляют 24 тыс.куб.м.
Дебёсское месторождение Известняков /62/ расположено в 1,5 

км “северо-западнее с.Дебессы, Обследовано при поисковой раз
ведке й 1957 г^ "Геолстройтрестом". Химические и физико-меха

нические свойства изучены Ш’рийсиой ГГСП в процессе работ
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1966-1968 г*г. Эксплуатируется периодически. Месторождение приу* 

рочено к отложвнияи верхнесухонского возраста. Полезная толща 

представлена известняками светло-серши, трещиноватши^
,Мощностью от 0,80 до I м. Вркрыша - гдины верхнрсухонекого 

возраста мощностью от,1,2 до 1,5 м. Грунтовые воды приурочены 

к слою известняка,
^ Химический сосд-ав, известняка /в ^/: п.п.п. - 41,82, SiO^-

4„51,; СаО -.;5I,p^ MgO ^,41;, AlgO^
SO. -0,0^;,Р20^ -0,0]^; ^00, -40,;94,^ Физико-

механические свойства: водопоглощение - 8,6$, объемный вес - 

,2,45 т/куб.м, потери-после 25, циклов замора’.? ив а ни я - 1,4$.
Известняк можно использовать для получения слабогидравли- 

ческо^ строительной извести. В настоящее время известняки ис
пользуются дл,я кдадки фундаментов, рззрабатьшаются вручную. 
Вскрышные работы ;ведутсд бульдозером.

Пройдено 4 шурфа глубиной от 2,901до 8,10 м. Подсчитаны 

ориентировочные запасы в количестве 113 тыс.куб.м, в ТКЗ не 

утверждались., деторождение имеет местное значение. Выработано 

около 2 тыс.куб.м,большая площадь месторождения занята отвала

ми.
Тыловайское месторождение известняков /65/ расположено в 

правобережье р.Иты, 0,5 км северо-западнее с.Тыловай, у доро
ги, ведущей в с.Дебессы. Выявлено йгринс15ой ГГСП в процессе 

работ 1966-1968 г.г. Не разведано, эксплуатируется периодически.
Полезная толща приурочена к отложениям,верхнесухонского воз

раста, представлена известняками серыми, плотными, крепкими, 
пелитоморфнымй, трещиноватыми, мощностью от I до 1,2 м. Мощно
сть вскрыши от I до 2,5 м. Грунтовые воды не встречены. Хими-

■»

ческйй состав /в $, по I пробе/; влага -,0,32, п.п.п. - 42,17,
SiO - 2,48; СаО - 51,84; MgO -0,70; SO5 -следы;
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J’e2^3-0,I7; j^i^o-0,71. По химическому составу известняки
могут быть использованы рдя получения строительной извести 

и для известкования почв.
В настоящее время известняки используются в качестве 

бутового камня в сельском строительстве. Сокращенные физике-
й iL

механические испытания, проведенные центральной лабораторией 

СВТГУ показали следующие результаты: объемный вес камня из
меняется от 2,51 до 2,56 г/кбм,см, водопоглощение - 1,6 до 

2,3/^; после 25 циклов замораживания потери составили 0,4^.
^ ^ с . ^

Шощадь полезной толщи при вскрыше до I м - I га. Ориенти
ровочные запасы 10 тыс.куб,м. Площадь полезной толщи при вскры
ше до 2,5 2 га, ориентировочные запасы 20 тыс.куб.м. Суммар-

^ , ■

ные ориентировочные запасы - 30 тыс.куб.м, из них выработано
t

около 2 тыс.куб.м.
~ ■ V t

Ореховское месторождение известняков /69/ расположено в
. \

правобережье р.йты, 0,2 км юго-западнее западной окраины 

д,Орехово. Выявлено йгринской ГГСП в процессе работ 19б§^1968
” t ^ ■*; t ^

Г.Г. Не разведано, эксплуатируется периодически.^Полезная 

толща приурочена к отложениям верхнесухонского возраста, пред
ставлена известняками серыми, плотными, крепкими, с неровным 

изломом, пелйтоморфными трещиноватьми мощностью 1,5 м. Вскрыша- 

почвенный слой и глины мощностью от 0,2 до 1,5 м, на север 

возрастает. Грунтовые воды не встречены.
Химический состав /по 2 пробам в п.п.п. - 41,86;42,05; 

SiO^ - 2,74; 2,06; СаО - 51,7; 53,67; MgO -.0,7,* 0,5;
0,28; 0,26, Al^O^ -_0,68,' 0,44, 3 - следы, 0,19,

-(во второй npo6ej0,04; 002 у во второй проб^- 41,78. 

Физико-механические свойства; водопоглощение 2,1^,^объем
ный вес - 2,52 т/куб.м, потери после 25 1фатного заморажива
ния составляют 0,5^,
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По химическому составу известняки пригоХны'джя известко
вания кислых почв и для производства строительной извести. В 

настоящее время они используются в качестве бута и щебня при 

строительстве дорог, **Межколхозстроем". Ориентировочные запасы 

на площади 1,5 га" составляют 22 тыс.куб.м. В настоящее время 

выработано около 4 тыс,куб.м. Площадь месторождения может быть 

расширена в восточном"направлении.
' КыкБйнское местороз^дение известняков /73/ расположено в 

верховье р.Ь^кабанка, в 1,2 км, восток- северо-восточнее д.Кык- 

ва. Выявлено Игринской ГГСП в процессе работ 1966-1968 г.г.
Полезная толща приурочена" к отложениям верхнесухонского 

возраста; представлена известняками светло-серыми; плотными, 
крепкими, трещияоватшй, в нижней части алевритистыми мощно
стью 1,55 м. Вскрыша - почвенный слой и’глина"красновато-корич
невая, мощность - I м. Полезная толща необводнена. Химический 

состав в п.п.п, - 42,27'; Si02 2,85^ "СаО -52,96; MgO 

^.6; ^®2°з-0,25;а1 0, -0,6S;EO -0,09; '-0,01;

COj --42,07.
^ По химическому составу известняк может быть использован 

для известкования почв, дяя производства обычной строительной 

извести.^ В настоящее время используется в виде шебня и штучно
го камня^при строительстве и ремонте местных дорог. Разработка 

начата в 1967г. Ориентировочные запасы на площади 2 га состав
ляют ^80 тыс,куб.м;

^ ^ ^Соеново-Бороко8'Месторождение известняков /20/'расположе
но в 1,5 км юго-восточнее пос.Мал-Кез, непосредственно у запад- 

*ной“01фаины д.Сосновый Бор. Выявлено при поисках в 1959 г,Сред
не-Волжским геологическим управлением. Не эксшуатируется. Мес
торождение приурочено к отлозкениям верхнесухойскбго возраста.
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Ш

Полезная толща представлена известняками серьми и темно-серши, 
пейи^оморфнши, 'залегающими линзовидными прослоями мощностью 

от 0,6 до 1,5, м. Вскрыша - глины того же возраста мошностью,^® 

Химический состав в "5^ п.п.п, - 41,92; SiO^ - 2,б2г СаО -51,15; 

MgO ' - 1,Ь; ЕО^ -0,08; Fe20^-0,ЗГ; Al^O^ -0,58.
При поисках пройдено 10 шурфов глубиной от ^,50 до 7,4 м

^ ^

и одна расчистка, из которых полезную толщу вскрыли только 

4 выработки. Месторождение не имеет промышленного значения, 
в связи с ограниченной площадью распространения известняков,
В настоящее время значительная часть месторождения выработана, 
а остальная занята постройками.

Запасы не подсчитывались.
Кроме перечисленных месторождений на территорий листа бы

ло обследовано большое количество более мелких действующих 

и законсервированных карьеров по добыче известняков.
Сведения о них помещены на прогнозной карте и в таблице.

il Индекс f Геоло- Мощ Мощ Сведе
по кар по Местоположе

ние
гичес ность ность ния об

те фак
ТЙЧ,
мате
риала

карте
1

кий
ин
декс

полезной 
толщи 
в м

век-^ 
рышй 
в м

эксплуа
тации

i

I 2 S 4 5 б 7

Карьеры
ббО Ш-8 д.Аняшур 1,6 0,1 не эксп.
678 Ш-4 с.Уйвай И «ар 0,7 0,15 зкспл.
874 П-2 д.Туга 0.9 0,55 не эскп
883 П-2 д.Тугалуд t1 0,8 1,0 и__

1078 Ш-З д.Новонолинек 0,5 0,3
1201 п-з д.Дукьявыр О.б 0.3 экспл.
2503 Ш-2 Д.Тышур 'I 1,5 не эксп
2592 П-2 д.Сетпиево н

«Р ^ 0.5 2 экспл.
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5:

2636 Ш-2 

2653 1У-2 

3496 1У-2
3517 1У-2 

3585 1У-1

д*3янтемошур 

д.Узырмон J 
д*Нязь.Ворцы
д.Дубассы
дДизядй

-

И

1,2. I , не экспл,
1,7 1,5 экспл,
0,5 0,5 не экспл.
0,5 0,5
0,6 0,4 экспл.

Известкование мслых почв является одним из важных меро
приятий Б повышении урожайности и интенсификации сельскохозяй
ственного производства. Геолого-поисковые работы, проведенные 

на площади листа, показали, что потребность в известняках для 

нужд сельского хозяйства в данном районе может быть полностью 

удовлетворена за счет местного сырья.
Перспективы поисков новых небольших месторождений извест

няков имеются на участках, где карбонатная пачка верхнесухон- 

скйх отложении обнажается на различных абсолютных отметках в за
висимости от структурных особенностей территории. На прогнозной 

карте„эти участки^оконтурены /условно/, а также нанесен ряд пун

ктов, „в которых эти отложения-описаны и на которые следует опи
раться в процессе дальнейшей детализации поисков.

ГЛИНИСТЫЕ ГОЮДЫ 

Суглинки и ГЛИНЫ кирпичные

На территории листа 0-89-ХХ1У сырьем для производства кир

пича служат перигляциальные, аллювиальные и элювиально-делюви-
1 —

альные суглинкц и глины,

Перигляциальные склоновые и аллювиальные /перигляциальные до

линные/ 'отложения широко распространены в левобережье рек Чепцы, 

Иты, Лозы и Нязя, По условиям залегания суглинки представляют 

пластообразные,залежи,^мощность на различных площадях изменяет-
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ся от 2 до 22 м. Полезная толща чаще однородна, иногда содержит
^ 1- ' с 1

линзы и линзовйдные прослои песка* Перигляциальные и древне
аллювиальные суглинки выдержаны на больших площадях, макроскопи
чески очень сходны между собой, последние лишь содержат больше 

линз песка. Обычно это породы коричневого и желтовато-коричнево
го цвета, плотные, пластичные, содержат редкую гальку кремня, 
кварца и др,пород. Гранулометрический и химический состав и физи§ 

ко-механйческие свойства суглинков выдержаны на больших площа
дях, Горно-технические условия разработки месторождений благо
приятны, так как суглинки залегают непосредственно под почвенный 

слоем, имеют большую мощность и обводнены,обычно^лишь в ниж
ней части, 1%ригляциальные отложения изучены нами в процессе

с

поисков на семи участках, кроме того, предыдущими исследова- 
' Ртелями детально разведано одно Гондыгушское месторождение.

Балезинскеое I месторождение кирпичных суглин
ков /4/ расположено на ^ надпойменной левобережной террасе 

р.Чепцы, в 1,2 км южнее пос.Балезино. Выявлено йгринской ГГСП 

в процессе работ 19бб~б8 г,г. Не разведано, не эксплуатирует
ся. Полезная толща приурочена к древне-аллювиальным отложениям 

р.Чепцы и представлена суглинками коричневыми, плотными, плас-
тичнши, в верхней части безызвестковистши, в нижней - слабо

1 ‘

известковистши, мощностью от 2 до 8 м, Вскрыша - почвенный 

слой - 0,3 м. Грунтовые воды встречены в северной части месторож
дения на глубине 5,1 м, в южной - на глубине 2,5 м. Физико- 

механическими испытаниями установлено, что сырье месторожде
ния относится по ГОСТ 9169-59 к дисперсному, среднепластичному,

1 я я

засоренность соста^яет 0,05?^,
Лабораторно-технологичесре испытания показали, что опыт

ные массы обладали удовлетворительной формовочной способностью, 
формовочная влажность составляет 20,86^, воздушная усадка -
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8,75^, коэффициент чувствительности к сушке- 1,65, /высоко
чувствительное. сырье/. Прочность образцов на сжатие составляет 

360 кг/кв.см.
На оснований полученных результатов физико-механических и 

лабораторно-технологических испытаний сырье месторождения можно 

использовать с добавкой отощителя для производстве кирпича ме
тодом пластического формования. Рекомендуемая температура обжи
га 950°С, Окончательное решение об использовании сырья для про

изводства кирпича должно быть принято только после полузаводских 

испытаний.
Нами рекомендуется в качестве отошающей добавки использовать 

пески месторождения Балезинского /i§ 3/, разведанного в 1954 г.
На площади 100 га пробурено 3 шнековых скважины /)§ 124,125, 

*126/, вскрывших полную мощность суглинков и пройден. I шурф глу
биной 3 м, из которого отобрана проба на лабораторные исследова
ния, В подсчет запасов включена только опробованная мощность - 

3 м. Запасы ориентировочно составляют 3 млн куб.м И'могут зна
чительно возрасти за счет увеличения^мовдаости полезной толщи 

и расширения площадгместорождения.
'Бале 3'инок ее П месторождение кирпичных суглинков 

/7/ расположено' на Ш надпойменной террасе р.Чепцы, в 1,7 км юж
нее пос.Баиезино, у дороги, ведущей к пос.Игра. Выявлено Игрин- 

ской ГГСП в процессе работ 1966^8 г.г. Не разБедано,“не эксплу
атируется. Полезная толща приурочена'к перигляциальным отложе

ниям и представлена суглинками коричневши, пористши, пластич
ными, в верхней'части безызвестковистыми, неяснослоистыми, мощ
ностью до 10 м. Мощность вскрыши - 0,3 м. На площади 200 га прой 

дено 2 шнековые скважины /I 128, 129/ и I шурф, из которого взя
та бороздовая проба. Физико-механические и лабораторно-техноло-
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Гйческие испытания показали, что сырье месторождения можно ис
пользовать с добавкой отощителя для производства кирпича методом 

пластического формования. Рекомендуемая температура обжига 950°С,
В подсчет запасов включена мощность опробованной части полезно

го ископаемого. Ориентировочно запасы составляют б млн.куб.м,
t t;

Увеличение запасов возможно за счет мощности полезной толщи и 

расширения площади месторождения.
Воегуртское месторождение кирпичных суглинков /10/ 

расположено в 0,5 км северо-западнее д.Воегурт, Выявлено Игрин- 

ской ГТСП в процессе работ 1966-68 г.г.. Не разведано, не эксплу
атируется. Полезная толща приурочена к перигляциальным склоно- 

вш отложениям и представлена суглинками коричневщи, плотными, 
пластичными, слабо известковистши, мощностью 12-14 м, Мощность* 

вскрыши 0,3 м. Грунтовые воды встречены на глубине 13 м« На пло
щади 100 га пробурено 2 шнековых вскважины /ЛШ 106,107/ и I шурф 

глубиной 3 м, из которого взята проба,
В результате физико-механических испытаний установлено, что 

суглинки относятся к группе сырья с низким содержанием включе
ний /0,04^/; по зерновому составу сырье относится к группе дис
персного /содержание частиц размером менее 0,001 мм составляет 

82,74$/; по гшастичпостй к .группе среднепластичного - число 

пластичности - 19,08.
Лабораторно-технологические испытания показали, что суглинки 

могут быть использованы в естественном состоянии в качестве 

сырья для производства кирпича.
Окончательное решение должно быть принято после по.5узав9д- 

ских испытаний,
т «

Для подсчета запасов взята опробованная мощность - 3 м, Запа-*
сы ориентировочно составляют 3 млн,куб.м. Возможно увеличение 

запасов за счет мощности суглинков.



Лесогуртское месторождение кирпичных суглинков /37/ 

расположено в I км севернее д.Лесогурт. Выявлено Игринской ГГСП 

в процессе работ 1966-^8 г.г* Не эксплуатируется, не разведано. 

Полезная толща представлена перигляциатъными суглинками мощностью 

•от 4,5 м в южной части месторождения до 9,0 м - в северной, сред
няя мощностью 6,5 м. Вскрыша - почвенно-растительный слой мощ
ностью до 0,5 м. Подстилающие породы - суглинки сильно извест- 

ковистые с включениями карбонатных обломков и гравия кварца, 
кремня. Полезная толща безводна, ДЗпробована полезная толща на 

глубину до S м. По гранулометрическому составу суглинки относят
ся к группе сырья дисперсного, с незначительной засоренностью 

крупнозернистшй включениями - 0,09^, Суглинки умеренно-пластич
ные. ' ~ ^

Лабораторно-технологические испытания показали, что суглинки 

месторождения могут быть использованы в естественном виде в ка
честве сырья для производства кирпича методом нластического фор
мования. Рекомендушая температура обжига 950®, В результате 

испытаний трещин и других дефектов не обнаружено. Общая усадка 

составила 7,08^; водопоглощение 18,14^, объемный^вес 1,88 г/куб.см 

прочность на сжатие 248,8 кг/куб '.см.
На площади 120 га пробурено 4 шнековых скважины /19-22 /, вск

рывших полную мощность: суглинков и I шурф глубиной 3 м. Запасы 

ориентировочно составляют 6,8 млн.куб.м.
Зуринс.кое месторождение кирпичных суглинков /54/ 

расположено западнее с.Зура, по обеим сторонам дороги с.Зура - 

с.Игра,
Выявлено Игринской ГГСП в процессе работ 19бб«.1968 г,г. Не 

разведано, не эксплуатируется. Полезная толща представлена пери- 

гляциальнымй суглинками мощностью свыше 5 м.
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. Подетиладив прроды -.суглинки сильно известковистые о 

мелкими известковыми журавчиками и обломками карбонатных пород, 
-Общая мощностью суглинков достигает 22 м,,Вскрыша - почвенно- 

растительный слой - 0,3 м. Результаты физико-механических и
^оглабораторно-технических испытаний показали, что суглинки месторож» 

денйя могут быть использованы в естественном виде в качестве 

сырья для производства кирпича методом пластического формова
ния с естественной сушкой сырца.

Рекомендуемая температура обжига 950°, ^
, На месторождении пробурено 4 шнековых скважин /Л 45-47, 49/ 

на расстоянии 300-500 м друг от друга и I шурф глубиной 3 м для 

отбора пробы. Запасы подсчитаны по категории С2 и составляют 

на площади 150 га 3,75 млн,куб,м. Прогнозные запасы составляют 

более 10 млн.куб.м. Суглинки обводнены спорадически. Горно
технические условия благоприятные,-

Гондыргушское месторождение кирпичных суглин
ков /56/ расположено в левобережье р.йты, в 2 км южнее д.Гондыр-
гуш, 2,5 кь! южнее с.Зура, Детально разведано в 1956 г, "Росгеоло-

агоразведкой". Не эксплуатируется. Полезная толща предствлена 

перигляцйальними суглинками от темных до светлых тонов мощностью 

от 0,8 до 2,9 м. Вскрыша -.почвенный слой мощностью 0,3 м. 
Глинистое сырье относится ко П классу пластичности, засоренность' 
от 0,94 до 0,7^. Езвестковистые включения отсутствуют* Техноло

гическими и полузаводскйми испытаниями установлена пригодность 

сырья с добавкой 20-25^ песка или шамота для производства полно
телого, морозостойкого, кирпича марки "75" методом пластическо
го формирования с сушкой сырца в естественных условиях. Оптималь
ная температура обжига кирпича 920-960°С. Срок сушки сырца в 

сараях 8-10 суток. 1^ойдено 10 скважин глубиной от 2,5 до 4,10м 

и 3 шурфа глубиной 1,9 и 3^2^м. На площади 17,32 га подсчитаны
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запасы /по категориям в тыс.куб.м/-А-48, B-SO, Cj - 304, В ТКЗ 

не утверждались. Месторождение может явиться сырьевой базой 

для нового завода,,в рамках местной промышленности, произво
дительностью от 3 до 5 млн.штук кирпича в год.

Беляев сдое месторождение кирпичных-сугилннков /57/ 

расположено юго-западнее д.Беляевское. Выявлено Игринской ГГСП, 
Не разведано, не эксплуатируется. Полезная толща приурочена к 

перигляциальным отложениям и представлена суглинками желтова
то-коричневыми, вязкими, слабо известковистыми, мощностью до 

,5 м. Опробована толща до глубина 2,5 м. Мощность;.: вскрыши 0,2м- 

почвенный слой. Грунтовые воды не встречены. По даннш лабора
торных исследований суглинки являются сырьем средне-пластичным, 
дисперсным, с содержанием крупнозернист1?1Х включений не более 

0,11^. . _ ,
На основании физикоч^еханических и лабораторно-технологи

ческих испытаний суглинки можно использовать в естественном 

виде для пройзводс^^ва кирпича методом пластического формования. 
Рекомендуемая температура обжига 950°С.^

Окончательное решениедб использовании сырья Беляевского 

месторождения для производства кирпича должно быть принято толь
ко после полузаводскйх испытаний.^

Ориентировочные запасы на площади 100 га составят 2,5 млн, 
куб.м, . ^

Возможно увеличение запасов за счет расширения площади 

месторождения и увеличения мощности полезной толщи.
Мало - Ч е п е ц к 0 е steci^oрождение кирпичных суглин

ков /58/ расположено в левобережье р.Чепцы, непосредственно 

западнее д.Мал. Чецца, в^5 км юго-западнее р.ц.Дебессы. Предва
рительные поисковые работы проведены йгтринской ГГСП в процессе 

геологической съемки 1966-68,г.г^, не эксплуатируется. Полез-
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ная ТОЛ1Щ представлена перигляциальными суглинками мощостью от
3 до 5 м, в среднем 4 м. Всикрша- почвенно-растительный слой 

мощностью 0,2-0,3 м. Подстилающие породы - те же суглинки с
... .. , «ж

карбонатными стяжениями, ^^олезная толща безводна. Керамические
свойства изучены по 3 пробам.■**

Засоренность суглинков природными крупнозернистыми включе
ниями колеблется от 0,02 до 0,33%. Сырье является дисперсным, 
умереннопластичным. Опытные массы обладали удовлетвврительной 

формовочной способностью, средней чувствительностью к сушке. 
После обжига в муфельных электропечах при различных темпера
турах ( 850,950 и 1050°С) трещин и других дефектов^в образцах 

не оказалось. Прочность образцов на сжатие составляет 288,4- 

309,6 кг/см^. На основании полученных результатов физико-меха

нических и лабораторно-технологических испытаний суглинки мес
торождения можно использовать в естественном виде для производ
ства кирпича методом пластического формования.

-- ,Окончательное решение о пригодности сырья для производства
-- V-i. W- ,

кирпича должно быть принято только после полузаводских испдааний. 
На площади 100 га пробурено 3 шнековые скважиныf Ж? 5,6,7)

V'-*.

И пройдено 3 шурфа. Ориентировочше запасы составляют 4 млн.м .

3 аречно-Четкерское месторождение кирпич-
v- *■— • %>—

Н1Х суглинков (70) расположено в левобережной части долины рр.Иты,
с - - ^ --

В 0,35 км северо-восточнее д.Заречный Четкер. Выявлено Игринской
— .. V —

Г1Ш *в процессе работ 1966-68 гг. Не развддано.^ не эксплуати
руется'. Полезная толща приурочена к перигляциальш^ отложениям
и представлена суглинками коричневыми, плотными, пластичными, - 
извес^гковистыми, песчанштыми мошцостью 5,5 м. Вскрыша- почвен
ный слой 0,2-0,4 м. Вода может быть встречена на дщубине 5,5м 

в северной части месторождения и на глубине 4-5 м - в южной.
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По данным физико-механических испытаний суглинки относятся
к сыр>ю дисперсному с незначительной степенью засоренности 
природными крупнозернистыми включениями (0,08С^, среднеплас

тичному ( число пластичнйсти 15,71). ^абораторно.гтех;н:ологи - 

ческие испытания показали, что огдатные массы обладали удов- 

летворите.льной формовочной спбсобностью, по отношению к суш
ке- высокочувствительные ( коэффициент-1,54).^ После обжига 

при температурах 850°С и -950°С в образцах были видны р1щнич- 

ные известковые включения. Прочность на сжатие составляла 

393,4-398,9кг/см^.
На основании полученшх результатов физико-механических 

и лабораторно- технологических испытаний^сырье месторождений 

можно использовать в естественном виде для производства кир
пича методом пластического формования.

к ^ .

Ориентировочные запасы на площади 50 га составляют 2,75i№c. 
куб.м.,Длощадь месторождения может быть расширена в восточном 

направлении.

К аллювиальным отложениям приурочено сдно меторождение 

кирпичных суглинков Д е б е с с^^к о е ( Мало-3етымское)-б4, 
расположенное на 1 надпойменной яеврбережной террасе р.Чепцы , 
0,8 км. северо-восточнее д. Мал.Зетым, 3 км.^^юшее с.Дебессы.
Детально разведано в 1954 г Денинградскш? филиалом”Росгерлстром". 
Эксалуатируется Дебесскщ/! райпромкомбинатом Министерства мест
ной промышленности-с 1955 г. Проектная мрщность завода ^>8 млн. 
штук кирпича в год, фактически в._1^ г вырайотанаЛ.9 ^^^лн.щсук _ 
кирпича. Полезная толща прецст-авлена древнеаллювиальными суглга- 

ками мощностью от 0,7-0,65 цО 2,4 м, в среднем 1,54 м* Вскрша- 

почвенно-растительный слой мощностью от 0,2 до 0,4 м. Подсти
лающие породы- суглинки коричневые и се^ые с гнездами и включе
ниями мергедя и известняка. Полезная тодща ,безводна._По гран- 

составу суглинки oтнocятj;я к средним пылеват||м, по пластично]®ти 

к 1 и П классам. Установлена пригодность суглинков для прбиз-
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водства обыкновенного строительного кирпича марки "100",
Иолузаводскими.испытаниями установлено, что суглинки с до
бавкой 10% опилок пригодны для производства кирпича марки
*’150" методом пластического формования с вакуумированием и
естественной сушкой сырца. Температура обжига 950°С* В тех
нологической схеме производства рекомендуется обработка масс 

на вальцах грубого и тонкого помола. На площади 16 ш пробу
рено 21 скважина обшей глубиной ?б,15 м и пройден-о 5 шурфов- 

13,25 м. Запасы цо категории А - 240 тыс. м^. В- 74 тыс.м^.
В ТКЗ не утверждались.

Элювиально-делювиальиь'е суглинки распространены повсе
местно, Однако по качеству и.условиетл залегания они пригодны
для кирпихдаого производства лишь на отдельных участках по 

склонам долин р. Чепцы, Иты, Тозы и их притокам.
На остальной территории мющность их менее 2 м, засорены 

крупнозернистыми природными.включениями, часто содержат извест-. 
ковые стяжения, гравий и гальку и потому не могут служить_сырье- 

врй баз011 даже для мелких кустарных предпридт ий. Среди элюви
ально-делювиальных отложений предвдушими исследователями раз
ведано детально 2 месторождения.

I./.K -

Игринс кое 1 месторождение кирпичных суглин
ков г44) расположено в 3 км западнее ст. Игра. Разведано де
тально Московской конторой" Геолстром_" в 1957 г. Эксплуати-^ 

руется кирпштным заводом .'!Удмуртмежколхозстроя".Г1олезнад.тол-.- - 

ща месторрждеьгия представлена двумд.слоями элювиально-црлювиаль?- 

НШР^ суглинков. Верхний слой - .суглинки коричневато-желтые,
плотные, с редкой галькой кристаллических пород мопростью от^

0:,.3 до 3,8 м. Нижний рт^ой- суглинки красно-бурые, реже серые, 
плотные, местами с.мелкртед гнездами разрушенного известняка, 
песка, с редкой гадькой. Вскрытая мошцость от 0,5 до 2,8 ц. 
Общая мошцость суглинков от 0,3 до 4,0 м. Вскрыша сложена



- 149 -

почвенно-растительным слоем и песками общей мощностью 

от 0,4 до 2,1 м. Мощность песка от 0,94 до 1,82 м, в 

северной части месторождения пески из^п^ены в качестве 

ртощителя. Полезная толща не обводнена. По механическо
му составу полезная толща состоит, в основном, из тяжелых

■ -* (h,-.

и средних суглинков, относяпщхся ко П_классу пластшно- 

ети. Степень засоренности сунлинков колеблется от 0,1 до 

8,41 %• Лабрраторными испытаниями установлена пригодность 

суглинков с добавкой 20 ^ песка длд производства- полноте
лого кирпича марки ”100" методом пластического формования 

с естественной сушкой сырца и оптимальной температурой об
жига 950-980°С. Предварительно рекомендуется тшдт^льная 

обработка сырья на вальцах грубого и тонкого помола. В про
изводственных условиях вырабатывается полнотелый кирпич ^ 
марки ”75". На площади около 10 га пройдено 28 скважин глу
биной от 2_.3 до 4,5 м и 4 шурфа глубиной от 1,6 до^^,5 м. 
Запасы суглинков утверждены ТКЗ при СВТГУ- протокол № 5 от 

2 7 февраля 1959 года. Запасы суглщков на 1.1.1958 г по ка
тегориям А+В+С^ - 170 тыс. м® обеспечивают работу завода на 

25 лет.
И г.р и н с к о е П„. (Сундурское) месторождение кир

пичных суглинков^ (47) расположено в 1 км юго-восточнее д.Сун- 

дур, д 4,5 км юго-восточнее с.Игра. Разведано л 1950 г Сред
не-Волжским, геологическим управлением. Не^эксплуатируется. 
Полезная толша приурочена к элювиально-делювиальные^ от.^оже- 

ниям и представлена суглинками бугыми.,и крэ.сновато-_ бурыми^ 

с редкой галькай и прослоями сильно глинистого песка.Вскры
тая мощость полезной-толщи колеблется от 2,6 до 6,5 м. 
Вскрыша - почвенный слой „от 0,05 до 0,8 м.
Полезная толща безводна.Глинистое сырье неоднородно:29 проб-
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ГЛИНЫ пыле^тые: 4 пробы - глины тяжелые, 4 пробы - суглинки 

тяжелые, 4 пробы- суглинкр^ леп^ие и I проба - cynecif.
По степени пластичности сырье относится к I и П классам, 

Засоренность колеблется от 0,01 до 2,7§^, Лабораторными и 

полузаводскрши испытаниями установлена пригодностью глин и 

суглинков для производства морозостойкого полнотелого кирпича 

марки "ЮО" методом пластического формования с естественной 

сушкой оырца. Оптик^альная,температура обжига 950-960°С, Реко

мендуется тщательдая обработка сырья на бегунах,мотоого 

поиола и вальцах тонкого помола или вальцах груборо g тонко- 

];’о помола. На гающади 16 га пройдено 17 скважин глубиной от 

4 до 7 м.й 4шурфа глубиной 3 м,,Запасы утверждены ТЕЗ 30/HW6Ir 

/протокол Л 13/, по состоянию на I.I-I968 г, составляют ^по 

/по категориям в тнс.куб.м/: А-69, 3*212 и Gj - 279, Месторож
дение может явй1:ься оырьевой,^базой для нового кирпичного заво
да производительностью до 3 млн.штук кирпича в год.

Суглинки значительной мощности /до 5 м/ и макроскопически 

сходные с вышеописанный и, наблюдаются в районе деревень Кура- 

шево /обн. 1380/, Кук.Шамардан /обн, 2523/; Пежвай /обн. 2549/ 

Байвал::/обн.25б7/ и др,
т,Источником кирпичного сырья могут служить покровные лесо-

В1щные суглинки, распространенные в юго-западной части района 

на водоразделах рек йты и Нязя, Нязя и Лозы, однако в лабо
раторных условиях их свойства не изучались.

Непосредственно у д.Лоза, в 2,0 км юго-восточнее р.ц.
Игра расположено Лозинское месторождение /46/ глин, 
используемых для приготовления глинстых растворов. Разведано 

Средне-Волжским территориальны>л геологическим управлением в 

1961-62 г.г. Эксплуатируется с конца 1962 г. трестом "Удмурт-
с,

нефтеразведка", Шлезная толща представлена на участке Л I
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аллювиаяьншй глинами темно-коричневши и серыми, плотными, плас
тичными, средн&й мощностью 2,55 м. На участке i§ 2 - .элювиально
делювиальными глинами темно-коричневыми и бурши, пластичнши, сред 

ней мощностью 0,б2^м, Вскрыша на обоих участках - почвенно-рас
тительный слой. Подстилающие породы - песок темно-вюричневый, 
среднезернистый. На первом участке полезная толща сухая, на втором • 
не небольших площадях слабо обводнена, §H3HKO-Mei^aHH4ecKHe свой-

- ства.глин:-! участок - уд.вес - 1,27 - 1,3 г/куб.см, вязкость 

- 19-27 сек, водоотдача - 8-16 см^/80 мин, содержание песка от
2 до 5,1^, Б. единйчнш случае 8^, выборочно пригодна для приго
товления глинистого раствора. П участка вязкость 19-20 сек, водо
отдача 8-14 куб.см /30 мин.,^содержание песка 2-6^. Глины в основ

ном, пригодны для приготовления глинистых растворов, используемых 

при бурении скважин в нормальных условиях. Пройдено на участке 

I I - II скважин глубиной от 2,30 до 4,30 м, на участке Л 2-20 

скважин глубиной от 2,5 до 4,5 м. Запасы глин на участке Л I - 

по категории С2 - I56I3 куб.м, на участке Л 2 по категории Cj -
- 18683 куб.м. В ТКВ не утверждались,

ОБЛОМОЧНЫЕ ГОРОДЫ^

Из обломочных пород на территории листа выявлены месторожде
ния гравия и гальки^ строительных, формовочных и стекольных пес-fs

ков.
Галька и гравий

' Песчано-гравнйно-галечйые месторождения на территории листа
' 0-89-ХХ1У широко распространены и приурочены к русловш фациям 

отложений различного возраста.
Останцы типа ”пуг” русловых отложений татарского возраста 

занимают высшие' точки водоразделов или вложены в склоны, имеют



-152-

t
%

\/

Jk

обычно небольшую площадь /от ^ до 8 га/ и мощность^ не пре
вышающую 6 м, чаще - от 2 до 4 м. Полезная толща представляет 

песчано-гравийную смесь, содержащую гравия 60-70^, песка - 

20-30^ и гальки - ^-10^. Иногда содержание гальки возрастает 

до 20^. Гравий состоит из окатанных обломков кремня, яшмы, 
кварцитов, песчаников и известняков. Горно-технические условия 

разработки месторождений такого типа благоприятные.
Седьярское месторождение /5/ расположено 0,15км 

восточнее д.Седьяр, 6,5 гол юго-восточнее ст.Балезино. Выявле
но при геолого-съемечных работах 1966-68 г.г. Эксплуатируется 

периодически. Полезная толща приурочена к отложениям северо
двинского возраста и состоит из двух слоев, верхний слой 

мощностью 2 м представлен песком полиминеральным с гравием 

и редкой галькой. Пцжний слой состоит из песчано-гравийно- 

галечного материала, гшеет мощностью до 4 м, нижние 2 м полез
ной толщи обводнены.

Проба из нижнего слоя содержит 65,4^ гравия и 34,65^ пес
ка. Гравий по дробимости имеет марку ”Др 8”, слабых и вывет- 

релнх содержит 7,6^. Содержание лещадных и игловатых 6,8^. 

Ораника светлее эталона. Морозостойкостью ”Мрз 25" по ис
тираемости марка "й-20". Гравий можно использовать для при
готовления бетона марки "800", с предварительнш отмывом,
Ддя заключительной оценки нужны технологические испытания. 
Гравий можно использовать по истираемости для строительства 

автомобильных дорог, но грансостав имеет несколько отклоне
ния от кривой гран.состава. Песок пробы по гран.составу 

средний и может быть использован для строительных работ, но 

дйя бетона можно использовать после отыыва глинистой состав
ляющей.

Запасы первого, гравийно-песчаного, слоя на площади 5 га
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ориентир ОБОчно составят 100 тыс.куб.м: запасы песчано-гравийно 

го материала второго слоя на площади 8 га при учете необводнен- 

ной мощности составят ориентировочно 160 тыс.куб.м.
Ананьпйнское месторождение /II/ расположено в

^ ¥правобережье р.Ананьпи, непосредственно у д.Ананьпи, 9 км южнее
ст.Балезйно. Открыто в 1957 г. поисковыми работами Ивановской 

геолого-разведочной экспедиции ”ГлаБгеологий". Эксплуатируется 

периодически дорожнши организациями. Полезная толща приуроче
на к северодвинским отложениям и представлена песками коричневы- 

мй^ глинистыми, с содержанием гравия от 64 до 70^* Ёощноств. пес
ков по участку Л ^ колеблется от 1,0 до 4,0 м, ' по участку Л 2 

от 1,7 до 2,5 м. Вскрыша представлена почвенным слоем и глиной 

коричневой общей мощностью от 3,0 до 4,0 м. Гравий представлен 

песчаником, кварцитом, известняками, метаморфическими сланца
ми и изверженными породами, наиболее распространенными являют
ся фракции от б до 40 мм физико-механические свойства гравия 

и песчано-гравийной смеси в лабораторных условиях не изучались. 
Песчано-гравийный материал в естественном виде используется в 

качестве балласта в дорожном строительстве. Дяя строительных
и .1

целей гравий может быть использован после тщательной промывки. 
Пройдено 22 шурфа глубиной от 3 до 7,5 м. Запасы на площади 

16,25 га подсчитаны ориентировочно в количестве 276 тыс.куб.м 

Месторождение имеет местное значение. Перспектив на увеличение 

запасов сырья в пределах месторождения не имеется.
Вужпинское месторождение /24/ расположено у д.Вуж- 

па, 5 км северо-западнее ст.Люк. Открыто в 1957 г. поисковши 

работами Ивановской геологоразведочной экспедиции. Эксплуатирует

ся местным дорожным отделом. Месторождение приурочено к гряде 

холмов, ориентированных в меридиональном направлении. Холмы име
ют вытянутую форму, .длиною до " 800 м и шг^риною до 200-250М,
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Относительная высота 20-25 м. Вужпинская гряда тянется от д. 
Вужпа на север и поворачивает у д.Зора на северо-восток. Общая 

длина гряды около 3 км, Шучена залежь на однЬм из всхолмлений 

на площади 4 га. Полезная толща представлена песками коричневы
ми, разнозернистшй, глинистыми, с гравием. Мощность толщи в 

среднем 6,0 м при мощности вскрыши 0,6 м. Гравий представлен 

кварцем, кремнем, известняками и др*породами. Содержание гра
вия в песке колеблется от 20 до 78^, Водоносный горизонт приу
рочен к подошве полезной толщи, Физико-41!еханические свойства 

песчано-гравийной смеси и отдельно гравия не изучались. Песча
но-гравийная смесь в естественном виде пригодна в качестве 

балластного материала для дорожного строительства. Использова
ние гравия в бетон возможно после тщательной его промывки. 
Пройдено 16 шурфов глубиной от 5,0 до 10,0 м, из них только 

три шурфа вскрыли полезную толщу. Запасы гравия подсчитаны 

ориентировочно и составляют 158,4 тыс,куб,м. В TKS не утвержда

лись,
Тольенское месторождение гравийно-песчаной смеси /35/ рас

положено у юго-восточной окраины д.Тольен, Выявлено Игринской 

ГТСП в процессе работ 1966-68 г,г. Эксплуатируется периодичес
ки, Полезная толща приурочена к отложениям северодвинского 

возраста и представлена песчано-гравийной смесью с содержа
нием гравия 63,8^ и 36,^ песка. Гравий состоит из окремне- 

лых песчаников, метаморфических пород.
Мощность полезной толщи 2,5 м, вскрыши - 0,6 м. Испыта

ния гравия проводились по ГОСТ 8269-64, песка - по ГОСТ 8735- 

65,- Гравий по дробймости имеет'марйу ”Др 8", по истираемости 

"420**, ‘слабых и выветрелых пород - 4^. Содержание пластинча
тых и лешадных зерен 11,67^, органика - светлее эталона.‘



-155-

По предварительнш даннш гравий можно использовать для 

приготовления бетона марки "ЗОО” и для балластного слоя железно
дорожного пути, но с предварительным отмывом глинистой составляю- 

ш.еи. Песок для бетона не пригоден, но можно использовать для шту
катурных работ.

Ориентировочные запасы на площади S га составят 75 тыс.куб.м.
Бырдасское месторождение /55/ располЬжено в 0,2 км 

севернее д.Бырдась, в 3 км юго-западнее с.Зура. Выявлено Игрин- 

ской ГГСП в процессе работ 1966-68 г.г. Не разведено. Разрабаты
вается периодически. Полезная толща приурочена к отложениям верх
несухонского возраста и представлена песчано-гравийно-галечньм 

материалом, состоящим из песка полиминерального, мелкозернисто
го, гальки и гравия кремня, кварца, яшм, кварцитов и других пород. 
Содержание гальки и гравия 74,7^, песка 25,3^. Мощность полезной 

толщи 2 м. Вскрыша - почвенный слой.
Гравий по дробимостй имеет марку **Др 8**, Пластинчатых и лещад- 

ных - 9,6^. Слабых и выветрелых 1,4^. Органика светлее эталона. 
Морозостойкость "Мрз 25”, по истираемости марка "И-20". По предвар 

рительным данным гравий можно использовать для бетона мерки ”300?, 
но с предварительным отмывом от глинистой составляющей. Гравий 

также может быть использован для строительства автомобильных 

дорог. Песок пробы по гран.составу средний и может быть исполь
зован для штукатурно-кладочных работ и приготовления бетона, но 

с предварительным отмывом глинистой составляющей.
Запасы на площади'З га составят ориентировочно 60 тыс.куб.м

Урдумо щуре кое месторождение гравия /72/ распо

ложено в правобережье р.Иты, в I км северо-западнее, д.Урдумошур. 
Выявлено Игринской ГГШ в процессе работ 1966-1968 г.г, Не разведа 

но. Не эксплуатируется. Полезная толща мощностью 1,7 м приуроче-
■!. Q

на к отложениям верхнесухонского возраста и представлена гравий-
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но-песчаным материалом, состоящим на из гравия и на 71% из
песка. Гравий по дробимости имеет марк^ "Др 8". Слабых и вывет-
релых содержит 4,5%, пластинчатых и игловатых- 3,6 %•

По морозостойкости имеет марку "Мрз 25”.
По предварительным данным гравий можно использовать для бето-

W,1.

на марки "300", но е предварительным отмывом от глинистой сос
тавляющей. По гран,составу, согласно СНШ 1-Д 2-62 по дорожно
му строительству, гравий не соответствует таблице № 8. йстира-

W ...

емость в полочном барабане не определялась, поэтому окончатель-
fc .*• V- ^ V*

ное заключение о пригодности гравия для дорожного строительства 

возможно после дополнительных исследований. Песок, отсеянный
V...

от пробы, крупный и его можно использовать для строительных 

работ, но при использовании на бетон нужен предварительный от-
V'—. _

мыв от глшистой составляющей.
Ориентировочные запасы на площади 1 га составляют 17 тыс.м 

Краткие сведения об остальных месторождениях этого типа,
V

выявленных работами Игринской ГГШ, приведены в таблице:

Ж«:квад- название геоло-:мощ- :мощ- :пло-:ориен-•:сведений '
на:рат месторождения гичес-:ность :но- :щадь : тиров о: об эк сплу-
кар 
те:

'3

кий :полез:сть индекс:ной :вск- 
:то.лщи:рыши
:в м. :в м.

4:5:6

:га :чные :атации : ’ :запасы;: . :тые.м®:
': 77 В *9 "■

12 1-2 Петроп^^рское ^ ^ 2;5 50 сезонно
13 1-2 Тимошинское » 2,2 - 5 100 —

22 1-4 Гонкинское « 5,0 - 5 250 __и_

23 1-4 Верхнетортымскоер t^sl “ 0,5 1,5 !!__— —

32 П-2 Дзючкарское « 1,5 - 1,0 15 не экспл.
38 П-4 ^ортымское 1,2 ^ 3,0 50 сезонно-
39 П-4 Орловское « 1,5 - 1 15 не эксплуа!
67 1У-1 Дерев08ское « 1,2 0,2 1 12 сезонно*
68 1У-2 Решетниковское « 2 0,2 1 20 не эксплуат
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : б : 7 : 8 : 9
69 1У-2 Чутырское 1,2 0,2 2 24 сезонно,^
72 1У-4 Богдановское « 3,5 - 2 70 не экспл

Кроме перечисленных месторождений имеются сведения о карье
рах по добыче гравия.^ большинство из них в.нестода^ее время не эк
сплуатируется, но полезная толща выработана не полностью.
Карьеры HSнесены на прогаозную карту.

№ обна :квард- • w'.- :геологи-•IMOTflH. :мощн.:сведения
жения :рат 
на карте : " местоположение :ческий

гиндекс
:пойез:вскры:ш эксп- 
:толщи:шй глуатации

•• •• :в м. :в м. :
112 1У-4 д.1^сские Альцы ^2*1^2 1,2 не экспл,
774 Ш-4 д.Высокое Поле , P.t.sh. 2,35 0,75 -”-

1137 П-4 д.Орел ^
Р2*2Й 1,2

1308' 1У-3 д. У дм. Кож ой ^2*2Si 1,4 сезонно
1312 1У-3 P^t-sh.^ 5,5 3,0
1340 1У-2 д.Сосновские Шорни

li- JL**"**^
Ppt^Sl 1,5 —

1889 1У-2 д.Верх.Нязь ^2^2— 1,8 0,55 не экспл,
3534 1-4 д.Удм.Зязьгор PgtgSl 1,0 0,2 сезонна.
3681 П-2 д. Юрук P2t2sl 2,6 0,15 не экспл,
3738 Ш-1 д. Сундошур 8,0 1,6 сезонно

На прогаозную карту нанесен ряд обнажений, в которых ветре-
vi. -

чены скопления песчано-гравийно-галечнога материала, представля
ющего собой продукт разрушения русловых аллювиальных песчано - 

конгломератовых образований сухонского, с’^ободского и юрпалов- 

екого возраста.
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,Наиболее значительным из всех рекомендуемых участков дяя
». t ^

поисков песчано-гравийно-галечного материала является ”пуга" 

в районе д.Верхи,Лып /19 км северо-восточнее от.Кез/, Здесь на 

абсолютной отметке 263 м скважиной J 14 колонкового бурения 

была вскрыта линза /мощностью 15,6 м/ песчано-гравийно-галеч
ного материала. Гравий и галька представлены кварцем, кремнем, 
яшмами , метаморфическими сланцами, заполнителем 

является песок кварцевый, разнозернистый, сильно глинистый. 
Площадь "пугй" около 10 га. Рекомендуем постановку разведоч
ных работ в первую очередь на этом участке, исходя из значитель- 

ных запасов сырья и близости к железной дороге.
Месторождений гравия, связанных с аллювиальными отложения

ми верхнечетвертичного возраста на исследованной площади выяв- 
1

лено 2- Поломское /27/ и Мало-ЗетшскоеУбЗ/, Они имеют форму 

валов, вытянутых параллельно основному направлению русла р.Чеп
цы и расположены на поверхности первой надпойменной террасы.

Поломское месторождение песчано-гравийного мате
риала /27/ расположено на первой надпойменной левобережной 

террасе р.Чепцы, в 0,5 км севернее северо-западной окраины пос.
с ^

Полом, Открыто в процессе геологосъемочных работ 1966-68 г,г.
Не разведано. Эксплуатируется периодически.

Месторождение представляет валообразное повышение длиной 

150 м и шириной 100 м, сложенное в верхней части /2,8 м/ пес

ком коричневым, кварцевым, мелкозернистым с линзами гравия и 

гальки. Нижняя часть представлена гравийно-галечным материалом, 
состоящим из гравия и гальки метаморфических пород - кварца, 
кремня, яшм, кварцитов рашером до 5 см по длинной оси, разно- 

окатанных, и песка грубозернистого. Мощность полезной толщи 

5,3 м, ниже обводнено. Песчано-гравийная смесь составит из
43,2^ гравия и 56,85^ песка. Гравий по дробимости имеет марку
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”Др 12”, истираемость ”й«80”, морозостойкость ”Мрз 25". Содержа
ние л ещадных и игловатых 10,9^, Но слабых й выветрелых пород 

содержится*до 40^, По гран,составу гравий*несколько не соответ
ствует данным таблицы ВСЖИПа 1-Д2-62 на доро,;^ное строительство. 

По предварительным данным'механического анализа гравий мог быть 

использован дяя бетона, но,из-за значительно завышенного 

содержания слабых пород в гравий,рекомендуются прямые испыта- 

'Ния в бетоне, ' '
Ориентировочные запасы песчано-гравийного материала при вск

рыше до 1м составляют на площади 2 га 106 тыс,куб.м. На север 

мощность вскрыши возрастает до 3 м.
Мало -Зетымское' месторождение /68/ расположе

но на I надпойменной левобережной террасе р.Чепцы, 0,7 км се
веро-западнее *Мало-Зетымского кирпичного завода, в 1,5 км юго- 

'восточнее с.Дебвссы, Выявлено Игринской ГГСП в процебое работ 

1966Й1968 г.г. Не разведано, эксплуатируется периодически. По
лезная толща приурочена к древне-аллювиальнш отложениям р.Чеп
цы и представлена песчано-гравийныг материалом, состоящим на 

40,1^ из гравия, “кварца, кремня и карбонатйых пор'од размером 

до 3-^ см. Мощность полезной толщи 2 м. Грунтовые воДы ниже 

полезной толщи. "
Гравий по дробймости имеет марку "Др.16", слабых и вывет

релых пород содержит 67%. Пластинчатых и игловатых содержит 

8,52».Органика содержится в пределах нормы /светлее эталона/. 
Морозостойкость-?*Мрз 25". Гравий нельзя использовать* для строи- 

' тельныг работ из-за большого содержания слабых и выветрелых 

пород. Песок отсеянный от пробы крупный и может*быть'исполь
зован на штукатурно-кладочные растворы и идя приготовления бе
тона с предварительным отмывом глинистой составляющей*. *
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в настоящее время гравий используется для ремонта шоссей
ной дороги - с.Дебессы - с.Уйвай,

Ориентировочные запасы на площади 3 га составляют 60 тыс. 
куб.м.

На прогнозной карте левобережье р.Чепцы, занятое первой 

надпойменной террасой, показано как зона возможного нахожде
ния месторождений гравия описанного генетического типа.

Значительнее сюплеыия песНано-гравийного материала'наблю
даются в современных русловых отложениях р.Чепцы выше ст.Бале- 

зино.
Чепецкое месторождение /б/ расположено в 5 км юго- 

восточнее ст.Балезино. Поисковая разведка проведена в 1937 г., 

детальная в 1939'г. организацией "Транспроекткарьер". Не эк
сплуатируется.'Полезная толща приуЬочена к аллювйальным отло
жениям р.Чепцы. Оо условиям залегания толщи разведанный участок 

может быть подразделен на три части: гравийно-пеочаная коса 

Й I, гравийно-песчаная коса i§ 2, левобережная nomieHaafl Часть 

долины р.Чепцы. Общая длина первой косы 500-550 М, ширина от 

20 до 90 м, высота над уровнем воды - 1,5 м. Вторая коса имеет 

длину 260 м, ширину - от 20 до 70 м, высоту - от 0,5 до 3,75м 

в пределах пойменной части месторождения среднезернистые пески 

и гравийно-песчаные' образования залегают в виде колеблющейся 

по мощности пластбобразной залеки. Содержание фракций в ^ по 

косам М I и 2 и пойме: 3-1 мм 8 4,08, 1884 8 12,6- 28,57, 

0,4-0^258 18,5-86,97, 0,25-0,1 iiM - 3,84-12,47, 0,1- 1,34-2,63, 

ЗагрязненнЬсть их над уровнем воды нез'начительна. При проверке 

качества гравия на износ на барабане Деваля получены данные 

от 20.46"^. 20,62 до' 20,46^ износа. Гравийно-галечные образова

ния, залегающие ниже уровня воды, загрязнены и нуждаются в 

промывке. Пе«ш ивХшй д® yp'eefKH и
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йудадвлтхгя » Пески участка пошы до уровня
воды в общей массе тонкозернистые и не удовлетворяют требова
ниям как балластный материал. Водоносный горизонт приурочен 

к аллювиальным отложениям р.Чепцы и ее притоков. Пройдено 26 

скважин общим'метражем 110,25 п.м. и 5 закопушек» Запасы под-

считаны по категорий ^ количестве;коса * I - 34,7 тыо.куб.
Г

м, коса Л 2 - 28,4 тыс,куб.м , пойма - 289,6 тыс.куб.м. Место
рождение может быть принятв положительнш в том случае, если 

пески будут использованы на дренирующий слой или для балласти
ровки железнодорожных путей с песчанш балластом,

Рассветское месторождение /17/ расположено в ле
вобережье р.Чепцы, в I км южнее д.Рассвет, Обследовано Игрин- 

ской ГГСП. Не разведано, не эксплуатируется. Полезная толща 

приурочена к аллювиальным отложениям р,Чепцы и представлена 

косой, сложепой песчано-гравийным материалом. Размер косы 

0,05x0,4 км при мощности 2 м. Ориентировочные запасы составля-^ 

ют 40 тыс.куб.м. Песчано-гравийный материал в естественном ви
де может быть использован в качестве балласта в дорожном строи
тельстве.

Л ю к с к о е месторождение песчано-гравийного материала 

/16/ расположено в левобережье р.Чепцы, против устья д.Люк, 
Обследовано йгринской ГГСП, не разведано, не эксплуатируется. 
Полезная толща приурочена к аллювиальным отложениям р.Чепцы, 
Состоит из косы размером 0,8x0,! км, сложенной песком кварце
вым, разнозернйстш, с гравием и галькой до 50^, Вскрытая мощ-

V

ность составляет 3,5 м, из них нижние 1,5 м обводнены. Ориенти
ровочные запасы составляют 200 тыс.куб.м. Песчано-гравийный

\ t, ‘ ' V

материал может быть использован в качестве балласта в дорожном 

строительстве.
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сложенные
Подобные ”коСы**7^есчано-гравийным материалом имеются в 

русле р.Чепцы против ^д.Захаренки и д,Каменное Заделье /обн.
2716 и 2718/.В русле р.йты, непосредственно ниже с.Зура имеет
ся скопление песчано-гравийного материала, периодически исполь
зующегося для ремонта шоссейной дороги с.Зура - с.йгра.

Песчано-гравийные скоплениям руслах рек Чепцы и Иты 

могут служить объектами дальнейтего исследования с целью выяв
ления новых месторождений гравия.

Песок строительный

Песчаные породы имеют широкое распространение, приурочены 

они к отложениям почти всех возрастов. Наибольший практический 

интерес представляют отложения четвертичноро возраста; обра
зования надпош|енных терраски фдювиоглцциальные.

Балезйнс.кое месторождение песков-отощителей /8/ 

расположено на П надпойменной левобережной террасе р.Чепцы,
Б 2,5 км юго-восточнее ст,Ьалезино. Разведано в |954 г,Ленин
градским филиалом ’’Росгеолстром". Не эксплуатируется. Полезная 

толща приурочена к-древнеаллювиальным отложениям р.Чепцы и 

представлена песками кварцевши, желтыми, средне- и мелкозер- 

нйстшй мощностью от 0,85 до 1,5 м, средняя мощностью - 1,1 м. 
Вскрыша - почвенный слой мощностью 0,15 м. Подстилающие поро
ды - суглинки красновато-киричневые, плотные. Полезная толща 

не обводнена. Содержание фракций в 2,57 мм - 0,2-13,74,
2-1 мм - 0,27 - 4,42, 1-р,5 мм - 2,57-5,0, 0,5-0,25 мм - 

39,84-77,57; 0,25 мм - 16,91-46,54. Пески пригодны в ка
честве отощающей добавки к кирпичные* суглинкам. При добцвке 

песка в количестве 15^ возможно получение полнотелого к^фпича
it.

марки "75". Аналогичные пески использовались в качестве ото-
1 V

щающей добавки к суглинкам на действующем одно вр,емя рирпичном
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заводе в районе пос.Балезино^ Пройдено,,4 скважины глубиной от 

1,4 до 1,7 и 2 шурфа глубиной 1,4 и 1,55 м. Запасы подсчита
ны по категории В в количестве 69 тыс.куб.м, по категории

’■ ■ t *

Cj - 48 тыс.куб.м, в TKS не утверждались. Месторождение может 

эксмуатироваться совместно с Балезинскими I и П месторожде
ниями кирпичных суглинков*

йгринское месторождение строительных песков /42/ 

расположено в 4 км к северу от ст.Игра. Детально разведано в 

1956 г.Ленинградским отделением ”Росгеолстром”. Эксплуатирова
лось при строительстве Казанской железной дороги. Месторожде
ние приурочено к I надпойменной левобережной террасе р.Лозы. 
Полезная толща представлена песками кварцево-полевошпатовыми, 
тонкозернистыми, местами с примесью небольшого количества гра
вия, мощностью от 0,6 до 4,0 м, в среднем 2,0 м. Залегают пес
ки непосредственно под почвенным слоем. Пески тонкозернистые, с 

^содержанием фракций: 0,3*0,15 мм до 60^, фракций мельче 0,15 мм 

около 15^, содержание глины 2-3^, содержание органических при
месей, соответствует эталону. Объемный вес 1,37-1,57 т/куб.м. 

Содержание SiO^ - 84-93^. Лабораторно-технологическими и по- 

лузаводскйми испытаниями установлена пригодность их в качест
ве сырья на мелкий заполнитель для производства известково- 

песчаных блоков для одноэтажного сельского строит-ельства из 

бетонных масс, с крупныь! заполнителем из известковой щебенки 

йгринс^сого месторождения. Ожидаемая марка блоков "25*’. Блоки, 

приготовленные из растворных маес,-имеют,показатели механи
ческой прочности не. отвечающие временным техни^ес|СйМ~услови
ям. Грунтовые воды встречены несколькими выработками в нижней 

части полезной толщи и могут быть легко отведены при разработ
ке месторождения. Пройдено 26 ручных скважин глубиной от 2,0 

до 5,0 м, один шурф глубиной 2,2 м и 7 расчисток. Запасы
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утверждены протоколом Й 50 ТКЗ от 20ДП-1957 г', и составляют 

/по категориям в тыс,куб.м/;- А - 94; В - 69 и Cj - 26. Место
рождение может явиться сырьевой базой ддя местного завода по 

производству известково-песчаных блоков,
Мувырское месторождение строительных песков /51/ 

расположено в 2 км северо-восточнее д.Муныр, в 4 км‘северо- 

западнее c.Sypa. Детально разведано в 1956 г. ’’Росгеологоразвед- 

ка”. Не эксплуатируется. ^сторЬждекие первой надпокненной 

правобережной террасе р.Лозы, леЬоГо притока р.Чепцы. Полезная 

толща представлена песками кварцевьми, ереднезернистыми, Ь 

небольшим количеством гравия, Мощйость полезной толщи от 0,85 

до 3,9 см. Вскрыта - почвенно-растительный слой и участками— 

глина общей мощностью от 0,10 до 1,8 м. Подстилающими породами 

являются пески с включениями гравйя, а местами красно-бурые 

глины. Водоносный горизонт прослеживается ниже подошвы полезной 

толщи. Содержание фракций в песчаных более 50, глийистых 

от О до 4,35, пылеватых от 0,65 до 10,65. Объемный вес 1,43 

кг/куб.м. Лабораторными и технологическими испытаниями уста
новлена пригодность песков с добавкой извести, полученной из 

известняков Зуринского месторождения для производства извест- 

' ково-песчаных стеновых блоков марок не ниже -25”, методом' 
твержденйя блоков в пропарочной камере и'не пригодно для изго
товления блоков методом естественного твержденйя. Пройдено 18 

скважин глубиной от 2,6 до 4,5 м,'1 шурф ” 4,3 п.м., 2 канавы- 

12,6 куб.м. Запасы подсчитаны в количестве /по категориям в 

'тыс ^ куб,м/'- А - 69, В-61 и Cj - 66, Запасы в ТКЗ не утвержда
лись, Месторождение может явиться базой для'пройзводства извест
ково-песчаных блоков для одноэтажного строительства.

Аллювиальные обложения; слагающие I и П надпош?екные терра-



-155-

сы рек Чепцы, Лозы и Иты, характеризуются изменчивостью мощ-
' в

ности и фациального состава. Поиски месторождений песков для
^ ■■ « « 1. ■

строительных целей в этих условиях потребуют большого объема 

работ. На наш взгляд более перспективными являются флювиогля- 

циальные пески, имеющие широкое поле распространения и мощность 

до 16 м.
По гранулометрическому составу пески относятся к тонким. 

Содержание зерен размером 0,14*0,815 мм составляет до ЗД, 

Модуль крупности - 1,0-1,!; глинистость изменяется от 1,34 до 

1,92^. Пески такого качества, согласно ГОСТ 8736-67, не пригод
ны для строительных работ, однако опыт использования подобных 

песков. /Якшур-Бодьинскйй р-н, месторождения "Селычка ХУ" и др/
. ^ с

доказывает их ценность в местных условиях при отсутствии дру
гого, более качественного, сырья.

На примере нижеприведенного /Сушковског? месторождения 

видно, что в качестве строительных, можно использовать пески,
< ’ г

приуроченные к базальным пачкам всех ритмов сухонских отлот^е- 

ний, широко распространенных на территории листа,
— . -г ч >

Сушковское месторождение строительных песков /75/ 

расположено в I км северо-западнее д.Сушково и в I км южнее 

д.Кыква, Разведано Ростовским отделением треста "Росгеолого- 

разведка" в 1956 г. Не эксплуатируется. Полезная толща приуроче 

на к нижнесухонским отложениям и представлена песками полимине- 

ральншй, преимущественно, кварцевыми, мелкозернистши, с
прослоями и линзами глины, песчаников и конгломерата, Здвежь

^ ^
песка представлена крупной линзой мощностью от 0,4 до 4,3 м, 
в среднем 3,2 м. Вскрыша - почвенно-растительный слой от 0,15 

до 0,50 м. Содержание глинистых частиц в в песках от до
7,2^. Объемный вес от 1,18 до 1,2 т/куб.м,

^
Технологическими испотаниями установлена пригодность песков л



-166-

цля производства известково-песчаных блоков, пригодных для 

одноэтажного сельского строительства. Количество вяжущего 

материала,1:1. Образцы, изготовленные из известково-песчаных 

масс, характеризуются: а/ объемный вес /в кг/куб.м/ - пропа
ренных - 1700-1780, естественного тверждения - 1910; б/ вре« 

менное сопротивление сжатию /в, кг/кв.см/ - пропаренных - 36-39, 
естественного тверждения - 25,0-29,4. Образцы, полученные ме
тодом пропаривания, выдержали 10 циклов замораживания, образцы 

естественного твердения оказались неыорозостойкими.
На площади 9 га пройденр 12 скважин глубиной от 2,5 до 

4,25 м и 7 шурфов глубиной от 2,5 до 4,6 м и, 2 расцистки.
Запасы утверждены в ТКЗ /протокол Л 24 от 26/1У-57 г/ в коли
честве /по категориям в тыс,куб.м/ - В - 14^ и Cj - 59, На 

базе разведанного месторождения возможно строительство завода 

по производству известково-песчаных стеновых блоков.

Песок формовочный
Выльгуртское месторождение формовочных песков 

/50/ расположено в левобережье р.Иты, в I ш северо-западнее 

д.'Зшьгурт.' Выявлено йгринской ТГСП в^ процессе работ 1966«р68 

т.г. Не разведано, не эксплуатируется. Полезная толща приуро
чена к фаювйогляциальным Т)тложени5Ш и^ представлена песками 

светло-желтыми кварцевыхчи, мелкозернистымг, хорошо окатан- 

ны}ли, средней мощностью - 2,5 м. Залегают пески под почвенным 

слоем мощностью не более 0,4 м. Гранулометрический состав 

/остатки на ситах в ^/: 25-0,1; 164),02; 10 - 0,02; 0,63 4),10У 

0,4-3,86; 0315 - 10,70 ; 0,20 - 53,84; 016 - 18,40; 01 - 9,60; 

0063 - 1,42 ; 005 - 0,04; ^ 005-0,86. Песчаная фракция Й 99,16^; 

глинистая составляющая - 0,84; газопроницаемость во влажном 

состоянии - 178,
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Песок можно использовать в~качестве формовочного с маркой 

К02Б*
На-площади 9 га пройдено б шурфов глубиной: 2,6-3,0 м. Вода 

встречена^двумя выработками в западной части месторождения на 

глубине 2 м -ет поверхности. Ориентировочные -запасы-на площади 

9 та составляют 325 тыс.куб.м.

Песок стекольный
^ ч

На площади листа известно одно месторождение стекольных пес
ков Факельское /41/, расположеное на северной окра
ине пос.Факел, в 9 км севернее ст.Игра. Разведано в 1941, г, 

Удмуртской-геологической контррой. ^деторождение разрабатыва
лось с-1848 г., законсервировано в 1958 г. в связи с перехо
дом стеклозавода на привозное сырье. Продуктивная толща приу** 

рочена к флювиогляциальнш отложениям и представлена кварцз- 

вши песками, залегающими под почвенным слоем в виде неболь
ших линз, мощностью от нескольких сантиметров до 0,9 м. Хими
ческий состав песков /в ^/ SiO^_ бб,88 - 95,12;
„Г,7- 5,6; Са0 -0,8-2,0, MgO -0,51-1,81; 50^ -0,SI-
1,85, Содержание фракций в /по 10 анализам / 0,3 мм - 10,25;
0,5-0,25 мм - 2,2, 0,25-0,05 мм - 80,35; 0,05-0,01 м?л - 1,3;

0,01 мм - 5,9. Стекольный завод ежегодно выпускал полубе-
^ t

лое оконное стемо и хозяйственную посуду, для производства 

которых использовались местные наиболее чистые разности пес
ков, Последнее годы стеклозавод,"Факел”, работает на привозном

< X

сырье с .Ташлйнского месторождения З^льяновской области и выпус-
Ttt

к^т бутылку молочную o6bejMOM 0,5 литраЗапасы подсчитаны 

в 1941 г, на гшощади 44 га в количестве 159 тыс,куб.11, в ТКЗ
t ^

не утверждались. Месторождение значительно выработано. Оставши

еся запасы песков в связи с низким их качеством не представ-



ляют промыголенного интереса.'Стекольный завод и в дальнейшем 

будет работать на привозном сырье.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Район исследований Игринской партии pяcuOvI05feн в восточной 

части Волго-Камского артезианского бассейна.
Четвертичные отложения в долинах рек Чепцы, Лозы и йты 

достигают мощности 20 м. долинах мшгых рек четвертичные об
разования пользуются незначительным распространением, и их мощ* 

ности не превышают 5-7 м.
Несмотря на близкое залегание коренных отложений к дневной 

поверхности,пополнение запасов подземных вод, приуроченных к 

последним, очень незначительно. Это объясняется значительной 

расч-яененностью рельефа, которая обуславливает дренаж подзем
ных вод, а также большой величиной поверхностного стока атмос
ферных осадков в виду крутизны склонов водоразделов. Первые 

от поверхности водоносные горизонты и комплексы дренируются 

речной и овражно-балочной сетью, %огочисленные родники, мо

чажины, пластовые выходы воды питают поверхностые реки.
Значительная часть верхнепермских отложений расположена 

выше местного базиса эрозии /долин рек Чепцы, йты, Нязя/, 
чем обуславливается постоянный и активный водообмен подземных 

вод с поверхностными и, соответственно, небольшая минерализа
ция подземных вод.

Территория работ находится в пределах западной части Верхнее 

Камской впадины. Региональное пад1ение пород верхнепермского 

отдела^ -северо-западное, нарушаемое местнши структурами в 

виде лоГсальных поднятий /Туринская, Дебэсская, Чутырская i^/ 

Сложность структурно-тектонических особенностей предопределяет
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закономерности распространения, формирования и движения подзем
ных БОД,

Характерной особенностью гидрогеологических условий исследован
ной территории является резкая литолого-фациальная изменчивость 

разреза толщи верхнепермских пород на небольших расстояних, от
сутствие в напластованиях татарского и казанского ярусов выдер
жанных водоупоров. Это обуславливает выделение в толще татар
ских и казанских отложений водоносных комплексов различных по 

своим качественным и количественным показателям.
Выполненные в полевой период работы и геолого-гидрогеологичес

кие данные, полученные предыдущими исследователями в разное вре
мя, позволяют дать качественную и количественную характеристику 

подземных вод территории на глубину до 250-800 м в отложениях 

четвертичной системы, татарского и казанского ярусов верхнеперм- 

ского отдела.
По стратиграфическому принципу и литолого-фациалькьил особен

ностям Еодовмещающйх пород в пределах изученной территории 

выделены следующие водоносные горизонты и комплексы:
^ 4

1. Водоносный горизонт современных и верхиечетвертЕШых 

аллювиальных отложений -
2, Водоносный горизонт днепровских фяювиогляциальных отло

жений -
8. Подземные воды спорадического распространения юрпаловс- 

кйх отложений -
4. Подземные воды спорадического распространения слободских 

Отложений - P2t2sl
5. Водоносный комплекс верхнесухонских отложений - Р2'*=1.§&2
6. Водоносный комплекс нижнесухонсккх отложений - ^2^1—1
7. Водоносный комплекс нижнеустьинских отложений- P2t^au

О

л.
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8. Водоносный комплекс белебеевских отложений -P2iczbl 

G гидрогеологической карты сняты;
I. Современные торфяники. Крупные болотные массивы низи^^н- 

ного типа связаны с долинами рек Чепцы и Лозы и распространены 

jHa пойменной и первой надпойменной террасах, и лишь иногда на 

пониженных участках водоразделов /вековые болота/.
Водоносный горизонт современных торфяников залегает на аллю

виальных и флювйогляциалькых песках и супесях. Исключение сос
тавляют верховые болота, которые залегают непосредственно на 

отложениях коренных порогу,
^одовмещающая порода представлена торфом, в верхней части 

разреза торф слайоразложившийся, в нижней-средне - и хорошр 

разложившийся.
Мощность торфа 0,5*^7,5 м, преобладает 1,5-3,0 м,

Уровень грунтовых вод прослеживается на глубине 0,14),5 м, 
на осушаемых участках 0,7-1,5 м, реже 2-2,3 м, Мощность горизон
та 0,4-6,8м, преобладает 1-2,5 м. Воды торфяников глдравлически 

связаны с водами аллювиальных и фяювиогляциальных отложений 

и имеют с ними общий уровень. Торф обладает большой влагоем- 

костьго, слабой водоотдачей и является слабо водоноснш, с воз
можным дебитом водоисточников менее 0,1 л/сек. Ранее проводив
шимися исследованйя»дй установлены коэффициенты фильтрации для 

слаборазложившегося торфа - 6,4 м/сут. для среднеразложившегося 

- 0,05 м/сут.
Питание горизонта происходит за счет агшосферных осадков, выпа

дающих на площади развития болот, притока вод из аллювиальных 

и флювиогляциальных отложений, а также за счет нодтока вод из 

коренных отложений в местах, где болотные отложения непосред
ственно залегают'на последних. ЙЬсной и осенью болота, распо-

л'



ложенн1,1е на поймах рек, затопляются речнши водами, и горизонт 

в это время питается паводковыми водами.
В периоды интенсивного снеготаяния и обильных дождей /весной 

и осенью/ торф на всю мощность насыщается водой,
Амплитуда колебания уровня в течение года составляет ОД«Х),5м, 

а на осушаемых участках - до 1,5-2,5 м*
Воды болот светло-коричневые, неприятные на вкус, ультрапрес- 

ные, с минерализацией до 0,1 г/л, гидрокарбонатные кальциевые, 
очень мягкие /карбонатная жесткость 0,8-1,О мг/экв,/л./ обла
дают обще кислотной агрессивностыо; показатель концентрации 

водородных ионов 5,0-5,2.
Воды загрязнены-органическими остатками, на что указывает 

повышенное содержание азотных соединений и иана хлора.
Воды болот зля питья не пригадны и-практического значения 

не имеют,
2, Среднечетвертичные, верхиечетвертичные и современные 93;-^- 

внально-делювиальные отложения.'^ ^ ~ ,
Эл;<ювйально-делювиальные отложения пользуются повсеместным 

распространением. Они залегают на коренных породах, значитель
но реже подстилаются проблематичными и перигляциальными обра
зованиями.

Представлены суглинками в различной степени песчанистыми, 
слабо йзвестковистымй. Частопутаинки содержат щебень местных 

пород, гравий и гальку щ^емня, кварца и метаг^орфических пород, 
^^арактер включений определяется литологией подстилающих пород. 

Значительно реже распространены элювиально-делювиальные пески, 
коричневые, серые, полиминеральные или кварцевые, разнозернис- 

тые, в различной степени глинистые, с прослоями суглинков, 
часто с гравием и галькой уральских пород.

"л
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Мощность элювиадьно-делювиальных отлокений изменяется от
t

нескольких десятков сантиметров на склонах водоразделов до 6-8 

м в долинах рек. На большей части территорий элювиально-делю
виальные отложения имеют мощностью менее 2 м*

Обводнены суглинки и пескж участками,, в основном в нижних 

частях склонов водоразделов и по долинам рек.
Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 1,0 

до 8,0 м.
Мощность обводненной части эдшвиально-делювиальных отло-

с

жений невелика и не превышает обычно 1,0 м.
Уровни грунтовых БОД имеют уклон в сторону речных долин 

или к пониженным участкам рельефа.
Водообилькость отложений невелика. Дебиты родников состав

ляют 0,01-0,05 л/оек,
-т

По химическому составу воды элювиально-делювиальных от
ложений гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные, с общей

' / глсесткость
минерализацией 0,546-0,613 г/л, pH =7,4-7,б; жесткие, общая 

6,30-8,59 мг/экв/а.
‘ t; ^ t

Питание подземных вод данных отложений осуществляется
^

за счет подпитывания водами подстилающих коренных отложений и
1 с

за счет инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площа-
м

ди распространения элювиально-делювиальных отложений,
?

Режим подземных вод не постоянен и зависит от сезонного
с,

колебания атмосферных осадков. %огие колодцы зимой перемер

зают, а летом пересыхают, ^ ^ ^ !
Неглубокое залегание зеркаяа грунтовых вод в элювиально- 

делювиальных отложениях предопределяет органическое загрязнение
с ^

подземных вод, что влечет за собой повышенное содержание в
^

водах нитратов /до 245 мг/л/, иона хлора /до 106 мг/л/, а иног-
^ t '5, ■

да и увеличение общей минерализации, изменяющейся от 0,546 г/л
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ДО 0,бб7 г/л, повышаясь в местах поверхностного загрязнения до 

0,976 - 1,340 г/л.
"Местным населением воды этого горизонта' используются очень 

редко и только Для хозяйственных целей.
Из-за малой мощности, слабой водообильности и загрязненнос

ти воды эл.н)виааьно-делювйальнах отложении практического значе
ния не имеют.

S, Среднечетвертйчные аллювиальные /перигляциальные Долинные/ 
отложения, слагающие третью надпойменную террасу.

Аллювиальные /перигляциальные долинные/ отложения, слагающие 

третью надпойменную террасу^ выделены условно в левобережье р.Чеп
цы ниже устья р.Пызеп, Ширина террасы достигает 3 км, высота по
верхности ее над меженью р.Чепцы понижается в сторону русла от 

28 м до 14 м. ' . - ^
Представлены^ перигляциальные аллювиальные отложения суглинка

ми серовато-коричневыми, пористыми, пластичными, известковисты- 

ми, часто песчанистыми^, в нижней части разреза с гравием и галь
кой метаморфических пород, кремня, кварца, известняков." Часто 

сугдинй подстилаются песками коричневато-серыми,, кварцевыми, 
разноеернйстыми, с гравием и галькой, мощностью до 2,6 м /скв.
Л ЮЗ/. . ^ . . .

Мощность перигляциального аллювия достигает 12,60 м/скв. Л 105/.
Обводнены обычно, залегающие в нижней части разреза, пески и 

“песчано-гравийный материал, Мощность обводненных пород достига

ет 1,0*.2,5 м, '
Глубина залегания зеркала грунтовых вод - 2,0-9,8 м, абсолют

ные отметки уровня колеблются от 148, 65 м до 161,63 м.
ЗодообшЕЬность аллювиальных отложений, слагающих третью над

пойменную террасу, невелика и составляет 0,02 л/сек.

ПЬ химическому составу воды этих отложений относятся к
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гвдрокарбонатшм кальциевым, рядрокербонатным магниево- 

кааьциевым, с общей минерализацией 0,569 р/л-0,571 г/л, 

pH= 7-7,2, с общей жесткостью 6,08-7,13 мг-окв/л.
Пйтание^ водоносного горизонта третьей надпоймен

ной террасы осуществляется за счет инфильтрации атмосфер
ных осадков, выпадающих на площади распространения послед
ней, а также за счет подпитывания водами подстилающих ко
ренных отложений в местах, где отложения третьей надпоймен
ной террасы непосредственно залегают на коренных породах.

Режим подземных вод непостоянен и зависит от ко
личества выпадающих атмосферных осадков.

Движение подземных вод направлено в сторону рус
ла р,Чепцы.

Воды этого горизонта используются местным населе
нием для хозяйственно-питьевых целей посредством срубовых 

’колодцев.
Из-за малой водоооильности и загрязненности /со

держание нитратов - 65,8 1 мг/л/ водоносный горизонт ал
лювиальных /перигляциальных долинных/ отложений, слагаю
щих третью надпойменную террасу, практического значения 

не имеет.
4. Среднечетвертичные перигляциальные /склоновые/ 

отложения широко распространены в левобережье рек Чепцы, 
Лозы, Ит-ы и Нязя. Представлены они суглинками желтовато- 

коричневыми, серовато -коричневыми, пласт ичными, пористыми, 
алевритовыми,известковистыми. В нижнеи части разреза пе- 

ригляциальных отложений в суглинках часто наблюдаются 

гравий и гадшка метаморфических пород,кремня,кварца, из-
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вес2?няков. Иногда суглинки подстшгаются песками серовато- 

коричневыми, серыми, кварцевыми, разно зернистыми, с массой гра
вия и гальки^ Максимальная мощность перигляциальных склоно
вых отложении достигает 23,2 м /скв. 46/,

Обводненными являются как суглинки, так и залегающие 

под ними пески, часто с включением гравия.
Мощность водоносного горизонта невелика и колеблется 

в пределах 1,3-1,7 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод 

изменяется от 0,8 м /колодец iiP 48 5/ до 11,2 м /колодец да3 430/ 

- 13,7 м /CKB.J^ 106/. Чаще она равна 2-5 м. Абсолютные отмет
ки зеркала грунтовых вод при этом изменяются от 204,82 м до 

162,63 м, понижаясь в сторону речных долин.
Водообильность водоносного горизонта сравнительно не

велика и различна в зависимости от литологического состава 

водовмещающих пород.
Так, при откачке из колодца 2949 /левобережье р.Чеп

цы/,где водовмещающими породами являются суглинки коричневые, 
песчанистые,при вскрытой мощности водрсодержащих пород- 1,0 м 

и понижении 0,5 м был получен деоит о^005 л/сек. А при откач
ке из колодца 3173 /левобережье р.йш/,где водовмещающими 

породами являются пески серые,кварцевые,мелкозернистые, в 

нижней части с включением гравия, 1фи вскрытой мощности водо
содержащих пород - 0,45 м и понижении ^,25 м был получен де
оит - 0^05 л/сек.

Дебиты родников невелики и изменяются от 0^01 л/сек 

до 0,2 л/сек, причем минимальные дебиты имеют родники, где 

водо вмещающим и породами являются суглинки, а максимальные де- 

Оиты - у родников, водовмещающими породами которых являются
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пески, часто с включением гравия. Родники нисходящие.

По химическому составу воды перигляциальных /скло
новых/ отложений гидрокароонатные кальциевые,реже гвдро- 

карбонатные магниево-кальциевые,с минерализацией от 

0,303 г/л до 0,556 г/л; -'^,2-7,4; умеренно жесткие и 

жесткие,с общей жесткостью 79-6,30 мг-экв/л.
В некоторых колодцах /Ш 1400,2949,^5,144,343 4/ 

по результатам химических анализов проб воды отмечено по
вышенное содержание иона хлора /до 212,74 мг/л/ и Hi^aTOB 

/до 136,42 мг/л/,что обусловлено загрязнением водоносного 

горизонта органическими остаткам и. Минерализация в этих 

случаях увеличивается до 0,871 г/л-0,942 г/л.
Питание водоносного горизонта перигляциальных 

/склоновых/ отложений осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных о садков, подпитывания водами подстилающих корен
ных отложений и речных вод в период паводков.

Движение подземных вод направлено в сторону русла
рек.

Разгрузка данного горизонта осуществляется в реки 

и в причленяющнеся водоносные горизонты аллювиальных отло
жений.

Режим подземшх вод зависит от количества выпадае- 

мых атмосферных осадков и, частично, от колебания уровня 

, воды в реках. По набдюдениям за режимным родником г?
№ 219В отмечено,что максимальные дебиты приурочены к пе
риоду снеготаяния /конец апреля-маи/ и осеннего выпадения 

атмосферных осадков /сентябрь-октябрь/. В прибрежной час

ти в колодцах подмечено повышение уровня подземных вод
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на 2-2,5 м в период весеннего паводка рек, В период паводков 

отмечается уменьшение минерализации воды в колодцах.
Воды перирляциальных /склоновых/ отложении используют

ся местным населением для удовлетворения хозяйственно-питье
вых нужд при помощи срубовых колодцев и каптажа родников.

Мз-за малой водоооильности и загрязненности воды периг- 

рляциальных отложений практического интереса не имеют.
5. Средне четвертичные проблематичные /покровные/ отло

жения.
Покровные лессоввдные суглинки,распространенные в юж

ной части территории листа,на плоских водоразделах рек Лозы, 
и Нязя, Нязя и Иты, Лозы и Иты,не отооражены на карте как прак- 

тически безводные породы,вследствии их малой мощности,незна
чительной площади развития и кругового дренажа.

При описании выделенных на карте водоносных горизон
тов и комплексов авторы првдериивались нижеследующих положе
нии:

1. В результатах химических анализов воды пересчитана 

минерализация. Для более полного выражения минерализации взя
та арифметическая сумма весовых количеств ионов,содержащихся
в испытуемой воде, а также учтены и недиссоциированные неорга
нические вещества / и др./.

2, Дгя графического отображения химического состава 

вод используется график-квадоат Г.А.Вострокнутова /1959г./, 

который является усовершенствованным графиком-квадратом
А.А.Бродского.
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При составлении химического названия вода соблюда

лось следующее правило: основное прилагательное писалось 

полностью, а прилагательное,указывающее на второстепенное 

свойство предмета^сокращенно, л преобладающим отнесены та
кие ионы, количество которых составляет не менее 25%-экв.

ВОДОНОСЙАй ГОРШОШ.* СОВРеМЕННЫХ М ВЕРХНЕЧЕ'ГВЕРТМЧ;-
НЫХ АЯЛЮВЙМЬШХ ОШОЖёШП -

Рассматриваемый водоносный горизонт территориально 

совпадает с областью распространения поименных,первых и 

вторых надпойменных террас рек Чепцы,Лозы и йсы. Йаличие 

местных водоупоров, пред ставленных суглинками, не нарушает 

целостности единого в пщравлическом отношении-водоносного 

горизонта.
Водовмещающими'породами являются пески серые,желто

вато -коричневые,кв арцевы е,р азнозернистые,преимуще ств енно 

мелкозернистые,в нижней части разреза содержащие гравии и 

гальку метаморфических пород,кремня,кварца и известняка.
По характеру движения и условиям залегания воды ал

лювиальных отложений относятся к пластово-поровым. Глубина 

залегания их раздична и изменяется от В,? м /скв.М^!/ до 

6,30 'м /cKB.I^llii/. Положение уровней грунтовых вод в доли*^ 

нах основных рек района показано в нижеприведенной таблице:

Пазванне рек
: 1'луоина залегания: Абсолютные отмёт14и 
: уровня, м : уровня воды, м
: от : ДО от : до

р. Чепца 2,0 3,30 144,44 157,34

Р. йта 2,70 3.30 150,77 161,11

р. Лоза 1,80 2,00 159,33 156,47
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Водоносный горизонт имеет свободное зеркало воды.

Лишь местами воды обладают местным напор ом, изменяющимся от 

нескольких сантиметров до 0,45 м /скв.р18/. Зеркало аллювиа

льного водоносного горизонт а. имеет уклон вниз по течению рек. 

-1-!ак,в долине р.Чепцы у д.Мал.Чепца,уровень воды зафиксирован 

на абсолютной отметке 167,34 м, а у д.Ьурино- на отметке 

144,44 м.
В долинах рек Чепцы и Мты отмечены выходы аллювииаль- 

ных вод на дневнуф поверхность в вцце единичных нисходящих 

малодебитных /до л/сек/ родников.
Мощность обводненной зоны аллювиального водоносного 

горизонта различна и зависит от общей мощности аллювиальных 

накошении.
В долине р. Чепцы мощность водовмещающих пород состав

ляет от 5,5 м/ СКВ.№2/ до 7,0м /скв.1Р117/. В долине р.йсы 

мощность обводненной зоны изменяется от 2,6 м /скв.1^5/ до 

3,0 м /СКВ.Ш2/. В долине р.Лозы - соответственно от 4,6м 

/cKB.lii 42/ до ?*9 м /СКВ.i 86/.
На участках, где непосредственно под в одо вмещающим и 

аллювиальными породами /скв.№18/ залегают водовмещающие по

роды коренных отложений, имеется связь между водами аллювиа
льных отложений с нижележащим водоносным комплексом. Из-за 

недостатка фактического материала эти участки на гидрогеоло
гической карте не выделены.

Неоднородный гранулометрический состав аллювиальных 

отложений обуславливает различную их водообильность и влияет 

на фильтрациойные свойсз^ва водовмещающих пород.
При откачке из колодца 1495, где водовмещающими
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породами являются пески тонкозернистые,кварцевые,глинистые, 

вскрытая мощность которых -1,0м, при понижении *->,бО м был 

получен дебит -0,0 4 л/сек.
Яри откачке из колодца № 870,где водовмещающей поро

дой является песчано-гравийный материал, вскрытая мощность 

которого -1,10 м, при понижении 0,25м был получен дебит - 

12 л/сек.
Во время пробной откачки из скважины 18 /д.Бурин- 

ский/,где водовмещающими породами являются пески /мощнос
тью 2,0 м/ среднезернистые, кварцевые, глинистые и пес чано- 

гравийный материал /мощностью 3,90 м/,при понржении 2,65 м 

был получен дебит 0,5 л/сек; удельный дебит при этом соста
вил 0,19 л/сек/м.

По формуле Добровольского расчетный коэффициент 

фильтрации По данным пробной откачки при этом составил 

4,4 м/сут.
йо химическому составу воды аллювиальных отложений 

относятся к пресшм,преимущественно гидрокароонатным^реже 

гидрокарбонатным магниево-кальциевым,участками гвдрокарОо- 

натно-хлорцдным кальциево-натриевым. Последнее обусловлено 

загрязнением водоносного горизонта за счет внешних факторов, 
что влечет за собой повышенное содержание в водах азотных 

соединений /нитратов - до 122,78 мг/л/,иона хлора /до 

127,76 мг/л/,окисляемостй /до 14,56 мгО^/л/. Минерализация 

изменяется от 0,3 г/л до 0,596 г/л,повышаясь в местах по
верхностного загрязнения до 0,7 г/л.

Оощая жесткость изменяется от 4:,82 мг-экв/л до 8.92 

мг-экв/л., pH- б,2-7,2.
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Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 

атмосферных осадков,выпадающих на площади распространения 

аллювиальных отложении, а так же за счет подтока вод из 

флювило гляди ал ьных и верхнепермских отложений. В период па

водков питание горизонта частично происходит за счет речных 

вод. Уровень грунтовых вод имеет уклон к руслу реки.
Разгрузка данного горизонта осуществляется в реки и 

при олагоприятных условиях в нижележ^цие водоносные комплек
сы. В основании поймы,около уреза воды в реке,часто наолюдают- 

ся естественные выходы вод в ваде мочажин и родников & дншшв 

деОйтамй до 0,2 л/сек.
Режим подземных вод аллювиальных отложении непостоян

ный и зависит от колеоанш уровня воды в реках и количества 

выпадаемых атмосферных осадков. Так, в меженные периоды замет
но значительное снижение уровня грунтовых вод. В период весен

него и осеннего паводков уровень водоносного горизонта повы
шается на 2-3 м. В период паводков отмечается уменьшение ми
нерализации за счет поступления значительных оо”емов оолее 

пресных речных вод и инфильтрмрующихся атмосферных осадков.
Водоносный горизонт эксплуатируется редко встречающи

мися колодцами. Вода используется местным населением для хо
зяйственных нужд, редко для питья.

Сравнительно слабая водообильность,частая загрязнен
ность вод этого горизонта не позволяет рекомевдовать его в 

качестве источника централизованного водоснабжения.
Водоносный горизонт днепровских флювиогляциальных от

ложений -
Данный ВОДОНОСНЫЙ горизонт территориально охватывает
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ооласти развития днепровских флювиогляциальных отложении,ко
торые широко распространены в пределах северной части рас
сматриваемой территории,

Флювиогляциальные отложения повсеместно залегают на 

коренных породах и обладают сравнительно небольшой мощностью,
значительно возрастающей на склонах к речным долинам./

Водовмещающими породами являются пески желтовато-се
рые, коричневые, кварцевые, разнозернистые, в различной степени 

глинистые,часто содержащие гравий и гальку метаморфических 

пород,кварца и кремня.
^^ногда среди флювиогляциальных песков наблюдаются 

линзы суглинков коричневых и желтовато-коричневых, в различ
ной мере песчанисты».

По характеру движения и условиям залегания воды 

флювиогляциальных отложении относятся к пластово-поровым. 
Глубина их залегания различна и изменяется от 1,0 м /скв^4/ 

до 8,0 M/cKB.iP 38/. Абсолютные отметки уровней колеолятся 

от 169,5 м до 179,8 м.
Водоносный горизонт имеет свободное зеркало воды, 

которое наклонено в сторону речных долин.
Мощность ооводненнои зоны фяювиогляциального водо

носного горизонта различна и зависит от общей мощности флю
виогляциальных отложений. Обычно она достигает 1,6 м 

/СКВ.№89/ - 11,0 м /скв,№?4/.
Выход к подошве флювиогляциальных отложений верхне-

1

пермских пород,на участках,где отсутствуют водоупоры,позво
ляет предполагать о наличии связи между водами флювюгляциа- 

льных отложений с нижележащими водоносными комплексами.



Данные о производишельности водоносного горизонта,полученные 

при откачке из колодцев, приведены в нижеследующей таблице:
Таблица № 10

№ : Геологи-: Литологический состав : Вскрытая
колод-: ческий ; водовмещающих пород :мощность 
цев : ивдекс : : горизонта

: водовме-: : м
: щающих : :

_______■■.поЩД___ ;___ •

Пониже- Де- 
ние, м: бит, л/

сек

2500
2246

2901

Песок мелкозернистый
Песок с гравием и галь
кой
lie сок раз но зернистый ■

1,20 0,50 0,08
(

1,10 0,25 0,12

0,40 0,25 0,03

Как вццно из таблицы, неоднородный гранулометрический 

состав фпювиогляциальных отложении обуславливает различную 

их водообильность и влияет на фильтрационные свойства водов
мещающих пород.

По химическому составу воды флювиогляциальных отложе
ний относятся к пресным, пре имущественно гидрокарбонатным каль
циевым, г вдрокарбонатным кальциево-магниевым,в отдельных случа
ях гвдрокарбонатно-хлоридным натриево-кальциевым, Загрянение 

водоносного горизонта органическими остаткши влечет повыше
ние содержания в водах нитратов /до 164,32 мг/л/,иона хлора 

/до 86,52 мг/л/ и увеличение окисляемости до 12,8 мхО^/л, 

что выше допустимого для питьевых целей предела.
Общая минерализация этих вод невелика и составляет 

0,217 г/л-0,396 г/л,повышаясь в местах поверхностного загряз
нения до 0,505 г/л.

Общая жесткость изменяется от 1,57 мг-экв/л до 

5,13 мг-экв/л, pH- 5,8-7,4.
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Питание водоносного горизонта флювдагляциальных от

ложений осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осад 

ков и подпитывания водами подстинающих коренных отложений 

при благоприятных условиях.
Разгрузка данного горизонта осуществляется овражно- 

балочной сетью, Па склонах долин рек и ручьев, в оврагах 

наблюдаются рассредоточенные выходы вод протяженностью до 

50 м.
Режим подземных вод флювиогляциальных отложении 

непостоянный и зависит от количества выпадаемых атмосферных 

осадков. Г1од''ем уровня^ наблюдается в конце апреля - в мае, 

снижение - в зимние месяцы • и в засушливое лето.
Воды флювиогляциальных отложений местным населени

ем используются, в основном, для хозяйственных нужд.
Слабая водсносность,непостоянство режима,загряз

ненность вод этого горизонта не позволяют считать его перс
пективным для целей централизованного водоснабжения.

ПОДЗШШ ВОДЫ СДОРДЦИЧеСКОГО РАОЦЮС'ХРАНЕШЯ ЮРПА- 

ЛОВСКМХ О'МОЖЕНШ -

Юрпаловские отложения распространены лишь в север
ной части территории листа, на водоразделах рек Чепцы,^нтем- 

ки,Люка иПызеяа,где они достигают мощности 55,5 м /скв.1^9, 

д.Ьурино/ и перекрываются безводными элювиально-делювиальны
ми отложениями незначительной мощности.

Воды в юрпаловских отложениях приурочены к линзам 

базальных песчаников мощностью до 15,8 м, имеющих ограничен

ное по площади распространение, и.к маломощным прослоям тре-
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щиноватых алевролитов /мощностью м/,реже - известняков и 

мергелей /0,2-2,5 м/,чередующихся с водоупорными глинами и 

алевролитами,мощностью 3-5 м. Подобное сочетание водопроницае
мых и водонегроницаемых пород обуславливает спорадическое рас
пространение подземных вод в толще юрпаловских отложений.

По харщтеру движения и условиям залегания подземные 

воды юрпаловских отложений относятся к Пластове-норовому и 

пластово-трещинному типам.
Глубина залегания статического уровня воды в колодцах 

колеблется от 1,7 до 5,1 м. Абсолютные отметки статических 

уровней изменяются от 180 до 151,3 м. Характерно снижение их 

от водоразделов в сторону долины р.Чепцы и ее прш?оков. Воды 

напорные или со свободной поверхностью,в зависимости от усло
вии залегания водовмещающих пород: скважиной ^ воды вскрыты 

на глубине 39,5 м - величина напора достигает 35,9 м, абсолют
ная отметка установившегося уровня составляет 230,58 м.

Водообильность юрпаловских отложений весьма непостоя- 

ная и зависит от литологического состава водовмещающих пород 

и условии их залегания. По данным опробования,в скважине ip 9 

расход составил 0,56 л/сек при понижении ^,4 м,удельный де
бит при этом равен ^,012 л/сек/м. В скважине № 1 4/д.Верх,
Лып/ вскрытая пачка песчаников мощностью 4,0м практически 

оказалась безводной,в связи с круговым дренажем. Расходы род

ников, дренирующих воды юрпаловских отложений, изменяются от 

0,1 до 1,5 л/сек.
По химическому составу подземные воды юрпаловских от

ложений неоднородны,чщо определяется литологическш составом 

и условиями их залегания. -1-‘ак,химический состав цод,приурочен-
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ных к верхней части разреза /к глинисто-карбонатным поро
дам/, гвдрокарбонатный кальциево-магниевый,реже - гидрокар
бонатный кальциево-натриевый. Для вод,приуроченных к пес
чаникам нижнеи части разреза, характерен гидрокарбонатный 

натриевый тип.
Минерализация вод изменяется незначительно от 

0,6 г/л до 0,6 г/л. В населенных пунктах,где недостаточно 

соблюдаются условия санитарной озфаны водоисточников,мине
рализация подземных вод увеличивается до о,??? г/л.

Воды юрпаловских отложений имеют жесткость от 

0,74 до 6,8 мг-экв/л.
Согласно классификации ^.А.Алекина,такие показате

ли жесткости присущи очень мягким,жяялмш,умеренножестким 

и жестким водам. Реакция их нейтральная или слабощелоч
ная /рН-7,0-7,6/. В пробе воды из скважины 9 спектраль

ным анализам сухого остатка обнаружены следующие микроком
поненты: Ва, А1, Or, Си, Zn, Sr ,
Содержание их ниже кларковых. Концентрация урана в подзем-

—6 —6
ных водах изменяется от 2,44 х 10 до 6,5 хЮ г/л.

Питание подземных вод осуществляется за счет ин
фильтрации атмосферных осадков, а при олагоприятных усло
виях - и за счет подпитывания.водами нижележащих отложений. 
Реж!^ подземных вод непостоянный, ilo данным эксплуатации 

колодцев, в зимнее время и засушливым летом наблюдается 

снижение уровней воды в них и резко падает производитель
ность. Наиболее значительные колебания уровней наблюдаются 

в колодцах,расположенных на более высоких абсолютных отмет
ках.

U



- 187 -
ДвйЕение подземных вод на отдельных обособленных 

участках направлено от водоразделов к пониженным участкам 

рельефа долины р.Чепцы и ее 'притоков.
Разгрузка вод юрпаловских отложении происходит 

в овражно-балочную сеть в ввде мочажин и родников.
Воды данных отложений используются местным населе

нием для хозяйственно-питьевых целей посредством срубовых 

колодцев и каптажа родников.
Подземные воды спорадического распространения юрпа

ловских отложении не представляют практического интереса 

для централизованного водоснабжения;
Подземные воды Спорадического распространения 

слободских отложений - p^t^si

Подземные воды слободских отложений широко распрос
транены в северной части изученной территории, где они вскры
ваются многочисленными колодцами и скважинами и дренируются 

речной и овражно-балочной сетью. В южной части территории
рассматриваемого листа^подземные воды, приуроченные к слобод-

•
с к им отложениям, в отречены на водоразделах рек -^Ьзы и Нязя, 
Няая и Пты, йты и Чепцы.

Общая мощность слободских напластований в пределах 

закартированной территории достигает 63,1 м /скв.Щ9,д.Бури- 

но/.
Водо вмещающим и породами являются песчаники темно- 

зеленовато-серые, разнозернистые, грубозернистые, в верхней 

части мелкозернистые,глинистые,слабые,с линзами и прослоями 

конгломератов /мощностью до <^,8м/. Они залегают в основании
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разреза свиты в виде линз,выполняющих палеорусла, и по 

просг1фанию замещаются алевролитами или тонким переслаива
нием алевролитов и песчаников. Максимальная мощность водов

мещающих песчаников достигает 29 м /скв.Р 9/.
Кроме базальных песчаникев,обводнены невыдержанные 

по 15)ост1фанию линзы и прослои песчаников /мощностью до Зм/ 

и трещиноватых ал евролитов,мергелей и известняков /мощнос
тью до 1,5 м/,залегающие в средней и верхней частях разре

за свиты.
Распространение подземных вод в толще слободских 

отложений осложнено тем, что водовмещающие породы залегают 

на различных глубинах, неввдержаны по прост1фанию и разоб
щены водонепроницаемыми глинами и алевролитами. Все это 

обуславливает спорадическое распространение подземных вод 

в толще слободской свиты.
До условиям залегания и характеру водовмещающих 

пород рассматриваемые воды относятся к пластово-поровому 

и пластовг-трещинному типам.
Глубина залегания подземных вод,в зависимости от 

структурно-теитонических особенностей района и рельефа 

местности^изменяется в широких пределах> в целом увеличи
ваясь с юго-востока на северо-запад, в направлении регио
нального падения пород северодвинского горизонта. В этом 

же направлении возрастает и величина напора описываемых 

подземных вод. Наиболее высокое положение поверхности под
земных вод слободских отложений наблюдается в южной части 

изученной территории,в пределах ^^тырского и Зуринского 

поднятиЙ.Здесь рассматриваемые воды являются безнапорными.
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^Максимальная абсолютная отме^рка зеркала подземных вод 

/+260 м/ наблюдается на междуречье Лып и Медло у деревни 

Вортчамувыр /колодец i 3?бб/. Глубина залегания подземных 

вод изменяется от 0,6 м до 12,0 м.
В северо-западной части территории,в пределах До- 

ломского прогиба,величина напора вод слободских отложении 

достигает м /скв.Ш 9/. Абсолютная отметка пьезометричес
кого уровня достигает здесь +215 м, глубина залргания напор
ных вод в ЭТОЙ скважине составляет 89,6 м.

Наблюдается снижение статических и пьезометрических 

уровней от водоразделов в сторону долин ре к, являющихся мест
ными областями разгрузки описываемых вод. Так,в долине р. 

Чепцы /п.Балезйно/ статический уровень воды зафиксирован 

на абсолютной отметке +14?м, т.е. снижается,по сравнению 

со скважиной IP 9, на 68 м.
Наблюдения над статическими и пьезометрическими уров

нями подземных вод слободских отложений показывают, что 

движение вод описываемого комплекса в общем плане направле
но на северо-запад,в соответствии с региональным похружени- 

ем пород в этом же направлении. На отдельных обособленных 

участках отмечается движение вод от водоразделов в сторону 

речных долин и оврагов,где они изливаются в ввде многочис
ленных родников и мочажин. Это характерно для площадей,где 

слободские отложения залегают выше местюго оазиса дрени

рования.
Водообйльность слободских отложений весьма непос

тоянна и определяется условиями залегания водовмещающих по
род и их литологическим составом /зернистость,пористость,
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известковистость,трещишваггость и т.д,/* Йёкоторые данные 

о вЬдообильности описываешх вод приведены" в таблице 1’^ U.
' Таблица 11

• • • •
Ш сква- :Абсолю- : Глубина Абсолют-: 
жин и их :тная : залега-: нал* от- :
местопо- :отметка : ния во-:метка : 
ложение :ycть^^Б :довме- :статич. : 

:скваз»<маы:щающих :уровня, : 
:: м :пород,м: м

Высота
напора,

м

:Дебит : :л/сек : 
,:уД.дё- : 
: бит :
:л/сек/м
• *
• •• •

Иониже-
ние,м

^ СКВ .
/д.Бурино/ 234,18 89.6-118,6 215,78 74

0,35
0,005 63,9

СКВ, 13

230 30,6-40,35 226,6 27.2
0,35
0,01 23,6

скв.№ 14
/д.Верх.Лып/ 263 25,65-37,65 257,50 20,1 0,35

0,01 24,5
СКВ. 3
/д.Бурино/ 180 52-61 168 4) 0,55 2,00
CKB.i 5 

/п.Балезино, 
контора за-готскот/ 156,83 11-37 1^,83 1,0

1 2 J.1ZL.
0,04 32,0

CKB.i^ 26
/д.Юски/ 240,11 56,2-56,9 201,11 17,2 0,4

■0,03 ' 13,5

^ скв.№ 32 ^
/д.Зерх.Люк/ 262 53-63 242 33

1,25
0,05 27,0

Как вццно из таблицы,де^’ит при откачке из скважин из
меняется' от 0,35 до 1 ,i^5 л/сек при понижениях уровня воды
от ^0 до 63,9 м; удельный дебит составляет ^,005-0,55 л/сек/

иСлободские отложения,залегающие на водоразделах рек 

Лоз1^ Нязя, Нязя и ЙЕы, Лозы и jTena, Юса и Лыпа,в силу нез
начительной площади распространения и высокого гипсометричес
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кого положения,в значительном степени дренированы и малово- 

доооильны /cKB.i^ 13,д.Верх.^ди; скв.№ 14,д.Верх.Лып./. В 

СКВ. i 17 /д.Верх.Люк/ вся толща слободской свиты,представ

ленная алевролитами и глинами с прослоями песчаников, оказа
лась практически безводной. В северо-западном направлении 

водообильность пород слободских отложений возрастает. В скв.
№ 3 /д.Бурино/, эксплуатирующей юды в базальных песчаниках, 

производительность составила 1,1 л/сек при понижении 2,0 м,
‘ Расходы родников,дренирующих подземные воды слободских 

отложении, незначительны /от 0,05 до 2,5 л/сек/ и лишь^ в род
никах f 8 93 /д.Туга /, 2322 /д.Сундур /достигает,
соответственно 5 л/сек и 4 л/сек. Повышенная водообильность 

связана с дренажом мощных песчаниковых линз.
И о химическому составу /по данным 99 анализов/ воды 

слободских отложений гидрокарбонатные кальциевые,гедрок‘арбо- 

натные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные натриевые,реже 

гидрокарбонатные натриево-кальциевые и гидрокарбонатные нат
риево-магниевые, слабо минерализованные /общая минерализация 

0,2-0,б г/л'.
Жесткость воды варьирует в пределах 1,5-1,7 мг-экв/л. 

Реакция их близка к нейтральной или слабо щелочная /рН*б,5- 

7.8/.
Спектральными анализом сухого остатка обнаружены сле

дующие микрокомпоненты: o?i,Ai, РЪ, Мп, Or, м, Мо, т, Ои,
Ag, Zn, Sr. Содержание их ниже кларковых.

В пробах воды из скважин Ш 9,13,14 установлено присут
ствие фтора в количестве до 0^4 мг/л, меди - до 0,4 мг/л,цин- 

ка - до 1 мг/л.
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Концентрация урана в водах слооодских отложении изме-

-7 -б
няется от х 10 до 2,44 х 10 г/л.

Для верхней и средней частей разреза слооодскои сви

ты характерны гвдрокарбонатные кальциевые и гидрокароонат- 

ные кальциево-магниевые воды,формирующиеся в зоне активного 

водоббмена с поверхностью, при выщелачивании кальция и маг
ния при наличии в воде сйооод-'ИОи углекислоты,

С базальными песчаниками, зале тающими в нижнем части 

разрез а, выполняющим и палеору еловые врезы,свяесгны гвдрокар- 

оонатные натриевые воды, Формьфование их осуществляется за 

счет катионного обмена - выщелачивания натрия и калия поле
вых шпатов,входящих в состав поглощающего комплекса водоше- 

щающих пород, и выпадения из подземных вод кальцита в виде 

отдельных кристаллов или цемента песчаников.
При несоблюдении условии санитарной охраны водоисточ

ников в ряде колодцев зафиксированы гидрокарбонатно-хлорид- 

ные магниево-кальциевые,хлорвдно-гидрокарбонатные магниево
кальциевые, В этих водах отмечено повышение содержания нит
ратов /до 397 мг/л/, иона хлора /до 205,65 мг/л/,увеличение 

общей жесткости до 15,47 мг-экв/л и минерализации до 1,3 г/л. 

Окисляемость достигает 16,^ мгО^/л.
В скважинах 3 /д,Бурино / и JP 5 /п.Балезино/ конста

тированы сульфатно-хлоридные магниевые вода с минерализаци
ей до 0^9 г/л. В данном случае,возможно, наблюдается смеше

ние вод слободских отложений с минерализованными водами из 

более глубоких горизонтов,которые поступают по тектонически 

ослабленным зонам в пределах Удмуртского регионального раз

лома.
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Воды слободских отложений по условиям налегания и
АО

питания имеют водораздельный режим,определяемый метеорб^’и- 

ческйми факторами. По данным эксплуатации колодцев,наблюда
ется снижение уровней в аимнии и засушливый летний периоды, 
в это время резко падает производительность колодцев. Наи
более резкие колебания уровней фиксируются в колодцах,экс
плуатирующих песчаники и алевролиты,верхней и средней час
тей разреза слободской свиты. Как показали режимные наблюде
ния по роднику № 2308 /д.Выселок Кушья/,максимальные дебиты 

/0,9-1,О л/сек/ совпадают с периодами весеннего снеготаяния 

/конец апреля-май/ и выпадения атмосферных осадков /сентябрь- 

октярбрь/.
Область питания вод слободских отложении совпадает 

с площадью их распространения. Питание осуществляется,в ос
новном,за счет инфильтрации атмосферных осадков и,в меньшей 

мере, за счет притока поверхностных вод из вышележащих чет
вертичных отложений.

Разгрузка подземных вод слободских отложений осущес
твляется в долины рек, ручьев и в овраги в веде многочислен
ных родников, мочажин и пластовых выходов.

Воды слободских отложении в настоящее время являют-
0

ся основным источником хозяйственно-питьевого вдоснабжения 

ряда населенных пунктов в северной части территории листа. 

Эксплуатация их осуществляется при помощи срубовых колодцев 

и каптажа родников.
Ввиду слабой водообильности воды слободских отложений 

могут рекомеццоваться для водоснабжения мелких потребителей.
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Водоносный комплекс в ер хне сухонек их отложений -о ^

В гц)еделах района работ подземные воды верхнесухонс- 

кйх отложений пользуются почти повсеместным расгфостранением^ 

отсутствуя лишь в долинах рек Чепцы,йты,Лозы и их притоков 

в ЮЖНОЙ части изученной территории,где на дневцую поверх
ность выступают образования нижнееухонекой подсвиты.

На север и северо-запад верхнесухонские отложения 

погружаются под более молодые северодвинские напластования, 
а в пределах речных долин Чепцы,Лозы, 1Чящя,Лыпа они прикры
ты чехлом аллювиальных накоплении. Участками верхнесухонс- 

кие отложения прикрыты флювио гляди ал ьными песками.
Общая мощность отложений в ер хне сухонской подсвиты 

достигает 96 м /в северной части района/,
6 одо вмещающим и породами рассматриваем.ого водоносно

го комплекса являются песчаники зеленовато-серые,коричнева
то-серые, пол им инеральные,к|1упно- и среднезернистые, в раз
личной степени глинистые,косослоистые. iiecnaHHKH слабо сор- 

тированые /содержание фракции i-0,5 мм .составляет 4-26^; 

0,5-0,25 мм -6-53^; 0,25-0,1 мм -14-бб^; 0,1-0,01 мм - 5- 

5 4;^; менее 0,01 мм - до 42%/, Песчаники обычно слабые, на 

глинисто-кальцисовом цементе; реже песчаники крепко сцемен
тированы бащальным кальцитовым цементом. Среди песчаников 

часто наблвдаются линзы конгаомератов /мощностью до 1,3 м/.
Залегага песчаники в основании разреза верхнесухонс

кой подсвиты в ввде линз,мощностью до 28,7 м /скв.1^1б у д. 

Каргурезь/,выполняющих палеорусяа. По простиранию песчани

ковые линзы выклиниваются или замещаются переслаиванием пес-
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чаньй)в и алевролитов.

Кроме оазальных песчашков,водосодержащйми являются 

линзы и прослои песчаников зеленовато-серых, коричневато-се
рых,мелко- и тонкозернистых,глинистых,залегающих в средней 

и верхней частях разреза подсмиты. Мощность их достигает 4м. 
Разделяющие их трещиноватые алевролиты и мергели также час
то явл.яются водосодержащими.Мощность ооводненных прослоев 

алевролитов и мергелей составляет-1-3 м, редко достигает 5м.
Во до содержащими также являются залегающие в верхней 

части разреза подсвиты пач^и трещиноватых известково-мергель
ных пород, достигающие мощности 10 м.

Известняки и мергели серые или темно-серые,плотные , 
крепкие,трещиноватые,переслаиваются с известковистыми глина
ми и алевролитами. Мощность прослоев известняков и мергелем 

достигает 2 м.
Водовмещающие породы подстилаются глинами и алевроли

тами нижнесухонской подсвиты. Верекрывающим водоупором слу
жат глинисто-алевролйтовые породы верхнесухонских отложении 

и слободской свиты.
Яо .характеру и условиям залегания подземные воды опи

сываемого комплекса относятся к Пластове-поровым и пластово
трещинным. ГлуОина их залегания весьма различна и ооусловле- 

на положением водовмещающих пород в разрезе верхнесухонских 

отложений и структурно-тектоническими особенностями рассмат
риваемой территории /таолица f 12/.
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Ш liPcKBa- ! Абсо- ! ГлуОи-
жин и их ! лют- ! на за-

!Абсо- !
!лютная !

Высота
напора.

! Пониже- 
!ние, м

-!Дебит 
!л/сек

М0СТОПО-
дожевше

! ная !
! отмет-! 
!ка ус-!
! тья 1IcKB-H,!
! М !

легания! отметка! 
подз емн! с т ати че! 
ВОД, м ! ского !

I уровня,!
! м !
i j

м !
I
I
!
!
I
•

! уд.дебие 
! л/се к/м
Ii
•I
j

1 ! 2 ! 3 1 ч г 5 ! 6 ! У

Скважинн Йгринской ГГСП: ,
*

СКВ.5 

мои/
/с.Чу-

198 ,73 00,2 193,63 50,1 Л2,5 0,58
СКВ.!^ 6 
ваи/

/с.Тыло- .
233,26 47,6 210,16 19,5 13,7

Q,B5
0,06

СКВ.» 7 
ны/
скв.{^ 8

44
162,14 

/ст.Чепца/

;^5,б5
37.0

193.69
163,34

24,9
38,2

18,95
11,0

»

0,85
0,04
0,3
6,из

СКВ. 89.7 166,64 94,2 32,7 0,83
о,иЗ

СКВ ,»10
^ди/ 1ВО,Ь^ 26,0 184,37 24,55 10,2

2,46
0,24

скв.»И
аи/ ^4,13 20,0 231,23 17,10 61,1

0.80
0,013

II

с

И «.**«. 71,6' 222,93^ 60,4 50,2 0,86
■0,02

Скважины сторонних организации:
СКВ. 1 

зино/
СКВ.» 4

/п.ьале-
145,0
145,0

62,0
59,0

145,0
'139.0'

62,0
66,0

20,0
19.0

7,0
О 35 
4;о
0,21

СКВ.» 8
гурт/

/д.Вое-
170,О 70,0 '150,0 50,0 17,0

1,25
0,07

^кв.» 10 /д.Нов. 30,0 '146,0 ^ ЬО 19,0
1,10
0,06

окв.№ 11 /д.Ворт- . 
ча/ . ‘ Ь 118 185 ' 88.0 15,0 М-

0,13

СКВ. /д.Речка
Люк/ 170,41 35,0 ^ 158,41 18,0 6,0 JoL-

0,18

V

^
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“3“ “■ “4--------------■ 5 “• 6 - у

CKB.i 15 /д*3яма- 3.Sшева/ 24г 56,0 209 23,0 7,0 0,4?
скв*Р 17 /n.tCes/ 209,67 58,0 203,67 52,0 0,0
СКВ.Ш1 /д.Сыра-Зя/ 220 62,0 215 57,0 2,0 ^,66

0,83
СКВ. /д.Стень- 1,0
гурт/ 190 87,0 165 52,0 15,0 0,06

/д.Цов.Кеп/ 1,2СКВ.МЙ6
(

180 69,0 Л 60 39.0 10,0' 0,12Ij^
0,25

СКВ.№30 /д.Вужпа/ 180 52,0 158 30.0 3,0.

скв.№36
(

2,0/д.Липовка/ 205,18 74,0 175,18 44,0 15,0, 0,13

СКВ.№41
( : ' < 1 О

/л.Тортым/ 235 92,0 <215 72,0 36,0 0,Q3

скв.№42 /д.Орел/ , 240 ^^,0 .220 22,0 15,0 1,25
# 0,08

СКВ.^^б /п.Игра/
< ,

240,18 60,0 230,18 50,0 J5,0 1,6
о;г

с К ^. Ш9 /д.Ьайвад/ 235,51 51,0 219,51 35,0 7,0
0,18

СКВ.№62 
вы^/

/д.%зьмо~
\

260,6 4 30,0 230,62 — 25,0 0,7
и;оз43
0,12

СКВ.Ш9 /с.Зура/ 176,27 13.0 нет СВ. нет СВ 13

скв.№?1 /д.О ник-Йрым/222,01 49 195,01 22,0 8,0 1,08
' 0,13

скв.1^5 
к и/

/д.Смольни- 239.0 56,0 194,00 11,0 7,0 1,9 
0,27

СКВ.Ш1
(

/д.Дзилия/
\

192,37 52,0 177,37 40,0 15,0 1,66
0,11

СКВ.№34 /д.Ь.Шимур/ 228,24 42,0 203,24 17,0 . 5,0 1,60^12
CKB.ilOGt /д.Годекшур/20е ,96 37 181,96 10,0 3.0 2,5

. о,вз
СКВ.№104 /д.Вуко-

30,0 180,46 1.2
гурт/ 196,46 24,0 ^,0. —JtfL.

0,6
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1 2 3 5"б"
скв.07 /д.Чемош^/ 210,57 52,0 191,57 33.0 7,0

СКВ.№106 /д.Деревозь/ 219,37 42,0 192,37 15,0 13,5

СКВ.№109 /совхоз Чу- _
тырский/ 202,75 10,0 20'2,75 10,0 0,0

CKB.il 10 /д.Рус.Лоза/ 210 Ф,0 189 45,0 1,0

CKB.ill3 /с.Чутырь/ 201,63 32,0 18 4,63 15,0 13,0

СКВ. Ш 21 /д.Репино/ 202,78 50,0 194,78 42,0 12,0

7

0,2
1,94
0,14
1.3

2^ 

2,0 1>

^

0,08
10.0
0,8

Дак вццно из TaoaiMi$i< i 12,глуоина залегания подземных 

вод комплекса в целом увеличивается с юго-востока на северо- 

запад,в соответствии с общим погружением пород татарского яру
са.

Колодцами в южном половине изученном территории под-^ 

земные воды комплекса вскрыты на глубинах 0,60-12,45 м.Рлубина 

залегания описываемых вод в скважинах изменяется от 10 м 

/СКВ.№109, совх.Чутырский/ до 30 м /скв.№ б2,д.Кузьмовыр/.
В северо-западной части заснятого радона верхнесухонс- 

кие отложения перекрыты более молодыми северодвинскими образо
ваниями. Глубина залегания подземных вод изменяется от 70 м 

/скв.№41 ,д.Тортыщ / до 118м /cKB.il!, д.Вортча/.
11одземные воды верхнесухонских отложений обычно имеют 

•напорный характер. Величина их напора определяется структурно

тектоническими условиями и наличием местных водоупоров в толще 

верхне с у хоне кой подсвиты.
В пределах южной половины закартированной территории 

воды опйвмваемого комплекса являются первыми от поверхности.
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они характеризуются свободной поверхностью и относятся к 

rpyHTOBOMjr типу.
Абсолютные отметки статического уровня изменяются здесь 

от ;^39,0 м /д.Мал,Мазьги,колодец 3491/ до 168,0 м /родник 

№ 769,д.Заречнад Медла/. Значительное колебание статических 

уровней определяется различными условиями залегания и пестро
той, литологического состава пород. Наблюдается снижение абсо
лютных отметок статических уровней от водоразделов в сторону 

долин рек Чепцы,Ло8Ы,Нязя,Ш?ы и их притоков,являющихся облас
тями разгрузки подземных вод описываемого комплекс а.Наклон 

уровней обычно составляет ^,005-0,001,редко достигает 0,05. 

lioj^aeMHHe воды,заключенные в базальных песчаных пачках верхне

сухонской подсвиты,перекрытые толщей алевролитов и глин,являю
щихся местным водоупором,в южной части территории характери- 

зух)тся незначительными величинами напора,Так,скважина № 71 

/д,Оник-Йрым/ вскрыла подземные воды на абсолютной отметке 

195 м*Высота напора в скважине составила м.
В скважине № 109 /совх,Чутырский/ величина напора вод 

описываемого комплекса составила 10 м /аос.отметка пьезометри
ческого уровня 202,75 м/.

По данным скважин ’Мелиоводстроя", наюр вод составляет 

10-33 м.Абсолютные отметки пьезометрической поверхности изме
няются от 18 4,63 м до 202,75 м. В приречных зонах пьезометри

ческие уровни фиксируются на более низких абсолютных отметках,
В северо-западном направлении, по мере погружения верх

несухонских отложений под северодвинские напластования,величи
на напора подземных вод верхнесухонеких отложений постепенно 

возрастает. В скважине ill /д.Вортча/ напор вод составляет
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м /абсолютная отметка пьезометрического уровня 185 м/.

По данным O.iii.Чумакова /133/,у северо-западной гра
ницы рассматриваемой территории в скв.№^ 9 /с.Кестым/ воды 

верхнесухонских отложений самоизливались с глубины 75 м. 
Величина напора составила 76,8 м /абс.отметка пьезометри
ческого уровня 146,5 м/.

В правобережье р.Чепцы, в пределах ^Ьломского про
гиба, подземные воды верхнесухонских отложении,вскрытые на 

глубине 37 м скв.Р8, само изливались с дебитом 0,026 л/сек, 

с глубины 89.7 м самоизлив достиг 0,12 л/сек. Аосолютные 

отметки пьезометрических уровней при этом составили соот
ветственно 163,34 и 166,64 м.

В пределах локальных поднятий, как в северной так 

и в южной частях территории,величина напора подземных вод 

верхнесухонских отложеыил незначительна. Хак, на Чутырском 

ПОДНЯТИЙ в скважине if ИЗ /с.^тырь/ величина напора дости
гает 15,0 м, при абсолютной‘отметке пьезометрического уров
ня 18 4,63 м. В скважине f И /д.Сюрзи/, расположенно и в пре-

«
делах Сюрзинского поднятия,вскейты подземные воды верхнесу
хонских отложении с величиной напора 17,0 м /абс.отметка 

пьезометрического уровня 231,23 м/.
Движение подземных вод верхнесухонских отложений, 

судя по изменению абсолютных отметок статического и пьезо
метрического уровней,происходит в северо-западном направ
лении, в соответствии со структурно-тектоническим планом 

территории.
На участках водораздельных площадей наблюдается 

движение вед ет водоразделов в сторону долин рек,оврагов
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и б ал OK, являющихся местной областью разгрузки комплекса.

Водообильность комплекса непостоянна и изменяется в 

широких пределах в зависимости от литологии и мощности водо
вмещающих пород и условий их залегания /см.табл.Ш2/.

Так, в с.Чумой /скв.йР 5/ при откачке воды из базаль
ной песчаниковой пачки, достигающей здесь мощности 29,8 м, 
дебиты составияи 3,0-?,2 л/сек при понижениях 5,2-12,5 м. 
Удельный дебит равен 0,58 л/сек/м,

В скважине №8 /ст.Чепца/ из вскрытой пачки песчани
ков,мощностью 9 м, при откачке были получены дебиты О ^12- 

0,83 л/сек при понижениях 4,3-32,7 м. Удельные дебиты соста
вили 0,03 л/сек/м.

При опробовании подземных в од, приуроченных к трещино
ватым алевролитам,в скважине i 10 /д.Верх.Уди/, при мощности 

обводненной зоны алевролитов 24 м, во время^откачки были полу
чены дебиты 0,75-2,^ л/сек при понижениях 3,1-10,2 м. Удель
ные дебиты равны 0,24 л/сек/м.

Когда водовмещающши породами служат маломощные лин
зы песчаников, прослои мергелей и известнякев,водообильность 

подземных вод,приуроченных к этим отложениям, мала. Так, в 

скв.Ш 11 /д.Сюрзи/ при опробовании подземных вод, приурочен
ных к маломощным прослоям известняков,мергелей и линз песча
ников, залегающих в толще глин и алевролитов, оыл получен де
бит 0,8 л/сек при понижении 61,1 м. Удельный дебит составил 

0,013 л/сек/м.
Исходные данные для расчета коэффициента фильтрации 

сведены в таблицу № 13.
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Таблица Р 13

i i скважин 
и их местопо
ложение

------------------------ ^-------------------------------

! Мощность 
!водосодер 
!жащих по/ 
!род,м

I
_1

Дебит
О)

I ф

{л/оек !м®/оут§д[§

I I
S о

^ *
»Ф0010сб«» Й^РЗ 1 

«йз'®ч1с®йФ«

Ф- -® -----д------ОФ!Зд ФЯ)=; Itdstrw ^ 1 ФЯ^тЭ « I ЕчЯяЗя фЩЯЗ<Я 
ФФ>вО« EHI МФ8< S >J !гг >>' Я- о
ОСбФСбСб 0< ФСвЛНОб\1

. _:s сбмонаи\ afdofflo^ajаь W|u:j а |>» (=с«1:-»(оСЦдт,тдсй1 рнсп«яец я|о ф«фн '

ФО Ige.l=CS Н !=Го И!
Яд О Я О# га \ 

2 см , ®а 0^0 я 
I , о Ф а S

Скв.№ 5 
/с. Чумой/

GKB.i 8 
/ст.Чепца/

Qkb.№ 10 

/д.ВерхЛди/

29,8

9,0 ■

24,0

7,2 622,1 1 12,5 0,56 60. 0,076 1,8

5,0 432,0 хЧ 8.6 0,58 60 0,075 1,8 48 .53,64
3,0 259,2 ш 5,2 0,58 60 0,075 48

0,12 10,4 1 4,3 0,03 6 0,065 0,2
0,49 42,3 п 18 !з 0,03 6 0,065 0 2 0,2 1,8
0,83 71,7 ш 32,7 0,03 6 0,065 0,2-

0,75 64,8 1 8,1 0,24 10 0,075 0,68
1,70 146,9 11 7,0 0,24 10 0,075 0,68 0,38 16,32
2,45 217!7 ш 10 2 0,24 10 0,075 0,69

го
ою
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При расчете коэффициентов фильтрации использова

лась формула Дюпюи, применение которой в условиях неустано- 

вившегося движения допустимо вследствии замены приведенного 

радиуса на радиус влияния. Замена приведенного радиуса на 

радиус влияния позволяет производить расчеты неустановивше
гося движения при длительном эксплуатации водозабора по фор
мулам установившегося движения.

При выборе расчетной формулы для определения коэф
фициента фильтрации учитывался напорный характер подземных 

вод и наличие одиночных совершенных скважин вдали от границ 

водоносного комплекса /неограниченным пласт/.
Величины радиуса влияния взяты из таблицы С.А.

Каля, где даны значения их в зависимости от величины удельно
го дебита. Табличные значения радиуса влияния приближены для 

непродолжительных откачек из буровых скважин,
В зависимости от литологического и маханического 

состава водовмещающих пород коэффициенты фильтрации изменя
ются от 0,2 до 1,8 м/сут, коэффициенты водогфоводимости - 

соответственно от 1,8 до 53,64 м2/сут.
Родники,дренирующие подземные воды верхнесухонс

ких отложений,весьма многочислены и характеризуются расхо
дами от 0,1-0,2 до 2,5-3,0 л/сек. Всего обследовано 34) род

ников. Наибольшее их количество зафикисровано в южном полови
не площади работ. Преобладающее значение дебитор составляет 

0,5-1,О л/сек. Повышенная водообильность /8,0 л/сек/ связа
на с интенсивно трещиноватыми известняками /родник Ш 899,д. 

Ключевка/ и базальными песчаниками /дебит 5 л/сек, родник 

i 933 у д.Дзючкар /при резком локализованности водоооильных 

участков.
Ч
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Аар акт еристык а химического состава подземных вод 

производится по результатам 193 анализов проб воды,отобран
ных Игринской партией и значительного количества химических 

анализов,произведенных другими организациями /Рис.20/.
Химическш состав подземных вод комплекса весьма 

разнообразен,изменяется с глубиной залегания водовмещающих 

пород и удалением их от основной области питания.
Подземные воды верхнесухонеких отложений на боль

шей части территории залегают выше местного оазиса эрозии, 
поэтому под влиянием дренирующего воздействия речной сети 

наблюдается их быстрая обновляемость и малая минерализация 

/0,195-0,495 г/л/. Водовмещающие породы промыты,освобождены 

от легкорастворим ох солей и в них формируются гвдрокарбо- 

натные кальциевые,гидрокарбонатные магниево-кальциевые,реже 

гццрокб^бонатные кальциево-магниевые и гидрокарбонатные нат

риево-кальциевые типы. вод.
По классиф)икации О.А.Алекина эти воды относятся к 

умеренно-жестким и жестким /общая жесткость ^,88-5,8 

мг-экв/л/. Реакция их нейтральная или слабо щелочная /рН-^
7,0-8,2/.

П<ной характер носят воды,заключенные в мощных 

базальных песчаных линзах,выполняющих палеорусловые врезы. 
Они относятся к гидрокарбонатному натриевому типу/содержа
ние ионц натрия достигает Ж мг-экв^/, очень мягкие /общая 

жесткость 0^21-0,53 мг/экв/л/, слабо щелочные /рН-7,4-8,2/. 

Такие воды вскрыты скважинами 8,11,15.

Широко распро.странены подзенны.е воды, по химичес
кому составу переходные от гвдрокарбонатных магниево-каль-
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циевых к гццрокаурбонатным натриевым,отражающие различные 

стадии их метаморфизма, ^ормарование гидрокарбонатных натрие
вых /содовых/ вод, по-видимому,гфоисходило в результате катион
ного обмеш - выщелачивания натрия и калия из полевых шпатов, 

входящих в качестве основной составной части пород в легкой 

фракции палеорусловБх полиминеральных песчаников верхнесухон
ской подсвйты. В то же время происходит выпадение из растворов 

кальция и магаия в ваде цемента песчаников иаи отдельных монок
ристаллов кальцита.

В связи с общим погружением пород на северо-запад,ус
ловия формирования подземных вод верхнесухонских отложении от

личны от условий их формирования на участках близких к дневной 

поверхности залегания водовмещающих пород: скорости движения, 

метаморфизацйя,ооновляемоеть,обменные реакции - все происходит 
в разной степени интенсивности. По этому, ^ глубиной изменяется 

химический состав подземных вод и увеличивается минерализация. 
Так, скважина ill /д.Сюрзи/ в интервале 20-70 м встретила под

земные вода Видрокарбонатного натриевого типа с общей минерали
зацией 0^5 г/л,в интервале 76-99 м - хлорцдно-гидрокарбонатные 

натриевые с минерализацией 0^7 г/л.
В скважине i В /ст.Чепца/ на глубине 50 м вскрыты гид- 

рокарбонатные натриевые вода с минерализацией *^,8 г/л,а на 

глубине 9В м минерализация возрастает до 1,1 г/л и воды приоб

ретают сульфатно-гйдрокарбонатныи натриевый состав.
В северо-западной части территории листа/район п.Бале- 

зйно/ по нескольким скважинам ’Мелиоводстрои" отмечается гидро
химическая ансшалия.Так, скв.Р 1 /п.Балезино/ на глубине о2м 

вскрыла хжоридные магниевые вода с минерализацией 1,4 г/л.
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Скважина № 8 /д.Воегу5Т^ встретила сульфатно-хлорвдные каль- 

циево-магаиевые воды на глубине 70 м. Скважина 10 /д.Йов. 

Люк/ на глубине 30 м встретила гидрокарбонатно-хлородные 

натриевые воды с минерализацией 1,1 г/л.В скважине № 12 

/д.Речка Люк/ на глубине 35 м встречены хлорцдные натриевые 

воды с общей минерализацией 2,8 г/л.
Очевидно,гидрохимическая аномалия в этом районе тер

ритории листа связана с разгрузкой глуоинных вод, про исходя
щее по тектонически ослабленным зонам в пределах Удмуртско
го регионального разлома, происходит смешивание подъемных 

вод верхнесухонских отложений с водами нижележащих напорных 

водоносных комплексов,олизких по своему химическому составу 

к рассматриваемым водам в пределах гидрохимической аномалии, 
иодземные воды верхнесухонских отложений иногда ока

зываются загрязненными за счет внешних факторов, В таких 

случаях возрастает минерализация /до 1,4 г/л/ и жесткость 

/воды жесткие и очень жетские - общая жесткость 10-18.9 

мг-экв/й/,увеличивается содержание иона хлора /до 177.29 

мг/л/, соединений азота-нитратов /до 280,9 мг/л/. Окисляе
мо сть достигает 27.84 мгО^/л.

В пробах воды,отобранных из скважин Игринской партии, 

Обнаружены: фтор - от ^,2 до 1,0 мг/л, медь -до 0,0 4 мг/л, 

мышьяк - следы.
Спектральным анализом сухого ocTsSca обнаружены сле

дующие микрокомпоненты: А1, Ми, Ог, Ni, Мо, Т, Zn,
Со, Sr,Содержание их ниже кларковых.
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Концентрация урана в подземных водах изменяется от 

-? - -б
3,^ X 10 до 4,88 X 10 г/л
Ио бактериологическому состоянрио воды удовлетворяют требова
ниям ГОСТа 2874-5 4 для питьевых вод: коли-титр более 333,ко
ли-индекс менее 3.

Режим водоносного комплекса верхнесухонеких отложе

нии по условиям его залегания относится к водораздельному 

типу и зависит от климатических условий. В колодцах, эксплуа

тирующих подземные воды, содержащиеся в трещиноватых алевро
литах, известняках,мергелях и песчаниках верхней и средней 

частей разреза верхнесухонском подсжиты, наблюдаются резкие 

сезонные колебания уровнем, иногда до полного исчезновения 

воды в колодцах,. В колодцах,питающихся за счет вод базаль

ных песчаных пачек,сезонные изменения водообильности и ста
тических уровней менее значительно.Так,режимные найлюдения 

за дебитом родника i 2012 /д,Тольен/,где водовмещающими по

родами являются песчаники полиминеральные,мелкозернистые и 

конгломераты, залегающие в основании верхнесухонской подсви
ты,показали незначительные его колебания.Максимальный дебит 

/0,5 л/сек/ наблюдался в мае и сентябре месяцах,минимальный 

дебит /0,3 л/сек/ - в марте. У родника № 2560 /д.ларгурезь/, 

водовйещающие породы которого представлены известняками верх

ней части разреза верхнесухонской подсвиты,отмечены более 

значительные колебания дебита: от 1,2 л/сек /конец апреля- 

май/ до 0,46 л/сек /июнь-июль/.
Питание подземных вод верхнееухонеких отложении на 

участках,где водовмещащие породы залегают выше местного

X
«с



- 208 -
оазиса эрозии,осуществляется,в основном,за счет атмосфер
ных осадков. В прадолинных участках рек Чеш|ы,Лозы и Нязя- 

пйтание комплекса возможно также и за счет вод аллювиаль
ного горизонта и паводковых вод. Процессу инфильтрации 

спосооствуют многочисленные выходы коренных пород на днев
ную поверхность и малая мощность флювшгляциальных и элю

виально-делювиальных отложении,покрывающих комплекс оса
дочных пород верхнееухонскои подсвиты.

Подземные воды,приуроченные к отложениям верхнесу- 

хонскои подсвиты,на севере и северо-западе территории,за
легают ниже врез а ре чных долин, в зоне, затрудненном цирку
ляции. Водообмен с поверхностью отсутствует или крайне 

затруднен. В этом случае, при наличии благоприятных ус

ловий, питание рассматриваемого водоносного комплекса осу
ществляется за счет перетока вод из выше и нижележащих от 

ложений. В этих зонах может происходить смешивание подзем
ных вод,различных по минерализации и химическому составу.

О гвдравлической связи с подземными водами нижеле

жащих отложений за неимением фактического материала су
дить затруднительно.Но,повадиомму,она существует, т.к, 

на отдельных участках подземные воды верхнесухонеких об
разований подстилаются водопроницаемыми породами нижнесу
хонской подсвиты. А‘ак,в СКВ.® 8 /ст.Чепца/,вскрывшей на 

глубине 90 м подземные воды верхнесухонеких отложений и 

на глубине 142 м подземные воды нижнесухонеких отложении, 

абсолютные отметки пьезометрических уровней оказались 

равны 1ббм,что указывает на существование местной гвдрав- 

лической связи между додами этих комплексов.
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Разгрузка ВОДОНОСНОГО комплекса верхнесухонских от
ложении происходит в долины рек Чепцы,Лозы,йты,Нязя. это 

подтверждается тем,что абсолютные отметки уровней подземных 

вод в области местного питания выше абсолютных отметок межен
ного уровня воды в реках. Наибольшее количество родников за
фиксировано в пределах южной половины территории листа, где 

они приурочены преимущественно к базальным песчаникам и из
вестнякам глинисто-карбонатной пачки.

При йшш благоприятных условиях /отсутствие водоупо
ра/ разгрузка подземных вод верхнесухонских отложений осущес

твляется и в нижележащий водоносный комплекс.
Подземные воды верхнесухонеких отложении являются од

ним из основных источников водоснабжения населенных пунктов, 
небольших промышленных предприятий,животноводческих'ферм. 
Эксплуатация осуществляется посредством буровых скважин,срубо

вых колодцев и кашажа родников.
Для организации централизованного водоснабжения,тре

бующего большого количества воды,рассматриваемые подземные во
ды неперспективны. Их можно использовать для водоснабжения не- 

бол‘ьшйх промышленных предприятии,и дл'я централизованного водос
набжения населенных пунктов /деревень,райцентров,совхозов/.

Водоносный комплекс нижнееухонеких ртложений - P^t^sh^ 

На территории листа 0-39-М1У подземные воды нижне

сухонских отложений имеют повсеместное распространение, за ис
ключением небольшой площади на самом юго-востоке, где выходят 

на дневную поверхность нижнеустьинские напластования.
Нижнесухонские отложения выступают на дневную повер

хность в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ части изученного района,в бассейне верх-
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них течений рек Ьш1иОки,ийслегшурки и Шарканки. Верхняя 

часть раэреза подсвиты обнажается в долинах рек Чепцы,Иты, 
Нязя и их притаков. На осталънои части территории эти отло

жения погружены под оолее молодые верхнесухонские напласто
вания, а в пределах речных долин Чепцы,йеы и Нязя они пок

рыты чехлом аллювиальных осадков.
Нижнесухонские отложения характеризуются значитель

ной лито л о го-фациальной изменчивостью. В толще нршнесухон- 

ских напластований наблюдаются два ритма осадконакопления, 
каадый из которых начинается песчано-конгломератевыми об
разованиями и заканчивается глинисто-карбонатными породами. 
Мощность отложений нижнесухонекой подсвиты изменяется от 

72 до 125 м.
Распространение подземных вод в толще нижнесухонс

ких отложений является весьма сложным, так как водовмещаю
щие породы невыдержаны по простиранию,имеют резко изменяю
щуюся мощность и разделены местными,не имеющими повсемест
ного распространения,водоупорами. ГЬэтому подземные воды 

нижне сухо некой подсвиты рассматриваются нами как водонос
ный комплекс.

Водовмещающими породами водоносного комплекса ниж

несухонских отложении являются песчаники зеленовато-серые, 

с ерые, коричневато-серые, полиминерал ьные, раз но зернистые, в 

различной степени глинистые,часто известковистые. По дан

ным гранулометрических анализов,содержание фракции состав
ляет /в #/: 1-0,5 мм- В-57; 0,5-0,25 мм- 14-59; 0,25-0,1 

мм -11-36; 0,1-0,01 мм -0-42; менее 0,01 мм- 29. Песчаники 

залегают в ввде линз в основании верхнего'и нижнего ритмов
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нижнее ухо некой подевиты. Мощноеть водоеодержащих линз обыч
но составляет 4-20 м. Максимальная мощность обводненных пес
чаников достигает 30,7 м /скв.1Р 5,с.Чумом/, ^^есчаные линзы 

по простиранию выклиниваются или замещаются переслаивающими
ся между собой алевролитами и глинами.

В одо содержащим и яшяются также залегающие в верхней 

части разреза нижнесухонекой подсвиты пачки трещиноватых из
вестково-мергельных пород, достигающие мощности 10 м.

Известняки серые,зеленовато-серые,плотные,алевритовые 

или глинистые,трещиноватые,залегают в виде невыдержанных, быс
тро выклинивающихся линз,мощностью от 0,1-0,6 м до 2,0 м.

Мергели серые,коричневато-серые,алевритовые, иногда 

песчанистые,известковистые или слабо доломитистые. Они об
разуют прослои мощностью до 2,5 м и обычно связаны постепен

ными переходами с глинами и алевролитами.
Разделяющие песчаниковые и карбонатные пачки алевроли

ты и глины не являются надежным водоупором и часто содержат 

обводненные линзы и прослои мощностью 1-3 м песчаников, алевро

литов и, реже, мергелем.
Но характеру и условиям залегания подземные воды нижне- 

сухонскии отложении относятся к пластово-поровым и пластово- 

трещинным. Глубина их залегания,в зависимости от структурно-
тектонических особенностей территории и положения скважин и

\ ‘ 1 ^

колодцев,в рельефе,изменяется в широких пределах.
На юге и юго-востоке закартированной территории подзем

ные воды комплекса вскрыты колодцами на глубинах от 2,0 до 

11,6 м, скважинами Р 1 /д.1^ыква/ и f 4 /д.Лонки-Ворцы/ -на 

глубине 24-30 м.
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В центральной части раесматриваемого района многочис

ленными скважинами,проОуреншмй Ижевским СМУ 'Мелиоводстрой", 
нодземнве воды нижнесухонеких отложении вскрыты на глубинах 

40-55 м.
На севере и северо-западе территории,в связи с общим 

погружением отложениц татарского яруса,подземные воды нижне- 

сухонской подсвиты залегают на глубине 100-110 м /скв.1^ 10, 
д.ВерхУди/. , ,

На локальных цоднятинх подземные воды данного комп
лекса имеют неглубокое залегание,порядка 20-50м. Так, на 

Д'е бесе ком поднятии скважиной ^ 2 подземные воды вскрыты на 

глубине 11,0 м. В местных прогибах глубина залегания подзем
ных вод увеличивается и достигает в пределах Доломско го про
гиба 147 м /СКВ.№ 8,ст.Чепца/ - 164 м /скв.# 3,с.Долом/.

В долинах рек ’Чепцы,Дты,Нязя и их притоков нижнесухон

ские отложения выступают на дневную поверхность или вскрыты 

под перекрывающим их маломощным чехлом аллювиальных отложе
нии. Здебь к нижнесухонским известнякам,мергелям й алевроли
там приурочены подземные воды со свободной поверхностью.Зале
гающие глубже подземные воды,приуроченные к песчаникам, повсе
местно, имеют напорный характер. Величина напора определяется 

структурно-тектоническими условиями района и изменяется в ши
роких пределах,в целом возрастает в северо-запацном направле
нии /таблица №14/.
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164,0 159,50 157,60 4,15 и,*зв 3,2

,, ^
30,8 184,68 23.13 0,93 а.
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0,9
II Ш,0 178.37 121,93 1,93

Скв.Ш /ст.
Чепца/ 162,14

#

147,20 164,14 151,20 3,2
о; 37 

-0,11 0,8 ^

сKB.ilО
/д. Верх. Уди/ 180^2 103,5 176,92 94,6 5,6

5,85
1 ,04 7,4

CKB.il!
/д.Сюрзй/ ^^4,13 150,2 178.33 94,4 3,7

1,8
0,49 3,6

CKB.il2 /д.
Ср. Ш адбе гов о/162,80 21,5 163,10 21 ,80 21,2 0,06 0,2
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-Г ^ 5

168,85 ?б,85

160 39.0

166,17 19,0

-6 - 

4,65

10,0

2,0

5,0
'б,0

10

10

-24

17
10

-И
5
10

“7" “8

#

^

СКВ. Ш 2 /д. Ср. Ш ад б е-гово/ ^ ^ 162,80 70.8 0

Окважины сторонних^органязаций:
скв.1^ с/д.Шв.Кеп/ 180 69,0

с к в. 1^40 /д. Варни/ 182,17 35,0

СКВ. 1^43./д.Малое Мед- 
ло/

СКВ .1^44. /д.гСомары/
СКВ .i-©: /п.СергкЬ'-ев-
ский/
СКВ .МИ9> /п. Сергиев- 
СКИ¥£/ ‘

85,0

200^ 65,0

213^64 110,0

iil6v37 123.0 

175 63^0

189,06 53,0

191

181
46,0
46,0

с к в. Ш 4; /п. йгр а/ 

скв.ШО /п.Йгра/
СКВ.Ш5 /д.Тюптиево/ 1 £6.68 93.0

скв.ШЗб /д.йаргурезь/ 203,27 45^0
СКВ. 1^72'/Д*^^вардавозь/ '170 54,0
скв.ш'/Д.Сепож/ ' 193.74 78.0

CKB.t'^^-7 7 /д.Оюрногурт/ 220,53 70.0

CKB.il^79 /ц.ххо-Еемур/ 210 63,0
скв.1«3 /д.Тупал41урга/2 44,46 7 7,0

СКВ.Ш9 /д.^сть-Медла/172,87 60,0
СКВ.Ш1 /с.Дебессы/ 205,45 2 4,4

СКВ.Ш2 /д. 3 аре иная
Медла/ 191,78 38.0

скв.гШЗ /д.^йвай-Медла/ 195 42,0

скв.1#95 /д.Маркове/ 230,38 5 5,0
СКВ.м-96 /д.^йваи/ 2 48,76 8 5,0

178,62 75,0

176,37 йЗ.О 

171 59,0

173.06 37.0 

163,68 62,0 

180,27 ^2,0 

50,0

165,74 50,0

178.53 Ш,0 

183,0 36,0
169,48 1,0

165,87 53.0 

188,45 7,4

174,78 21,0 

159 38.0

180,38 5,0

205,76 42,0

13
4
3

13,0

6,0

2,0

2.0

7,0

7.9
177 8,7

0. 42
2,5 1J25

1,3 
О 25 
2,5 0|41

2,5
0;25

4.0■ofr
^,0

o^t-
1.3 
О'ОУ 2; 5 
О 25 
22

и,'2
2.0 
и 4

1, 'б 
-10
о.ш
5.3 
О 88 
2,0 
10 
10

■

2 0 О?з
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СКВ.Ш9 /д.Иорвай/ 224,Ф 58,0 196.^ 32,0 9.0

2,0 - Ог^22 .

С кв. Ш 03 /д.Лонкй- 
Ворцы/ 246,93 29,0. 226,93 9.0 39.0 КО,

0733
СКВ. 1105 /д.Удм. 
Лоза/ 232,27 60,0 187.27 15,0 10,0

- ^,0 ■
<2-

cKB.il 11 /д.ВовоЬ- 
лазово/ 190 60,0 165 35,0 10,0

1,66
. , __

с кв.1114 /п.Соснбв 
ские'Шорни/ 229,0 84,0 211,0 66,0 12,0

.
СКВ.1116 /д. Верх, 
Нязь/ 212,32 52,0 193,32 33.0

■ М_.
HW

СКВ. 1118 /д.Йиж. 
Шудзалуд/ 206,57 50,0 178,57 22,0 7,0

1,6
0,23 ' .

скв.1119 /д.Избущка/197.75 44,0 181,75 Ш,0 15,0 1,4 ■ t?f09 ,

СКВ.Ш23 /д,Бередь/254,9б 78.0 111,96 35,0 7.0 ■ 4,1
, ^

СКВ,1126 /с,Тыло- 
ваи/

230 63,5 208 41,0 18,0 1,3' 0^ '

‘ t?f24 '
„

СКВ. 1127 /д,Ус-'КбвЯ^10,7б 56,0 194,8-6 43,0 8,0 ~

СКВ.1129 /д.Мал. 
Вшшб/

183,31 50,0 163,31 30,0 10,0
' 2 0 -

-

в пределах южной полоаины закартированной территории 

подземные воды нкжнесухонских отложении имеют незначительный 

напор - до 22,3 м; аосйлютная' отметка пьезометрического уров
ня 163,16 к /скв.Р 1, д.Кыква/. iio мёре погружения зтих отло
жений под оолее молодые напластования величина напора возрас- ; - ( ( • (
тает к северу и северо-западу территории до 94,б м /cKB.f^lO, 
д,Ве|)Х*Уди/; абсолютная отметка пьезометрического уровня 

176,92 и.
Для центральной части территории, по многочисленным
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скважинам "Мелиоводстроя",величина напора составляет <Ю-бОм.

На участках локальных поднятии величина напора сни
жается и достигает 37мр абсолютная отметка пьезометрическо
го уровня составляет 169,89м /скв.№ 2,Дебесское поднятие/.
В скважинах,расположенных в пределах местных прогибов, ве
личина напора увеличивается. Хак, в скважине i 12, в преде
лах Лозинского прогиба, при вскрытии подземных вод на глу
бине 70м наблюдался само излив с дебитом 3,5 л/сек /абс. от
метка устья скважины 162,8 м/; величина напора составила 

76,8м при абсолютной отметке пьезометрического уровня 

168,85м. В пределах Ноломского прогиба скважиной 3 

/с.иолом/ при абсолютной отметке пьезометрического уровня 

161,9м величина напора составила 89,5м, а скважиной 8 

/ст. Чепца/ с глубины 147м вскрыты напорные воды с, самоизли- 

вом 0,37 л/сек /абс,отметка устья скважины 162,14 м/. Вели
чина напора составила 151,2м, абсолютная отметка пьезшетри- 

ческого уровня 164,14м.
Таким образом,величина напора подземных вод нижне

сухонских отложений с юго-востока на северо-запад,согласу
ется с погружением татарских отложений в северо-западном 

направлении.
В этом же направлении наблюдается снижение абсолет- 

ных высот пьезометрической поверхности подземных вод описы
ваемого комплекса от 140-226 м в юго-восточной и централь
ной частях рассматриваемой территории до 95-1 <Юм на северо- 

западе района. Вместе с тем,наблюдается снижение пьезомет

рических уровней от водоразделов к долинам рек Чепцы,Иты, 
Нязя.



- kdl7 -

Наолюденйя за положением пьезометрической поверхнос

ти позволяют установить, что движение подземных вод водонос
ного комплекса происходит в северо-сзападном направлении, в 

соответствии со структурно-тектоническим планом территории, 

но на отдельных участках наолюдается движение подземных вод 

от водоразделов в сторону долин рек,являющихся местными оо- 

ластямй разгрузки. (
Неравномерность распространения глин и алевролитов и 

их невыдержанность в разрезе нижнесухонеких отложении приво
дят к тому,чсо подземные воды имеют своеобразный ступенчатый 

характер или гидравлически связаны между собой. Пьезометричес 

кие уровни напорных вод, вс крытых скважинами Ш 3,7 и Ш, при 

производстве по интервальных откачек установились на близких 

отметках.
• Водообильность нижнесухонских о-тложений весьмн неравно

мерна и определяется условиямй з.алегания,мощностью и литоло
гическим составом водовмещающйх пород /см.таблицу i 14/.Так, 
в cKB.f 12 /д.Ср.Шадбегово/ при откачке воды из базальной 

песчаниковой пачки,мощностью 21,7 м, залегающей в нижней час
ти разреза-нижнесухонскои подсвиты,дебиты составили 3,5 и 

л/сек при понижениях 2,0 и 4,бм. Удельные дебиты равны 

1 ,7 л/сек/м. При опробовании в этой же скважине карбонатной 

пачки /представленной переслаиванием алевролитов,мергелей,из
вестняков и песчаников/,залегающей в верхней части разреза 

нижнесухонской подсвиты,при понижениях 1б,2 и 21,2 м были по
лучены дебиты 1,04 ж 1,4 л/сек. Удельные дебиты при этом сос
тавили 0,06 л/сек/м.
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В скважине i 2 /с.Дебессы/ при опробовании оазальнои 

песчаниковой пачки мощностью 1'1,2 м,залегающей на глубине 

58,5 м,оали полусны дебиты 1,82 и 2,10 л/сек при понижении 

3 ,5 и 4,0 модельные дебиты равны 0,52 л/сек/м. При откачке 

из карбонатной пачки /представленной переслаиванием мерге
лей, известняков, алевролитов и песчаников/,залегающей на глу
бине Им, был получен дебит 0,? л/сек при понижении 15 м. 
Удельный дебит составил 0^05 л/сек.

В скважине № 5 /с,Чумой/,где водовмещающеи является 

мощная /27,5 м/ пачка базальных песчаников,при понижении 

4,9м оыл получен деоит 7.8 л/сек. Удельный дебит при этом 

составил 1,6 л/сек/м.
В скважине № 4 /д.Лонки-Ворцы/ при опробовании 

трещиноватых алевролитов с прослоями песчаника /общей мощ
ностью 18 м/ при небольшом понижении /5,9м/ был получен де

бит 8 л/сек.
При откачке из скважины р6 /ст. Чепца/, где водовме

щающей породой является песчаник,мощностью Им, был получен 

дебит 0,37 л/сек при понижении 3,2 м,Удельный дебит 0,11 

л/сек/м.
В скважине 10 /д.Верх,Уди/, при опробовании карбо

натной пачки /алевролиты с прослоями известняка,мергеля и 

песчаника/ общей мощностью 14,были получены дебиты 4,23 

и 5,85 л/сек при понижениях 4,1 и 5,6м. Удельные дебиты 

равны 1,04 л/сек/м.
Исходные данные для расчета коэффициента фильтра

ции сведены в таблицу 15.
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! !

Ш скважин ! Мощность! Дебит 
и их местоЧ водосо- |
положение ! держащих}

1 пород,м Iл/сек 
! !

^ !

3
м /сут

№ пони
жения „

1 I !Ионич ^дель- |Таб- (Ради- 
жениеьныи «лич [ус 

м !дебит !ное 1внут л/сек/^! значе'рен- 
|ние } нем 
!радиу’ части 
1са !сква- 
! влйяч живы, 
!ния,м! м

Рас {%еднее 
чет- {значение 
но е f к о эффйци 
3 на- ! ента фипь 
че- |трации, ние |м/сут 
ко эф.) 
филь ! 
тра- !

Коэффициент 
водопроводи- мости ,м2/сут

!
I

----------- 1- - т - 2 - 4-,-
I I• »

1" "4“ Г - 5 -

1 1
• •I !”! "6" "! ■" 7 " -

!
1

1пЗ” -
! !
I 1

-i -j
ции, !М{СУТ|_

”lt - “ -- t2-
CKB.i^l
/д.Кыква/ 4,6 103,7 1 «^,2 0,375 50 0,06 7,5 7,5 3 4,5
CKB.iiii
/с.Дебессы/ 11.2 i;82 181,4

157,2
1

11
4 05 3;49 0,52

0,52
50
50

0,06
о;об 4,2<3 4,25 47,6

cKB.tf3 
/с.Полом/ 11,0 1,58 136,5 1 4,15 0,38 50 0,054 3,2 . 3,2 35,2
CKB.iS
/с.Чумой/ 27,5 7.8 673.9 1 '4,9 1,6 200 0,065 6,4 6,4, 176
CKB.W
/д.Лудяны/ 8,0 0,6

1,3
51,8112;з 1

П
0,2

11,93
0,11
0,11

7
7

0,06
0,06

0,9
0,9 0,9,, 7,2

скв.Ш 
/ст.Чепца/ 11, ,0 0,37 32,0 1 3,2 0,11 10,0 0,05 0,8 0,8 8,8

г1



s 1» Ш —

— 220 -
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СКВ.MO
Верх.Уди/

0,85 oOd,4 1 5,6 1,04 100,0 0,065 7,4
14,4 4,23 365,5 il SO? 1,04 100,0

9
‘0,065 ?;5 7,45 107,Ш

с кв. Ml '

д/.Сюрзй/ 13.3 1,8 155,5 1 3,? 0,49 ' 50,0 0,03 3,3 3,6 47.9

СКВ.М2 1,04 89.8 1 16.23 0,06 8,0 0,075 0,2 0,2/д.Ср.А11адбе- 20 ,0 9 f 9 9 9^ 4,0
' * I X . » •гово/ # 1,04 120,9 il 21,24 0,06 8,0 0,075 0,2 9 9

и 215^
3,dO
7.90

302,4
382,6

1
11

^,0
4,65

1,7 200,0
^00,0

0,065
0,065

9.0
8,7 8,80 191,0

0
\



видно 13 табл игр, значения коэсй)ищаенг а фильтра
ции изменяются от 0,2 до ь^8 м/сут и зависят от литологичес
кой разности водовмещающйх пород, -i-'ак, коэффициент фильтра
ции в мелкозернистых песчаниках составляет 8,8 м/сут, а в кар
бонатной пачке /представленной переслаиванием алевролитов,из
вестняков,мергелей и песчаников/-*0,2 м/сут.

Родник и, дренирующие подземные воды нижнесухонских 

отложений,немногочисленны и отмечены,в основном, на юго-восто
ке территории листа и по долинам рек %ы и йязя, реже Чепгр, 

где нижнесухонские отложения выходят на дневную поверхность. 

Всего обследовано 88 родников. Расходы составляют 0,1-3,5 

л/сек.Наибольшие расходы отмечаются для родников,вытекающих 

из песчаников и алевролитов. Так, родник i 2110 /д.Мал.Вилиб/ 

вытекающий из трещиноватых алевролитов,имеет дебит 3,5 л/сек, 

а родник i 579 /д.Сенино ГЬляна/ имеет дебит 2,5 л/сек и вы-
^ГЙХтекает из песчаников.^ас’Хбд родников не превышает 0,2-0,5 

л/сек, а в некоторых случаях составляет лишь сотые доли л/сек.
Химический состав водоносного комплекса определяет

ся рядом факторов,разнообразен и изменяется с глубиной зале
гания водовмещающйх пород и удалением их от основной облас

ти питания.
Характеристика химического- состава подземных вод 

производится по результатам 43 анализов проб воды,отобранных 

Йгринской партией, и значительно количества химических анали
зов, произведенных другими организациями /Рис.№ 21/.

На юго-востоке территории глубокий эрозионный врез 

и густота речной сети вызывают активный водообмен, что обус
лавливает быструю обновляемость и сравнительно небольшую ми-



^

.

>
#

?

>
#

V.
, . ■ ■ 'i:,'.'.;.

.s'

OOo

.?;■

C?'^<2' ^4? 47^

<^<P?:?-4.'d7 4'/V4?c’47 yt-4?Ar'7^-47<f>A-'<T4y /У44^/ЛР4^-ЧГС7Л-'С---^С4^ 4?X7?^ti>Ji«r4’/V444/

И/с/л'<5^ 0-^0-  ̂O'V 

0 - C^O

'•• '., . Ф _ /-- 4? <?4^

/0<лг ,?/



#■

f

- 222 -
нералйзацшо подземных вод /0,3-0,о г/л/.Водовмещающие поро

ды промыты,освооождены от легкорастворимых солей и в них 

формируются гидрокарОонатные магниево-кальциевые,гидрокар- 

бонатные кальциево-магниевые,реже гидрокарбонатдае натрие
во-магниевые типы вод. Эти типы вод характерны для карбонат
ных пачек. Они относятся по классификации О.А.Алекина,в ос
новном, к умеренно-жестким и жестким /общая жесткость сос
тавляет от 3,45 до ?’,2 мг-экв/л/. Реакция их нейтральная 

или слабо щелочная /рН^7,0-7,8/. Иногда наблюдается загряз
нение подзомных вод за счет внешних факторов.В них резко 

возрастает содержание иона хлора до 149,3 мг/л,нитратов до 

113,47 мг/л,констатируется увеличение минерализации до 1,1 

г/л и жесткости до 12,07 мг-экв/л.
Подземные воды,приуроченные к песчаным базальным 

пачкам,относятся к гидрокарбонатному натриевому типу. Они 

мало минерализованные /о, 5-0, б г/л/, очень мягкие /общая жест
кость 0^15-1,5 мг/экв/л/,слабощелочные /рН-^7,6-8,2/.

шормирование гидрокарбонатных натриевых вод, по 

видимому,происходит в результате метаморфизма гвдрокарбонат- 

ных магниево-кальциевых и гидрокарбонатных кальциево-магние
вых вод за счет катионного обмена - выщелачивания калия и 

натрия из полевых шпатов,входящих в качестве основной сос
тавной части обломков пород в легкой фракции полиминераль- 

ных песчаников нижнесухонской подсвиты. В то же время проис 

ходит выпадение кальцита в виде цемента песчаников или от
дельных монокристаллов.

Подземные воды,содержащиеся в алевролитах и линзах 

песчаников в верхней части разреза нижнесухонской подсвиты,
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характеризуются см.ешанныц -кальциево-магниево-натриевым ка
тионным составом*

В связи с об^им погружением пород на северо-запад 

территории,условия формирования подземных вод нижнесухонских 

отложений отличны от условий их форм,ирования на участках близ
кого к дневной поверхности залегания водовмацающих пород. 
Происходит изменение солевого состава и минерализации вод.
Так,скважина i 12 /д.Ср.Щадбегово/ встретила на глубине 70м 

гидрокарбонатные натриевые воды, с минерализацией г/л и 

увеличением .содержания иона хлора до 14^/мг-экв. Скважина 

Р 8 /ст.Чепца/ на глуоине 142 м вскрыла гвдрокарбонатше нае- 

риевые л воды с минерализацией 0,9 г/л и увеличением со
держания иона сульфата до 22^/мг-экв. Скважина № 11 на глуби
не 10?м встретила гидрокарбонатные натриевые воды с минерали
зацией 0,9 г/л и значительным содержанием /24//мг-экв/ ионов 

хлора и сульфата. В скважине i 3 /с,Полом/ на глубине 164 м 

встречены гидрокарбонатно-хлорццные натриевые аоды с минерали
зацией 1,1 г/л.

Обращает внимание химический состав подземных вод, 

вскрытых скважиной р 33 /п.Игра/.Здесь на глубине 43 м вскры
ты хлоридно-сульфатные^кальциево-магниевые воды,В скважине 

{^9 /Республиканская психолечебница/ на глубине 96 м отмечены 

хлоридные кальциево-магниевые воды с минерализацией 2,3 г/л.
Формирование их,по-видимому, связано с вертикальной 

миграцией подземных вод по тектоническим ослабленным зонам 

из глубинных напорных водоносных комплексов белебеевских и 

нйжнепермскйх отложений, имеющих близкий химический состав.
В пробах воды,отобранных из скважин Игринской партии,

V
4
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обнаружены: фтор - от 0,1 мг/л до 1,25 мг/л; медь -0,04 мг/л, 

мышьяк - следы. Содержание фтора на глубине 107м в скважине 

i И /д.Сюрзи/ - 2,0 мг/л, а в скважине 12 /д.Ср.Шадбегово/ 

содержание фтора увеличивается с“ глубиной от 2,0 мг/л до 

3,0 мг/л.
Спектральным анализом сухого остатка обнаружены сле

дующие микрокомпоненты: А1, Мп, Мо, Т, Си, Sr,

Содержание их ниже кларковЫх.
1^онцентрацйя урана в подземных водах изменяется от 

4,88 X 10 до 6,5 X 10 г/л.
Ьактериологический анализ воды при откачке из сква

жины 2 /с.Дебессы/,произведенный санитарно-бактериологи- 

' ческой лабораторией в с,Дебессы, удовлетворяет требованиям 

Госта 287 4-5 4 для питьевых вод: коли -титр 250, коли-индекс 

менее 3,
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ части территории,где водоносный 

комплекс нйжнесухонеких отложений является первым от поверх
ности,режим подземных вод относится к водораздельному типу 

и определяется метеорологическими факторами. По наблюдениям 

за режимным родником /д.Мал.ЧепДа/,вытекающим из песчаников, 
установлено, что максимальный дебит его /0,77л/сек/ приурочен 

к весеннему снеготаянию /конец апреля-май/, а минимальный 

/Су^ л/сек/-к зимнему периоду. В скважине ® 4 /д.Лонки-Ворцы/ 

при режимных наблюдениях в период конца апреля-мая отмечено 

незначительное колебание уровйя подземных вод. В зимний пе

риод колебание уровня не наблюдалось.
Питание подземных вод нижнесухонских отложений на 

участках,где водовмещающие породы залегают выше местного
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Оазиса эрозии /юго-восток территории/, осуществляется за счет 

атмосферных осадков, а в првдолинных участках рек Чепцы,^^озы 

и Еязя питание комплекса происходит за счет вод аллювиального 

горизонта и паводковых вод.
На оольшеи части территории подземные воды нижнесухон- 

скйх отложений залегают довольно глуооко от дневной поверхнос
ти в зоне затрудненной Ц1фкуляции и прикрыты Оолее молодыми 

верхнетатарскими напластованиями. Водооомен с поверхностью 

ятсутствует ил крайне затруднен. В этом случае питание происхо
дит за счет нижележащих водоносных комплексов в местах непос
редственного налегания на них водовмещающих пород верхнесухон
ских отложении. В этих зонах может происходить смешивание под

земных вод различных по химическому составу и минералсзации.
По-видимому,суцествует гидравлическая связь между нижнесухонс

ким и нйжнеустьинским водоносным комплексами, т.к. надежного , 
имеющего повсеместное распространение водоупора в пределах 

изученного листа не прослеживается.
Дренаж осуществляется речном и овражно-балочной сетью, 

как правило, при нисходящем режиме подземного потека.
В долинах рек Чепцы,йты и Нязя дренируются подземные 

воды,приуроченные в верхнем части разреза нижнесухонеких отло
жений.

Подземные воды рассматриваемого комплекса на большем 

части территорий являются одним из основных источников водос
набжения населенных пунктов,небольших промышленных предприя

тии, животноводческих фер^. езкеплуатация осуществляется,глав
ным ооразом,,посредством буровых скважин,реже колодцами и кап
тированными родниками.
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Подземные-воды нижнесухонских отложений на южной 

половине территории листа можно использовать для целей 

водоснабжения на глубину их полной мощности. На севере и 

северо-западе территории в нижних частях разреза нижнесу- 

хонской подсвиты возможна встреча подземных вод с несколь
ко повышенной минерализацией и присутствием хотя и значи
тельных,но допустимых значений ионов хлора и сульфатов.
Для этой территории подземные воды нижнесухонских отложе
ний могут быть использованы для нужд ферм и промышленных 

предприятии, так как общая жесткость их невелика и колеб
лется в пределах от 0,15 до ii,0 мг-экв/л.

При геолого-гидрос'*емочных работах на территории 

листа 0_39-ДК1У в районах Пезского,Сюрзинского, Ч^тырско- 

го локальных поднятий ,в Лозинском и Пежвайском прогибах 

выявлены наиболее перспективные для постановки поисковых 

работ участки.
В 'районе К ез с ко го поднятия скважиной и= Ю /д.Верх. 

Уди/ на глубине 103м вскрыты подземные воды нижнесухонских 

отложении .'Мощность водовмещающих пород 14,4м. При откачке 

из этого комплекса были получены дебиты 4,23 и 5,В5 л/сек 

при понижениях 4,1 и'5,б м. Шсота напора в скважине сос
тавила 94,бм.Вода пресная,гйдрокароонатная натриевая, с ми
нерализацией 0,6 г/л и общей жесткостью 1,82 мг-экв/л.

В пределах Сюрзинского поднятия скважина 11 

/д.Сюрзи/ на глубине 150м вскрыла подземные воды,Мощность 

водовмещающих пород 13,3м. Величина напора 94,4м, При от
качке был получен дебит 1,8 л/сек при понижении 3,7 м.

Вода пресная,гйдрокароонатная натриевая,с минерализацией
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0,9 г/л и Общей жесткостью 0,35 мг-экв/л. В воде отмечено 

присутствие фЕора в количестве 2,0 мг/л.
В скважине 5 /с.Чумой/, в пределах Пежваиского про

гиба, на глубине 113м встречены подземные воды. Мощность водо
вмещающих пород 27,5м. Величина напора 112,3 м. Ири опробова

нии водоносного комплекса был получен дебит 7.8 л/сек при по
нижении 4,9 м. Вода пресная,гццрокарбонатная натриевая, с ми
нерализацией 0,5 г/л и общей жесткостью 0,2 мг-экв/л.

Скважина Р 12 /д.Ср.Шадбегово/ в пределах Лозинского 

прогиба на глубине 71м вскрыла напорные воды с самоизливом. 
Мощность водовмещающйх поро^^ 21,7м. Величина напора 76,8 м.
Ири откачке был получен дебит 7.9 л/сек при понижении 4,6 м. 
Вода пресная,гвдрокарбонатная натриевая,с минерализацией 0^9 

г/л и общей жесткостью 0,15 мг-экв/л. В воде отмечено повы
шенное содержание фтора - до 3,0 мг/л.

В пределах Чутырского поднятия скважиной i 4 /д.Лон- 

ки-Ворцн/ на глубине 31 м вскрыты подземные воды. Мощность 

водовмещающихс пород 18,0м. Величина напора 23м. При откачке 

был получен дебит 8,0 л/сек при понижении 0,9 м. Вода пресная, 
гйдрокарбонатная магниево-кальциевая, с минерализацией 0,4 

г/л и общей жесткостью 4,56 мг-экв/л.
Водоносный компяекс нижнеустьинских отложений-
Подземные воды нижнеустьинских отложении в пределах 

закартированной территории пользуются повсеместным распростра
нением. Буровыми скважинами они вскрыты на различных глубинах, 
в зависимости от структурно-тектонических особенностей района 

и положения скважин в рельефе местности. Минимальная глубина 

залегания вод описываемого комплекса отмечается на крайнем

я

«
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юго-востоке листа,где имеются выходы нижнеустьинских отло
жении на дневную поверхность /долины рек Ьилйбки,иислегшур- 

ки и Шарканки/.ЗдесЬ’, в колодце i 18 /д.Мукабан / глуоина 

залегания вод комплекса составляет 7.Ьм.З северо-западной 

части заснятой территории подземные воды нижнеустьинских от
ложений залегают на глубине 210м /скв.Ш,ст.Чепца/.

Ййжнеустьйнская свита представлена двумя подсвитами: 

ИЛЬИНСКОМ и максимовской.
йльинская подсвита сложена в нижней части песчаника

ми, выше по разрезу однообразном толщей алевролитов с редки
ми прослоями песчаников и глин. Мощность ильинскои подсвиты 

колеблется от 57,2 до 118,3 м.
Максимовская подсвита представлена в нижней части 

песчаниками с линзами конгломератов,в верхнем части- алевро
литами, глинами и песчаниками.Мощность максимовском подсви- 

ты изменяется от м до 83,1 м. Водо вмещающим и породами 

нижнеустьйнском свиты являются песчаники и алевролиты. ^ 
де с чаники зеле нов ато-с ерые,с ерые,пол иминерал ьные, 

разнозернистые,мелко-и тонкозернистые,в различной степени 

глинистые,слабые,прослоями весьма крепко сцементированные 

известковым и ,реже,гипсовым цементом,косоелоистые,с лин
зами /мощностью до 1 м/ конгломератов.Мощность песчаников 

непостоянна и достигает в скважине 4 /д.Монки-Ворцы/-39м.
Алевролиты красновато-коричневые и коричневые,1пло1- 

ные,крепкие,участками трещиноватые,известковистые, обычно 

песчанистые,иногда брекчиевидные,неяснослоистые; постепен
но перёходят в глины и песчаники.Мощность обводненных алев
ролитов колеблется от 2 до 5 м.



Водоупором являются глины и алевролиты, зале гащие на 

различных глубинах в толще нижнеустьиыских отложений и в кров
ле подстилающих оелебеевских отложений.

По условиям, залегания и характеру водовмещающих пород 

воды комплекса относятся к пластово-поровым и пластово-трещин
ным. . . ,

Глубина залегания подземных вод различна и зависит 

от структурных особенностей района работ и положения водовме
щающих пород в разрезе нижнеустьиснких отложений.

На юго-востоке территории,где нижнеустьинские отло
жения залегают первыми от дневной поверхности или прикрыты ма
ломощным . чехлом четвертичных образований,подземные воды имеют 

свободную поверхность и залегают на глубине *^-8 м.
По мере погружения татарских отложений на северо-за

пад, глубина залегания подземщ^х вод нижнеустьинских напласто
ваний увеличивается и воды приобретают напорный характер.
Так, яа ЮЖНОЙ половине территории /скв.№4,д.Лонки-Ворцы/ глу- 

збина залегания подземных вод 79 м,величина напора б9м, абсо
лютная отметка пьезометрического уровня 182,25 м.

Для центральной части территории глубина залегания 

подземных вод увеличивается и достигает П5 м /сквШ2,с.Дебес- 

сы/.Величина напора составляет 92м, а абсолютная отметка пьезо- 

•метрического уровня равна 168,5 м.
В северо-западной части территории глуоина залегания 

подземны:^ вод нижнеустьинских отложений достигает в скважине 

Ш 3 /c.iioKOM/ 189м. Величина напора здесь равна 170 м. Абсолют
ная отметка пьезометрического уровня составляет 146,9 м.
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Таким образом,глубина залегания подземных вод данного 

комплекса увеличивается с юго-востока на северо-запад от 3 м 

до 189 м.Шсота напора подземных вод увеличивается к северо- 

западу, согласуясь с общим погружением татарских отложений.
В этом же направлении наблюдается снижение абсолют

ных высот пьезометрической поверхности подземных вод описы
ваемого комплекса от 168,5-182,25 м в юго-восточной и центра
льной частях рассматриваемом территории до 146,9-168,5 м на 

северо-западе района.^
Наблюдения за положением пьезометрической поверхнос

ти позволяют установить, что движение подземных вод водоносно
го комплекса происходит в северо-западном направлении,в соот-
' ' ' t .

вест ВИИ со структурно-тектоническим планом территории, а на 

крайнем юго-востоке территории наблюдается движение подземных 

ВОД от водоразделов в сторону долин ре к, являющихся местными 

областями разгрузки.
Водооб.ильность нижнеустьинских отложений весьма 

неравномерна и определяется условиями залегания,мощностью 

и особенностью литологического состава водовмещающих пород.
Так,при откачке из скважины 2 /с.Дебессы/ были 

опробованы песчаники мощностью -^^ри понижении 4,'^" м по
лучен дебит 1,96 л/сек, Удельный дебит составил ^,42 л/сек/м.

При откачке из скважины 4 /д.Лонки-Ворцы/,где мощ
ность водовмещающйх песчаников составляет 39м, были получены 

дебиты 2,17 и 4,4 л/сек при понижениях 1,1 и 2,2м.Удельные 

дебиты составили 1,97 л/сек/м.
Различная величина удельных деоитов скважин обуслов

лена различной степенью глинистости и трещиноватости опробо-
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ванных водовмещающих пород. гСоэффициенты фильтрации песчани
ков, рас^ чит анные по формуле Дюпюи /см.таолицу № 16/,составля
ют Ь,3-5,5 м/сут, а коэффициенты водопроводимоета соответствен
но 39,2-216,4 м2/сут.
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Г Расходы родников,вытекающих из нижнеустьинских отложе
нии составляют 0,2-1,О л/сек.

Химический состав подземных вод нижнеустьинских отло
жении охарактеризован по данным химических анализов 11 проб 

/Рис.Ж 22/.
На юге территории минерализация вод незначительная 

/0,^0,? г/л/.Она зависит от степени промытости пород,Воды, 

приуроченные к алевролитам,залегающим в верхней части разреза 

нижнеустьинских отложении,по составу гидрокарбонатные магниево- 

кальциевые,умеренно- жесткое /оещая жесткость 1 мг-экв/л/. 

Реакция их слабо кислая или нейтральная /рН-а,9-'^,0/.

йной характер носят воды,заключенные в мощных оазаль-
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ных песчаных ланзах,вышлняющих палеорусловые врезы. Они 

относятся к гидрокарбонатным натриевым,очень мягкие /общая 

жесткость ^,2-0,73 мг-эк в/л/, слабо щелочные /рН-7,2-8,4/. 

Формирование гидрокарбонатных натриевых /содовых/ вод,по-ви- 

Дймому,происходило в результате катионного обмена - выщела
чивания натрия и калия из полевых шпатов,входящих в качест
ве ОСНОВНОЙ составной части пород в легкой фракции палеорус- 

ловых полиминеральных песчаников.
С глубиной, при повышении минерализации эти вода пе

реходят в сульфатные натриевые и хлоридные натриевые. '-1-‘ак, 

в скважине № 2 /с.ДбОессы/ на глубине 258 м вскрыты хлорид
ные воды с минерализацией 1,4 г/л. В скважине Р 3 /с. По лом/ 

на глубине м встречены хлоридные натриевые воды с общей 

минерализацией 15,1 г/л и общей жесткостью 44,85 мг-экв/л.
В скважине i И /д.Сюрзи/ на глубине 181,0м отмечены сульфат- 

но-хлоридно-гцдрокарбонатные натриевые воды с общей минерали
зацией 1,3 г/л. Воды эти очень мягкие и мягкие /общая жест
кость мг-экв/л/,слабо щелочные'/рН-'7,б-ь,0/.

В пробах воды, ото бранных из скважин ^^Арринской партии, 
Обнаружены: мышьяк-следы, медь -3,04 мг/л, ФТор-3,1-1,0 мг/л, 

Содержание фтора в интервале 18U-300 м,в скважине № 11,дости
гает 3,С мг/л.

Спектральным анализом сухого остатка обнаружены сле

дующие микрокомпоненты: , Мп, Мо, Ag, Sr.
Содержание их ниже кларковых.

Концентрация урана в подземных водах изменяется от 

3,25 X 10 до 4,88 х 10 г/л.
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Режим водоносного комплекса нижнеустьинских отложе

ний, залегающих волиаи дневной поверхности на юго-востоке тер
ритории, подвержен сезонным колебаниям в зависимости от коли-

^ < , ' V ' ; ■

чества выпадающих осадков. Пополнение запасов подземных вод 

осущестадяется за счет инфильтрации атмосферных осадков 

/главным образом для юго-востока территории/, а также подпиты
вания из нижележащих белебеевских отложении при условии отсут

ствия разделяющего водоупора.
Дренирование подземных вод нижнеустьинских отложении

(
происходит лишь в юго-восточной части территории листа в доли
нах рек ЬйЛйбкй,Пислегшурки и Шарканки.

Подземные воды путем каптажа естественных выходов 

и при помощи срубовых колодцев используются населением юго- 

восточной части района для хозяйственно-питьевых нужд.
В центральной части района они используются несколь

кими скважинами "Мелиоводстроя" совместно с подземными водами 

нйжнесухонеких отложений,когда пояледние оказываются недоста
точно водообильными.

' ' < \ ;
Для северной части изученной территории подземные

(
воды нижнеустьинских отложений не могут оыть рекомеццованы

с , .. ч

в виду их повышенной минерализации и большой глубины залега

ния.
Ири геолого-гидрос "емочных работах в юго-западном 

и восточной частях района выявлены наиболее перспективные 

для постановки поисковых работ участки. Они приурочены к ло
кальным поднятиям: Чутырскому и Дебесскому.

В пределах Чутырского поднятия скважинОи 4 под
земные воды вскрыты на глуоше 79м. Мощность водовмещающих
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пород 39м.Величина напора б9м. При понижении м во время 

откачки оыл получен деоит л/сек. Вода пресная, гидрокарОо!; 
натная натриевая с минерализацией г/л и оощеи жесткостью 

O,ic мг-экв/л.
На ДеОесском поднятии скважиной р ^ встречены под

земные воды на глуоине П5 м.Мощность водовмещающих пород 

7,4м. Величина напора 92м.При откачке оыл получен дебит 

1,96 л/сек при понижении 4,7м. Вода пресная,гвдрокарбонат- 

ная натриевая, с минерализацией ^^,6 г/л и-общ;еи жесткостью 

0,73 мг-экв/л.
Водоносный комплекс белебеевских отложений -p^kz ы
Подземные воды оелебеевских отложений в пределах за

картированной территории пользуются повсеместным распростра
нением. Глубина залегания водоносного комплекса в зависимос
ти от структурно-тектонического строения района изменяется 

от 180 м /cKB.fl у д.Кыква/ в юго-восточной части территории 

листа до 333 м /скв.Р 3 у , .с.Волом/.в северо-восточной час

ти территории.
По данным, 0,В.Чумакова /133/, глубина залегания под

земных вод рассматриваемого' комплекса у северо-западной гра
ницы листа достигает 427 м /скв.1^9 у с.£^стым/. Абсолютные 

отметки залегания кровли водоносного комплекса изменяится 

от 14 м - в южной части листа до 1б7м в северо-западвюи час
ти. Водевмещающим и породами водоносного комплекса оелебеев

ских отложений являются песчаники серые и зеленовато-серые, 

полиминеральные,разнозернистые,в различной степени глинис
тые, залегают в виде линз мощностью 3-5м. Максимальная мощ
ность обводненных песчаников достигает 19 м.
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Водо содержащим и так же являются трещиноватые алевро

литы ,мергели и известняки.
Подстилающим водоупором служат глины и алевролиты 

уфимского яруса.Перекрывающим водоупором являются глины и 

алевролиты,зале тающие в кровле третьей и четвертой пачек верх
неказанского под"яруса.

По условиям залегания и характеру водовмещающих по

род воды комплекса относятся к пластово-поровому и пластово
трещинному типам.

Подземные воды оелеоеевских отложении охарактеризо
ваны на площади листа недостаточно ввиду значительной глу3.и- 

ны их залегания.
Воды комплекса повсеместно напорные,Величина напора 

изменяется в соответствии с погружением пород татарского яру
са с юго-востока на северо-запад и достигает 314м в скв. 3 

/с.Полом/. Абсолютные отметки пьезометрических уровнем умень
шаются в том же направлении от 176,85 м до 146,9 м.

Сведения о водообильности водоносного комплекса 

белебеевских отложении ограничиваются результатами пробной 

откачки желонкой в скв.4 /д.Лонки-Ворцы/ в интервале глу
бин 125-218 м. Здесь был получен дебит ^,9 л/сек.при пониже
нии 3 м, Удельный дебит составил 0,3 л/сек/м,

Химический состав подземных вод белебеевских от
ложений охарактеризован результатами анализов 7 проб воды 

/Рис. 23/.
Рассматриваемые воды солоноватые и соленые /общая 

минерализация 2,3-32,5 г/л/, хлоридные натриевые и сулырат- 

но-хлоридные натриевые. По мере погружения белебеевских от-

U
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дожении на северо-запад увеяичивается минерализация и жест
кость заключенных в-них вод /см.таолицу 17/.

Таблица № i7

Hi скважин и их 
местоположение

Т-------------------- i--------------------------- 1--------------------- 5------
• * » *! глубина • величина 1 общая ii ооробова-iобщем ми- i жест- ipti
1ния, м !нерадивации i кость !
• I г/л ! мг-экв/л 1

2,в 1,10 «,0

3,0 3,07 8,4
14,0 56,04 7,2

32,5 159,61 7,2

Ckb.ip 12 /д.Ор.шад- 
оегово/ 30Q
Скв.» 4 /Д.ЛОНКИ- 
Ворцн/ 125-4^18
Скв.мй /с.Деоессы/ 44D
Скв.*В /с.ЙОДОМ/ 344

йовышенное содержание в рассматриваемых водах ноюв 

хлора и натрия указывает на застойные условия их формирова
ния.

В пробах воды Обнаружены содержания меди до 0,08мг/д, 

фТора - от 0^1-0,05 мг/л до 2,0-3,о мг/л и следы мывьяка. 
Спектральными анализами сухого остатка установлены микроком- 

поненты 77^ >3^, i^/г. . Содержание их ниже
кдарковых. 1й)нцентрация урана в подземных водах о^ебеевских 

отложении изменяется от 3,25 х 10 до 2,44 х 10 г/л.
Шсокая минерализация и жесткость подземных вод беле- 

беевских отложении не позволяет рекомеадовахь их для целей 

водоснабжения.Возможно,что 1фи детальном изучении оальнеоло- 

гических свойств, зти воды найдут применение как лечебные.
Скважинами »1^ 1,2,3 и 4 на глубине 388,8-496,0 м 

вскрыты Уфимские отложения,но подземные воды,заключенные в 

них,не ивучались.
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tia Чушырском поднятии не<|>тепоисковыми скважинами на рлуоине 

ШООм произведено опрооование подземных вод иашкирских отло- 

жении«Как показали анализы^воды хдорвдные натриевые,типа рас
солов, с оощеи минерализацией 160-ii60 рД*

В настоящее время Центральной Тематическом экспедицией 
изучаются глубинные подземные воды Кионгопской структуры,куда
входит юго-западная часть территории листа и«39-йХ1У,в том 

числе и Чутырская площадь .Чутырское месторождение нефти нахо
дится в стадии детальном разведки и данные о глубинных подзем
ных водах еще только поступают.

ыРОГШЗНАЯ ОЦЕНКА ЭШШУАТАЦЙ01ЙШ ЗАПАСОВ 

йОДЗШНЫХ ВОД

Прогнознал оценка эксплуатационных запасов подземных 

вод произведена по методике,разработанном институтом BCSFJABFKO 

для территориальных геологических управления в 1962г. Прогноз
ные эксплуатационные запасы определены по основным водоносным 

комплексам, на базе которых наиболее рациональна организация 

хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматривашой территории.
Оценка эксплуатацновных запасов пресных надземных 

вод проведена гидродинамическими расчетами со сроком возмож
ной зкспдуатации на 60 лет по материалам гидрогеологическом 

с'‘емки и буровых на воду скважин, пробуренных натерритбрии 

листа Кирсвскнм Трестам ’•Промоурвбд" и Ижевским ШУ ‘’Мелиовод- 

стрбй**.
Результаты подсчета запасов весьма приблизительны, 

ввиду незначительного объема фактического материала и низко
го качества геолого-гидрогеологической документации эксплуа
тационных на воду скважин.

по общим геолого-гидрогеологическим условиям с учетом 

современного использования подз емвых вод на описы-
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ваемом территории выделены два гидрогеологических района 

/Рис.24/.
1. Первый гидрогеологический район расположен в 

пределах северной и западной частей изученной территории 

и характеризуется распространением северодвинских и верхне
сухонских отлодении. П северодвинским отложениям приуроче

ны воды спорадического распространения,практическое значе
ние которьрс невелико. Под северодвинскими отложениями за

легают верхнесухонские напластования,к которым приурочен 

водоносным комплекс,.перспективный для целей водоснабжения.
Подземные воды верхнесухо неких отложении напорные, 

в местах их выхода к дневной поверхности безнапорные; 

пластово-порового и пластово-трещинного типов. Глубина за
легания подземных,вод 13,0-70,0 м.

Вследствии близости питанм и разгрузки,подземные 

воды верхнесухонских отложении пресные,гццрокарбонатные 

кальциевые и гидрокарОонатные магниево-кальциевые с общей 

минерализацией ^,2-'Q,5 г/л; с глубиной гццрокарбонатные 

натриевые с минерализацией до '-',8 г/л.
В северо-западной части территории листа /район 

п.Ьалезино/ происходит подток высокоминерализованных вод 

из нижележащих отложений, в результате чего подземные во- 

; ды верхнееухонеких отложений имеют повышенную минерализа
цию и сульфатно-хлоридный состав, ^^ак, в скважине № 1 

/п.Балезино/ на глубине 52,0 м встречены хлорцдные магние
вые воды с минерализацией 1,4 г/л; скважиной i Ю /д.гЪв. 

Люк/ на глубине 30 м встречены гидрокарбонатно-хлоридные 

натриевые воды с минерализацией 1,1 г/л; скважина i*P 12
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/д.Речка JIiok/ встретила на глуоине 35 м хлорцдные натриевые 

воды с общей минерализацией г/л.
В таблицу основных параметров,принятых дня расчетов 

эксплуатационных запасов подземных вод,введены данные по этим 

скважинам,поскольку добываемые из них воды применяются как 

для питьевых, так и для технических целей.
Цдощадь рассматриваемого района 2520 км2,в том числе 

площадь пр1фечных зон, выделе иных по рекам Лозе,Чепце и Лыпу, 
составляет км2. Основные параметры, принятые дня расчетов 

по району, приводятся в таолице .i 18.
При расчетах основных параметров предусматривается, 

что пласт будет осушаться наполовину мощности, а при малом 

мощности водовмещающих пород уровень воды будет понижаться 

только до кровли водоносного комплекса.
Поскольку подземные воды верхнесухонских отложении 

интенсивно дренируются речной сетью, модуль для приречных 

зон рассчитан по параметрам подземных вод верхнесухонеких 

отложений. ; , ,
В настоящее время рассматриваемые подземные воды 

эксплуатируются 31 скважиной и 473 колодцами. Ежесуточный 

отбор из скважин и колодцев достигает 78,3 л/сек /при усло-
3

ВИИ,что из одной скважины отбирается 50м /сутки,а из колод
ца - о м /сутки/ Родниковый сток в 1967 году составил 81,7 

л/сек.Современное водопотребдение по району составляет 160 

л/сек.
Расчеты по формулам принятой методики ВСЕГШГЕЙ 

дали следующие результаты:



М =0,0255 л/сек • км2 

М = 0,939 л/сек • км2 

= 0,192 л/с ек • км2

^ 0,0635 л/сек • км2

Мэ = 0,256 л/сек • км2

Зксплуатационные запасы подземных вод по району сос
тавляют 645,1 л/сек, современное их использование -24,?;;!^. 
Эксплуатация подземных вод верхнесухонеких отложений реко
мендуется осу1дествлять одиночными скважинами, оборудованными, 
в зависимости от литологического состава водовмещающих пород, 
каркасными й сетчатыми фильтрами с гравийном засыпкой. При 

этом скважины целесообразно закладывать вблизи пр1фечных зон.
В местах,где есть родники со значительными дебитами, 

рекомецдуется использовать их для централизованного снабже
ния небольших населенных пунктов путем забора водй из них 

в водонапорные башни и дальнейшей подачей по водопроводной 

сети к потребителям. Рекомендуется совместная эксплуатация 

подземных вод,заключенных в базальных песчаниках и в карбо
нат но-алевролитовых породах верхней и средней частей разре
за верхнесухонской подсвиты. Глубина скважин составляет 100- 

140 м.
В сводовой части лезского поднятия и в пределах 

Менильского структурного выступа /Рйс.й^ 12/ рекомендуется 

совместная эксплуатация подземных вод,заключенных в базаль-
л-ных песчаниках верхнесухонской подевнт^/^убина скважин 

составляет 80-140 м. В пределах Лозинского и Пежваиского 

прогибов рекомендуется совместная эксплуатация подземных 

вод,заключенных в верхнесухонеких ж верхней карбонатно-алев- 

ролитовой части разреза нижнесухонских отложений. Глубина



- И41 -
скважин 150-200 м. Вбиду значительной'фациальной изменчивос

ти верхнесухонских отложении целесообразно произвести электро- 

профилирование ВЭЗ в пределах Лозуйнского,Цежвайского,лудянс- 

кого и Лыпского прогибов с целью выделения наиболее мощных и 

выдержанных по простиранию пачек карбонатных пород и палеорус- 

ловых песчаниковых линз,содержащих пресные подземные воды,при 

эксплуатации которых ожидаемые дебиты скважин составляют 12- 

15 л/сек.
В северо-западной части территории листа, в бассейнах 

рек Юнды,й.епа,Люка и Пызепа, для организации водоснабжения 

необходима постановка детальных поисковых работ, так как ,в 

связи с подтоком высоко минерализованных вод из нижележащих 

отложений,мощность зоны пресных вод составляет 50-100м, в край
ней северо-западной части рай^а - менее 50 м.

В пределах описываемого гидрогеологического района нез

начительные запасы подземных вод заключены в северодвинских 

отложениях. Ресурсы их малы и не вошли в подсчет запасов.3а 

счет подземных вод слободских отложении возможна организация 

водоснабжения малых потребителей. Уксплуатацию их целесообраз
но осуществлять с помощью одиночных скважин глубиноц 40-60 м, 
срубовых колодцев с механизированной подачей воды и каптажа 

родников. Подземные воды,заключенные в четвертичных отложениях, 
могут рекомендоваться к использованию для индивидуальных' хо
зяйств с помощью срубовых колодцев.

2. Второй гидрогеологический район занимает южную часть 

территории лист а, где сравнительно неглубоко залегают или выс
тупают на дневную поверхность подземные воды нижнесухонских

L-
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отложеш14. Воды этих отложении пластово-трещинные и пласто- 

во-норовые,напорные,и лишь на участках,где водовмещающие 

породы имеют поверхностное распространение,характеризуются 

свободной поверхностью.
В пределах рассматриваемого гидрогеологического 

райрна подземные воды нижнееухонеких отложений пресные, 
гццрокарбонатные магниево-кальциевые,гвдрокароонатные каль
циево-магниевые, с минерализацией ^,3-0,о г/л. За север и 

северо-запад выделяемого района по. мере увеличения глубины 

их залегания - гидрокарбонатные натриевые,с общей минерали
зацией до ^,8-0,9 г/л.С погружением, подземных вод на север 

и северо-запад территории,химический состав их изменяется, 
а минерализация увеличивается. 11одземные воды на глубине 

порядка 200 м имеют зостоиный характер,повышенную минера
лизацию и значительное содержание ионов хлора и сульфатов.

Большая глубина залегания, по выше иная минерализация 

и химический состав подземных вод нижнесухонских отложении 

^предопределили северную границу выделяемого гидрогеологи
ческого района,

Площадь распространения подземных вод нижнеустьинс- 

кйх отлржений,имеющих свободный выход на дневную поверхность 

в крайнем юго-восточном углу листа,при расчете параметров 

для подсчета запасов не учитывалась.
Площадь второго гидрогеологического района состав

ляет 1850 км2.11лощадь приречных зон - 670 км2. Зр{фечные 

зоны выделены по рекам Пте,Лозе,Чепце,Пязю.
Основные параметры,принятые для расчетов по району, 

приведены в таблицах S 18 и 19. .
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При расчетах принято, что пласт будет осушаться- наполовину 

мощности, а если мрщность водовмещающих пород мала, шо уро
вень воды Оудещ понижаться только до кровли водоносного ком
плекса.

В настоящее время подземные воды нжжнесухонеких от
ложений эксплуатируются 230 колодцами и 26 скважинами.Ежесу
точным отбор из скважин и колод-цев достигает 28,4 л/сек /при

3
условии, что из однри-скважины отбирается рО м /сутки, а из

3
колодца - 5 м /сутки/. Родниковый сток в 1967 году составил 

80 л/сек.
Таким образом,современное водопотре^ление по району 

составляет Шо,4 л/сек.
Расчеты по формулам. ВСЕГШГЕО дали следующие значе

ния модулем:
= 0,0521 л/сек .км2

ZO= 1,925 л/сек .км 2 F ■" 0,ОРВ4л/сек 

Мо = 0,730 л/сек . км2 Мэ=0,7В8 л/сек.км2 

Зксплуатацйонные запасы по району составляют 1455,8 

л/сек, современное водопотребление -Р,4^.

Зксплуатацию подземных вод нижнесухонских отложений 

рекомевдуется осуществлять одиночными скважинами,оборудован
ными, в зависимости от литологического состава водовмещающих 

пород, каркасными и сетчатыми фильтрами с гравиинои засыпкой. 
Зри этом скважины целесообразно закладывать вблизи приречных 

зон. Рекомендуется совместная эксплуатация .подземных вод,зак

люченных в бацальш^х песчанику и в карбонатно-алевролитовых 

породах верхней и средней частцх разреза нижнесухонскои под
свиты.Глубина скважин составляет 100-150м. В сводовой части

U
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Сюрзинс ко го, Бутырского и ДеОесского подштий рекомендуется 

совместная эксплуатация подземные вод,заключенных в оазаль- 

ных< песчаниках нижнесухонском пЪдсвигы и в карбЬнатно-алев- 

ролйтовых породах нижнеустьинской свиты. Глубина скважин 

125-180 м. ,

Для северо-западной части района рекомендуется сов
местное использование подземных вод,заключииных в базальных 

песчаниках' верхнесухонской подсвиты и карбонатно-алевролито- 

вых^ породах верхней и средней частях разреза нижнесухонской 

подсвиты. Глубина скважин 100-150 м.
■ Ресурсы подземных вод,заключенные в слободских от

ложениях, незначительны и не вошли в подсчет запасов. Зц 

счет подземных вод слободских отложений возможна организа
ция водоснабжения малых потребителей. Эксплуатацию их целе
сообразно оеуществляч?ь с помощью одиночных скважин глуби
ной до 50 м^ срубовых колодцев и каптажа родников. ^Подзем
ные воды,заключенные в четвертичных отложениях, .могут быть 

рекомендованы к использованию для ицдивидуальных хозяйств
с помощью срубовых колодцев. '

* . Таблица р 18

Pi скважин и 
их местополо

жение

Мощность 
воДовме- 
щающих 
пород ,м

Г

Напор,м !Деоит, !коэффициент
принимаемое ! л/сек Гводопрово-
максймальное удельный ! димост и, 
понижение,м !дебит, !м2/сут

! л/сек/м 
! понижение!,
! м I
Г

' Первый гидрогеологическим район
’ '

CKB.il /п.Бале-
^ 53,0

21,0

62,0 7,0
-г 45,5зино/

СКВ.Р4 /п.Ьале- 
зино/

88,5
06.0
73.0

о , 352б,0
4,0 
,2 ■[ 

1^.0
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-2 3 ■4- 5

53,6 4

bs

16,32

16,9

23.4 

107.9

32.5 

23,4

35,1

cKB.i 5 /с.Чумой/ 29,8
00,1
65

скв.Ш /ст.Чепца/ ■ 9,0 94,2
94,2

CKB.ilО /д.Верх,Уди/ 24,0 24.55
36.55

СКВ.il1 /д.Ворт ч а/ 11,0 88,0
91,0

СКВ.Ш2 /д.Речка Люк/ 5,0“ ш
 со

V о 
о

СКВ.Ш1 /д.Сыг^а 3-я/ 9,0 57,0
бо;о

скв. ШО /д. Вужпа/ 24,0 30
42

СКВ.Ш9 /д.Баивал/ 5,0
35,0
35,0

>

CKB.iir'S /д.рмольники/ 10
11,0
14,0

7,2
0 08 
lii,5
0,83
0,03
32>

2,45
0,24l6,ii

2 00,13
16.0 
l,b

0,18
1 .do

■г>-

1.0 
0,25

^tr
V,uik.
0,27'

Сумма; 200,8 535^
Ореднее расчетное значение 18,25 °^*71

Второй гидрогеологический район”

22.3 1,2

383,76 

3 4,89

cKB.il /д.Кыква/ 

скв.Ш /с.Дебессы/ 

cKB.ilS /с.Иолом/ 

cKB.il1 /д.Сюрзи/

'4,6

11,2

11,0

13.3

22,3

37.25
40,65

157.6
160.6
94,4 
98 4

0,375 34.5

0,52 47,6
4.

35.2
1,58
0,38

0|4У
3.7

47.9



1 2 3
Гб^В-З

CKB.i Ш /д.Ср.Шадбегово/ ,7 Б71ВЗ
- -
- -

ИТ"

ьаз-.0

45.0

СКВ ./д.Варни/ ; 

скв.№4о /д.Малое Медло/ 10,0 ‘

46.0CKB.^^J^44 /д.к.омары/
1

СКВ. /д.Тюптиево/ ' 

cKB.if?':^ /д.лвардавозь/ 

СКВ.®3 /д.Тупал-Иурга/ 

с к в.® 9 /д.Усть-Медла/

io,0
. 50,0

ii2,0^

Г1,0

8,0

11,0

cKB.i‘l92 /д.Заречная Медла/ 8,0 

с к в. 1^3 /д. У йв ай-Ме дл а/ 10,0

CKB.iSb /д.Мар^ково/ 

скв.1#9б /д.Уйвай/

CKB.if99 /д.11орвай/

cKB.pl05 /д.Удм.Лоза/

7.0

10,0

10,0

57.0

21.0 2i;o

1 ^3
0,26
5,0
2.5

6,0

3.0 
5,3 
0,88 
0 0 
2’0

191,0

0,41

32,5

33.8

53,3

73.0 0,<5 32,5
1 б,о

у

50 ,0 )
53,0 и^О 65,0

1/
1,0 <0- 32,5

53,0 5,0
208,0 

1 14, 4

41,0' 10
2 0

130,0

5,0 40
0,0 0,5 65,0

^,0
42,0 2,0
46,0 0,3 39,0

7,0
32,0 ^=^,0
35,0 0,22 28.6

0.0
15,0
18,0 0,2 26,0

# 10,0
22,0 1,6
26,0 0,23 29.99

О



с к в. {^123 /д.Бередь/
<

с с

СКВ.Ш12? /д.Ускбво/

^ Сумма:

Среднее значенйе

'2
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— 3 ' -4

7,0
^ 35,0

35,0 nj.oa
7,0

9,0 4),О 1,9
^ 0,24

237.8

11,3^

6,и

915.4
986,8

43,6
46,9

■ ^

75.4

31,2

1775,8

85.5
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Своднал расчетная таблица по районам.
Таблица i 19

! ' • 
рас j Тип водо- } Средняя i ^^ред- 

четного i носного |мо1цностыняя 
гвдрогео ! комплекса I по район в вли
ло гическо| и иЕдо^екс !ну, м 
го района! водовмеща i 

ющих пород

Т

. чина 
!напо- !ра/Н/ 
!по
!райо-

№

Средняя ! Иринимае- 
водопро !мое макси 
водимое- !мальное 
ть пласта! понижение 
по району! по району 
в м2/сутки м 
К/77 -среди!, или КЁ 1

II
------ 5-----

Л^/77

! Модуль эксплуатационных 
Коэффици-1 запасов
ент пьезо!для основ- I дл^" прйрёчшй 
проводимо! но го района ! зон ,, 
сти . !за исключе- ! М 
см2/сутки!нием приреч- 

'ных зон
1-1

7—Г

1У1 !
л/сек.к!1^ л/сек. км2 

1
------ 9“ i---- ГО—о

1 Артезинскии, 
открытый,

2 Артезианский,
18,25 Ф,71 3 4,89 56,11 1957,7 ^ 5 х10 О,0255 0,939

11,3 43,6 85,5 46,9 400 9^,9
4

5 х10 0,0521 1,925
^

I
Основная Площадь 
площадь приречных района 3 он, км2 
за исклю
чением 
приречных зон,км2

г'
I

'1--- rsrтг

1-кощадь 

гидрогео
логическо 
го района км2

/■

Т3“

Модуль эксп
луатационных 
запасов для ,всего района 
/без учета 
современного 
водопотребле-
/% уГ

л/сек. км2

Ьовремен- Модуль 

ное водо-современ-

ТТ

пртреоле- 
ние в рай 
оне

л/сек 

---------—

ного во- допотреб 
ления

la
г

л/сек

Т5"

Общий модуль Ьксплуатацйон 

эксплуатацион- ные запасы йод 
ных запасов с земных вод по 
учетом современ району 
но го водопотреб- 
ления Мэ'^

IQ л/сек
Мэ=Мо+ /- 
л/сек.км2

—-Т7-

При
ме
ча-
ние

Ж тд-
2060
1180

460
670

2520
1850

0,192
0,730

160 0,0635
108,4 0,058 4

0,256
0,788

645,1
1455,8
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ИНЖЕНЕРШ-ГЕОЛаГИЧЕСЖЁ УОПОВШ 

в процессе производства гидрогеологической с"емки
i

на площади работ* был проведен комплекс исследовании,имеющих 

цель выявления и изучения инженерно-геологических условии тер
ритории и оценки ее для обоснования ранних стадии проектно
планировочных работ с учетом основных ввдов массовогр строи
тельства: промышленно-гражданско го, дорожного и т.д.

Комплекс инженерно-геологических исследований включал 

в себя изучение гешорфологических, геологических и гидрогео
логических условии территории,а так же проведение исследова
нии физико-механических свойств грунтов различных стратиграфи
ческих подразделении и литологических разностей. i

Анализ результатов проведенных исследований,система
тизация и обобщение фактического материала, полученного при 

проведений инженерно-геологических изыскании Ленинградским фи
лиалом "Росгеолстром" и институтам "Гипролестранс",позволили 

составить общую обзорную схематическую карту инженерно-геоло
гического 'районирования территории.

Исходными предпосылками инженерно-геологического райо
нирования закартированной территории явились: степень пригод
ности дая различных видов строительства,геоморфологические, 

геологические и гидрогеологические его особенности, характер 

направленности и степень интенсивности современных физико-гео
логических процессов.Принято'во внимание расположение выделен
ных районов по отношению к основным структурным элементам.

Ва основании выше изложенного, в щ)еделах закартирован
ной территории выделены два инженерно-геологических района:



инженерно-геологического районирования

масштае i sooooo

™

V€>/VO'X’ .-

VC?

' Cfev^-4?trc«»-^9W-ve/4c?
Л^у?>>С>-»<ГйМ«л4> ^C>x*j»0'xkV*'c<-^.

96y9’/><7^<yC>A^^^C/<»--^e/Vd^«P ^tfcv»-er^.

CD /^4?CxC?/V /Vtf /J^4>0'c’G><Яv<^лo^ cJJ'iiS' C/>:?<?C>C'^tfV7<5C./>?<fo:

А^О/^/7^<?^СЛ/ /7CJ<3C'o’

C/'CivveA'iV»? <?/vcs<^ с^^гсге?<3’/*€><^с^й»
^ЛГ^Су^.

'

^£ЯУ5«>/77хУ<»/'й» Oy^-<i’0-»<r<fyVi/^

/>vc. <»4“
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1. Район пригодный для застройки с минимальным оо"е- 

мом инженерно-геологических исследований.
п. Pai/iOH не пригодный для строительства,

1

1. Район пригодный для застройки с минимальным 

об"емом инженерно-геологических исследовании.

Описываемый район характеризуется устойчивым основа
нием, не требующим больших затрат на инженерную подготовку 

территории. Отот район занимает обширные водораздельные 

пространства,склоны водоразделов к долинам: рек и оврагам, 
а также участки распространения надпойменных террас рек 

Чепцы,Лозы,Иты,Нязя и Лыпа.
Данный район характеризуется пологоволнистым релье

фом , осложнённым долинами рек,речек,балок и оврагов. Абсолют
ные отметки поверхности варьируют в пределах 1^-309 м. С 

поверхности район слагают породы различных генетических, 
возрастных и литологических типов: коренные отложения,прик
рытые на большей части района элювиально-делювиальными суг- 

линкаг^и или флювиогляциальными песками мощностью менее -^м; 
перигляциальные и элювиально-делювиальные отложения;флювио- 

гляциальные отложения; аллювиальные отложения,слагающие над
пойменные террасы. '

На большей части территории рассматриваемого района 

с поверхности или под небольшим /менее 2м/ чехлом четвер
тичных ооразовании залегают породы коренной основы. Лито

логический состав их весьма разнообразен:алевролйты,глины, 
из в е ст някй, мер гели, п ес чаники. lipe им уще ст в енным раз в иг нем 

пользуются глинистые породы. Карбонатные и песчанистые по
роды в вертикальном разрезе чередуются с глинистыми. В пе-
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ре численном комплексе пород иногда встречаются подземные во
ды гидрокарорнатные магниево-кальциевые.Глубина их залегания 

весьма различна: от 2,0 до 20,0 м. Воды не агрессивны по от
ношению к бетону и железобетону.

Близкое к дневной поверхности залегание пород корен
ной основы,плавные очертания рельефа,благоприятные гвдрогео- 

логические условия - все это позволяет в пределах данного райо
на вести строительные работы с минимальными затратами при под
готовке площадок.

Физико-механические свойства грунтов по площц^^и и глу
бинам в пределах данного района даны на основании материала, 

полученного при инженерно-геологических исследованиях площа
док под гражданское и промышленное строительство.

Так, при строительстве в с.Дебессы /восточная часть 

района/ двухэтджного здания Райкома были изучены следующие 

отложения:
17* залегают с поверхности или под небольшим

слоем насыпных и почвенных грунтов,мощность их ^,4-1,0 м. 
Суглинки имеют твердую или полутвердую консистенцию, реже 

туго пластичную или лекгопластичную. Для суглинков: удельный
'3

вес 2,7 г/см ; об”емный вес 1,83 г/см ; естественная консис- ■ 
тенция -0,1; коэффициент пористости 0,77; сцепление 0^35 

кг/см2; угол внутреннего трения 17 ; модуль деформации 40 

кг/см2.
2. Глина залегает под слоем суглинка или с поверхнос- 

сти. Характеризуется: удельный вес 2,7 кг/см ; об”емный вес
3 '

1,8 г/см ; естественная консискенция -^,1; коэффиврент порис-
0

тостй 0,8; сцепление 0,4 кг/см2; угол внутреннего трения 20 ;



модуль деформаций 50 кг/сб^.
В глинах встречаются линзы песка пылеватого,водона

сыщенно го, мощностью до Oj5 м. Расчетное сопротивление сухо
го песка ii,5 кг/см^^,водонасыщенного - 1,5 кг/см2. Верховод

ка встречается иногда в трещиноватых глинах и суглинках,по 

отношению к бетону и железобетону не агрессивна,
В юго-западной части с.Дебессы,в районе строитель

ства маслозавода, в 19ббг произведены исследования,позво

лившие охарактеризовать следующие отложения:
1. Почва, мощность ^,15 м.

Суглинок полутвердой консистенции м.
3

Суглинок характеризуется:удельный вес id,'7id г/см ;
3

об''емный вес 1,96 г/см ; коэффициент пористости 9,8 5; сцеп-
0

ление 0,15 кг/см2; угол внутреннего трения 18 ; модуль” де
формации 60 кг/см2.
Pot^ah^, В разрезе коренных отложений доминирующее положе
ние занимает глина с различными физико-механическими свой
ствами, изменяющимися с глубиной:

а/ до глубины 2,0 м красновато-бурая глина имеет
S 3

об"емный вес 1,9 г/см ; удельный вес 2,?4 г/см ,коэффициент 

пористости 0,88; консистенцию 0,27; угол внутреннего трения 

1'^°', удельное сцепление ^,35 кг/см2.

б/ на глубине от 2 до о м. залегает коричневая гли
на полутвердой и твердом консистенции. Основными показате

лями ее инженерно-геологических свойств являются-.удельный 
вес 2,74 г/см^; об''емный вес 2 г/см^,: коэффициент порис

тости 0,724; консистенция -0,9; модуль деформации 133кг/см2т 

“75 кг/см2.
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в/ подстилающими являются пестро цветные глины твер

дой консистенции с прослоями алевролитов,песчаников,извест
няков и мергелей.

Алевролиты - предел прочности ?0-100 кг/см^^.
‘ ; <

Песчаники - предел прочности при сжатии 291 кг/см2.
Известняк - предел прочности при сжатии 32В кг/см2.
Мергель - расчетное сопротивление не менее Зкг/см2.
Восточнее с.Зура,в 19б5г обследованы грунты при строи

тельстве участка дороги протяженностью 2 км. В процессе инженер

но-геологических изыскании охарактеризован разрез:
1. Почва,мощность 0,15 м.

(
^^лина красная,плотная,полутведаой и твердой кон

систенции, вскрытая мощность 3,0-3,5 м. Грунтовые воды не встре
чены, Шизико-механические свойства глин следующие: удельный 
вес 2,?4 г/см^; об"емный вес 1,?б-1,91 г/см ; коэффициент по

ристости 0,'/Вб-0,9б; консистенция 0,1-0,б; модуль деформации- 

53-89 кг/см2. Глинистые грунты относятся к ненабухающим.Грун

ты пригодны для строительства.

Периигляциальные и элювиально-делювиальные отложения 

мощностью до 23 м распространены в левобережье рек Чепцы,Позы, 
Пеы и Нязя. Представлены суглинками желтовато-коричневыми,ко
ричневыми, серовато-коричневыми, пластичным и, пори отыми, алеври- 

й?ятовымй,йзвестковйстыми. Иногда суглинки подстилаются песка
ми серовато-коричневыми, серыми, кварцевыми, разнозернистыми.

наиболее характерные инженерно-геологические свой
ства грунтов приводятся на примере разведочном строительном 

площадки под кирпичным завод в районе с.Дебессы и механачес-
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Кйх испытаншх ооразцов грунтов, отобранных Игринской партиен 

при Оурений шнековых скважин на левобережье р.Чепцы,-в районе 

пос.ьалезино.
Ленинградский филиал "Росгеолстром*' /27/ в 1954 г 

провел исследования левобережья р.Чепцы в районе с.Дебессы 

под строительство кирпичного завода. Было пройдено 10 сква

жин ручного бурения,позволившие охарактеризовать следующие 

отложения:
1 . Почва,мощность ^,35-0,45 м,

Суглинок буровато-коричневый,пылеватый,содержа- 

Щйм1 линзы песков и супесей,мелкие гнезда известковой муки, 
местами неравномерное количество гравия; мощность 1,70-4,90м.

Суглинки,по данным лабораторных исследований,могут 

быть охарактерированы,как грунты П класса, с числом пластич
ности 8.9-15,1, при медианном его значении 11.4. В грануло

метрическом составе суглинков преобладают пылеватые фракции, 
главным образом,диаметром 0,05-0,01мм,суммарное содержание 

которых составляет в среднем 70^. Глинистые частицы присут
ствуют в количестве 7-15^, при среднем еначении И^.-Шстест- 

венная влажность суглинков 18,1-20,4^ при показателе конси^с- 

тенцйи,равном 0,15 - минус 0,11, в связи с чем консистенция 

их рассматривается, как тугопластичная и,лишь местами, в ниж
них горизонтах,на основании визуального определения,как плас
тичная.

” “ « 3. Супесь желтовато-коричневая,пылеватая,легкая,
обычно содержащая большое количество гравия и гальки извер
женных и осадочных пород. Вскрытая мощность супеси 0,6-1,бм. 

Супесж состоят ,в основном, из частиц диаметром 0,5-0,1 мм.
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и содержат неравномерно распределенное количество гравия и 

гальки,С^тймарное содержание пылеватых и глинистых частиц в 

супесях колеблется в широких пределах -от 8 др 58;j4. а?ильт-
рацйонные свойства этих грунтов характеризуются величиной

—4коэффициента фильтрации равной i ,б х 10 см/сек.По степени 

сопротивляемости буренщз супеси отнесены к грунтам,обладаю
щим средней плотностью.

Зеркало грунтовых вод располагается на глубине 4-4,7м.
При глубине заложения фуцдаментов проектируемых соо

ружении,на глубине 1,8-2,0 м,в качестве рабочего слоя есте- 

ственвого основания оуиут служить суглинки, обладающие туго- 

пластической консистенцией в верхних горизонтах и пластичной 

в нижних.
Допускаемое давление на эти грунты,при глубине зало

жения фуцдшрнтов 1,8-2,0м,применительно к Н и ТУ-б-^ мо
жет быть принято равным 2,0 кг/см2. В случае изменения глу

бины заложения фундаментов,приведенная величина допускаемо
го давления подлежит уточнению, в соответствий с указаниями 

и У-119-83.
В качестве естественного основания могут служить пес

ки; допускаемое давление - 2,5 кг/см2.
В районе пос.Валезино шнековыми скважинами вскрыты 

суглинки мощностью до 17м. Их физико-механические свойства 

приведены в таблицах Ш 20 и 21.



Таолица Ш

результатов лабораторных исследовании гра
нулометрического состава и пределов плас-
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№111 2,5 0,36 10,9'?' 30,12 6,40 52,15 - 47,85 52,15 39.00 17,46 21,54 0,16

СКВ.
№128 2,5 0,20 0,7 4 1,50 13,56 30,70 6,64 26,60 0,94 52,4 46,66 35,27 19,09 16,18 0,30
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^
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Таблица i 21

физико-мвханйческих свойств грунтов.

ГИНтер5ап 'бпроТ5оваТ!ИЛ,М
Ларактеристйка грунта

т
2^5 5.0

1 . Удельный вес в г/см'
2. Оо'*емный вес в г/см
3. Вес скелета в i 

в г/смз
4. Влажность в ^

3

.3.

0. иористость в 

о. Ко эффицие нт лористо ст и 

Степень влажности 

ь. Коэффициент уплотнения

2,69-2,75 2,75
1,90-1,95 1,94

^ 1,53-1,61
1,56

21,1-23.9 24,4
41,45-43,12 43,27

0,71-0,76 0,76
0,81-0,86 0,87

0,0124-0,0242 0,0141

Как видно из таблиц,консистенция грунта /суглинка/ 

тугопластичеекая. Несущая способность до 2 кг/см2. Грунтовые 

воды встречены на глубине 3,5-? м.

шлювиогляциальные отложения распространены в право
бережье р.Лып, в левобережье р.Чепцы и р.Лозы.

Представлены они песками желтовато-серыми,кварцевы-
а "■

мй,разнозернистымй,в раличной степени глинистыми,мощностью 

до 16 м.
Наиболее полная характеристика инженерно-геологи

ческих свойств флювйогляциальных песков получена при исследо
вании в 1937г промплощадки под строительство стекольного за
вода **=|)акел" в связи с его реконструкцией^ где вскрыты:

1. Насыпной грунт .мощностью 3 ^2-0,8 м.
Песок желтым,пылеватый,средней плотности, водона

сыщенный, с гнездами,суглинка средне го, тугопластичном консис-
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тенции. Мощность 3,2 м. Пески имеют естественную влажность

3 3
удельный вес 2,об: г/см ; оСемный вес 1,9 г/см ;

пористость 43коэффициент пористости п^755; фракции раз
мером свыше 0,1 мм - -46,1^; угол естественного откоса в 

сухом состоянии 32°, угол естественного откоса под водой 

22°. Суглинки,встречающиеся в разрезе имеют:естественную 

влажность 25,3^; верхний предел пластичности 32,8^;* ниж
ний предел пластичности 21,OJ4; число шшстичности 12, 
консистенцию 0,4^i. Гф>унтовые воды залегают на глубине 2- 

3 м от дневной поверхности,они не агрессивны по отношению 

к бетону и железобетону.Расчетное сопротивление сухого 

песка 2,5 кг/см2, водонасыщенного 1,5 кг/см2.
Под флювйогляциальными песками на глубине 3,о-^,0м 

залегают мергелистые глины. Влажность их колеблется от 

15,3 до 22,6/1,Удельный вео 1,68-2,2 г/см®.по”емныи вес 

1,Ш-2,1? г/см^.Пористость l,0-3,0i^. Присутствие воды в 

глине уменьшает допустимую несущую способность ее от 3-4 

кг/см2 до 1,9-2,75 кг/см2.
Аллювиальные отложения,слагающие 1 ,й и Ш надпоймен

ные террасы,распространены по долинам рек Чепцы,Лозы и Лыпа 

Поверхность высоких террас полого наклонена к долинам рек 

и имеет абсолютные отметки 170-1 45м. Переход к пойме обЫ1ь 

но выражен крутым уступом высотой 1,5-6,0 м.
Отложения надпойменных террас представлены суглин- 

ками серовато-коричневыми,пористыми,пластичными,изнестко- 

вйстыми,часто песчанистыми,в нижней части разреза с грави
ем и галькой, песками серыми,желтовато-коричневыми,кварце
выми, разнозернйстыми, преимущественно мелкозернистыми,в
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нижнеж части разреза содержащими гравий и гальку.мрщность 

аллювиальшх отложений изменчива: от б до 12,бм. Прроды 

коренной основы представлены широким литологическим комп
лексом образований татарского яруса.

Водоносный горизонт аллювиальных отложении имеет 

свободную поверхность. Глубина залегания воды составляет 

0,?-9.8м и зависит от рельефа местности,наличия в верхней 

части разреза местного водоупора /прослои глин и суглинков/, 

времени года и т.п. ио химическому составу воды гидрокарбо
натные кальциевые, слабо минерализованные /до г/л/, 

pH-j6,2-7,2. Коэффициент фильтрации достигает 4,4 м/сут.Ири 

опробовании получены расходы до 0,5 л/сек. Величина удельно
го дебита составила 0,19 л/сек/м.

Инженерно-геологические свойства грунтов приводятся 

по данным исследовании /46/ в п.Балезино промплощадки под 

строительство кирпичного завода в 1954г,где были изучены сле

дующие грунты,
aq^-j 1. Суглинок средний, пылеватый,темно-коричневый, плот

ным,вязкий,с включением органик и. Средняя мощность ^,10 м.

Во гранулометрическому составу слои суглинков неодно
роден: содержание основных с|ракции-песка,пыли и глины колеб
лется в значительных пределах; преобладает пылеватая фракция, 
количество котором колеблется в пределах от 83,1^ до 8 4,3;^. 
Содержание глинистой фракции не превышает 17^,тогда как пес

чаных- всего 1/. Число пластичности для этих суглинков колеб
лется в пределах от 12,5 до 2ж,4.

aq J 2. Суглинок легкий,светло-коричневый,плотный,с со

держанием органического материала в виде гнезд и примазок.
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Мощность 0,5-3,0 м. Ио гранулометрическому составу слои 

суглинков легких также неоднороден,что ввдно из нижепри
веденном таблицы i 22. *

Таблица Р 22

ракции
песчаная

■2^—___ -йо.
пылеватая 

от до

!

! глинистая 
! от до

0,0 9,4 79,4 89.8 10,6 14,0

В естественных условиях залегания суглинки уп

лотнены и имеют тугопластическую консистенцию, 
aQjj 3. Супесь тяжелая. Мощность 1,7-2,0 м.

Ио гранулометрическому составу слом супеси также 

неоднороден.Он характеризуется следующими содержаниями
фракции: ;Таблица ip 23

: Ф а к ц и и в
Гi
тпесчаная 

от до
!

г
пылеватая 
от до

глинистая 
от до

8,0 83.7 93,6 6,4 9,9

Зеркало грунтовых вод расположено на глубине 

около 20 м.' ( ( :
‘ ' В качестве рабочего слоя естественного рснов^ния

проектируемых сооружения при заложении их фундаментов 

на глубине 1,8-2,Ом будут служить суглинки пылеватые, 

макропористые,пластичной консиитенции.,
' Допускаемое давление на эщи грунщы применитель

но к Н и Т^'-б-^, может быть 1фйнято равным 2,0 кг/см2.
В случае заложения фувдаментов на глуоине,превышающей
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2,0м, приведенная величина допускаемого давления долзша 

быть уточнена, в соответствии с указаниями Н и ТУ-б-^ и 

У-119-53.

iipoMe того,следует учесть,что остаточная мощность 

суглинков под подошвой ленточных фундаментов с шириной бо
лее 0,6м не должна быть менее О^В-1,0 м во изоежание нерав

номерных осадок.
Несущим слоем могут оыть и супеси тяжелые,пылеватые. 

От и грунты возможно отнести к группе макропористых и соот
ветственно определить допускаемое давление на них до 1,?5- 

2,0 кг/см2.
Физико-механические свойства для песков:удельный

3 3
вес 2,6 г/см , объемный вес 1,97 г/см ; пр1фодная влажность
19,5; степень влажности 0^85; пористость 38^; коэффий[иент
пористости 0,614; степень плотности -средняя; угол естест-

0 овенного откоса сухой -27 ,под водой-22 ; гранулометрический
состав: частиц размером 1-0,5 мм -3,5;^; 0,5-0,25 мм-58 

0,25-0,1-19,4%; менее 9,1 мм- 18, 6%.

Физико-механические свойства суглинков, вскрытых шне
ковыми скважинами Ш 100,104 и 105 Игринскои партии в райо-

S
не д,Кунаеве: удельный вес 2,59-2,65 г/см ;9б"емныи вес

3 3
1,92-1,97 г/см , вес скелета в единице объема 1,52-1,56 г/см , 
весовая влажность 2б%-27,49%,пористость 4),68-42,6 4%,коэффи

циент пористости 0,7035-0,7433, коэффициент заполнения пор 

ВОДОЙ 0,96-0,99,коэффициент внутреннего трения 0,04-0,125, 

угол трения 2®2-7® 10^,сцепление 0,25-0,30 кг/см2.
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Таблица Ш4
результатов лабораторных исследовании гранулометрического 
состава и пределов пластичности грунтов по шнековым

СКВ ажинам.
Г ГГранулометрическим состав.ii-во фракции ! Г Г ! , Шастишость
! Глуби- ! в диаметр частиц в мм Еесча! Пыле-! Гли-!Верх-! бижнии! Число

сква! на оп-Т ■ I ! Г ! ! 1ше ! ватые!нис-! нии ’предел! пластич-
жин !робо- ! i ,0 10-Э- 1 и jdo-l 0,1-1 О ,ОЬ-! 0,01-! ! 1 ! тые !пре- 1 ! ности

1вания,м!0,Ь !0,1 !0,0610,01 !0,005! 0,005! ! I !дел 1 !
! I I I I I I I I I 1 I I I

СКВ.
поо 2,5 0,22 2,14 0,25 22,0 4 2?.73 6,37 37.35 2,36 59,89 37,75 32,55 15,99 16,56

СКВ.
»104 2,5 - 0,11 0,41 17.78 36,9В 7,24 37.43 0,11 62,41 37.43 34,19 16,10 18,09

\

СКВ.
р105 5,0 — — 0,28 20,51 38,19 7,58 33,34 66,56 33.3 4 3 2,32 15,78 16,54

ло
fV)

\
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Результаты полевых инженерно-геологических работ и 

лабораторных исследовании физик о-механических свойств грун
тов позволяют сделать вывод, что территория первого района 

благоприятна для всех ввдов строительства.Несколько сложнее 

будет освоение строительных площадок на участках близкого за

легания к дневной поверхности грунтовых вод, как правило, не 

агрессивных по отношению к бетону и железобетону. Грунтовые 

воды могут быть встречвш близко к дневной поверхности на пло
щади развития флювйогляциальных песков,аллювиальных отложений, 
реже в трещиноватых породах коренной основы,при наличии в гео
логическом разрезе подстилающих водоупоров.Переувлажнение по

род четвертичного возраста, а иногда, пород коренного залега
ния происходит,5>шш преимущественно;весной и осенью.Водоносные 

горизонты, залегающие блшко от дневной поверхности,малодебиты-н 

ные,а потому всегда возможен водоотвод от сооружаемых фунда

ментов и котлованов.
Из рекомендуемых мероприятий по инженерно-геологичес

кой подготовке предлагаются:
1. Предохранение грунтов от замачивания на площади 

развития суглинков и пород коренной основы.
2. Па участках наличия верховодки и близкого залега

ния подземных вод коренных отложении предусматривается отвод, 
а глубина заложения фувдамента должна быть не менее глубины 

промерзания грунтов.
3. За основание принимать грунты ненарушенной струк

туры.
4. На участках,где на дневную поверхность выходят 

порода коренной основы,не содержащие грунтовых вод, глубину
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заложения фундамента принимать независимо от глубины про

мерзания грунтов.
5. В местах распространения аллювиальных отложении 

при проведении планировочных работ предпочтение следует 

отдавать подсыпке.
6. В случае встречи ослабленных грунтов на глубине 

заложения фундаментов,следует отдавать предпочтение иску^Т- 

венным основаниям или свайным фундаментам.

ii. Район, непригодный для строительства.

Данный район объединяет поймы рек 4епцы,Лозы,Иты, 
Яязя и Лыпа, торфяные и заболоченные массивы на площади 

развития надпойменных террас и водоразделов.
iio условиям развития вышеперечисленные участки 

описываемого района характеризуются слабым основанием,тре
бующим больших затрат по инженерном подготовке и специаль
ных типов фуцдаментов.

Положение поим рек характеризуется абсолютными от
метками 220-1 43м. В пределах данных абсолютных отметок 

располагаются и заболоченные участки надпойменных террас. 

Ширина ПОЙМЫ р. Чепцм до 2 кмадругие реки имеют более узкие 

пойменные террасы ,ширина которых до 1,1 км. Иоимы ув«йе 

периодически затопляются паводковыми водами,а на заболо
ченных участках 11адооименных террас в период весенне-осен
них паводков отмечается резким под"ем уровня вад, иногда 

эти участки полностью или частично покрываются водом.Иита- 

нр^олот происходит за счет атмосферных осадков,паводковых 

и грунтовых вод.
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Гюверхностше отложения - современные аллювиальные и 

болотные накопления представлены песками,суглинками,глинами 

ж торфами. Среди песков встречаются скопления гравийно-галеч

ного материала,илов,тонкозернистых глинистых песков со свойст
вами плывуна. Мощность современных аллювиальных накоплении до 

12,5м.Мощность торфа достигает ?,5м. Породы коренюй основы

пестры по литологическому составу: глины,алевролиты,песчаники,
*

известняки татарских напластовании.
Гидрогеологические условия района крайне неблагоприят

ны. Грунтовые воды залегаш на глубине от ^,0 до б,См и обла

дают рбзко переменным режимом во времени года.
Строительство в пределах пойм и заболоченных участков 

высоких террас, возможно лишь при проведении большого об"ема 

планировочных работ, сопровождаемых устройством дренажных ма
гистралей, применением искусственных оснований.
Па поймах и заболоченЕшх участках широко могут быть применены 

намывные основания с последующим усилением.Необходимо предус
матривать гидроизолюцию нижних частей фундаментов от агрессив
ного действия грунтовых вод, предпочтение следует отдавать де
ревянным свайным основаниям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работ,проведенных Пгринской гидрогеолого- 

с"емочной партией на территории листа 0-П9-Л112/ установлено:

Д . На дневную поверхность в пределах изученного 

района выступают отложения нижнеустьинскои,сухонской,слобод
ской и юрпаловской свит татарского яруса верхней перми.Буро
выми скважинами проЕйдены казанские и вскргаы уфимские отло-
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жения. Впервые проведено дробное расчленение казанского 

яруса и доказана принципиальная возможность корреляции 

местного разреза казанских отложении с стратотипическим 

разрезом казанского Поволжья.
Впервые получено палеофаунистическое оооснование 

дробной стратификации татарского яруса. Среди четвертич
ных отложении выделены флювиогляциальные,перигляциальные, 

аллювиальные,болотные и элювиально-делювиальные рбразова-
не решен ^

ния. в процессе полевых работ^опрос о взаимоотношениях 

флювиогляциальных и перигляциальных отложений.
2. Уточнено структурно-тек тони чес кое строение тер

ритории.Оконтурены локальные поднятия:^^тырское,3уринское, 
Дебесское,Сюрзинское иКезское.

'З. Ио характеру рельефа,строению четвертичного 

покрова,натравленности и интенсивности современных рельефо- 

образующих 1роцессов выделены три геоморфологических райо

на: ря!внг|ва,.
средне четвертичная эрозионно-денудационная равнина, средне- 

четвертичная эрозионно-аккумулятивная равнина и аллювиаль
ная равнина.

4. Выявлены месторождения известняка,кирпичного 

сырья, строительных песков и песчано-гравиино-галечшго ма
териала. Для первоочередного изучения рекомендуются Новоно- 

линское и Ореховское месторождения известняков, ^алезинское'1, 

^алезйнское и, Зуринское и Мало-Чепецкое месторождения кир
пичных суглинков. Пекмомендуется постановка детальных поис
ковых работ на песчано-гравййно-галечный материал у д,Верх
ний Лып. Рекомеццуется проведение детализационных работ на
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ларгурезском руцопроявлении урана.
5, Изучена качественная и количественне^н характерис

тики подземных вод территории на глубину до 250-4^м.в от

ложениях четвертичной системы,татарского и казанского яру
сов верхнепермском системы.

Подземные воды четвертичных отложений из-за малом во
дообильно ст и практического значения для целей водоснабжения 

не имеют.
Подземные воды коренных отложении характеризуются 

сложными гидрогеологическими условиями,которые обусловлены 

резкой л итоло го-фациальном изменчивостью разреза толщи верх- 

непермскйх пород на небольших расстояниях,отсутствием выдер
жанных водоносных горизонтов и надежных водоупоров.Уто обус
лавливает выделение в толще верхнепермских отложений подзем
ных вод спорадического распространения и водоносш^х комплек
сов различных по своим качественным и количественным показа- 

т елям.
6. Выделены два гидрогеологических района,по которым 

впервые для данном территории произведена ориентировочная 

оценка запасов подземных вод.Для подземных вод верхнесухон
ских отложений,на северной половине территории листа,запасы 
составили 645,1 л/сек.Для южном половины территории запасы
подземных вод нижнесухонеких отложении составили 1455,8л/сек.

?. В пределах каждого гидрогеологического района вы
делены наиболее перспективные участки для постановки деталь
ных поисковых работ и рекомеццованы водоносные комплексы к 

использованию для целей водоснабжения.
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В. Остановлена зона пресных вод и ее изменение по 

площади территории листа.
9. В пределах закартированной территории выделены 

два инженерно-геологических района: район,пригодный для 

застройки с минимальным об”емом инженерно-геологических ис

следований и район- не пригодным для строительства.

Начальник Горьковской
Г Р А.А./

Геологи: /i/JlAHOB Е.И./
/ЕРЕМЕЕВ В.А./ 

/УЛАНОВА Е.й. /
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117, .Терехов К*И,, Фофанова Е.А. Геологичевкое строение 

междуречья Лозы и йжа в Удмуртской АССР. Фонды СВТГУ, J947,
118, Терехов К.й., Фофанова Е.А, Геологическое строение 

верхнего течения реки Чепцы в районе станций Балезино и Чепца 

Удмуртской АССР. Фонды СВТГУ, 1958,
119, Тихвинская Е.И. .Стратиграфия драеноцветных пермских 

отложений востока Русской платформы. Том I, Ученые записки КГУ, 
том, 106, книга 4, ВЫП.16,, 1946. Том 2., Ученые записки КГУ, т, 

II2, кн. 2, 1952,
120, Толмачевский А.А.. Геологическое строение водораздела 

Чур,Увы, Лозы, Отчет Увинской геологоструктурной партии по рабо
там-1952 года, фонды СВТГУ, 1953,

121, Туманов Р.Р. Геологическое строение среднего течения
р.Кйльмези в низовьях рек Валы, Лумпуна и Лобани. .Фонды СВТГУ, 
1959. . ....

122, Тухтин Е.И, Отчет о гвдрогеологическом обследовании 

райцентра Дебессы Удмуртской АССР, Фонды СВТГУ, 1936,
123, Уланов Е.И,, Ефимов Н.Т,, Ефимова А.В, Геодогичеехое 

строение бассейна верховьев р.йж, Удм.АССР,Фонды СВТГУ, 1965.
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124ф Урасина Э.А^, Минаева А,Б„ Гидрогеологические, условия 

бассейнов рек йжа и Позими в пределах листа 0«89-119. Фонды 

СВТГУ, 1961.
125. Урасина Э.А., Минаева А.Б. Геологическое строение 

гидрогеологические и инженернО|-гвологические условия района 

города Ижевска. Фонды ,СВ1!ГУ. 1962* ,. .
126. Файтельсон А.Ш. и Сиротин Д.Г. Отчет о работах гравимет*- 

ричеоких партий Л 22/^ л 35/53 в ^^ировской обл,. Татарской, 
Удмуртской, Марийской 1GCP и прилегащих районов. Яонды СЗТГУ, 
1954, .

127, Фельд И.В, йтчет о работах опытно-производственной
электроразведочной партии методом магнитного становления поля 

Л 23/60, Фонды СВТГУ, 1961, ,
128, Фельд И,В,, Шейню^ан А.Л. Отчет о работах опытно-произ

водственной электроразведочной партии методом магнитного станов
ления поля Л 23/61".. Фонды СВТГУ,, 1962, , . ,

129, Фельд И,В,, Когарянц Е.Б, Отчета работах производств 

венно-юпытной электроразведочной лартии методом становления маг
нитного и электромагнитного поля Л 28/62 на территории Удмуртской 

АССР, в пределах предполагаемого Ижевского вала Верхне- Камской 

впадины. Фонды СВТГУ, 1963.
130, .Фредерикс Г.й. Общая геологическая^ карта Европейской 

части СССР, лист. 108. Геолкома, 1931,
131, Фурлан ГД, Отчет о сейсмических работах партии 5/64 

по профилю ЩШ "Решетники-Зура-Кулига-Плотники", Фонды СВТГУ, 

1965.
, 132, Чудинов П.К., Сиринов А.В. Отчет Кудшкарской геолого

съемочной партии за 1951 год. Фонды ГПК, 1933,
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183, Чумаков 0,Е,, (Зорокин Н.К, Геологическое строение и 

гидрогеологические условия северо-запада Удмуртской АССР и 

смежных районов Кировской области /лист, 0-39**ХУШ/, ^онды 

СВТГУ, 1967.
134. Шварц Ф.Г. Отчет Еловской электроразведочной партии 

Л 7/55 в бассейне среднего течения р.Камы. ^онды СВТГУ. 1956.
В5. Швар! Ф.Г, Отчет о работах Дебесской электроразведоч 

ной партии Л 7/56 в бассейне верхнего течения р,Чепцы, Фонды 

"Пермнефтеразведка", 1957,
136. Шипков Ю,А., Ланцевич Е.И. и др. Отчет о работах 

сейсморазведочных партий Л 3/65, 7/65-66 и 8/65-66 в ^ткин<» 

ском и Шарканском районах Удмуртской АССР в 1965»6б г.г. Фонды 

СВТГУ, 1966.
137. Шипков Ю,А. и др.О!|,чвт о работах СП 7/66-67 и 8/66-67 

в Якшур-Бодьинском и Воткинском районах Удм.АССР. Фонды СВТГУ, 
1967.
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С ii И С О к

материалов, использованных для 

составления карты полезных 

ископаемых

Приложение I 1

Фамилия 
и инициалы 
автора Название работы

: год :Мэстонахож- 
:сос-- : дзние мате- 
:тавл.:риала,его 
; или :фондовый № 
:изда-:или место 

-iHas__LHaEiHHg __
4

1. Арутюнов Г. И,

Беляев Н. С.

3. Борисевич Г.П.

4. Борисевич r.ii.

Отчет о поисках известняков в 
Мало-1]ургинском и Кезском райо
нах Удмуртской АССР
Отчет о рекогносцировочно-поис
ковых работах на пески и извест 
няки для производства известковых блоков для одноэтажного 
сельского строительства в Дебес- 
ском районе Удмуртской АССР.
Отчет о детальной разшдке и 
подсчете запасов на 7/1-Ь7г. 
Зуринского месторождения из
вестняков Зуринского р-на 
Удмуртской АССР.
Отчет о детальной геологвче- 
ской разведке и подсчет запа
сов на 1/1-57Г. Уувырского 
месторождения песков Игрин- 
ского района Удмуотской АССР.

1959

1957

1957

1958
5. Васильев A.S. От^ют о результатах детальных

геологоразведочных работ на

6. Васильев А.З.

7. Власов И.С.

8. Давыдов ii.B. 
Борисевич Г.П.

Буринском месторождении извест
няков в Бзлезинском р-не 
Удмуртской АССР. 1956
Отчет 0 результатах рекогнос
цировочно-поисковых и детальных геолого-разведочных работах 
пооверенных в 1966г. на месторож- 
жёниях песка и известняка в 
йргинском р-не Удмуртской АССР. 1957
Отчет 0 поисках месторождений 
гравия в северной части Удмурт
ской АССР. 19о8
Отчет 0 геологоразведочных 
работах и подсчете запасов по

фонды 
СВТГУ 
№ 7228

фонды
бвтгу 
№ 6618

онды

№ 6618

фонды 
СВТГУ 
№ 6619

фонд 
бВТГУ 
№ 4069

фонды 
СВТГУ 
№ 6340

фонды 
СВТГУ 
№ 6554
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9. Демьянов S.b.

10. Дерман Ф.Н.

11. Живчикова З.А.

12. Каминская О.Г. 
Якубович С.а.

13. Катун а.д. 
JiyKOBa Н.Г.

14. Коваленко Н.Д.

16. П

17. Ряховский В.В.

18. Соколов И.З.

состоянию на l/XTi-56r. по 
Сушковскому месторождению 
песка Шарканского‘р-на, 
Удмуртской АССР. 1956

аженский
• •

Отчет 0 поисках кирпичного 
сырья в йргинском р“не 
Удмуртской АССР и деталь
ной разведке йгринского 
И месторождения глин.
Отчет по поискам и разведке 
известняков для известкования кислых почв в Дебесском,

1956

0 тче т о ге оло г ораз ве дочных 
работах,проведенных на кир- 
пичньв суглинки и пески-0толстели в Балезинском р-не,Удмурт
ской АССР.
Отчет о геологоразведочнБгх 
работах,проведенных на Иг- 
ринском месторождении глин в Игринском районе,Удм.АССР.
Краткая пояснительная запис
ка к перечню месторождений 
известковых пород Удвдтской 
АССР,рекомендуемых для из
весткования почв.
Справочник месторождений 
строительных материалов, 
часть б-я, Удь^ртская АССР.
ххолезные ископаемые Удмурт
ской АССР

Отчет о детальной геологи
ческой развепке и подсчет 
запасов'на 1/1-о7г. Гонцыр- 
i^ffiCKoro месторождения кир
пичных глин Зуринского р-на, 
Удмуртской АССР.
Отчет о геологических ре
зультатах нзфтепоисковБх и 

разведочных работ за 1967г.
Полезные ископаемые Удмурт
ской АССР.

1954

1944

1958

1957

1967

1961

фонды 
СВТГУ 
№ 6608

фондыбвтгу
№ 7605

фонды 
СВТГУ 
№ 7060

фонды 
СВИ'У 
№ 2872

фонды 
СВТГУ 
№ 4405
фонды 
СВТГУ 
М 6500

фонды 
СВТГУ 
№ 6620

Ьонды
ШТГУ

Издание 
Удм.Науч

но- ис след, 
института

фонды 
СВТГУ 
f 8205

фонды 
СВТГУ 
№ 057

%
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19.

Шарканском и Глазовском райо
нах Удм.АССР.

Соколов ii.A. ^тч0т о детальной разведке Че
пе цкого балластного месторож
дения.

20. Торфяной фонд Удь^уртская АССР

21. Хорохорина Г.Я. Отчет о поисках карбонатного
сырья на бут,щебень,известь и 
известковую муку в Игоииском. 
Казанском,Старо-Зятцинском и 
Красногорском районах Удм.АССР.

.-i2.Хорохорина Г.Я.

23. Ц^шевич В.Н.

Геологический отчет по поис
кам и разведке тампонажных глин в Глазовском,Можгииском, 
И гри иском,Ке 3 ск ом, !^жне рском 
и увинеком районах Удм.АССР.
Отчет о геологоразведочных 
работах на Дебесском месторож
дении кирпичных суглинков 
Удм.АССР, проведенных в 
1954-05 г. г".

1968

1939

1963

1963

фонды 
СВТГУ 
№ 057

фонды 
СВТГУ 
№ 1378

1944 изд.главного 
управления 
торфяного 
фонда РСФСР.

19о5

фонды 
СВТГУ 
№ 9395

фонды 
СВТГУ 
№ 9411

§онды ГГУ 
№ 7603
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С ii й С О К
промышленных месторождений полезных 
ископаемых, показанных на листе 0-39- 
-ХХ1У карты полезных ископаемых масш

таба 1:200000.

Н: Индекс 
на:клетки 

карте на 
:карте

Наименование месторожде
ния и вид полезного 
ископаемого

)“

'3

Состояние* ^ исполь- 

эксплуа- -.зованного
тации ::материала 

'пенное’^^0 списку 
:^!"1?!’Д1рилож.1

: сыпное j
“ 4 5 "■ : . . 6' ■ -

ГЮРЮЧИЗ ИСКОНАЗМ Ы, 3
Нефть

1У-1 Чутырское не эк СП л. К 15
Торф

9 1-1 Абагурт-Кеп не эк СП л. К 20

1 1-1 Балезино _||_ к 20

14 1-2 Вани к 20
28 ii-2 Бетем-Нюр _и__ 'к 20

15 1-1 Возгон экспл. к 20
25 П-2 Гулейтур не экспл. к 20

43 и.^1 Игра-Чемощур к 20

49 ИЬ2 Каргурезь экспл. к 20

34 п-3 Лып - Нюр и не экспл. к 20

21 1-3 Мельничное к 20

Ш 1-2 Пибаныцур к 20

29 П-2 пихтовское к 20

48 ЦЬ1 Сундур-Годекщур экспл. к 20

26 11-2 ТУгалуд 1 к 20

61 П^4 Усть-МЕДла не экспл. к 20

33 11-3 Чальди-Нюр к 20
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3 b

к
к

б
20
20

8 1-1 Шочэк
31 ii-2 Шташгурт

СТРОИТ д'ЛЬНЫЙ 

MATjlPMAIH
КАРБОНАТНЫЕ liOPQnH
Известняки

не эк СП л.
ti

Ь9 1F3 Б ольше-Ле гзи некое не экспл. к 18
2 1-1 Буринское экспл. к 5

36 ii-3 Варнинское К обн.2402
62 пм Дебесское не экспл. К 2,обн.743
53 П?-2 Зуринское К 3, 21
45 ды Игринское экспл. к б, 21
19 1-3 Кезсков _и_ к обн.1231

74 1У-4 Кыквинское к обн.2081
52 ДЬ2 ||^вырсков _и__ к 11 и обн. 

2520
60 П^З Новонолинек00 к обн.1060

70 1У-3 Ореховское к обн.2374

65 Ш-4 Тыловайское —— к обн.137

30 П-2 Д’танигу^ское не экспл. к 12
(Ключевское)

Глины кирпичин е
и д р.

3 1-1 Бале3инекое 1 не экспл. к обн.2711

7 1-2 Балезинское и к обн.2712

57 Ш-2 Беляевское к обн.2719

10 1-1 Восруртское к рбн.2710

56 ПЬ2 Гондыргушское __п__ к 14

64 Дт-4 Дебесское (Мало-Зевыыское) ЭКСПЛ. к 23

j«i
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

71 1У-3 Заречно-Четкерское не эксплуат. К обн.2370
54 Ш-2 Зуринакое К обн.2723
44 Ш-1 Игринское 1 эксплуатир.

w ,

К 10
47 Ш-1 Игринское П (Сундурское) не эксплуаТФ к 17
37 п-з Шесогуршское — к обн.2722
46 ш-1 •Тозинсвве эксплуатир. к 22
58 Ш—3 Мэ.тто-Чепецкое не эксплуат. к обн.2705

2716,2721

О б л о м_о ч н ы е п о р о д ы
Галька и гравий

11 1-1 Ананьпинское эксплуатир. К 7

72 1У-4 Богданевское не эксплуат. К обн.23б0
55 Ш-2 Бырдасское эксплуатир. к обн.2512
23 1-4 Верхне-Тортыкское — к обн.2707
24 Г1-1 Вужпинское — к 7
28 1-4 Тонкинское к обн.375
67 1У-2 Деревозское к обн.1388
32 D-2 Дзючкарское не эксплуат. к обн.Ш!
18 1-2 Шюкское — р обн.2713
39 П-4 Орловское — к обн.1138
63 Ш-4 Мэло-Зетымское эксплуатир. к обн.2709
12 1-2 IiGTpouiypcKoe к обн,3244
27 П-2 Поломское И

«м «м
V- к обн.3^9

17 1-2 Рассветекое не эксплуат. р обн.2714
68 1У-2 Решетниковское _п__ к обн.2610

5 1-1 Седьярское эксплуатир. к обн.3610
35 Ш-3 Тольенское к обн.2010
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: 5 : б

38^ n-4 

13 1-2
73 1У-4 

б . 1-1 

69 1У-2

Тортымское 

Тимошинекое 

Урлумощурское 

ЧепеЦКое 

Чутырское

экештз^ат,

не экспл,

К обн.1152 

К обн.3086 

К обн.2355 

Р 19
К обн.3570

Песок строительный

3 1-1

42 Шг-1 

51 . Ш-2 

75 1У-4

Балеаинское
Игринское

Мувырское

Сушковское

не эксплуат.К 9

К б 

К 4 

К 8
^

Песок торцовочный

50 , Ш-2 Выльгуртское не эксплуат.К обн.2б89
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Приложение № 3.

С П И С О К
непромышленных месторождений полезных 
ископаемых, г;оказанных на листе 0-39- 
-ХХ1У карты полезных ископземых масш
таба 1:200000.

№Гг W U JTQ К С *
’гп“’т<-наФки* Наименование месторождения

. „Q : и вид полезного ископаемо-кар-. на . _
те :карте :

Состояниеисполь- 
эксплуата: :: з ованного 
ции материала

'-рос-; 
сыгное):

CTPOdT^IbHHii: МАТЕ
РИАЛ н

КАРБОН^ТНЬЛ: ПОРОШ
Известняки

20 1-4 Сосново-Бооское вырабо
тано К 1 и обн. 

1754

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

iiecoK стекольный

Ш-1 41 Факельское вырабо
тано К 12, 13
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приложение № 4.

СПИСОК
проявлений полезных ископаемых,показанных 
на листе 0-39-ХХ1У карты полезных иско
паемых масштаба 1:200 иОО.

1,"::йндекс: Название (местонахожде-:Характеристи-
по :клетки: ние) проявления и вид :проявлений

Карте, на' : полезного ископаемого :
:карте : :

№ йспрлъзован- 
ного материала 

по списку^

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

И С К О п А Е М Ы Ё

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Марганец

40 1 д-4 Кыкви некое стяжения и 
конкреции в 
глинистых 
породах

16
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Приложен'да № 5

0. Т Ч 5 гр

о xo33,oropODHOH Da^i^oTe in те^у ’’Определение палеонтологи
ческого материала из верхнепешских отлолсений О-ретнего 

Поволжья с целью обоснования их возраста и фаций”. Раздел, 
посвященный району работ Игринской ГГГЛ.

3 марте 1967 года с Горьковской геологоразветючной экспе
дицией был заключен договор на производст^во палеонтологичес - 

ких определений из верхнейерлских отложений районов работ ге
ологических партий экспедиции, производящих изыскани1< на тер
ритории Среднего Поволжья. 3 наотояит!й отчет включены резуль
таты палеонтологических исследований, полученные по материа - 
лам Игринской ГГСП (нач-к партии Е.И, Уланов), провотшЕшей 

гидрогеологосъемные работы на территории Удмуртской АССР,
Территория работ Игринской партии расположена в верховьях 

бассейна рЛепцы на междуречье 1Самы и Зятки и в тектоническом 

отношении птэиходйтся на область развития ЗятскоЛ^ак^сгдай впа - 

дины.
Напластования пе];:^’ской системы имеют здесь широкое распро- 

странение и достигают значительной мощности. Особенно большое 

поверхностное развитие шеют красноцветные осадочные породы 
верхней перми. Крупномасштабное картирование, гидрогеологичес
кую съемку и поиски полезных ископаемых в таких условиях не - 
возможно выполнить на высоком уровне без достаточного палеон
тологического обоснования стратиграфических подразделений.

Основной целью проведения настоящей работы и является па
леонтологическое обоснование стратиграфических подразделений, 
выделенных со труд никами Р грине кой ТТ СП в толще верхнепермских 

пород.
3 соответствии с roroEopoff отбор образцов с окаменелостя

ми производился в полевок обстановке сотрудниками партии. Ими 
же давалась и предварительная полевая стратиграфическая индек
сация отложений с окаменелостями.

В лабораторных условиях сотрудниками хоздоговорной группы 
при кафедре исторической, геаюгии и палеонтологии ^занокого 

государственного университета им. В.И. Ленина-Ульянова в те
чение августа 1967 - марта 1968 года было произведено опреде
ление верхнеипермскйх неморских остракод, гаотропод и пелеци-
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под, а также опорово-пыльцевых комплексов.
Резужтаты палеонтологических определений излагаются в виде 

списков выявленных форм, сопровождаемых заключениями о воз - 

щсте и фациальной природе палеонтологически охзрактеризован- 

ны'х слоев,'
Полученные палеонтологические данные в определенной степе

ни подтверждают, частично уточняют возраст отложений, уста - 

ноЕленный в полевой обстановке и в целом обосновывают выделе
ние дрвольно дробных стратиграфических подразделений.

По отдельным видам палеонтологических определений был вы - 

полнен следующий об”ем работ:
Т. Определение неморских остракод производилось В.А. Луки

ным, Им были изучены две коллекции образцов с оотракодами, об
щим количеотвр\л 5А образца. В них было обнаружено и определе
но до вида свыше 650 экземпляров различных острокод.

2. Определение неморских пелеципод и гастропод производи - 

лось А.К. Гусевш. Им было изучено 149 образцов с окаменело - 

стями, в которых определено до вида 678 экземпляров пелеци^ - 

под и гастропод,
3. Определение спорово-пыльцевых комплексов производилось 

В,Н, Егоровой и’М.М.Васильевой. Анализу было подвергнуто 4$ 

образцов пород из татарского яруса. Большинство образцов ока
зались пустыми! Лишь в двух образцах мдалось обнаружить небо
гатый и плохой сохранности спорово-пыльцевой ксмплекс.■

Научный руководитель 

и. 0. доцент а 01 .Г.Володухо)

3 апреля 1968 года 

с подлинным верно
i/

'7 . • ,0 ^ (Уланов В.И.)
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РЕЗУЛЬТАТЫ

опре7],еления немороких пелепшои и гастропод из хХрас- 
НОЦБ9ТНЫХ отложений верхней перми в районе работ Рг- 
ринской ГГСТ (Уэдиуртскал АССР) и заключение о возрас
те палеонтологически охарактеризованных слоев 

(ттоставил Е.Е, кланов, 19 66-19 б Я г.г.).

'КВ. I

с кв..?

Т. Результаты определения.

(д.%ква), гл. 76 ,0-77,0 м (алевролит)

I» Palaeonsuteia sp. , ^

гл. 77,0-78,0 м (алевролит)
I. Palaeomutela sp. ■ Т

га.78,0~7Я,Т5 м (алевролит)
Т. Palaeomatela cf. krotowi Ж е t s с li?

ГЛ.ЗС9 ,8-310,8 м'(алевролит)
Т. Conoinella of. angalata Р о g о' г. 3

ГЛ.ЗГ 0,8-3TI,8 м (аргилли т)
Т. Microdontella (?) sp. ?

гл.357,5-35 8,0 м (аргиллит)
I. ^еиуйки ганоидных рыб

гл.358,0-358,1 м (известняк)

I. Неопрзделго-ше обломки раковин пелеципод

гл.430,55-422,9 м (аргиллит)
Г. Неопределшдые обломки раковин пелеципод

(о.Дебессы),г.л.29,8-30,85 м (аргиллит)

I. Microdontella subovata (Jones) 2
гл.30,85-31,5 м (аргиллит)

I, Microdontella subovata (Jones) 15
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1.
2.

1,
2.

I.

C.
-/

20

ГЛ,31,5-32,05 M (аргиллит)
I, Microdon-fcella subovata (Jones) Ю

ГЛ.31,9 м (аргиллит)

I. Microdontella subovata (Jones)

ГЛ.3^ ,7 -35,1 M (аргйллит)

I. Microdontella subovata (Jones)
ГЛ.35,6-35,8 M (мергель)

I. Microdontella sp, - 2

ГЛ.35,8-37,25 м (алевролит) > 

Microdontella mirabilis G u s. 3
гл,37,25-38,0 M (алевролит) 

Paiaeomutela cf. krotowi N e t s c li I 

Microdontella sp* 4

гл.5В,0~38,3 H (алевролит)
Microdontella mirabilis G u s. ^
Microdontella sp. 3

гл.43,6-44,0 M (аргиллит)

Microdontella subovata (Jones) 3

ГЛ.44,0-0-44,45 M (аргиллит)
I Microdontella subovata (Jones) ^

ГЛ.46 ,7-47,1 M (аргиллит)
I, Microdontella cf. subovata (Jones) 3

гл.4Т,Т M (аргиллит)
I, Microdontella cf• subovata (J о n e s) 3

ГЛ.47,1-2^7,6 M (’apr ИЛЛЙT )
I, Microdontella cf. subovata (Jones) 8 

ГЛ.48,8-48,85 M (аргиллит)

I. Microdontella subovata ( j 0 n e s) 3
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гл, 48,Я-'19,55 м (аргиллит')
Microdontella subovata ( J о n е s) ?0
Palaeomutela sp• X

г.л.49,15 м (аргиллит)

Microdontella subovata (Jones) Ю

гл.49,8-50,2 м (аргиллит)
г

Microdontella subovata (Jones) 10

гл.50,2-50,4 м (аргиллит)
Microdontella subovata (Jones) 2

гл,50,4-50,5 м (аргиллит)
Microdontella subovata (Jones) 20

гл.50,55-50,8 м (аргиллит)
Microdontella subovata (Jones) 6

гл.50,В-5Т,Т м (алевролит)

Microdontella subovata (Jones) 4

гл.5Г,Зм (аргиллит)
Microdontella of. subovata (Jones) 4

гл. 5Т,35-5Т.б5м (алгиллкт)
Microdontella subovata (Jones) 5

гл.51,65-52,7 м (аргиллит)
Microdontella mirabilis G u s. ?

ГЛ.52,6-52,7 M (аргиллит)
I, Microdontella mirabilis Gas*

ГЛ.58,55-58,6 м (аргиллит) 

Microdontella sp.

ГЛ.58,7-58,9 м (аргиллит)

Т . Неопределимые остатки раковин пелеципоп.
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г.?, 58,9 -59 ,0м (аргиллит)

I» Palaeomutela aff. visenda G u s.

ГЛ. 59,0-59 ,1 M (аргиллит)

1. Palaeomutela aff, visenda G u s.

2. P. cf. krotowi Ж e t s c h,

ГЛ.59 ,55-60,4 M (аргиллит) 

^•Palaeomutela aff. visenda G u s.

гл.74,2-74,8 M (алевролит)

T. Palaeomutela aff. visenda G u s.

гл.Т7б,8-Т77,2 M (аргиллит)

T. Palaeomutela sp.

глЛ77,2-177,7 м (алевролит)

^.Palaeomutela sp •

гЛ. 177,7-178,6 м (алевролит)

Т. Palaeomutela sp.

ГЛ.188,95-189,б м (аргиллит)

J. Плохие отпечатки растений (кaлa^литы)

ГЛ.213,2-213,4 м (алевролит)

I. Неспределшые обломки створок пелеПипОд

ГЛ.214,0-214,4 м (аргиллит)

I. Palaeomutela (?) sp.
ГЛ.214,4-214,6 м (аргиллит)

I. Palaeomutela sp.

гл.235,8-23б,б'м (аргиллит)

I. Microdontella cf. subovata ( Jones)
ГЛ.299 ,3-299,4 м (мергель)

Р felaeomuteia aff. umbonata (Pise h)
2 . Palaeomutela sp.

8
9

4

2

2

1
2
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311,7-312,2 м (аргиллит)

1. Плохие отпечатки раотений
гл. 322,75-323,35 м (аргиллит)

• Palaeomatela sp.
2. Palaeanodonta ez gr. castor (S i c h w)

Ckb, 3 (c.Полом), гл.13,4-ТЧ,2 м (изЕестняк)

I. Microdontella miratilis G u s. .

ГЛ. 24,0-24,8 ¥ (алевролит)

I, Microdontella aff. sabovata, ( J .o n e s) 2

ГЛ. IT4,8-116,4 M (алевролит)

T. Microdontella mirabilis G u s.

ГЛ. TIS,4-TI8,8w (алевтолит)

I* Microdontella mirabilis G u s*

ГЛ. 136,3-139,5 M (арги,ллйт)

1. Anthraconauta volgensis G u s.

ГЛ. 140,4-142,1 M (аргиллит)

Microdontella subovata (Jones)
2. Anthraconaata volgensis G li s. *

ГЛ. 152,3-154,0 M (аргиллит)

I. Microdontella subovata (Jones)

ГЛ. 154,0-156,2 M (аргиллит)

T. Microdontella subovata (Jones)

ГЛ. 156,2-157,1 M (аргиллит)
I, Microdontella subovata (Jones) 

ГЛ, 157,T -159 ,0m ( aprиллит )

Т. Microdontella subovata ( J о n e s)

2

■ L

I-1

0

20

10

5

T
i.
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гл. Гб1,0-1б?,Т м (аргиллит)

I. Anthraconauta volgensis G u s, 8

ГЛ. I68,I-T6S,8 M (аргиллит)

I. Anthraconauta volgensis G u s. 20

ГЛ, 163,5-164,1 M (аргиллит) 

Palaeomuteia sp. . 3

гл.175,5-177,5 M (алевролит)

X. palaeomuteia sp. , I

ГЛ, 357,7-359,4 м (алевролит)

1. Palaeomuteia pseudoumtanata G u s.

2. p, ex gr. krotowi N e t s c h.

Ckb.4 (д.Лонки-Зорцн), гл. 15,4-20,1 м (алевролит) 

Т» Microdontella mirabilis G u s.

гл.145,0-145,8 M (алевролит)

I - Microdontella lata (N e t s c h)

Гл.172,9-Т73,7 (алевролит)
I, Anthraconaia (?) sp.

ГЛ, 248,8-249,4 м (аргиллит)

Т. Palaeomuteia ex gr. krotowi Ж e t s c h 

ГЛ. 252,0-0-252,6 м (алевролит)

I. Palaeomuteia cf, umbonata (F i s c h)

ГЛ. 252,6-253,0 м (аргиллит)

I. Palaeomuteia sp«

ГЛ. 260,3-261,2 M (алевролит)

1. Palaeomuteia pseudoumbonata G u s.

2. p. sp,
Ckb.6 (д.Тыловай), гл,75,2-75,7м (мергель)

I. Microdontela cf. nitida G ц s.

0
O'

3

2
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гл. 109,4-ТТО,Ом (алевролит)

I. Microdontella mirabilis G u s.

ГЛ. 147,5-148,0 M (алевролит)

I. Microdontela subovata (Jones)

ГЛ. Т83Д-183,7 M (песчаник)

I, Неопре?(елимые облс'пси створок пелеципод

гл. 238,35-2S,8m (алеровлит)

I. Microdontella mirabilis G u s'.

ГЛ. 239,95-241,0 M (алевролит)

I. Microdontella mirabilis G u a.
Orb.7 (д.Лудяны), гл.бО,0-60,55 м (алевролит)

Т. Paiaeomutela (?) sp. 

о Microdontella mirabilis G us.

3. Anthraoonauta volgensis G u s.

4. Anthraconaia (?) sp.

ГЛ. 60,65-61,4 M (аргиллит)

Paiaeomutela sp*
2. Anthreconauta sp. (обломок)

гл. 69 ,4-69,8 м (песчаник)

Anthraconaia cf. aktubensis G u s. 

3kp. 8 (станц.Чепца), гл.39,0 м (песчанж)

Т, Paiaeomutela (?) sp,

Microdontella mirabilis G u a*.
ГЛ. 64 ,4-65,0 M (алевролит)

I* Paiaeomutela sp.
2, Microdontella mirabilis G u s.

3

2

2

Л
3

I

Д
T

2

2

2
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гл. 119,3-120,5 м (известняк')
t

I, Microdontella mirabilis G u s.

ГЛ, 120,5-120,9 M (известняк)

I. Antiiraconauta uslonensis G u s.

ГЛ. T20,9-I2T,6 M (алевролит)

1. Microdontella sp.

2. Anthraconauta aff. uslonensis G u s.

ГЛ, 121,6-121,9 M (известняк)

1. Microdontella sp.

ГЛ, 123,0-123,6 M (мергель)

0. Microdontella mirabilis G u s.
2. M. aff. ^janischewskyi (P 1 о t n.)

Cke.9 (д.Зврино),гл.Т29,T-T3T,3 m (алевролит)

1. Palaeanodon^ta cf. castor (Bi c h w.)
ГЛ, 154,9-155,2 M (известняк)

I. Microdontella aff. mirabilis G u a.

Ckb.IO (л.Зерхн.^дм.),гл.148,1-148,8 м (аргиллит) 

Т. Отпечатки растений (папоротникообразные)

гл. 1^8,8-149,1 м (известняк)

I. Palaeoinutela aff. krotowi В е t s с h.
гл. I5T ,15-151,95 м (алевролит)

Т. Paiaeomutela sp.
Gkb.II (д.Сюрзи),гл. 58,4-58,65 м (алевролит)

Microdontella mirabilis G u, в. .
ГЛ. 106,7-107,0 м (известняк)

I. Microdontella sp.

2

2

I

5

I

2

Т
i



- 308 -

СкБ. Т2 (д.Средн.Ша71бегово).гл,49 .5-49 (извеотчяк)

Т* Microdontella sp. ^

гл. 57,15-57,5 м (песчаник)

I. Microdontella ер.

гл. 298,6-293.,8 м. (алевролит) ^

I. Palaeomutela sp*
Обн.2493 (л.Факел), сл.2 (мергель)

Microdontella cf. mirabilis G u s. 

06H.T2T-K (c,3ypa на р.йта) (конгломерат)

Microdontella mirabilis G u s.
06H.I22-K (о.Зура на р.йта), ол.6 (конгломе'рат)

Microdontella mirabilis G u s.
Сбн.1339 (д.Зосновокие Шорни),сл.5 (песчаник)

Т. Palaeomutela cf. ulemaensis G u s. 

Сбн.1754 (д.Сосновый Бор), сл.5 (песчаник)

I. Maturipupa sp*
Обн.200? (с.Дебессы), ол.2 (известняк)

I* Microdontella mirabiJ.is ff u s. Обн.2017 (с.Дебесск), сл.4 (известняк)

Т. Microdontelle cf * m,irab il is G u s. 

06H.20TB (с.Дебессы), сл.З (известняк)

1. Microdontella mirabilis G u s.
2. M* cf* pugnatoria G u s.

Сбк, 2024 (с.Ариково), сл.20 (аргиллит)

I. Palaeomutela vissnda G u s*

Microdontella subovata (Jones)
3. Anthraconauta volgensis G u s*

СЛ.22 (аргиллит)
1. Microdontella subovata (J one s)

2. Anthraconauta volgensis Gas.

T

r
-L

12

15

7

T

2

T

3

T

I
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ел; 24 (алевролит)
I. Microdontella subovata (J о n е s)

Сбн. 2099 (д.ПислегоЕо), ол. 19 (алеврол^!т)
I. Microdontella зр.

Сбн. 21ОТ (д.Зерхн.Вилиб), сл^2 (мергель) ■
I. Palaeomutela vjatkensis Gas.

Обн. 2145 (р.Бадярвырка), сл.5' (алевролитО 

В. Microdontella cf. subovata (J о n е s)

Обн, 2181 (д.Кулак-%чес), сл.Ю (алевролит)

1. Paleomutela sp.

Обн. 2195 (д.Мал.^епца, Лебесск.р-н), (аргиллит)

inthraconauta volgensis G u s.
Обн* 2196 (с.Зура), сл. 10 (аргиллит)

Palaeomutela ex gr. celebrate G u s.
2. Microdontella sp.
3. Anthraconauta volgensis G u s.

ОЛ. TI (аргиллит)

I. Antchraconauta volgensis G u s.
СЛ. T2 (аргиллит)

I, Palaeomutela ex gr. celeb rat a G u s.
2 Antiiraconauta sp,

СЛ. Г5 (ггесчанйк)

I. Palaeomutela sp.
Обн.2196a (с.Зура), сл.8 (алевролит)

I. Microdontella 3 an is chew skyi (PI 0 t n,). 

СЛ. 9 (песчаник)

1. Palaeomutela sp,

2. Microdontella ^anischewskyi (PI 0 t n.).

6

I

3

T

I

^
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Обн. ?Т99 а, с,л. 3 (песчаник)

1. Microdontella cf. mirabilis G u s.
Обн. 2206 (п.Беныиур), сл.ВЗ (аргиллит)

Palaeomutela ex. gr. celebrate G u s,
2. Microdontella cf- pugnatorie "G us •
0

Anthraconauta volgensis G u s« 

Anthraconaia sp.

Обн. 2208 (р.Ита, д.Беньшур), сл.7 (аргиллит)

1. Anthraconauta volgensis G u s.

СЛ. II (песчаник)

I. Microdontella cf. pugnatoria G u s. 

СЛ.14 (аргиллит) '

I. Palaeomutela ex gr. celebrate G u s.

Anthraconauta volgensis G u s- 

Обн.2221(р.Ита, д.Итадур), сл.15 (песчаник)

7

1

2

т

15

10

5
^2

-1 

8
Paleomuteia ex gr. monstruosa G u s.

2. P. aff'. corpulenta G u s.

СЛ.Т6 (песчаник)

1. Palaeomutela ex gr. monstruosa G u s. 2
2. P, aff. corpulenta G u s. TO

ОЛ.17 (алевролит)

I. Microdontella janischewskyi (P 1 о t n) 15

Обн.Бапгурезь, осыпь (песчаник)
I. Palaeomutela ex gr. monstruosa (G u s.) 2

2'. P. aff* corpulenta G u s. 15

Обн.2296 (д.Лонки-Зорцы), сл.З (мергель)

I. Microdontella mirabilis G u s. 3



- 311 “

Обн. ?36Т (и,.Кедзя), СЛ.9 (конгломерат)

Paiaeomutel© ex gr. celebrata G u s.
2. P. sp,
3. Microdontella mirabilis G u s.

ОЛ. 10 (алевролит)

T, Palaeomutela sp*
2. Microdontella mirabilis G u s.

СЛ. T2 (аргиллит)
I. Anthreconauta volgensis Gas. 

06h«3387 (д,Богданово), ол.З (известняк)

Т. Microdontella sp.
Обн.2389 (с.Тыловай), сл,2 (известняк)

I. Microdontella mirabilis G u s.
Обн.2395 (д.Н.Тыловай), сл,7 (известняк)

I. lataripapa sp. ^
Обн.2402 (д.Варни), сл,2 (известняк)

Microdontella mirabilis G u s,
Обн.2553a (д,Каргурезь), сл.Т (аргиллит)

I. Antkraconeuta volgensis G u s.
сл, 2 (аргиллит)

Anthraconauta volgensis G u s.

3
I
5

1
10

2

Tt.

TO

П. 3 a к Л Ю 4 0' H и e
T. Ha территории работ Игринской ТТСП широко распростра

нена толща красноцретнЕХ порол верхнего от:дела пер)ми. Деталь
ное щочленение этой толщи и корреляция местных разрезов с 

разрезами соседних территорий производились до последнего 
времени по литолсгическш признакам. С!отруднйки Игринской 

П1СП (начальник партии Е.Н.Улаков) впервые пршленили в стра-
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Тйграфии местного разреза палеонтологические признаки. С этой 

целььо сотрудники партии н течение 1966-1968 готов собрали 

обширную коллекцию ископа^лых пелеципод, гастропо'д и др. ор
ганизмов. В результате выяснилось, что в пределах исследо - 

ванной площади наиболее обильные скопления пелеципод приу - 

рочены к средней части краоноцветной толщи, в нижней ее час
ти остатки пелеципод встречаются редко. Находки гастоопод в 

местном тазрезе единичны.
2. На определение пост^лтило 149 образцов из II скважин 

(1^5 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,1?) и 30 обнажений (Ш 33-К,Т2Т-К,
12? -К.I33S) ,1754,2002,2017,2018,2024,2Ш9 ,2101, 2102, 2115, 
2145, 218Г, 2195, 2196, 2196а, 2199а, 2206, 2208, 2221, 2296, 
2361, 2387 , 2389 , 2395 , 2402 , 2558 а , Байгурезь).

Сохранность материала в основном оказалась вполне удовлет
ворительной.

Зсего определено более 683 экземпляров, из них пелеципод - 

- до вида более 600 экзшпляров, до рода 78 экзе»шляров, а 

гастропод - 5 экземпляров до рода.
3. Отратиграфическая характеристика материала. В кол - 

лекции обнаружены виды - представители убш/скогоу казанского 

и татарского пелециподовых комплексов.
Уфимский ярус охарактеризован видом Concinella cf. an- 

galata Pogor , который встречен в скв. I (д.Кыква) на 

глуб. ЗС9,8-310,8 Мм в алевсо.дите жзлтовато-кошчневж пят
нами сером. Это пока'единственное наиболее древнее местона
хождение остатков неморских двухстворчатых моллгосков извест
ное HfiM на территории работ Игринской ГГСП. На востоке Рус
ской платофор,ш и Б Западном Приуралье названный вид приу - 

рочен к слоям не только уфимского яруса, но также и нижне - 

казанского подъяруса. Это обстоятельство, а также и то,что 
об уфтяско-нйжнеказанских пеледиподах Удауртии другими све
дениями, крше приведенных выше, мы не располагаелл, позво
ляет высказать предположение еще и о том, что возраст сло
ев в CKE.I на глуб."310 м'может'оказаться уже раннеказан - 

скда4.
^^занский ярус охарактеризован комплексок^ пелеципод, 

включающим виды: Palaeomatela aff. umbonata (Fisch,. )Р.

cf. timbonata (F i s c h..), P. pseudomnbonata G u s.,
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Р* ex gr. krotowi H e t s c hi», sp*, Palaeonodonta

ex gT. castor (E i c h w.)*

Палешутелы имеют наибольшее значение, весьма слабо представ
лены палеанодонтн.

На иоследовааной территории весь указанны^“ челецинодовый 

комплекс приуроченлс красноцветншл слош верхнеказанского 
подъяруса, об этом свидетельствуют такие характерные для не
го виде, как Peiaeomutela umbonata u Р» pseudoumbonate.
На этом основании слои в скв.2 (с.Дебрссн) на^гдуб.299,3-3 2 3,35 

м, в СКВ, 3 ( с.Полал) на глуб.,357,7-359,4 ми® скв. 4 (д. 

Лонки-Зорцы) на глуб, 348,8-261,2 м следует относить, к верх
неказанскому подъярусу (к верхнебелебеевркой подсвите). Во - 

лее того, указанные слои в окважинах 2,3 и 4 отвечают, 
всего вероятнее, третьему (снизу) литологическ а/у циклу подъя
руса. К такому заключению мы приходим после корреляции местно
го разреза с хорошо палеодтологически охарактеризованными раз
резами белебеевской свиты на юго-западе Удмуртской /^ССР, в 

междуречье ^амы и Вятки. Таи, в Кильмезском и Кизнерском рай
онах, Р.Р. Тумановым и О.Н. Малышевой в 1957-1959 годах в вер
хах 6eiiSe6eeBOKOvi свиты выделены три цикла слоев (сверху вниз): 

нышинские, ишекские и бемыжские, йшекские слои, как выясни - 

лось в последнее врек^я, отвечают третьему литоциклу верхнека
занского подъяруса (точнее пачкам "опоки" и "подлужник") в 

стратотипическсм разрезе у д.Печищи. Именно к ишекстл слояк^ 
на юго-западе Удь?уртии и приурочены типичные местонахождения 

группы белебеевских пелеципод с Paiaeomuteie. umbonata.
В настоящее вршя нам известным только такие материалы, ко - 

торые лишь подтверждают маркирующее значение слоев третьего 
лйтоцикла (ишекских слоев) в верхнеказа иском подъяоусе на 

территории Удмуртской АССР в целом й Игринской ГТСИ в част - 

ности, , ^
к верхнеказанскому подъярусу следует отнестй, по-види - 

мому, также и слои в скв.12 (д.Вредн.Щадбегово) на глуб. 
298,6-298,8 м. Хотя здесь встречены тблько облсжши мелких ст
ворок Paiaeomutela sp., ,по услоэн.дл захоронения
они напоминают тафоценозы’пелеципод в верхах белебеевской 

свиты, то есть в четвертом литоцикле вевхнеказанского подъя- 

' руса.
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Татарский ярус охарактеризован основной массой образ - 

ЦОБ , причем все они, кроме одного (см.ниже), происходят из 

уржг/ского горизонта.
Ищгняя т.н. чижнеустьинская свита урж,у?лского горизонта 

содержит небогатый комплекс пелещшод, состояпдлй из палеому- 

тел и мйкродонтелл: Paiaeomuteia cf . krotowi Н е t s с li.,
Р. sp., Microdontella lata (N e t s c h.), M. mirabilis 
Giis#, 1«, cf, subovata (J o n e s),

,Указа иные виды встречены, как правило, 
по отдельности в разных слоях и на разных уровнях свиты в 
CKE.I (д.Кыква) Б йнтервале 76,0-73,15 м (нижние слои), в 

СКВ. 2 (с.Лебессы) в интерв. 176,8-236,6 м (нижние и средние 

слои), в СКВ. 3 (с, Полш) в интерв. 175,5-177,5 м (верхние 

слои), в СКВ. 4 „(д,Лонкй-Ворцы) в интерв. 145,0-145,8 м, (ниж
ние слои), в СКВ. б (д.Тыловой) в интерв, 2В8.25-24Т,0 м 

(верхние слои). Крше того, к нижнеустьинской свите в скв.4, 

вероятно, относятся слои уже на глубине 172,9 - 173,7 м, на 

которой в алевролите коричневш встречены крупные обломки 
створок Anthraconoia(?) sp. .So всяком сл;^чаи, ука
занный интервал в скв.4 (д.Лонки-Зорцы) занимает стратигра
фическое положение где-то в пограничной зоне казанского и та
тарского ярусов.
Ниже этого интервала m глубине 252,0-252,6 м встречена Paiaeo

muteia cf, umbonata ,указываюшя на третий, мар
кирующий,'лйтоцикдг верхнеказанокого’подъяруса, а выше, на 

глубине 145,0 - 145,8 м в той же скважине встречена уже Micro- 

dontella lata - типичная фор^а для нижних слоев ниЖнеусть- 
инской свиты. S низовьях р.^^енцы этот вид характерен для мак
симовских слоев по схеме Н.Н. Фотэша (1940). По-виджому, Micro- 

dontella lata обнаружена у д.Лонки-Зорцы в тех слоях, 
которые соответствуют т.н. уржумским ^плитнякам - известному 

маркирующему горр^зэн^у, развитому в низах татарского яруса 
'на территорий среднего и нижнего течения p.Shtkh. Еоли это 

подтвердится й другш'и геологическими данными, то можно ут
верждать, что юго-западная часть района, который изучен Иг- 

рияокой ГГСП, йримккала в начале татарского века непосред
ственно'к уржутйскс-максшовской фациальной зоне, как ее вое-
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точная чогоанйчная окраина.
Верхняя, еухонская свита уржутлского горизонта содержит на

иболее богатый и в количественном и в видовом отношении ком
плекс моллюсков: Palaeomutela vjatkensia G u s,, P, aff. 

krotowi Set s c h.«, P. ex gr. celebrata G u. s., P. 
aff, visenda G u e.,, P* ex gr. monatruosa G u s.,P.

aff. corpalenta Gu s., P. вр», Hicrodontella subovata 

(J 0 n e a), M. cf. subovata (J о n e s), M« mirabilis 

(G u s.), М» janischewskyi (PI о t n.), M»cf«pugnatoria
G u s.,M.cf# nitida G u s., M,sp.,Antlireconaut8 volgen-
sis G u s., Anthr. cf- volgensls G u a.,Antlir, uslonensis 
G u s.,Antbr, sp., Antliraconaia cf .aktubensie G u s.,Antli.
sp* castor (E i c h w*), Maturipupa sp,

ivaK видно, E его состав входят палеомутелы, микродонтел-
лы,: антраконавты, антраконайи, navXeoHOiOHTH (пелециподы) и 

матурипупы (гзстроподы).
Остатки моллюсков сухонского комплекса широко распрост

ранены на всей территории листа Игринской ГГСП, они ветре - 

- чены в многочисленных пунктах. Интересно отьлетить, что на 
всей территории наблюдается некоторая стратиграфическая диф
ференциация комплекса на две группы: раннесухонскую и позд - 

несухонскую. , .
, 3 оостав раннеоухонской пэуппы входят пелециподы paiaeo-

mutela vjatkensis, P.aff. krotowi, P* ex, gr,celebratii,P.aff. 
visenda, Microdontella subovata, M.mirabilis, M.^anisebewskyi,
ia*cf. pugnatoria, Anthraconauta volgensis, Anthr.uslonensis, 
Anthraconaia cf. aktubensis. ^казанные виды приу
рочены к ншенш литоциклам в разрезе овиты.

Раннесухонский возраст слоев зафиксирован в скв.2 (Кык- 

ва), глуб.4б,7-74,8м, в скв.З (Полом) , глуб. 114,8-16-4,1 м, '
в СКВ. 4 (Лонки-Зорцы), глуб.Т5,4-20,1 м, в. скв. 6 (Тьтловай), 
глуб. 147,5-148,0 м, в СКВ. 7 (Лудяны), глуб.б0,0-б9,8 м ,
:е СКВ.8 (Чецца), глуб. TI9 ,5-128,6 м. в скв. 10 (Зерхн.Уди), 
глуб. Т48,Т-Т5Х,95 w, в скв. II (Верхи.Зюрзи),, глуб.106,7 - 

107,0 м, в СКВ. 12; (Зредн.Шадбегово), глуб.49 ,5-57 ,5 м, а 
также в обнажениях 121-К:,122-ПС,2024 (сл.2Ь-^4), 2099 (ел.

»
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19), 2ТО-"_ (сл.2), 2145 (сл.5), ?Т95, 2Т96 (сл.ТО-Т5), 2Т9ба 
(сл.8,9), ^199 а (сл.З), ??06 (ол.ВЗ), 2206 (сл.7-Т4),222Т 

(сл.17), 2361 (сл.9-12), 2556 а (сл.1-2).
Ллл характеристики разреза особо важное значение елеет 

Еил Anthraconauta volgensis Он встречается, как пра
вило, в большом количестве экзе^шляров в низах сухонской сви
ту, Аналогичное стратиграфическое положение этот вид занима
ет в Ilpикaзaнcкo^,! районе и в низовьях р,%тки. 3 среднал те
чении р, Зяткй раковины Anthr. volgensis 

известны и с более низкого отратиргаФического уровня - из ниж- 

неустьинской свиты. Можно высказать предположение, что в вос
точных районах -Удмуртской АССР рассматриваемый бил занимает 

в разрезе узкое стратиграфическое положение - нижние 1-2 пес
чано-глинистые пачки сухонской овиты; в восточных разрезах 

вид встречается, возможно, и в верхних пачках нижнеусдъин - 
ской свиты. Так№т образом, распространение Anthr. volgensis 

указывает как будто на то, что и в раннесухонокое 

время фациальная обстановка осадконакопления на территории 
Удмуртской АССР контролировалась отчасти фи ник о-г’еографи чес
кой обстановкой^ существовавшей в то время на западе, в пре
делах ooвpe^^eннoгo Вятского вала.

В состав позднесухонской группы входят пелециподы 

Palaeomdtela of. krotowi, Р* ex gr. niQnstruosa,P. aff, 

co?pulenta,Microdontella sabovata,M*mirabilis,M.cf*pugna- 

toria,M.cf.nitida,Palaean.cf•сазгаотропады Maturipupa sp. 
Указанные виды приурочены к верхним литоциклак^ сухонской сви
ты.

Позднеоухонский возраст слоев зафиксирован в окз. 2 

(Кыква), глтб. 29,6-44,45 м, в скв. 3 (Пебессы), глуб. 13,4- 

-24,6 м, в СКВ.6 (Тыловай), глуб. 75,2-110,0 м, з скв.6 (Чеп
ца), глуб.- 39 ,0-65,0 м, в СКВ.9 (Бурино), глуб.129,1-155,2м,
3 скв.ТТ (Сюрзй), глуб. 58,4-58,65 м, а также в обнажениях 

249 3 (сл.2), Т754 (сл.5), 2002 (сл.2), 20Т7 (сл. 4),2016 

(сл.З), 2Т02 (сл. 2), 2115 (сл.12), 2221 (ол.15,16), 229 6 

(сл.З), 2 3 67 (сл.З), 24 02 (сл.2), обн.Ба^’урезь. Тот же воз
раст имеют, вероятно, известняки в обнажениях Щ 2389 (сл.2) 

и 2395 (сл,7); в первом из них встречены створки Microdon- 

telia mirabilis, , ,а во второ^л раковинки Matmri-
pupa sp.
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Для характеристики разреза верхней половины сухонской 

свиты, важное значение, могут иметь, но-видимого у, налеомуте- 
лыР. ez gr« monstruos^, Р. aff. corpulenta,
микродонтелль! близкие кМ. nitida и гастроноды рода 
Katuripupa. Указанные виды палешутел в пределах
%мско~3ятского края обнаруженъ' впервые. До сего вралени 

они были известны только в Печорском Приуралъе, по нашему 

мнению, в соответствующих по возрасту отложениях.
СевеоодЕинский горизонт татарского яруса в пределах 

листа Игринской ГГСП палеонтологически охарактеризован 
слабо. В коллекции оказался только один образец, содержа - 

щйй остатки пелеЦйпод указанного горизонта. Зто песчаник, 
происходящий из обн. Т339, о.г.5 у д.Сооновские Шорни. В об
разце оказались цзль’е створки Palaeomutela cf. ulemaensis 
G TIB. ®ид наиболее характерен для нижних слоев севе-

родЕинского горизонта, №ленно на этом отратиграФическш уров
не он далеет наиболее широкое географическое распространение 

на востоке Русской платформы.
4. Эколого-фациальная характеристика. ^ экологическом от

ношении видовой состав пелеципод неодинаков,
Пелецйподы, приуроченные к верхнеказанскому подъярусу, от

носятся к белебеевскшу фаунистическо^лу комплексу. Он обра - 

зован преимущественно-видамй-обитателтш опресненных озерно - 

морокйх- бассейнов, опресненных лагунно-лиманных водоемов. Ти
пичные местообитания белебеевских пелеципо?! приурочены к пе- 
ЛйТОЕЫм (глинистым, реже йлисто-карбонатнь!м)грунтам. Ядром бе- 

лебеевского комплекса является вид paiaeomutela umbonata. 
Остатки двухсторок нередко в^.*есте о остатками остракод, чешуй
ками ганоидных рыб, обзп’ленным рзстительньм детритом.

3- нйжнетатарскш подъярусе пелецйподы принатлежат к двy^л 
фаунистйческ№л комплексам - чепецкому и камскшу., ^епецкий кш- 

плекс в пределах листа съемки представлен наиболее широко. Ос
новными -его видали являются Palaeomutela vJylLkenslsjMicrodon* 

tella mirabilis , объединяющие особую экологическую гручпу, 
характеризующую солоноватоводные озерно->.лорские водоемы, глав
ным образом, участки с карбонатно-пелитовн^^и грунтами. Остатки 

пелеципод этой группы приурочены, как правило, к карбонатно- 

глинистым частям лйтоциклов.
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Кшский фаунтют'ическии комплекс в коллекции представ - 

лен слабо. Ссновнь’ми видами, предотав.ляющими этот комплекс 

в местном разрезе, являются Paleomutela ex gr. celebrate, 
Paiaeanodonta castor . В эколого-фачионалъном отноше

нии камский фаунист'ическйй комплекс сх'Оден с белзбеевским.
На основании того, что оба указанные фаунистические кa^плeк- 

са слабо представлены в местном разрезе, мы можш сделать 

заключение о том, что типичные для этих комплексов фациаль
ные обстановки в позднеказанское и в ранчетатарское зршя на 
территории листа не характерны. Кстати, с этими обстановка
ми обычно связаны некоторые типы пластовых медепроявлений. 
Видимо, медепрояЕления не характерны в верхнеперлской толще 

на рассматриваем''ой территоши. Во всяком случае, при поота- 

норке поисковых работ на медь следует ориентироваться прежде 

всего на те интервалы разреза, к которым приурочены местона
хождения пелеципод белебеевского и камского Фаунистичеоких 
кшплексов. В местном разрезе - это третий литоцикл верхне - 

казанского подъяруса и сухонская свита нижнетатарского подъя
руса.

Единственный вид Palaeomatela cf. иХеюаешз северодвин
ского горизонта принадлежит к так называемому цивильсксЖ'1у 
фэмниогйческшу кошлексу, ГТелециподы этого комплекса состав
ляют единую экологическою группу видов, которые населяли 
изолированные пресноводные озера в первой половине северодвин
ского времени.

Д оцент (А .К .Г у сев)

23 марта 1968 года

С подлинным верно; б ' (Уланов Е.И.)
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Р Е 3 7 Ji Ь Т А Т Ы

определения спороро-пкльцевых каталекоов из пермских 
отложении района работ Ргринскоч ГГШ в Т967 году и 

заключение о возрасте палеонтологически охарэктери- 

3овэиных слоев.

Т. Ре ЗУЛЬ та тъ’ опрет'влений 

Скв. X, гл.96,60-97,40 м, песчаник

Т. Cordaitina cf. spongioea ( L u b«)
2. Ginkgocycadophytus erosue (b u b.)
3. G* tunguskensis (L u b.)
4. G* caperatus ( L u b.)
5. Protopodocarpites sp.
6. Striatopodocarpitea sp.
7. Striatopinitea producttus A b 

3. Protopinites prolixus ( Ь ub.)
9. P. tecturatus ^ b*)

10, Striatopinitea sp*
TT. S* latiseimus (L u b.)
12. Striatoabieites brickii S e d. 

i 3, s • sp •
14. Striatolebach-iites sp*
15. Protopiceites sp*
16. Vittatina striata bub*

X7. ?. vittifer f« cinetutus 

TR. Azonotriletes sp •
T9 Azonaletes (Tenuella) levis L u b.

r a m 0 V a

S am 0 i 1.

Ckb. Г, ГЛ, 97,95-99 ,4 m, песчаник

1. Cordaites grandireticulataformis S c h a t.0,6^
2. Ginkgocycadophytus promisee S c h a t*
3. Ginkgocycadophytus caperetue (L u b.)
4. G. erosus ( Lu b*)
5. Protopodocarpites alatus ( L u b*>
6. P* sp.
7. Striatopodocarpites ellipticus Sauer

0,6^ 

1,3^ 

0,6^ 

4,2^ 

5.4^ 

2 ,4-^
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‘^''prolixus (!Б u b.) comb. A b r a jm 

9.S. si^vestritypus (S am о i 1.)
10. S*^ sp.
9. S.s^vestmtypus (S am о i 1.)
TO.s, sp# , ,
TI. Protopinites prolixus (I, u b.)
12. P. perfectuB (й a u m ^.
X3. P^tecturatus (Ь a Ъ.)

14. P, varia (S c h a t.)

15. P. adverse ,( S c h a t.)

16. P, serena ( S c h a t.)
T7.P* sp.

IB.Protopiceite8 sp.
T9,Protoabieites sp. r ,
BO.Vittatina vittifer b u b.f•giganteus
21. V. vittifer S u ^iactutus Sam
22. V. striata L u b. .
23. 7. sp.
24. Striatolebachiites sp.
23. nilmaniitee.f. lexibilix 7. S a a e.
26. Florinites luberae S a m о i 1
27. Caytonia sp.
28. Azonotriletes sp.
29. Zonotriletes sp.

П. Заключение

.0 v^Q>6^
1,2^ 

, 0,6^ 

2,4^Й 
' Гб ,5^ 

1,2^ 

2,4^
I,C

0,6^
0,6^
0,6^
7,2^
2,4^
1.8^
'3,6^

0
4,^

' 2I,6fi; 

0,6^ 

r /2,4^ 

1,2^ 

1,2^ 

1,8^ 

• 1,2^

В палеонтологическую лабораторию КРУ на спорово-пыльцевой 

анализ Игринской партиен было прислано 36 образцов. Только в 

образцах удалось обнаружить небогатый и плохой сохранности 

спорово-пь!.5ЬцеЕрй комплекс. 34 образца оказались пустыми. При
чем только в одном образце из скв, I, с рл,97, 95-99,4 м уда - 
лось произвести процентный подсчет спор и пыльцы.в* др''ггсж4 же 

образце из сдв. I о гл. 9^,60-97,40 м этого сделать мы не смог
ли. . , _

Палинологический анализ по^врлил установить в этих образ
цах, по -видимому , татарскйгй спорово-пыльцевой комплекс. По - 

роды, из которых определен этот .томплекс представлены песчани
ками темно-серого цвета.

. Изученный комплекс включает споры и пыльцу хвойных, кёйто- 

ниевых, гинкговых, а также пыльцу невыясненной систематической
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принадлежйс^сти гр. Vittatina , Преобладает дыльца над
спорами. Процентное содержание спор равно 3^. В кшплексе 

преобладаёт пыльца хвойных, как с ребристой, так и с гладкой 

экзиной тёла. Процентное содержание хвойных с ребристой эк - 

ЗИНОЙ тела 27,3^, с неребристой экзиной 11,4^. ^ --
Характерными формами с-ребристой экзиной являются: Strieto^Ji- 

ni-feee pei^ectus (N а u m.) ,S*prolixus(L u b.)comb,A.b r a- 
m 0 V a,< S.silvestritypuB (Samoil.),S#sp.

; .

Характерными видами с гладкой акзиной будут: protopibites sp..
Protopiceites sp., Protoabieites sp.

В изученном комплексе также встречена пыльца сек4. Podocarpa- 

сеае, представленного родт^и Protopodocarpitee
U Striat'opodocarpites.

‘ - Процентное содержание этого оемейсдва в
комплексё 12,6^. Чаще других встречены формы: protopodocerpites
alatus (Ъ U Ъ.), Р. sp., Striatopodocarpites ellipticus 

SSauer, S. sp.
Пылы^а ГИЧКГОЕЫХ составляет в комплексе 3^, Характерные 

виды: GiDJcgocycadophytus caperatus (L u b.),G.erosu-s (L u b.),
G. sp .

Пыльца гр, Yittatina составляет в комплексе около 

30^, Это крупные бобовидной формы зерна с ребристой экзиной 
тела. У некоторых форл на пйотивопожарных концах тела скульп
тура экзйны сетчатая. Чаще других встречаются формы: Vittatina
vlttifer Ь т1 Ь- f. giganteus Abramova, Y. stria-ta L u b.,
Хд'ар., ^ ^ '

Пыльца кеитониевых составляет в данном" комплексе'1,2^,
Сг[ор в изученно>^ комплексе 3^. Это в octiOEHm-» опоры пшо- 

ротникоЕ. Они' представлены крупными <1^ормами о З-зб лучевой 

щелью разверзания, с оторочкой и без нее. Экз^Гна тела' чдпце 

всего в них имеет точечнук? или шагреневую ск^дльптуру, Харак -
терными видами являются: Azonotriletes и Zonotriletes.

Итак, данный комплекс сравнительно бёдет "в видовом и ко
личественном "отношении. Сами )е ^ормы разрушены и перемяты.
Зыше же было отмечено, что в комплексе пыльца превалирует над 
спорами. Спор папоротникообразных встречено вСёго 3^. Среди 

^пыльцы наибольший процент падает на пыльцу хвойных и"пыльцу гр.
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Vittatina* . Пыльца гинкготах и кейтониевых представ
лена в комплексе в небольшом количестве. Вое же остальные сис
тематические группы представлены в комплексе единиччши вида
ми.

Данный комплекс имеет некоторве сходство с комплексом фор/, 
описанным 3./1. Молинш/ для татарских отложений полуострова Ка
нин и с комплексом Форм, описанным А,И, Зоричевой иМ.Д., Седо
вой для татарских отложений верхнем перми бассейна Северной 

Двины. Поэтому мы относим изученный кашлеко к татарскш/ отло
жениям. Сказать что-либо более определенное по этим 2 образ - 

цам, в одном из которых даже не удалось подсчитать процентный 

состав, не представляется возможным.

^‘ладший научный сотрудник (3.Я,Егорова)

Сентябрь, 1967 год

%
подлинным вешо ^ ^ ^ .а (Уланов Е-ТД.)

^
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РЕЗУЛЬТАТЫ ’

определения спорово-пыльцевых комплексов из перлских 
отложений района работ Йгринской ГСП .Горьковской ГРЭ 

в 1967 году и заключение о возрасте палеонтологически
охдактеризосанных слоев. ,

> ^

Т. Результаты определений

СкЕ. 3/ гл. 156^^ 2-157,1 м, гдина . ^ . ■

Р. Ginkgocydadoph.ytus sp. един.
Conife'rae ' много

3. striatopinites sp.
Yittatina sp.

един.
' един.

5* Azonotriletes sp. едий.

ГЛ. 157,1-159,1 M, глина
I. Striatopinites sp. мало

Striatopiceites sp. един.
3. Coniferae , много

Lebachia sp. един.
5. Tittatina striata bub. един.

V. cincinnata bub. един.
3* 7. subsaccata S a m о i 1. един.
3. Azonotriletes sp. един.

ГЛ. 159,1-161,0 M, глина

I. Protodiploxypinus ap. един
Protohaploxypinus sp. един.

3, Protopodocarpites sp. един.
bebachia sp. един.
Striatopinites sp. мало
Coniferae много
Vittatina subsaccata f.connectivaiis един.

Я. Sauer един.V . sp •

П. Заключение
ГЙгринской ГШ Горьковской ГРЭ бнли достаЕлены в палеонто

логическую лабораторию Казанского университета образцы гор - 

ных пород на спорово-пыльцевой анализ.
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Спорово-пылыдеЕШу анализу было подвергнуто 9 образцов 

горных пород* Породы представлены в основном глинами и алев
ролитами. ' ' " "

ilycTHWH оказались б образцов (^скв.З, гл.Тб! ,0-164,1 mJ 
СКВ. 3, гл. 4Т^,з4т4,0 М ; СКВ. 3, тл. 418,0-420,0 м ; окв.З, 

гл. 426,I-^t27,0 м; ёкв. 4, гл. 225',0-226 ,5 м ; бкв. 4 , гл. 

273,0 - 273,3 м).
В трех образцах (скв. 3, гл. 156,2-157,1 м; скв.З, гл. 

157,1-159,1 м; скв.З, гл. 159 Д-161,0 м) ватречеяьг споры и 

пыльца очень плохой сохранности, перемятые, разорванные, 
изъеденные, до вида, неопределимые. Повидимому, пыльцевые зер
на подверглись разрушению при переносе их текучими водами.
К сожалению, трудно сказать что-либо определенное о возрасте 

осадков, заключающих пыльцевые зерна такой сохранности.

Вт.инженер 

!^-арт, 1968 год.

0/.М. Васильева)

подлинным верно (Уланов Е.И.)
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РЕЗУЛЬТАТУ

определения пресноБОдных-ос1р^оз|Р1|13 от,|<аж<здщ верхней 

перси в районе работ Игринскай Г Ши заключение о воз
расте палеонтологически охарактеризованных слоев 
(T966-I967 готы). Первая коллекция. '

I, Результаты определения;
Скв. Т, гл. 358,0-358,10 м (известняк серый)

I. Неопренелимые облатки, единичные молодые формы остракод

Окв, 2, гл. 47,10 м (алевролит 6vPHi^)

1. Parwinula trapezoides S с h а г,
Р, elegantella В е 1* '

3. В. aff.. fragilis S с h n. .

Suchonella aff. stemachovi S p i z Л.
^ ^ r ^ '

ГЛ. 47,35 M (алевролит светло-бурый)

Darwinula elegantell-a Б e XI •
2. p, ciiramovi (G 1 e b.)
3. D. a±'f. trapezoides S hi a r.

aff i fragilis s c h Л.
5. p. maiacliovi (S p i z Л.)
6. p. aff, malachovi (S p i z h..)
7. Permiana of* tuberculata К a з Л.

гл. 47,60-48,0 м* (аргиллит бурый)

Т. Darwinula fragilis S с h n.
2. p. cf. fragilis S c h. n.
3. p. chramovi (G 1 э b.)

p, malactiovi (S p i z h..)
5. Permiana elongate (P о s to..)

3kb; 2, ГЛ. 48,15 м (алевролит серый и бурый)

I, Parwinul а elegantella Bel.
Р. xshramovi (Gleb.)
Р. aff. fragilis S с to n.
Suctoonella aff. stelmactoovi S pi z to.

I
4
I
9

II
6
1
2 

3 

I 

I

I
TL

5
p
<—
6

1
2 

I 

2'
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гл. 48,85 м (алевролит бурый)

Darwinula .chramovl, (G 1 е Ь,)
^ • D, fflPiatfiliQVi ■ (S р i. г; li.)

t Б« f. ^legaiLtelia- В ©‘1,
4. Suclionjella 4i»тт&AnhQf. 1 a .. g4 2}2,
5. Много перемятых створок остракод

4 

2 

I
5

гл. 50,80-51,10 м (аргиллит бурый)
1. Bari^inula chr^ovi (G 1 е b*)_ г 5
2. В. malacbiovi (S р i z й.) ' ТО
3. Б. fragilis S с h n.' “ 2

Б* aff. aiagantella Bel. I
5, Б. aff. trapezoid©© s c ii a r. ^

ГЛ. 234,8-235,80 м (алевролит бурый)
Barwinaia aff. elegantella Bel*

ГЛ. 299,3-299,4 м (I-й обр.) (мергель 
f _ , серый)

1. Barwirmla inornatina Bel* I
2. Б. pergusta E a э b. „4
3. Suchonella aff. spizharskii E a sh. ^ I

ГЛ. 299,3-299 , 4 м (Р-й обр.) (мергель
серый)
' '3Parwinula pergasta Е а s h..

Barwinula aronovae Bel.
3. Б. aff. chramovella Bel.

Б. aff. fainae e 1.

Okb, 2, ГЛ. 322,7-323,3 M (алевролит бурый)

I. Barwinula aff. verella Bel.

П. Заключение

IT 

' 6 

7

1. Ha определение остракод поступило 12 образцов по 

СКВ. № 2. Два образца, отобранных с глубин 214,10-214,40 и 

271,60-272,10 не содержат фауну.

Ло вида определено 127 экземпляров остракод.

2. Образец с гл. 358,0-358,10 м содержит остракбдуна

столько плохой сохранности, что она оказывается неопредели

мой.
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3. в образцах, отобранных с глубин 47,1 ; 47,35 м ;

47,6-4 8.0; 4 8,15 ; 48,85 м ; 50,8-51,1 м; 234,8-235,8 м Естре- 

чен комплекс остракод, типичный для нижнетатарских отло’^'ений. 
За ото говорит наличие здесь таких видов, как Darwinuia 

trape2;oides S h. а r*,D*elegaD.tella В e ragilis
S c h n-,B« chramovi (G 1 e Ъ-),1*егт1апа elongata(Posn.)

В образцах, отобранных с глубин 299,3-299 , 4 м; 

322,75-3-299,4 м ; 32 2,75-323,35 м; встречены характерные для 

отложений белебеевской свиты казанского яруса виды остракод,
такие как Parwinula inornatina В е l.,Darwinula pergaata 
К а s h..,I)arw inula aronovae Bel. ,Darwinula fainae

Be 1« и др,
5. Во всех образцах, содержащих остатки остракод, нами 

встречены лишь виды, обитавшие в водоемах с пресной или же 

слабо соленой водой.

Ассистент (В. А.Л у кин)

Март, 1968 год

С подлинным верно (Уланов Е.И.)
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РЕЗУЛЬТАТЫ

опретделения пресноводных остракод из отложений верхней 

перми в районе работ ИгринскойГГСП и заключение о воз;^ 

расте палеонтологически охарактеризованных слоев. 
(1966-1967 годы), вторая коллекция. *

I. Результаты определения.
^КЕ. 3, гл. 49,30-51,25 м (глина)

1. Darwinula sp.
2. Sinu!§tt,ella Eff. vjatkfensas P о s n.

ГЛ. 52,40-52,80 M (глина)
1. Parwinula elegantella Bel.
2. Б» aff. fragilis S c b. n.
3. D* teodoroviclii Bel.

ГЛ. 53,0-53,55 M (глина),
1. Darwinu-la natali Bel.
2. D. teodorovichi Bel.
3. D* aff. chramovi Gleb.
4. D-» aff. obliqua Gleb.

ГЛ. 125,00-125,10 M (глина) * '

1. Darwinula fragilis S c h n.
2. Б* teodorovichi Bel,
3. D. spizharskii P, о an. ,
4. D. elegantelia Bel,
5. В» aff. obliqua G J. e b,

Б. ciiraaovi (G 1 b»/6.

ГЛ. 140,40-142,10 M (глина)

T, Barwinula a^fl vladii&irina
2. Б* aff, sokolovia В el,
3. spizhar&kli В p в a*
4. Б. natali Bel,
5. D, aff, accuminata , Bel.

Bel

I
I

t
2
T

4
2
T
I

6
13
4
5 

T
.p

3
^2
Г
3
T



‘ 335 -
гл. 145,70-146 ,70 м (глина)

1, Darwinula elegantella Bel*
2, В. claraiEOvi Gleb#
3^^ В. teodoroyiciii В e 1#

гл« 146,70-147 ,70 м (глина)
1. Darwinula elegantella Bel*
2. D. chramovi (Gleb.)

ГЛ* 148,90-150,00 M (алевголйт)
T. He on ре-делимые смятые створки остракод. зубы 

и чешуя рыб

гл. 150,00-150,60 м-(алевролит)"
1, Darwinula chramovi (G 1 е Ъ.)
2, D. of. spizharskii Р о s n*
8. Омятые створки острадсод, чешуя и зубы рыб

гл. 150,00-Т5Т,20 м {алевролит)

1. Darwinula elegantella Bel.
2. D. teodorovichi Bel*
3. D. chramovi (G i e b*)

5
4
I

В
T

I
T

В
1
2

ГЛ. 150,60-151,20 M (алевролит)
Darwinula teodorovichi Bel* 2

2 D* chramovi (Gleb.) p

ГЛ. 151,20-152,30 M (глина)

I. Darwinula elegantella Bel*
2 D* teodorovichi Bel*
3. Смятые створки, чешуя и зубы рыб

гл. 152,30-154,0'м (глина)

I. Обломки, омятые створки и ядра остракод
гл. 154.0-156,20 м (глина)

I, Darwinula chramovi (G 1 е b.)
2^ D* elegantella Bel*
3. D* malachovi (S p i z h.)

T
-TX

Л
.2
6
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4. Смятые, выщелоченные створки и 

ракоЕй ны'00 тракод

гл. 156,20-157,10 м (глина)

1, Darwinula cf, spizliarskli' > О в u*
2. Облшки, смятые отворки остракод,

гл. 157,10-159,10 м (глина)

Т. Darwinula fragilis 5 с li n.

гл. 159,10-161,10 м (глина)

1. Darwinula fragilis S с h n.
2. D. chramovi (G 1 e b.)^
3. Suchonella .aff. nasalis S c li n.

ГЛ. 161,0-164,10 M (глина)
I, Darwinula chraaovi (G 1 e b.)

Okb. 8, ГЛ. 64 ,40-65,00 M (мергель)

1. Darwinula fragilis S c h n.
2. D. cf. elegantella В ^ 1
3. Омятые отворки и обла/ки остракод

гл. 112,60-113,0 м (мергель)

1, Suchonalla stellmachovi S р i z h.
2. S. nasalis S c h. n, ,

ГЛ. 114,0-115,0 M (мергель)

1, Darwinula chramovi (G1 e b.)
2, D. fragilis S c h n.
3, D. malachovi (S p i z h.}_
4^, Suchonella stelmachovi S p i z h#
5. S. nasalis S c h n#
6. Permiana elongate (P о s n.)
7. Согонйи харовых водорослей

гл. 1X5,0-115,60 м (глина)

1. Darwinula spizharskii Г о s n.
2. D, teodorovichi Bel.

Г

10

3
2
I

16
,1

2

4
2

'1 

17 

' I 

^ 2

2
I
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4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

3,
4 1

5,
6,
7,
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S • cf. chramovi Bel.
Suchonella stelmachovi S p i z h.
S* nasalis S c h n.
Permiana Ablonga (P о s n.) - J

Обломки перецшод, оогонии харовых водорослей

гл, 119,50-120,00 м (известняк) -
Darwinula elegantella Bel.
D. cliramovi (Gleb.)
D. fragilis S c h. n.
Suchonella stelmachovi Spizh.

Оогонии харовых водорослей

гл, 120,00-120,50 м (известняк)

Darwintcla elegantella Bel.
В. chramovi (G 1 е b^«)
В. fragilis S с h n.
B* aff. elegantella
Suchonella stelipachovi S p,i z h.

Оогонии харовых водорослей

гл, 120,50-120,90 м Иизвестняк)- 

Barwinula elegantella Bel.
В. teodorovichi Bel.
В. fragilis S с h n.
Suchohella stelmachovi S p i zh- 

Оогонии харовых водорослей

гл. 121,60-121,90 м СизБестняк) > "

Barwinula fragilis S с h n.
В. teodorovichi Bel. ‘
B. chramovi (Gleb.)
B. malachovi (Spizh.)
Suchonella stellmachovi Spizh.
Suchonella nasalis S c h a r.

ОСД70НИИ харовых водорослей

I
9
I

2
I
c

19

4 

3
5 

I
23

2
4
I

20

5
2
1
2

16
6
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гл. 123,0г-125,б0 м (мергэ.ль)

I.Darwinula fragilis S с h n.
2D» elegantella Bel.

3. D. chramovi (Gleb.)
4 D. malachovi (S p i z h.)

5. Suchonella stelmachovi S p i z h.

6. S. nasalis S h a r. ^
Cke. 9, ГЛ. 122,7-123,10 M. (глина)

I, Пэремятые неопределимые раковины и створки оотракрд

ГЛ. 129,10-131,30 м (алевролит)
1. Darwinula ch.ramovi (Gleb;) j

2. D. cf. perlonga S h a r. I '

3. Сильно выщелоченные, смятые створки остракод

II
7

1 

3

19

2

4,

5

б,

ГЛ. 135,20-135,80 м (мергель)

Darwinula teodorovichi Bel.
D. elegantella Bel.
D. chramovi (G 1 eb .)

D* fragilis S c h n.

Suchonella stelmacho-^i 5 p* i z h 

S. nasalis S h n r.

ГЛ. 147,50-148,00 м (глина)
I, Darwinula chramovi (G le b.)

2^ D. elegant* L u n. ^

3. D. teodorovichi Bel.
D. fragilis S c hn.

5, D. aff. perlonga S h a r.

6, Suchonella stelmachovi S p i z h.

7, S. nasalis S h a r.

4

3

4

5

18

26

8
9

8

6 

2 

3

21
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гл. 149 ,40-149 ,70^м (глина)

1. bsrwinula teodorovichi Bel#
2. В. aff. fragilis S с h. n.

Обн. 2024, ОЛ. 17 (глина)

Г. Dsrwinula chramovi (G 1 e b.)
2. B, fragilis S c к n.

3. B. elegantella Bel*

4. B# spizharskii P о s n, • '

5. B. tebdoio^ichi Bel.
6. B. trapeze ides S h a r.

ОЛ, 20 (глина)

1. Barwinula chramovi (Gleb.)
2. B. fragilis S c h, n.

3. Обломки раковин и ядра остракод

Обн. 2196 а, сл. 8 (глина)

I, Barwinula teodorovichi Bel 

2^ Suchonella stelmacbovi S p i zh.

3. S. nasalis (S h. a r.)

6
4
3

2

2

2

1

2

1
4

3

СЛ. 9, (глина)

1. Barwinula fragilis S c jb n.
2. B. teodorovichi Bel.

3. B. elegantella Bel.

2

I

I

СЛ, 10 (глина)
1. Barwinula chramovi (G 1 e b.)

2. B. fragilis S c h n.

3. B. elegantella В -e l.
4. B. teodorovichi Bel.

aff. trapezoides S h a r.

6

2

3

I
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I
4

7

I
I

Обн. 2208, СЛ. 7 (глина)

1. Darwinula elegantella Bel.
2. D. chramovi ( G 1 e b.)

3. D« fragilis S c h. n,
4. D. malacbovi (S p i z h.)
5. D. ex. gr. kassini Bel.

c

ОЛ. II (глина)
■ - r -•

I. Baiwinula fjagilis-^ S c h. n.
p. elegantella Bel,, , ; , , I

3, Юбла'ки, масса перемятых створок и раковин остракод

с л.'14 (Рлина) ^ - ^
' f г - 1 С ^ с, ? ,1. Darwinuia chramovi (G 1 е b.) . 9

2, р. fragilis S с Jh. n. , , :

31 D* elegantella Bel.' '
4, вмятые створки и раковины остракод

2

Обн. 2558 а, сл.1 (глина)

1. Darwinuia elegantella Be 1,
2. р. fragilis S с h. n#
3. Облаши, смятые створки раковин остракод

СЛ. 2 (глина)

1. Barwinula elegantella Bel.
2. В. fragilis S с h n.

3. 33. malachovi (S p i z h.)
Ядра, обломки раковин остракод

.2

2

3

I
3
I
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3 а к л Ef ч Н й

1. На определение остракод постз^пило 42 образца.
До вида определено 529 экземпляров оотракод.

2. В трех образцах - скв. 9, гл. 122,7 ~ 123,1 м ; скв,3,
гл. 152,3-154,0 м; 148,9-150,0 м встречена фачна остракод на-
сто-яысо плохой сохранности,что палеонтологические остатки не 

поддаются шределению.
3. 3 образцах из скважин: 9, глубин 129,10-131,3 м;

135.2- 135,-%; 147,5-14 8,0 м; 149,4-149 ,7 м; Ш 3, глубин 49,3 - 

-51,25 м ; 52.4-5'^,8 м ; 53,0-53,55 м ; 123,0-125,10 м ; 140- 

-142,1 м ; 145,7-146,7 м ; 146,7-147,7 м ; 150,0-150,0-150,6 ;
150.0- 151,20 м ; 150,6-151,2 м ; 151,2-152,3 м; №,0-156,2 м ;
156.2- 157,10 м; 157,10-159,1 м; 159,1-161,1 м; 161,0-16 4,1 М;
‘5 8, глубины 64,4-65,0 м ; 112,6-113,0 м ; f 14,0-115,0 м ;
115.0- 115,6 м ; 119,5-120,0 м ; 120,0-120,5 м ; 120,5-120,9 м ;
121,6-121,9 м ; 123,0-123,0-123,0-123,6 м; в образцах из обна
жений 2558 а, СЛОЙ 1,2; 2208, слои 7, II, 14; № 219 6 а, слои
8,9,10; II 2024, слои 17,20 встречен коь,!плекс остракод , типич
ный для отложений нижнетатарского подъяруса. Об этом говорит 

присутствие здесь таких характерных для этих отложений видов, 
как Darwinula elegantella В е 1'., D'» fragilis S с ti п., 

В. chramovi (G 1 е Ъ.), teodorovichi В е 1., D trape- 

zoides S h. а г., Suclionella nasalis (S b a r.)

и др.
4. Зсе виды остракод, встреченных в определ:енных нами об - 

разцах относятся к пресноводным и солоноватоводным формам.

Ассистент (В Лукин)

Март , 1968 год

С подлинным верно ^
О

(Уланов Е.И.)

гб
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СПИСОК

Приложение № б

фауны остракод, определенных из образцов Йг- 
ринской партии 
(СКВ. Л I и J 2)

л' фбор. 
пн *

Л Интервал
СКВ. Название видов

&-BO

экз.
I 2 Щ 4 5 6

I. 869 I 70,2-71.5 : Barwinula ex.gr.alexaod 
rinae Belous.
В.ex.gr. perlonga Sh.ar. 
В. sp*
Barwinttloides trlaagala 

Belous.
8.^ sp.

I
I
ДО 25
X

.2. 870 71.50-72.35 Bairwlimla ex.gr.fragili^P 
f6rffii.s Kash.
B.ef.elongate Lich. 
Barwinttloides ef.seatja- 
kensis Sh.ar.

I
I
I

- Barwinula sp. X

3. 873 I87.7CUI89.50l Suchonella sp. I

”4. 874 358,1-358,8 Suchonella nasal is Shar •

М ...... I Т| III 1ШМ11НШ11М 1111111111 -

S « s p. e
5. 864 2 29.80-30.85 Barwinula sp.

^ 6. 863 -*•- 30.85-31-50 Barwinula sp. 0

7. 862 31.50-32.05 Barwinula sp, мятые формы X

8. 860 44.0-44.45 Barwinula ef,elongate bin .1

' - B« sp. мятые 0

„

Suchiteella ef.stelmachovi 
Spizh,
S ,_a p »__*

«

‘ 9. 859 44,45-44.60 Barwinula sp# мятые формы О
Suchonella sp. мятые формы ♦
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I 2 3 4 5 6
10. 857 2 45.5 -46.7 t Danrinula sp. ;0

Suohonella ef.stelmaciiovi
, SpizlL. • '

7 S, sp. •

II. 856 2 46.7-47.10 Darwinula sp. 0
'' 4

Suehonella ef.nasalis Sliar.
t
I

S.ef.stelmachovi Spizh. I

12. 855 47,10-47,60 Darwinula ex.gr.gerdae (Gleb. ).

‘ • jS.ei.gr.cliraBiOTi (Gleb.) 4

'
Jr D.elongAta Lia». •

D.fragilis Sclm, X

* D.fragilis var anguste Schn, «

- D. fragiliformis £asb.. •

D.e^i.gr.teodorovichi Belous. I
'Новые ВИДЫ X

1 Sucbonella stelmaphovi Spizh « •
^ \ ,S. sp. X

, 4 • I '
Darwinula sp. 0

I3l 854 48.80-49,20 Darwinula ef."cbramovi (Gleb.) I
D.ex.gr^chramovi (Gleb.) •
B. sp. •

14. 853 H 49.b-49.55 Darwinula ef.basciiklrica Sh.ar I
D, sp. 0
Suchonella ef.nasalis Shar, I

“ 5. sp. •

15. 852 n 49.55-50.0; Barvlnula elongata Lun. •
Й. sp. now. '•

'1

-
D. sp." X
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I ■■■" 2 ^ 3 4 5 6

16. 851 2 50.00-50.50 Darwinula e'f .fraglliformus lasli I
D.ex.gi*.basclikirica Star. I
D. eloiigata bian. I
D. sp. 0

17. 850 -*»- 50.51-50.80 Darwinula aff. perlonga Sbar. I
SP. 0

18. 849 5I.O-5I.65 DaiTsinula aff.bascbkirica Shtar. •
D. ef.fragilis Schn. I
D.ff.fragiliformis Kash. I
D.ef. chramovi (Gleb.) I

.. D. sp. 0

19. 867 2 51.65-52.70 Багт»inula sp. X
Sucbonella sp. X

. 865 58.15-58.60 Darwinula ex.gr.Refluxa Miacb. I

Б. sp. 0

21. 848 " 59.0-59.25 3>arw inul a cb raao vi (G1 eb .) I
Б. sp.

......... ... 111 II .......... .............. ......... MINIM ■ 'tM

X

22. 866 ” 74.2-74.4 Darwinula ef.teodorovicbi Bel. I
D.ex. gr.gerdae (Gleb.) I
D. ex.gr.chramovi (Gleb.) I
D. sp. «
Barwinuloides ddbrinkaensis 
Easb.
D- s вр . 0

23. 868 « 74.4-74.8 Darwinula ef.perlonga Sbar. I
* sp^* •

_Darwinuloides ef.dobrinkaensis о 
i^asb. *B-s sp, ^
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I 2 3 4 5 <6“

24: 847 2 212,6-213,1 Darwiaula ex.gr.multiformia
1 - Sel.fur. , - ,

D#ef. ehramovella Belous

I
I

S* sp. •

25. 846 и 213,2-213.4 Darwinttla/ sjp. 0
Suchonella sp.

» ' V— — ^

•

26 844 n 213,4-213,7 Darffinula ex.gr.aronovae Bel* I

^
8* ep.

9 ' n

X

27 845 t1 213,7-214,0 Darwiuula ex.gr.Belousovae Hash .1
‘ I), sp.' X

28 843 II 214,0-214,20 Darwiaula pergusta Kash, I
D. onega Belous. I
D. sp. X

f

29 842
. .к •- ..

n 214,30-214,40 Darwiaula ex.gr.belousovae 
* Kash.. - “ -

D. sp.

#

0

30 841 « 214,40-214,60 Darwiaula ex.gr.belousowae 
Eash. •

I
XD. sp.

31 Э40 2 235,10-236p60 Растительные остатки
• 'г «

32 839 It 236,2-236,6^ Darwiaula sp. Мятые формы

33 888 я 271,6-272,10 Darwiauloides triangula Belous #

D-s sentjakensis Shar. 0
D-s sp# 8

34 837 ' n 299,3-299,4 Darwiauloides seat jakensis Shar.O
■ D-s ef.triangula Belous. #

D-s ef.sentijakmsis Shar. •

,D. sp. •

35 834 tt 322.10-322.45 Darwiaula ex.gr.varsanofievae I 
Bel.
D. sp. •
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I 2 3 4 5 6

36 832 2 322,75-322,95 Darwinuloides ex.gr.Eascheva-
rori Bel,

I

D, ex#gr,cb.ramoTelia Belous
В • sp ,

#
X

37 831 й 322,95-321,15 Darwinula ex.gr,multiformis 
Sel.

I

D,ex.gr. BeleBeica Belous I
D. ap. X

38 830^ и 323,15-323,35 Dantiaula ex.gr,elegantella 
BeBous •

I

D.ef, BelousoTae Kash., I
D. sp. ♦

39 823 и 362,10-362,25 Daminula ex.gr.inorQatina 
Belous.

I

sp. 2

Условные обозначения

•

X

О

до 5 экз. 

от 5 до 10 экз, 

от 10 до 25 экз, 

более 50 экз.

От«палеонтолог (Зекина )
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По фауне остракод, определенной из образцов Игринской партии,
«

Из скважины I фауну содержат 4 образца интервал глубин
70,2 - 72,35м, I89.5M-. 189,7ц и 358,1-358,8м / В интервале глу
бин 70,2-72,35 комплекс фауны смешанного характера. Здесь встре
чены формы, которые имеют распространение как в верхнеказанских, 
так и в нитшетатарских отложениях. В нижних интервалах глубин 

фауна очень плохой сохранности, не дает представления о возрасте
вмещающих фауну пород. ^

Из скважины 2 фауну содержат 35 образцов. В интервале глубин 

29,80-32,05 м фауна очень плохой сохранности. Здесь определено 

лишь несколько представителей рода.
В интервале глубин 44,0-74,8 м определен комплекс остракод, 

характерный для нижнетатарских отложений, а в йнтервале глубин 

212,6 - 362,1м - кошлекс, характерный для в^)хней 1?азанй.

С подлинным верно:

Ст. палеонтолог - 

25ДП-67Г.

Л

/ЗекинаЮ.Л./

Дланов Е.И./
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СПИСОК

фауны остракод, определенной из образцов Их^инской 
партии С скв.ЛЛ 7,9,1ШД2)

Лаб. Интервал „ j
пп Л сйв. глубин шзвание видов ^ экз.

в м
1 2 3 4 „5 6

1 406 3 150,00- Parwinula'gerdae (gleb.) J
^ 150,60 p. cf.faba Miach. I

*P. elongata Lun. ^ 2
D. sp, /мятые/' 3
Such.onella-cfi’nasalis Shiar, 3

2 405 3 150,60- Darwinula cf.gerdae /личинки/ I
151,20 (Gleb.) 2

D.ap,
Suclionella cf.-nasalis Sh.ar, 4
Suchonella sp. 8

3 383 7 61,80- barwinula chramovi (Gleb,) 3
62,10 Parwinula fab’a Misch.* I

D.cf. fab a Misch, I
D. frag ills S’chn, I
D, fragiliformis Sohn, I
P, elongata Дт, 4
p, sp, /мятые/ , 3
p,sp, /личинки/ 2

4 384 7 68,lO- Parwinula cflperlonga Shar. I
69,20 P.sp, 3

Gerdalia cf.polenovi Bel. I
Suchonella cf.stelmachovi Spizh, I

5 404 7 68,70- Parwinula ex gr.gerdae (Gleb.)
69,20 ‘ ” I

P.gerdae (Gleb.) I
P.fragilis Schn, 2
P.kassini Bal, ^ I
P,cf, elongata Lun, ^ I



ч
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6 344
1

7 347

8 380

9 381

10 382

II 410

12 409

9 9,50-
10,40

9 14,70- 

16,70

9 116,70 

118,60

9 123,10. 
123,50

9 126,20 

126,95

9 149,40 

148,70

9 157,30- 

158,20.

Suchonella nasalis Slaar* 
Sinusuelia sp.
Permiana sp,$ex, gr.pulchra)

Danfinula cf.inornata (Spizh.*) 

В* sp.

Darwiaftla jafV«l®agatat Lun.
D . p erl CBig acSE аЗг •
J),cf«faln^e Bel,
B^sp •
Suchinella nasalis Shar, 
Pe^miana elongata (Posn,) 
Placidea sp, ,
Barninula gerdae (GleB.) 

B;cf*spizEarslcyi Posn,
B.elongata Lun,
B,cf.Inomatina Ве1ойз.
В, sp, /личинки/
В, sp«
SucEonella stelmaeEpvi Spizh, 

S.cf.preudo nasalis MiscE,
Barwinula pEramovi (Gleb.) 

B.cf, peripnga SEar.
B, sp,
SucEonella nasalis SEar, 

SucEonella stelmacEoVi SpizE,
Barwinula cEramovi (Gleb.) 

B,cf, cEramovi (Gleb.) 

B.ef.faba MiscE, <
В • sp,
StLcEonella nasalis SEar.

Barwinula gerdae (Gleb,)
B,cEramovi (GleE.)
B.fragilis SeEn,
B,kasaini Bel,

2
I
I

1
2

I
I
I

13
3
I
I
I
1 

3
2 

2 

3 

22 

I
I
I
3
21
15
I
I
1
12
2

1
2 

I
I
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I 2 

12 409

14 386

15 387

18 400

19 399

9 157,30- 

158,20

13 403 10

10

10

16 411 10

17 401 12

12

35^2-
36,0

63,10- 

63,50

6,10-
67,0

71,0-
71,5

36,0-
36,60

b.elongata Lua,
i).ex.gr.sulcata Mibcb..
D-ssp.

Darwinula gerdae (Gleb.) 

D.kassini Bel.
D.cf.kassini Bel.
D.cf.malachOTi (Spizh..)
D.cf .perlonga Slaar- 

D. sp.
D.cf,4ial-ach”0vi (Spizh..)
Such, on ell a sp. ^

Suchonella stelmadhovi Spizh.. 
S.nasalis Shar.
Suchonella sp.

DariFinula ex gr.geriidae (Gleb.) 

Gerdaliai sp.
Suchonella stelmachovi Spizh.
S .of •stelmachotfc’l Spizh.
S.sp.

Danfinula cf.fragilis Schn. 
D.sp. /мятые/
Suchonella cf.nasalii Shar.

36,60- Darwinula cf.elongata L\m. 
37,10 D.sp.

2
I
7
I
I
I
I
I
II

I
3
$

3
3

I
I
42
8 

3

1 

3
2

1
2

12. 37,10 Darwinula ex gr.faba Misch. I
37,50 D. sp. ” 10

- Suchonella cf.nasalis Shar. 2
Комплекс йауны из образцов с инт. гл. 46-49 м см. в конце списка 
/3 обр./ ^
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12 3

20 394 12

21 393 12

22 392 12

23 391 12

24 390 12

49.5- Darwinula cf.fragilis Sclm.
^9,8 D.ef-fata Miscli

b.elongata Ьшх.
D.cf.perlonga Shar^

' D.aff.malaehovi (Spizli.)
D.sp.
Grerdalia” sp.
Such on el 1 a n as alls Shar, 

Suchonella cf.nasalla Sbiar* 

S.sp.
49,8- • Darwinula cf.ciiramovi (Gleb.)
50,0 D.ef.faba Misch

D.ex.gr.kassini Be'l.
D.exggr.fragilis Var.angusta 

' Schn.
D.elongate bun.

■ D.cf .suchonensis S^ehn,
D.sp-.
Sucbonella nasal is Sbar.
S.sp*
S.cf.nasalis Sliar,

50,2- Darwinula cf.faba Miscli.
50.5 D.cf.fragiliformis Kasli*

D.ex gr.* kassini Bel.
D.cf.spizharskyi (Posn.) 

D*elongata Lun.
D.cf.perlonga Sliar*
D.aff. defluxy Miscli.
D.cf.malachiovi (Spizh.*)
S.sp* ^ ^
Suchonella ci^*nasalis Shar*

51,Darwinula fragilis Schn.
51.5 8*sp* /личинки/

51.5- Darwinula chramovi (Gleb*) 

52,2 D.ex gr.kassini Bel.

3
1
2 

I 
I
4
1
6
8
7

2 

I 

I
1
2
1
3
15
12
7
2
4 
I 

I 

3 

I 

I 

I
35
8

I
1

2
I
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Г 2 

24 390 12

jfc-

25 389 12 ' ^2,5 - 

53,00

26 402 12

27 397 12

51.5 “ D«ex gr.fragilis Schn. 1

52,2 D,elongate Lun. 1
D.perlonga Sliar, 1
D.ex gr.kunduzdyensls Starlzli. 1 

D.ep. 12
Gerdalla sp. 3l
Suchonella sp. /Л1ЧИНКМ / 2

Darwihul'a gerdae (Gleb.) 1
B.faba Mlach 1
Б. elong at a Lun • 3
D.cf ,'perlong a Shar. 1
D.cf.marachovi (Spizh.) 6
Sarwlnula sp. 8

^ Suchohella stelmchovi Spizb. 2

53.0 - Darwinula cf.gerdae (Gleb.) 2
53,60 P.cf.elongate bun. 1

b.defluxa Misch, 1
D.ex gr.malachovi (Splzb.) 2
b.sp. 2

46.0 - barwinula chramovi (Gleb.) 2
46.6 D.fragiliformis Zash. 2

D.cf.fragiliromis Zash. 2
D.cf.spizharskyi (Poan.) 1
D.elongate Lun. 12
D.8ucb.onensl8 Schn. 2
D.cf .basch-kirica Bel. 2
D.ex gr.perlonga Shar. 3
D.sp. nov. 3 разных внда 6
D»sp. / мятые формы / 8
Suchonella nasalis Sbar. 8
S.cf. nasalis Shar. 4
s.sp. / ммтые формы/ 7
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б

28 396 1‘2 46,60 - Dacrwinul'a gerdate (Gleb.) 2
46,90 D.chramoYi (Gleb.) 2

D.ex gr.'cliramovella Bel. 1
D.’cf.falra Misch.. 2
D.fragiriformis Zash.. 1

* D.aff.spizharskyi Posn. 1
D.elongata Lun. 4
D.cf .deflux^ 1
Darwinula aff.basehkirica Bel. 1 

Б.sucbonensls Scbn. 3
D.cf.perlonga Shar. 1
D.sp. / мятые формы / 6
Suchonella nasalis Shar 4
S .cf .nasalia-Shar 6
S.cf.stelmachovi Spizh. 4

. s.sp. / мятые формы / 5

29 395 12 48,8 - Barwinula ex gr.teodorovichi 

49,0 Bel.

ОТфОалеонтолог •• 

18ДУ-68 г.

|6екнва Ю,Л/
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РЕЗУЛЬТАТЫ

определения фауны остракод из образцов йгринской
партии

На определение остракод поступило 65 образцов, 29 из них 

содержали фауну. В этих образцах определены, главным образом, 
представители сем. Darwinulidae/р.р, Darwiaula, Such-ctaella, 
Gerdaiia /. Осчфакоды, принадлежащие к этому семейству, были 

обитателями пресноводных, реже солоноватоводных неглубоких 

водоемов.
Скважина 3.

Фауну остракод содержат 2 образца / инт. гл. 150,0-151,2 м/. 

Фауна нижнетатарского облика /Parwiaula gerdae (Gleb. ), 

D.cf.faba Misch.,, Suchonella nasalis Siiar. /, Ho при
сутствию здесь вида Darwiaula elongata Lun. , Можно 

отнести вмещающие фауну породы к сухонским отложениям. ^
Скважина 7.

Фауну содержат 3 образца / инт. гл. 61,8 -69,2 мД Здесь ком
плекс фауны более разнообразен, чем в образцах из скважины 3. 
Определенй представители II видов сем. Darwinulidae Vp'.ps" 
Darwinula, Sachonella, Gerdalia / . Общий ОблИК фауны

нйжнетатарский. По присутствию здесь представителей видов i^ar- 

winula elongata Lun., D.perlonga Sliar, которые ГЛ. Образом 

встречаются в сухонских отложениях, вмещающие,фауну породы мож
но отнести к сухонской свите.

Скважина 9.

Фауну остракод содержат 7 образцов / гл. 9,5-1бЛ,11б,7 - 

-126,95, Iif9,4 - 149,7,157,3-158,2/г
В интервале глубин 9,5 -10,4 ми 14,7 -1б,7 м фауна остра

код очень бедна. Здесь определен вид*Регт1апа ех gr.pulchra 

Bel., , описанный З.Д. Белоусовой из в^хнетатарских отло
жений, а также Darwinula inomata ( Spizh. ), тоже 

верхиетарарская форма.
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В нижних интервалах глубин / 116,7 -118,6,123,10-123,5,126,2- 

-126,95, 149x7 -I49,4,157,3-I58j|2ii/. Комплекс фауны более разно- 

образен* Здесь определены представители 14 видов сем* Dar»inuiidae
/р«р, Darwinula и Suchonella /. и сем Placideidae /р, 

Placidea * /•

По наличию здесь видов Darwinula elongata liutt. u P.perlonga 

shar. вмещающие фауну породы относим к сухонским отложениям. 
Скважина 10.

Фауну остракод содержат 4 образца / инт. гл. 5,2-36,0,69,1-69,5, 

66,1-67,0,71,0-71,5м/чг
В интервале глубин 35,2-36,0 м общий облик ‘фауны нижнетатар

ский. Здесь бпредёлен' Dainiinula perlonga Sliar. , вид.
Обычно встречающийся в сухонских отложениях.

В "нижним трех интервалах глубин комплекс фауны беден по сос
таву , определить возраст вмещающих фауну пород точнее, чем нижне
татарский, не представляется возможным.

Скважина 12
Фауну ост^кбд содержат 13'образцов. / инт. гл. 6,0-37,50,46, 

^53,бО||/. В верхнем интервале глубин / 36,0-37,5м/, где фауну 

содержат 3 образца, комплекс фауны очень беден, однообразен по ви
довому составу. По наличию здесь Darwinula elongate ИоаЭтот
интервал- глубин относим к отложениям сухонской свиты.

10 образцов, содержащих фауну остракод, относятся к интервалу
глубин 46,6-53,6 м. Здесь комплекс фауны разнообразен по видовому 

составу, представлен достаточным количеством экземпляров. Отсюда 

определены 18 видов сем. Darwinulidae / р.р, Darwinula и
Suehonella /. Общий облик фауны сухонский.

Ст. палеонтолог - /Зекина Ю.Л./

С подлинным в^но: Дланов Е.И./
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СПИСОК
фауны остракод, отобранных из образцов 1й'ринской 

партии ( СКВ, 8 )

пп окв.^бин^ Назваше ввдов &-во
В & экз>,

1234 5 '“"б

1 165 8 64,0- Darwimila cf.ctiramovi (Gleb.) I
Darwinula gerdae (Gleb.) I
D. sp.nov. I
D.sp. ^
Suchonella stelmacbovi Spizh, •
Volganella laevigata Scbn# I
Permiana cf.oblonga Posn, I

2 164 8 64,4- Darwinula cf.elongata Lun, I
65,0 D.sp. I

Suchonella sp. ^ I
Volganella laevigata Schn, I

3 168 8 65,6 - Darwinula chrsimovi O&leb.)
66,7 D.ex gr.fragilis var.angusta I

achn. -D.malachovi (Spizh.) •
P.perlonga Shar, ^
P,inomatina Lun, •
D.cf.baculus Bel,
D.cf, ovalis Gleb. I
D.cf.dobrinkaensis Kash, I
Suchonella nasali» •
Volganella laevigat^a Schn. 0
Permiana sp, . ^

4 162 8 104,8- Darminula ex gr.pseudopertereb-
105,2 rata Bel. I

Darwinula sp.nov I
Gerdalia cf.polenovi Bel, I
Suchonella nasalis Bhar. X
S.stelmachovi Spizh, X
S.sp • ,
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5 161

6 160

7 159

8 108, а- 
110,0

8 Ш,4-

112,2

8 114,0- 

115,0

8 158 8, 115,0-

П5,б

9 157 8 119,0-

. 120,0

10 156 8 . 120,0-

120,5

II 155 8 120,5-

120,9

Darwiaula gerdae 4&1вЬ.) 

SuciLonella stelmachovi Spiah..

Darwinula cf.perlonga Sbiar, 
Suchionella stelmachovi Spizb.

Darwinula sp. nov.
Darwinula per long a Shlar, 
D.cf.defluxa His oh. •
Suchonella nasalis Shar, 

Suchonella stelmachovi Spizh. 

S *sp.

Darwinula aff.kassini Bel# 

Suchonella nasalis Shar. 

Suchonella stelmachovi Spiah.
r t.

Darwinula chramovi (Gleb.) 

Darwinula gerdae (Gleb.) 

D.fragilis Schn, 
D.cf.fragiliformis Zash. 

D.sp.nov. ,
D.perlonga Shar.
D, sp*
Suchonella nasalis Shar.
S.stelmachovi Spizh.
Permiana oblonga (Posn).

Darwinula chramovi (Gleii*) 

Darwinula fragilis Schn.
D.ex gr.inomatina Dun. 

„Gerdalia cf.polenovi Bel. 

Suchonella nasalis Shar.
S.stelmachovi Spizh.

Darwinula chramovi (Gleb.) 

D.aff. fragilis Schn.

X

I

X

I

I

I

I

I

•

0

I

I

I

I

I

I
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12 3

II 155 '8 120.5- D.elongata Lun,
120.9 D.perlonga Shar. "

D.cf .SsUlcata Misch., 
D.cf.faba Mlsch..
Suclionella nasalis Sbar. 

S.sp.
Permiana sp«

121.6- “ Suchonella mas alls Shar,
121.9 S.sp.

12 154 8

•
I
I
I

•
I
I

X

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

no фауне остракод, определенной из образцов йгрин-
ской партии.

На определение остракод из скважины 8 было отобрано 12 об
разцов. Все они содержали фауну остракод. Фауна довольно хоро
шей сохранности, в большинстве образцов представлена разнооб
разными видами. Здесь определены, главным образом, представи
тели сем. Darwinulidae /р«Р* Daiwinula , Suchonella , 
Gerdaiia /, 1фоме ТОГО, встречены представители сем. 
Volganellidae и Permiaaidae ~ .

В образцах из интервалов глубин 64,СХ-64,4,119,0-120,0 и 

104,8 - 105,2 м встречено несколько экземпляров новых видов 

рода Darwinuia . В интервалах глубин 114,5-115,0 и
120,5-13),9 м встречены формы плохой сохранности Sarwinula ef. 

defluxy Misch., P.cf. faba Misch,, D.cf.sulcata Misch , 
описанные Е,м. Шшной для нижнетатарских отложений Оренбург
ской области.

В интервале глубин 121,6 - 121,9 м определено только несколь*

^
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Кр представителей вида Suchonella nasalis Shar. ,шж-
нетатарской формы.

В целом комплекс остракод, определенный в интервалах глубин 

64,0-120,9 м , характерен для сухонских отложений.

Палеонтолог /Зекина Ю.Л./
'ff

20/П^-б8г.,

подлинным верно: ^
Р Дланов ^.И./

ч
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с п и с о к
фауны остракод, определенной из образцов Игринской партии ( СКВ, 15,16 и обнажение 3215)

Л Л Интерв.
пп СКВ. глуб. Название видов 43v/

ЭКЗ,
в м .

I 2 3 » 4 5

I 16 46,0- Darwinula chramoTi (Gleb.) I
46,8 D.gerdae (Gleb.) I

D.elongata Lun, 24
D.sp. ■ ^ 2

2 о 46,8- Parwinula .sp. 3
47,0 Suchonella nasalis Shar, 4

S.stelmachovi, Spizli. 14
S.sp. 12

3 и 46,8-47,0
Darwinula kassiniformis Bel, I
B.elongata ban. 2
В. sp , 2
Suchonella nasalis Sliar. 32
S.stelmachovi SpizH. 12

4 и 50,2 - Darwinula elongata Lun. , I
50,5 D.sp. 10

■ Gerdalia cf.polenovfi Bel. I
5 и 50,3- Darwinula gerdae (Gleb.) 2

50,4 D.elongata Lun, 2
D.cf.teodorovichi Bel, I
D.sp, 18

б и 50,4- Darwinula fragilis Sehn, 3
50,5 D.fragiliformis Kash, 16

- D.fragilis var^angusta Schn. 2
.. - Dichramovi (Gleb.) 20
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6 16

7 и

8 «

9 "

10

50.4 -
50.5

50,50.
50,60

50,5 - 

50,60

50,60-
50,7

50,6-
50,7

D.elongata Ъгш. ' 21
D.cf.faba Miscli» 3
D.perlonga Shar, 2
D,elegantella Bel. " 22
B.sp. 13
Gerdalia polenovi Bel. I
Suchonella nasalis Shiar. 3
S.sp. . 4

Dai^inula fragiliformis Kash.. I
D.ex gr.fragilis var.angusta Schn. I
1) * s p.
D.ex.gr. faba Misch., ^ 
Suchonella nasalis Sha^. 

S.sp.

Darwinula gerdae (Gleb.) 

D.chramovi (Gleh)i < 
D.elongata Lun,
D.Elegant ella Bel.
D.sp.
Suchonella nasalis Shar. 

S.sp.

Darwinula gerdae (G4eb^. ) 
D.chramovi (eieb.)
D.ex gr.kassini Bel, 

D.elongata Dun.
D.perlonga Shar,
D.sp.
SuchonC'lla ^telmachoTi Spizh 

S.sp.

Darwinula fragilis Schn,

D.fragiliformis Eash.
.D.chramovi Sal^leb.) 

D.kassini Bel.
D.kassiniformis Bel.

16
1
2
1

5
2
6
4

20
3
5

2
3 

2
6 

2
50
1 

8

4 

3
14

2 

I
4
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I

10

II

16 50,6- D,aff. elegant ell a В el, ^ 7
50,7 B.elongata Lun. 18

D. ef gr. fabg, Misch. I
.B.teodorovichi Bel* I
D.p erlonga .Shiar. 3
B*sp.nov.(ex gr.la^ior) 2
D.sp. . „ 22

, Suchonella stelmachovi Spizh. 4
Suchonella nasalis Shar. 3
S.sp. 3

^ 50,70- Darwinula Qhr^ovi (Gleb.) 3
51,0 D.gerdae (Gleb.) 4

,D*cf.sulcata Misch.. I
D.kassini 5el* 2

, D.teodorovichi Bel. 2
D.ef.impostor.Misch. I
B.elongata Baij., 18
B.elegantella Bel. 6
B.ex gr.spizharskyi (Posn.) I
B.sp. . , 36
Suchonella nasalis Shar. 8
S.sp. , - ^

* 52,35- ' Barwinula fragiliformis Kash. 4
52,75 B-.fragilis var.angusta Schn. 2

B.chramovi. (GJLeb,) 4
B.aff.elegantella Bel. 12
B.elongata Bun. 18
B.perlonga Sh’ar. 4
B.malachovi (Spizh) 3
B.aff.tamarae Bel. 2
B.sp. - 24
Suchonmlla sp. 7

12
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- - If ■

13 16 52,35-

52,75

14

15 15

16 15

52,75-

52,85

17 15

37,0-

39,0

42,30-

42,60

43,0-

43,10

Darwinula chramovi ( Glejo, ) 
P.elongata Lun.
S.cf.sulcata Hisch.
D.perlonga Shar.
D.sp.
Suchonella cti-пазalia Sh.ar- 

S.sp.
Darwinuloides sp,

Darwinula fragiliformis Kash. 
D.chramovi (Gleb.) 

D.ex.gr.chramovella Bel.
D.gerdae (Gleb.)
Darwinula ex gr.faba Miscli.
D»ef. elongata - Lun.
D.perlonga Scbar.
D.cf.spizharskyi Posn. 
D.baschkirica-Star.
D,malacbiovi Spizh.
D.ex gr> inomatinae Bel.
D.sp.
Suchonella cf.nasalis Shar.
S.sp.

Darwinula ex gr.chramovi (Gldfe.) 

D*kassini Bel.
D.sp.
Gerdalia -sp. ,

D.cf.elegantella Bel,
D.elongata Lun.
D,gerdae (Gleb.)
D.sp,

2
5
1
2

12
2
4 

I

5 

4 

I 

3
1
6
2 

3
3 

6
4 

23
3
7

2
1
8
2

1
2 

2
15

Darwinula ex gr.fragilis var.angu£ 
sta Scbn, T
D.aff. perlonga Sbar,
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1 2 

17 15

18

19

4

20.

21

45,0- D.ex gr.perlonga Shar.
43,10 D.cf. elongata bun. 

b. sp.

43*1- Darwlnula fragilis Schn,
45,20 D.oiiramovi ((Jleb.) 

b.elongata Bel. 

b, elongata Lun. 
b-ex gr. teodorovichi Bel. 

b.sp
Gerdalia sp.
Suchonella nasalis Shar.

П

43,10“. barwinula fragiliformis Kash . 
43,3 b..gerdae (gleb.)

b,.ehramovi (Gleb.) 

b.elongata bun, 

barvinula teodorovichi Bel, 

Suchonella cf.stelmachovi Spizh.

43,,30- barwinula elegmtella Bel.
43,40 b*elongata bun. 

b.sp*
Suchonella stelmachovi Spizh.

43,0
42,80- barninnla ex gf,fragiliformis 

Eash* "
b.gerdae (Gleb*)
b.chramovi (Gleb.)
b.elongata bun*
b.cf.elegantella Bel,
b.sp.
Suchonella sp.nov,
Permianan elongata bun.
P.sp.

1
1
8

2
1
1
2
1
5
1
3

3 

2 

2
4 

1
3

1
4
4
2

1
3
2
5 

2
5
1
1
1
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4

23

597.10-

397,25

400,3 - 

400>4

24 3 471,0 -

471,10

25 3215 с.7

26 3215 с.8

Darwinula cf, elegantella Bel, 1
Barwinula эр. " \ 1
Suchonella sp, " ^ i

Darwinula sp, 8
Suchonella ex gr,onega Bel, 1
S ,sp• ’ 5
Barwinuloldes sentjakensis 
(Shar.) ^ 2
D.triangula Bel, 1

Barwinula sp. 4

Darwinula chramovi (Grleb,) 2
D.elegantella Bel. < 1

elon^ata bun . 3
D.perlonga Shatr*. 2
D.BP. ^ 24
Suchonella sp, 4

Darwinula fragilis Schn, 2
D.fragiliformis Kash.'; ^ 3
D.'gerdae (Gleb,') ^ 5
Baminula sp‘,no-v.(ex gr.gerdae) 9 
D,chramovi (Gleb,) 8
D,faba Misch,. 4
D.sp.nov,(e3; gr.kassini) 18
D.cf.teodorovicjii lei, 1
.Suchonella steXffiachovi Spizh, 8
S*sp. nov, , 3

Сф.палеонтолог 

'21Д«68 г.
/Зекина/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по фауне остракод, определенной из образцов Игринской

партии

С*

^

На определение было отобрано 26 образцов / 5 из нид явля
лись дубликатами/. Все они сод^жат фауну остракод. В некоторых 

образцах фауна довольно многочисленна, разнообразна по видовому 

составу. Большинство же образцов не очень богато фауной.
В образцах из скважины 16 кнтервал глубин 4б,0-52,85м / 14 

образцов / и СКВ. 15 интервал глубин 37,0-43,0 м/ 7 образцов/ 

определен комплекс фауны нижнетатарского облика. Этот комплекс 

близок по составу к комплексу сухонских отложений.
В интервале глубин 397,10-400,4 м скважины й 3 комплекс 

фауны характерен для континентальных отложений казанского 

возраста.
В образцах из обнажения 3215 сл. 7 и 8 комплекс обогащен 

большим количеством новых видов, не встречающихся в литературе 

и представленных многочисленными экземплярами. Но по присут
ствию таких видов, как Darwinula fragilis Sclm., Darwinula 
elongata Lun,, D.cliramovi (Gleb.) МОЖНО
отнести вмещающие фауну породы к сухонским отложениям.

Ст.палеонтолог - , 
21/Х-68Г.

/Зекина /

С подлинным верно: Дланов Е.И./

от,
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Министерство геологии РСФСР 

Средне-Волжское территориальное геологическое управле
ние

х'орьковская геологоразведочная экспедиция 

мГРШСК.АВ Г геи

АКТ
ilPidiilMKM iiOJifiBaU МАТИ1РЙАЛОВ

Составлен П марта ^968 года комиссией в составе: 

ст.геолога СВТГУ- Ьелоозеровои -^.М. /председатель комиссии/, 
гл.геолога ГГРй- Табачкова В.ф, , геологов 1ТРо: Сушкива В«Т. , 
Туманова Р.Р,,Жуковой ,Катичева Ю.Н. ,Леоненко А,А. ,
Фридмана Б.И. .Фатьянова В.В, .Киркова Й.Г. .Владимирова В.В, . 
Краснова В.Н. ,Марыгина А.В. .Артемова Г.А, .Смирнова В.Я., 
Васильевой Л.И. .Брагина А.и. .Брагинои а.с. .Сталенкова Г.С,, 
в присутствии нач-ка Игринскои ГГСП - «Жданова Е.И. и геоло
гов этой же партии Улановой Е.и. .Еремеева В.А, .Кореньковои 

В.й.
Комиссия рассмотрела и приняла следующие полевые 

материалы:
1. Карта фактического материала - 1 шт.
2. коренных отложении - 1 шт.
3. -"- четвертичных отложений - 1 шт.
Я. -"- гидрогеологическая - - 1 шт.
5. полезных ископаемых - 1 шт.
6. -"- радиометрическая - 1 шт.
Л Колонки- скважин : -12 шт.
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ь. Сводным разрез
9. Схема сопоставления татарских 

отложении
10. Долевые дневники
11. Журналы откачек
12. документаций скважин
13. Картотека родников
14. колодцев
15. скважин мелио%одстроя

- 1 шт.

- 1 шт.
-30 шт.
-12 тетрадей 

-15 тетрадей

Комиссия устанавливает следующее выполнение плана 

полевых работ:

ввды работ
Т Г! Ед.йзм.*!

! !
План

!
i Выполн
I

1. ,Гидрогеологическая 
таба 1:200 000

с "емка масщ-
км2 4430 4430

2. Колонковое бурение п.м 4350 3735

3. Шнековое бурение ti

3
м

1382
4. Канавы 3500 4090
5. Откачки опытные откачка ■ '9

пробные — 7
желонированием 9

В процессе полевого сезона описано 2900 обнажении, 
500 колодцев,500 родников,12 скважин колонкового бурения, 
133 скважин,шнекового бурения.

Дешифрирование частично производилось с целью де
шифрирования геоморфологических единиц.
Геофизические работы: а/ гаша-каротаж - 3500 п.м.,

б/ электрокаротаж- 4130 п.м.
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Просмотрев голевой материал Игринскои гидрогеологической
партии, комиссия отмечает:
1. В полевых дневниках в настоящее время отсутствуют абсо

лютные топографические привязки.
2. В пикетажках при описаниях шурфов отсутствуют зарисовки 

стенок последних.
3. В отдельных пикетажках, выполненных различными исполни

телями, нет единства описания литологических разностей. Порой отсутствуют привязки обнажений или последние даны 
схематично.

4. Фактические материал по гидрогеологии не вызывает заме
чаний.

W

дует:
На основании вышеизложенного комиссия рекомен-

1. В полевой сезон 19Ш года необходимо произвести увязку 
геоморфологических и стратиграфических единиц Ьалезин- 
сКОЙ, азовской и Игринскои площадей.

2. Рационально использовать оставшийся метраж бурения, 
сократив его до 500 м, с целью изучения гидрогеологи
ческих условий отложении и для решения вопросов стра
тиграфии самых молодых возрастных единиц.

3. Привести дневники различных авторов в единому описанию.

Комиссия считает принятый материал Игринскои РГСП 

кондиционным для составления отчета по данной территории.

« •- Председатель комиссии- А.м.Ьелоозерова 

Члены комиссии /подписи/.
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сдачи архивных материаиов,сданных на хра
нение в архив Горьковском ГРз.

^

^^о.сле завершения камеральных работ мгринском партии 

сданы на хранение:
1 . Полевые дневники - 32 тетради
2. Журналы откачек - 12 тетрадей
3. л^урналы полевой документации

скважин колонкового бурения - 13 тетрадей
4. Журналы режимных наблюдении - 1 тетрадь
3. Журналы описания шнековых

скважин - 4 тетради
о Результаты химических и минера

логических анализофород и во
ды, л абораторно-технологических 
исследовании,определения палеон
тологического материала, описание шлифов - 3 папки

7 . ^Шротажные диаграммы 1 папка
to, Журналы радиометрических наб

людении - б тетрадей

Материалы на хранение 
приняла - /Леоненко Л.А./
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мтстзрство гзожгш рсфср
СРЗДШ-ВСЖеШОЗ ТЕРРИТОРШиТШОЗ ГЗОЛОШЧЗСКОЁ УххРАВЛЗНИЗ 

ГОРЬКОВСКАЯ ГЗОЛОГОРАЗВЗДОЧНАЯ ЭКСиЗДИЦШ

и гринская гидрогеологосъемочная партия

Наименование отчета; Теологическое строение 

и гидрогеологические 

условия территории 
листа 0-39-ХХ1У"

Авторы: Уланов З.Н., Зремеев В.А., Уланова Е.И.

Окончание полевых работ - август 1968 г. 
Начало камеральных работ - сентябрь 1968г. 
Окончание камеральных работ - март 1969 г.

Напечатано; о т о с л а н о * Количество
экз. : кому •«• нуда : эка.' ■

4 ВГФ г. Москва 1
ТГФ г. Горький 2
ВСЙГЙНГЗО г. Москва 1


