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Предварительный отчет о геологических работах 
на р.р. Пинеге, Сотке и Кулое в 1921 году.

Ш .  � . � � � � � � � � � .

(Представлено академиком А. П. К а р п и н с к и м  в заседании 
Отделения Физико-Математических Наук 28 мая 1924 года).

I. � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �  �  � � � � � � �  � � � � � � � � � �
� � � �  � �  � . � � � � � � .

1-го июля 1921 г. небольшой наш отряд, состоявший из 
трех молодых, еще не бывавших на полевых работах сту-
дентов, снаряженный под моим руководством Северной 
Научно-Промысловой Экспедицией ВСНХ, выехал из Петро-
града для производства геологического обследования сред-
него течения р. Пинеги, верховьев р. Кулоя и водораздела 
между этими реками. После продолжительного ожидания 
продовольствия и снаряжения в г. Архангельске и затем 
довольно медлительного продвижения на пароходе вверх по 
Северной Двине и Пинеге (вследствие мелководья на по-
следней) нам удалось, наконец, добраться до г. Пинеги, 
намеченного нами в качестве исходного опорного пункта 
для работ. Устроившись с большим трудом, после долгих 
хлопот и выполнения целого ряда формальностей в одном 
из школьных помещений этого города, мы смогли присту-
пить к нашей работе лишь 11 июля.

Изучение Пинежского края началось уже с давних пор 
и имеет свою длинную историю. Река Пннега, несмотря на 
свою удаленность от культурных центров, была известна 
еще в первые времена расселения и колонизации Севера рус-

Труды  ГММ. Том V, вып . 5. 9
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ским племенем; начатое в XI веке заселение Пинежского 
края продолжалось в последующее время весьма энергично, 
так как р. Пинега привлекала сюда население не только 
сама но себе, но и как путь на более отдаленный Северо- 
Восток—в Мезенский край, Цильму и на Печору. По этому 
пути совершались и завоевательные походы на Югру и дру-
гие племена, как о том свидетельствуют летописные данные, 
относящиеся, например, к 1499 и 1503 гг., когда воеводы 
московские „пошли р. Колодою (Колодливой)... на многие 
реки... в Печору" (1).

Тем же путем шло и научное ознакомление с . северо- 
восточным краем. Ученые-натуралисты, этнографы, эконо-
мисты, устремляясь на Северо-Восток, подымались по р. Пн- 
неге и, следуя отсюда далее то на Мезень, то на Канин, то на 
Печору, попутно естественно уделяли известную долю своего 
внимания и Пинежскому краю.

Академик Ив. Л е п е х и н  в 1771 г. в своих „Дневных 
записках", между прочим, под 27 августа отмечает: „Река 
Пинега соединяется с Двиною с правой стороны. Она как 
по древним ее жителям, так и по нынешним обстоятель-
ствам, примечания достойна. Но ней лучшие и на корабель-
ное дело годные растут лиственные леса; она делает сооб-
щение с г. Архангельском Мезенского и Кевральского уезда. 
На ней много алебастровых гор, и жители ее в древности 
великое имели участие в переменах Двинских".

Начало более серьезному научному исследованию при-
роды Пинежского края было положено в первой половине 
прошлого столетия. В 1837 году было предпринято извест-
ное путешествие на Северо-Восток Европейской России 
Александром Густавом Шренк ом ,  описанное в его книге 
„Reise nach dem Nordosten des europaischen Russlands" (7)— 
в двух частях, из которых первая (дневник путешествия) 
переведена на русский язык и напечатана в тип. Трусова, 
СПБ. 1865 г., а вторая представляет Wissenschaftliche Beilagen 
mit 4 Steindrucktafeln und einer Tabelle. II глава этой по-
следней части, содержащая Palaontologische Beraerkungen, 
написана А. К е й з е р л и н г о м  (стр. 81—115). В ней отме-
чено свыше 50 видов ископаемых (главнейше кораллов, 
мшанок, брахиопод и моллюсков), собранных в каменно-
угольных и пермских отложениях по берегам р. Пинеги от
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ее устьев вверх до впадения в нее р. Ежуги и частью 
впервые описанных К е й з е р л и н г о м .

Следуя вверх по р. Пинеге, начиная от устьев ее и до 
впадения в нее р. Ежуги, в своих дорожных записях, ка-
сающихся весьма разносторонних его наблюдений, он оста-
навливается также и на описании и характеристике камен-
ноугольных известняков низовья р. Пинеги и пермских 
образований по среднему течению этой реки, отмечая смену 
одних пород другими и особенности ландшафта, в связи с 
геологическим строением местности (воронкообразные углуб-
ления, пещеры и пр.). Его палеонтологические сборы дали 
•богатый материал, результаты обработки которого были 
изложены в указанном выше месте Ал . К е й з е р л и н г о м .  
На обратном пути Шр е н к  подробно описывает Кудойские 
соленосные источники и солеварение, посещенную им гипсо-
вую пещеру в Кулогорах и, наконец, водораздел между
р. Кулоем и Пинегой. Его наблюдения имеют большую цену, 
ибо они несомненно подготовили дальнейшее, более тща-
тельное изучение описанных им мест и оставили фактиче-
ский материал, который еще не раз пригодится и будущему 
исследователю.

Несколько лет спустя после Шр е н к а  Пинежский край 
был посещен и другими крупными исследователями, оста-
вившими славное имя в науке. В 1841. году здесь побывал 
академик Рупр е х т .  Два года спустя широко был захвачен 
Северо-Восток Европейской России работами К р у з е н -
ит т е р н а и К е й з е р л н н г а ,  в приложении к классическому 
труду которых (Wissenschaftliche Beobachtungen auf einem Reise 
nach Petschora-Land im Jahre 1843) имеется геологическая 
карта с изображением большей части территории по р.р. Пи-
неге и Кулою. К р у з е н ш т е р н о м  же составлена была и 
отдельная карта р. Кулоя на одном листе.

Однако, из всех работ сороковых годов по изучению Пи- 
нежского края, несомненно, самое видное место принадле-
жит исследованиям профессора К. И. Г р е в и н г к а ,  совер-
шившего путешествие на полуостров Канин и попутно обсле-
довавшего берега р.р. Кулоя и Пинеги в 1848 году. По 
богатству фактического материала, ценности некоторых 
научных обобщений и количеству образцов горных пород и 
собранных палеонтологических коллекций работы Гре -

9*
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в и н г к а на Пинеге и Кулое являются чрезвычайно денным 
научным вкладом. К сожалению, Г р е в и н г к у удалось 
опубликовать лишь краткую статью об этих работах (в Бюл-
летене И. Академии Наук за 1848 г., т. VIII, № 3) и наблюден-
ные им факты, как и собранные материалы, оставались неиз-
вестными до 1891 г., когда в приложении к LXVII тому Запи-
сок И. Академии Наук появился дневник К. И. Г р е в  и н г к а 
с приложением статей Ф. Н. Ч е р ныш е в а ,  А. II. Ка р -
п и н с к о г о  и С. Н. Ники т  и н а. Эта работа, под названием 
„Путешествие на полуостров Канин К. И. Г р е в и н г к а " ,  
обязана своим появлением в печати главным образом 
Ф. II. Ч е р н ы ш е в у ,  редактировавшему дневник и снаб-
дившему его своими дополнениями, картой, пояснениями к 
карте и предисловием; им же была сделана и обработка па-
леонтологического материала Г р е в и н г к а .  1 Лично4, посе-
тивший около этого времени (Тиманские работы 1889 и 
1890 гг.) места обследования Г р е в и н г к а ,  Ф. Н. Ч е р н ы -
ше  в в подробности ознакомился с геологическим строением 
всего этого края, собрал в свою очередь богатый петрогра-
фический и палеонтологический материал и, сделав надле-
жащие обобщения, придал всей геологической картине этой 
местности, в общем освещенной уже работами Г р е в и н г к а ,  
ясный и стройный вид.

Ф. Н. устанавливает, отчасти на основании работ Гре -
в и н г к а ,  отчасти своих непосредственных наблюдений, пол-
ную картину геологического строения берегов реки Пинеги, 
начиная от устьев и кончая обнажениями дер. Высокая Гора,, 
и реки Кулоя, по всему его протяжению, от истоков (вер-
нее от д. Кулогоры на Пинеге) и до взморья. Несколько 
позже, в 1908/10 гг. в курсе своих лекций, читанных в 
Горном Институте, Ф. Н. дает восходящий разрез по р. Пинеге, 
от впадения ее в Северную Двину до Устьежуги, в следу-
ющем виде: верхний девон, средний и верхний карбон, 
известково-гипсовая нижнепермская толща, нижняя красно-
цветная толща и серая толща. По р. Кулою также просле-
живаются все три указанные пермские толщи отложений.

1 Петрографическая обработка горных пород, главным образом 
с пол. Канина, сделава А. П. К а р п и н с к и м ,  а С. Н. Ни к и т и н ы м  
дана заметка о мезозойских ископаемых полуострова Канина и 
Мезени.
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Из последующих работ по Пинеге и Кулою заслуживают 
-большого внимания исследования Р а м з а я ,  побывавшего 
здесь в 1898 и 1903 гг.; они касались главным образом 
четвертичных образований—развития и распространения лед-
никового покрова, отложений ледниковых и бореальной 
морской трансгрессии. В 1911 г. вышла работа проф. А. В. Н е - 
ч а е в  а „Фауна Пермских отложений востока и крайнего 
севера Европейской Р о с с и и в  которой он описывает до 30 
видов брахионод с рр. Пинеги и Кулоя — по доставленным 
Ф. ^ Ч е р н ы ш е в ы м  коллекциям, его собственной и Г р е - 
в и н г к а . Часть коллекций Ф. Н. Ч е р н ы ш е в а ,  отно-
сящаяся главным образом к Кулогорам на р. Пинеге, еще 
раньше поступила в обработку проф. Н. Н. Я к о в л е в а ,  
■опубликовавшего результаты своей обработки в 1899 г., в 
труде „Фауна некоторых палеозойских отложений России.
1. Головоногие и брюхоногие".

Известны и еще посещения Пинежского края рядом нату-
ралистов, в том числе и геологов, уже в недавнее время; 
однако, результаты работ их не вносят ничего существен-
ного в то, что было установлено трудами вышепоименован-
ных исследователей.

II. 0    1921 .

Наш отряд получил довольно широкие и неопределенные 
задания: обследовать среднее течение р. Пинеги, верховья 
р. Кулоя и водораздел между этими реками в геологическом 
отношении и в отношении распространения полезных иско-
паемых.

После указанных выше работ таких первоклассных исследо-
вателей, как Ф. Н. Че р ныше в ,  В. Р а м з а й  и др., трудно 
было рассчитывать здесь на открытие каких-нибудь со-
вершенно новых фактов, которые могли бы существенно 
изменить установленную картину геологического строения, 
и нашему отряду предстояло остановиться лишь на не-
которых частностях и деталях этого строения, отчасти и по-
исках полезных ископаемых.

Приступая однако к работе, мы имели в виду не только 
произвести дополнительные наблюдения в местах, уже ис-
следованных раньше, но и захватить новые, еще никем не
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описанные районы—по р. Сотке, верховьям р. Пинеги и при-
токам р.р. Пинеги и Кулоя. Однако, исключительная труд-
ность ведения работ в 1921 году, обусловленная недостатком 
продовольствия и снаряжения, при отсутствии нормальных 
средств передвижения, полном обесценении денежных зна-
ков, не позволяла с уверенностью ставить даже и самые 
скромные задачи. Все налаживалось с чрезвычайными уси-
лиями и медлительностью. Рассчитывая начать наши работы 
начале нюня, мы едва смогли наладить их к половине 

июля, и то не совсем: пришлось оставить налаживавшуюся 
работу и ехать в Архангельск за продовольствием, которого, 
несмотря на все уверения и обещания, во-время нельзя 
было получить. Между тем время уходило и надвигались 
условия, ставившие все более неодолимые препятствия ра-
боте. Поневоле пришлось ограничиться лишь частичным 
и недостаточно удовлетворительным выполнением поставлен-
ных нами в общем довольно скромных задач. Хуже всего, 
что поздно начатую работу нам пришлось оборвать почти 
на середине вследствие того, что участники нашего отряда, 
студенты Горного Института Г. С. Лабазпн и В. М. Староверов, 
получили из Ленинграда сообщение о необходимости к 15 ав-
густа быть в Ленинграде. Несмотря на то, что со мной 
оставался еще на работах один, самый юный спутник сту-
дент Н. А. Едемский, для отправки отъезя!авших и снаря-
жения их в дорогу, я должен был оставить работу, начатую 
за 100 километров от г. Пинеги и выехать в этот город, 
а новой поездки организовать туда было уже невозможно.

1.  . .

По нашему плану, мы должны были ознакомиться в пер-
вую очередь с геологическим строением окрестностей г. Пн- 
неги в разных направлениях. Долина р. Пинеги в окрест-
ностях города представляет из себя одно из красивейших 
мест севера СССР; вместе с тем она дает любопытнейшую 
и полную чрезвычайного научного интереса картину прош-
лого поверхности земной коры в этом крае. В 5 килом, выше 
г. Пинеги река подходит к селу Кулогорам с юго-востока, 
образуя глубокое плесо, сжатое гипсово-известковыми уте-
сами с той и другой стороны, Марьегорским берегом с левой
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ii Кулогорским с правой, и, резко изменив здесь свое напра-
вление, она устремляется на юг, мимо г. Пинеги, по широкому 
плоскому ложу в виде двух больших протоков, между кото-
рыми заключен ряд низких отмелых песчаных островов, спу-
скающихся вниз по течению несколько дальше Красногорского 
монастыря (справа) и Юролы (слева). Ложе реки с берегов 
окаймлено песчано-глинистыми террасами, за которыми по ту 
и другую сторону следуют весьма отлогие, покрытые сверху 
желтыми глинистыми пескам и склоны, местами сплошь изры-
тые многочисленными углублениями в виде ям, воронок, сгла-
женных оврагов и проч.; за этими склонами, покрытыми сме-
шанною растительностью, виднеются, чаще невысокие, утесы 
из белого, серого, розоватого и др. оттенков гипса, покрытые 
хвойным, сосновым, еловым и лиственным лесом. Расстояние 
между утесами одного и другого берега доходит местами 
до 7 километров. Помимо этих отдаленных гипсовых скал 
нередко можно встретить гипсовые толщи выходящими на 
поверхность из-под упомянутых террас и склонов.

Первое из рассмотренных нами обнажений лежит в  3% 
километрах к востоку от г. Пинеги близ деревни Нижний 
Сметанец, несколько отступя от берега реки, по обеим сто-
ронам дороги, ведущей на Марьину гору и дальше вверх 
по р. Пинеге. Грязно-серые тусклые тона этого обнажения, 
тянущегося метров на 200 вдоль дороги, свидетельствуют 
о том, что здесь давно уже перестала действовать, освежаю-
щая поверхность, разрушительная сила текучей воды, предо-
ставив полный простор действию других, главным образом, 
атмосферных агентов, однако неукоснительно работающих 
над созданием великолепной мозаики гипсовых цветов и др. 
рисунков поверхности утесов.

Наиболее полный разрез этого обнажения представляется 
в следующем виде:

1) Желтый глинисто-песчаный н ан о с ................... 18 см.
2) Белые плотные кристаллические гипсы . . .  5,3 м.

В них, не доходя 35 см. до нижней их границы,
горизонтальный прослоек белого волокни-
стого г и п с а .......................................................  4,5 см.

3) Серый гицсоносный плотный песчаник-из-
вестняк ............................................................... 13,3 „

4) Сплошной плотный г и п с .....................................  1,4 м.
5) Горизонтальный прослоек волокнистого гипса 9 см. .
6) Сплошная гипсовая толща из серых, белых

и др. разностей ................................................  3,5 м.
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Общая мощность всего обнажения достигает таким обра-
зом 10 метров. Оно сплошь почти состоит из гипсов, ме-
стами даже не прикрытых наносом, и не содержит извест-
няков или мергелей, обыкновенно залегающих на гипсах 
этого района. Последние, очевидно, снесены здесь каким-то 
размывом. При отсутствии известковой или мергелистой 
крыши, при малой толщине глинисто-песчаного наноса, 
гипсы здесь тем легче образуют множество расселин, про-
валов и трещин, представляя на своей поверхности картину 
ярко выраженного карста, с бесчисленным множеством боль-
ших и малых воронок и ям, изредка щелевидных или труб-
чатых провалов. Такие пространства, носящие у местных 
жителей название ‘ муржистых, так как они покрыты „мур- 
гами“, т. е, воронками, ямами и др. провальными образо-
ваниями, являются не пригодными ни для пашни, ни для 
лугов или пастбищ и, если изведен прикрывающий их лес, 
то навсегда остаются пустырями, лишь отчасти прикрывае-
мыми ягодными кустарниками, лишаями и мхом. Муржистые 
места левого берега р. Пинеги, выступающие у д.д. Нижний 
и Верхний Сметанец, начинаются у с. Ппльегор и тянутся 
широкою полосой через всю Вонгу, почти сплошь до Юролы 
(килом, на 20 ниже гор. Пинеги). Жители дер. Нижний Сме-
танец указали нам в только что описанном гипсовом обна-
жении близ этой деревни пещеру, вернее—глубокую рас-
селину, которая служит общедеревенским ледником: из него 
берут в жаркую пору снег и лед, сохраняющиеся здесь 
иногда круглый год.

Обнажение при Н. Сметанце было на нашем пути из 
Пинеги на Марьину гору, разрез которой мы старались 
осмотреть в первую очередь, так как о нем упоминалось 
у всех исследователей, как о наиболее полном разрезе гор-
ных пород этой местности, известной еще издавна ломками 
и обжиганием извести. На следующий же день мы были 
на обрывах Марьегорских обнажений и, проследив подробно 
разрезы их в двух пунктах, собрали здесь значительную 
петрографическую и палеонтологическую коллекцию.

Обнажение Марьина Гора, начинаясь у дер. того же на-
звания, тянется по берегу р. Пинеги вверх килом, на два. 
В основании его крупными штоками залегает гипс, для ко-
торого как-бы спайкою служит известняк плотный, песча-
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нистый, серовато-белого цвета. Над большими штоками гипса 
идет толща все уменьшающихся по своим размерам линзо-
образных и (выше) каравае образных гнезд гипса, заложен-
ных в таком же известняке.

Еще выше лежат известковые и мергелистые слои, в ко-
торых или вовсе отсутствуют или встречаются лишь изредка 
гипсовые включения. У подошвы всего обнажения имеются 
богатые высыпи верхних слоев, из которых собираются наи-
более подходящие для обжигания на известку куски из-
вестняка. Из коренного залегания последний выламывается 
лишь отчасти. Мы видели две небольших весьма примитивно 
устроенных обжигательных печи.

Немного выше дер. Марьина Гора прослеживается такой 
порядок залегания (обнажение III):

1) Почвенный с л о й ...................... 0,35 м.
2) Глинистый мелко-слоистый известняк
3) Прослоек темной г л и н ы ..........................0,01—0,04 „
4) Известняк плотный песчанистый, выла-

мывающийся довольно крупными мно-
гогранниками; с гнездами гипса, до-
стигающими величины в кулак . . . .  2,13 „

5) Известняк желтовато-серый, с фауной . 0,22 „
6) Более плотный известняк с гипсовыми

гнездами ................................... —
7) Штоки гипса ............................................  —  „

Более подробный разрез наблюдается в самом высоком 
пункте Марьиной Горы, на 1 километр выше дер. Марьиной 
Горы (обнажение IV):

1) Почвенный с л о й ......................................... 0,71 м.
2) Подпочвенный мелко - раздробленный

глинистый известняк .............................  0,53 „
3) Белый, слегка желтоватый известняк . 0,35 „
4) Прослоек белого известняка, сплошь со-

стоящий из ядер и раковин преиму-
щественно гастропод .............................  0,17 „

5) Желтоватый выламывающийся крупны-
ми кусками известняк .......................... 0,53 „

6) Такой же мелко-слоистый легко разби-
вающийся на мелкие многогран-
ники ........................................................... 0,18 „

7) Пласт гипса (ч еч евиц а ) ..........................  1,42 „
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8) Белый известняк с гипсовыми включе-
ниями ......................................................   1,06 м.

9) Белый плотный, выламывающийся стоя-
чими призматическими отдельно-
стями, мергелистый известняк . . . .  0,17 „

10) Такой же, более плотный, горизонтальн.
плитками .................................................... 0,18 „

11) Глинистый прослоек, с кристалическими
выделениями г и п с а .............................  0,04 „

12) Серовато-белый мергелистый известняк
с включениями гипса . . ......................  2,15 „

13) Желтоватый известняк с фауной бра-
хиопод и моллюсков .............................  0,25 „

14) Известняки с многочисленными вклю-
чениями гипса в виде зерен и гнезд 
от величины ореха до поларшина в 
диаметре (изредка больше) различных 
оттенков белого и розоватого цвета; 
розоватые включения по форме близ-
ко напоминают собою хлебы ............... 4,25 „

15) Более крупные гнезда и штоки гипса,
прослоенные И проникнутые по тре-
щинам плотными песчанистыми серо-
вато-белыми известняками ................... 8,52 „

Общая мощность всего обнажения достигает 21,3 „
Почти такой же разрез, как и только что описанный 

марьегорский, представляет собой находящееся по близости 
самое высокое из Кулогорских обнажений, начинающихся 
несколько ниже марьегорского, по правому берегу реки Пи- 
неги. Лишь у верхних околотков Кулогор (при д. Тгора- 
шинской) сохранилась почти полная серия такого же харак-
тера отложений, как и марьегорские; однако, самые верхние 
марьегорские породы здесь уже отсутствуют. Ниже 
этого пункта при дер. (околотке) Клншевской наблюдается 
еще более пониженный разрез, в котором верхние горизонты 
представлены желтоватым доломитизированым известняком 
с многочисленной фауной, весьма сходной с марьегорской. 
В основании кулогорских обнажений залегают такие же 
мощные пласты гипса, как и на Марьиной Горе, нередко 
разделенные глубокими вертикальными трещинами и местами 
образующие гроты и пещеры. Одна из таких пещер была 
подробно описана А. Ш р е н к о м в выше названной его 
книге. Пещера эта находилась при дер. Шаньгиной и но-
сила название медвежьей. Начинаясь у д. Шаньгиной, она
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тянулась будто бы до дер. Крыловой, на протяжении 
12 километров. III р е н к у с его проводниками удалось про-
никнуть в глубь пещеры версты на две, для чего приходилось 
местами прокладывать ходы среди острых торчащих выступов 
при помощи топора и молота. III р е н к отмечает явление 
обратной смены времен года внутри пещеры. В недавнее 
время вход в эту пещеру был засыпан гипсовым обвалом. 
Нам удалось побывать лишь в другой, значительно мень-
ших размеров, находящейся вблизи от заваленной. Темпера-
тура здесь была чуть повыше нуля. Дно ямы было покрыто 
льдом, на которох! от таяния его был слой воды около 
3 вершк. Пещера с заваленным в настоящее время входом 
служила раньше общественным погребом, в который в жар-
кую летнюю пору носили для сохранения скоропортящиеся 
продукты питания: молоко, рыбу и проч.

Кстати здесь упомянуть еще об одной пещере, в которой 
мы побывали. Это— пещера близ дер. Сонполья, в Вонгском 
приходе, носящая до спх пор название „Олешктш погреб". 
Пещерою этой как погребом пользовался одинокий гражда-
нин дер. Сонполья, Олешка (Алексей), пропавший без вести 
во время последней войны. При входе в пещеру еще сохра-
нились косяки, устроенные Алешкой, но двери уже утащены. 
В пещере мы нашли несколько отдельных помещений 
в виде круглых небольших зал, по средине одного из этих 
„зал“, точно огромный стол, лежала гипсовая полушаро- 
образная сплюснутая сверху вниз глыба. Дно пещеры было 
покрыто речным илом; ближе к выходу—водой, под которой 
был лед; вдали было слышно падение капель воды. Темпера-
тура в первом от входа отделении пещеры была-- 2° С.

На протяжении слишком 20 километров к югу от Кулогор, 
вниз по течению р. Пинеги, правый берег ее сложен почти 
исключительно молодыми образованиями, частью леднико-
выми, частью более позднего происхождения. Из-под речных 
террас, всего местах в 2—3, показываются чуть выступающие 
на поверхность гребни гипсовых скал, напоминающие о том, 
что вся та полоса песчано-глинистьтх отложений, на которой 
расположились г. Пинега с двумя десятками выше и ниже 
его лежащих вдоль по речному берегу деревень (Завражья, 
Цимолы и Валдокурья), полоса, на которой раскинулись 
деревенские поля и сенокосные угодья, неизменно подсти-



лается гипсовыми толщами. Лишь на 5-ом километре от дер. 
Малетиной, километрах в 17 от г. Ппнегн, ниже Красногор-
ского монастыря, вновь подступают к реке мощною стеною 
гипсово-известковые скалы. На левом берегу они показы-
ваются несколько раньше, образуя высокий отвесный берег 
у  дер. Новинки и Сонполья.

За полосой полей тянутся чрезвычайно неровные, то 
сплошь покрытые „мургами", то представляющие из себя 
болотистые низины, частью покрытые озерами, пространства, 
свидетельствующие о могучей работе поверхностного и глу-
бинного размывания. Некоторые из озер (РСекозеро и др.) 
являются старицами; другие, каковых огромное большинство, 
(Рагозеро и др.) суть, озера провального образования. Иногда 
озера соединяются ручьями, течение которых не имеет 
общего направления даже в одной низине. Любопытен 
в этом отношении, между прочим, ручей Сыргово, текущий 
параллельно р. Пинеге, но как раз в противоположную сто-
рону. Не мало наблюдается подземных ручьев и речек, не 
замерзающих в суровые здешние зимы и потому называемых 
здесь тальцами. Два таких тальца, представляющие собой 
небольшие речки, мы встретили в деревне Вонге, один 
выше погоста, а другой близ дер. Новинки; значительных 
размеров талер вытекает из-под скал ниже Красногорского 
монастыря, известный иод названием „Святой ручей“. Мно-
жество провалов и трещин занимают здесь обширные пло-
щади, тянущиеся сплошной полосой за линией полей и се-
нокосов, на которых ташке нередко встречаются отдельные 
„мургн“.

Чрезвычайно удобный пример для наблюдения такого 
рода площадей представляет собой обширная полоса к за-
паду от г. Пинеги, Завражья и его полей. Несколько при-
поднятая над уровнем полей, совершенно обезлесенная, по-
крытая лишь ягодным кустарникам, мхом и лишаями, ви-
димая на протяжении нескольких километров, эта полоса пред-
ставляет собой великолепное зрелище, напоминая как бы 
застывшее волнующееся серовато-зеленое море (рис. 1-й). За 
этой полосой и полосой более глубоких впадин и промоин вид-
неются невысокие, покрытые хвойным лесом, гипсовые 
утесы. Но и наверху покрытых лесом гипсовых скал по-
верхность не представляется ровною; и там можно наблю-
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дать типичную картину карстовых образований; „пуржистые11 
места лежат и на Кулогорском берегу по направлению к р. Ме-
зени и на водоразделе между р. Пинегой и р. Соткой и в других 
местах. Чудную картину изрытой провалами и мургами лесной 
площади можно наблюдать с высоты Красногорской горы от 
монастыря в направлении к югу. Сквозь деревья покрываю-
щего это карстовое иоле хвойного леса, как сквозь редкий

Рис. 1.

зеленый посев, видны белеющие и желтеющие волны и гребни 
рытвин и ям, достигающих иногда грандиозных размеров.

Не мало провалов и мург произошло в разных местах 
на памяти ныне живущих людей; почти каждый год где- 
нибудь происходят несчастные случаи со скотом и даже 
иногда с людьми, увлеченными провалом. Иногда начав-
шийся провал увеличивается в течение нескольких лет. Нам 
показывали близ Вонгского погоста на высоком берегу Пинеги 
свежую воронку, которая, по наблюдению местных жителей, 
образовалась, увеличиваясь ежегодно, в течение трех лет.
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2.    „  ".

В нижней части правого берега описываемого участка 
Пинежской речной долины, нам особенно хотелось ознако-
миться с высотами Красногорского монастыря и еще ниже 
лежащими по берегу, подходящими к самой воде колоссаль-
ными гипсовыми утесами, при которых был устроен сильно 
нашумевший в то время „урановый рудник".

Еще в дневнике К. И. Г р е в и и г к а  отмечался ‘„весьма 
полный разрез пермских отложений", из которых слагается 
возвышенность Красногорского монастыря и в которых на 
гипсах прослеживаются и красные породы и венчающие их 
серые известняки. Разрез совершенно правильно уподоб-
лялся долгощельскому и усть-ежугскому, хотя для полной 
уверенности в этом недоставало фаунистическойхаракте-
ристики Красногорских отложений; о фауне этих отложений 
не встречается указаний ни у Г р е в и и г к а, ни у Ф. Н. Ч е р- 
п ы ш е в а. Красная гора, называвшаяся до основания 
на ней монастыря Черной горой, тянется почти параллельно 
вышеописанному широкому участку пинежской долины, воз-
вышаясь не только над долиной, но и над лесной полосой, 
окаймляющей эту долину с запада, и оканчивается в 15 вер-
стах ниже города Пинеги и в 3 километрах от реки. В этом 
конечном ее пункте на самой вершине и расположен ви-
димый на весьма далекое расстояние Красногорский мо-
настырь. Путь к нему лежит через расположенную на бе-
регу Пинеги дер. Малетино, в которой имеется и пароход-
ная пристань. Нам указали пешеходную тропинку, ведущую 
в монастырь, и мы направились по ней на Красную гору, 
сделавши предварительно записи барометрических показаний 
при уровне р. Пинеги. Пройдя по малетинским полям, мы 
спустились в поросшую кустарником и мелким лесом боло-
тистую низину, за которой можно было разглядеть кой-где 
выступающие, покрытые лесом, гипсовые утесы и вдоль ко-
торой встречается ряд озер. Получается такое впечатление, 
что гипсовые утесы, виднеющиеся за низиной, служили 
когда то берегами протекавшей здесь реки, остатками ко-
торой „старицами" являются и болотистая низина и озера 
на ней. Перейдя низину и гипсовые возвышения, мы встре-
тили за ними еще маленькое понижение, от которого на-
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чался высокий и крутой подъем, на вершине которого вы-
ступали красные глинистые пески, а дальше снова следовал 
большой овраг, за которым уже шел постепенный, но в общем 
большой подъем на Красную гору. Подъем шел по красно-
цветным породам, из которых в стороне от дорожки, в не-
большом обрыве мы взяли образчики буровато-красных мер-
гелей; выше стали попадаться на дороге плитки известняка, 
коренных выходов которого мы не могли заметить, пока не 
поднялись на вершину горы и не занялись специальными 
их поисками. В монастырской ограде оказалась значительная 
груда наломанных и привезенных сюда известняковых плит, 
с довольно богатым содержанием фауны-кораллов, мшанок 
и брахиопод. Осмотрев свежие насыпи могил монастырского 
кладбища, мы увидели, что непосредственно под почвой уже 
залегают щебеневатые серые породы известняков и мергелей. 
Нам указали в одном из монастырских полей уже заросшее 
место известняковых ломок, которое немедленно было рас-
чищено нами и послужило для сбора значительной кол-
лекции известняков, весьма богатых фауной. Известняки 
буровато- и желтовато - серого цвета иногда глинистые, 
иногда совершенно плотные с блестящими выделе-
ниями кристаллического кальцита; при трении и . уда-
рах издают запах („вонючие11). Мы могли проследить слой 
мощностью от 1 до 1У> метр., причем верхи его выламы-
вались мелкораздробленными осколками, сильно переполнен-
ными кораллами G e in i t z e l la  c r a s s a ,  G . c o lu m n a r  i s  и др.; 
ниже известняки уже лежали толстыми плитами, для выла-
мывания которых требовались большие усилия и более осно-
вательные инструменты, чем те, которыми мы располагали. 
Наша коллекция в силу последнего обстоятельства получи-
лась не такой полной, какой могла бы быть. На обратном 
пути от известковых ломок к монастырю, идя по сжатой 
полосе поля, мы увидели, что на поверхности пашни валяются 
в большом количестве довольно хорошей сохранности рако-
вины спириферов группы B u g u la tu s .  На следующий день 
архимандрит монастыря, посмотревши наши сборы, сообщил 
нам, что этих „черепашек-то“ у них разбросано множество 
по всему полю, находящемуся еще и на другом склоне 
горы. В виду того, что мы были уже достаточно нагружены 
нашими сборами на ломках и отчасти из выломанных
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раньше там же и лежавших в монастырской ограде извест-
няков, мы решили в другой приход наш сюда сделать до-
полнительные сборы на полях; нему, однако, к сожалению, 
не суждено было осуществиться.

Из Красногорской коллекции, кроме названных форм, 
можно указать еще следующие: S p i r i f e r  K e y s e r l i n g i ,  S . culoi 
j e n s i s ,  S . S c h r e n k i ,  S . G r e v in g lt i ,  S . l a t i a r e a t u s ,  S p ir ife r in a  
■ su b c r is ta ta  N e t s c h, A t h y r i s  sp., C a m c ir o p h o r id  c u lo je n s is ,  Ca- 
m a r o p h o r ia  sp., S tr o p h a lo s ia  g ig a s ,  S tr .  lo n g a , S t r .  sp.' (horre- 
s c e n s ? ) ,  P r o d u c tu s  h e m is p h a e r iu m  Kut, P r .  T sch ern y sc h e w i  
Net sch. ,  P e c te n  (d ip lo c o s ta ta )  T s c h e r n y s c h e w i ,  A t h y r i s  acuto- 
m a r g ia l i s .

Серая толща красногорских отложений, повидимому, до-
стигает не больше 10—15_метр. мощности; красноцветные по-
роды несколько превышают величину этой толщи, а4 полная 
серия пермских отложений, если основываться на прибли-
женном неисправленном показании барометров, достигает 
здесь 120—130 метр, над уровнем р. Пинеги у дер. Малетина.

От Красногорского монастыря по чрезвычайно неровной 
изрытой впадинами и провалами лесистой местности про-
ложена дорояжа к „Святому ручыо“. Первоначально спу-
скается она с Красногорской горы в глубокую низину, за 
которой подымается и подходит к д. Загоры (Горы, Забро- 
вец), к югу от которой расстилается полоса полей с красно 
ватого цвета поверхностью, свидетельствующею о выходе 
здесь на поверхность красноцветной толщи. Двигаясь дальше 
по указанной дорожке, мы несколько раз отмечали пока-
зания барометров, делавших, при совершенно ясной устой-
чивой погоде, довольно большие колебания, от 760,7 до 
764,6 мм. В небольшой котловине среди леса мы увидели 
красивую монастырскую часовню с крытым ходом вокруг 
нее и, рядом с ней, двумя купальнями для мужчин и жен-
щин—все в состоянии начавшегося разрушения. Котловина 
ограничена с одной стороны отвесным утесом в 12—15 метр, 
высоты, образованным белыми мелкокристаллическими гип-
сами. Под навесами утеса журчал быстро текущий „Свя-
той ручейдовольно  значительных размеров, лишь отчасти 
выходивший на дневную поверхность, температура его была 
3°,6 С. (при 14° С в окружающем воздухе). При помощи пло-
тины воды „Святого ручья“ могли быть направлены искус-
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ственно устроенным руслом, ведущим под часовню и в ку-
пальню. Показавшийся из-под утеса ручей снова скры-
вается под землей и прямо из-под прибрежных гипсовых

Рис. 2. Выход Святого ручья.

скал изливается в р. Пинегу под тем же именем Святого 
ручья, о выходе которого уже было упомянуто выше. Мест-
ные жители уверяют, что со стороны берега р. Пинегн 
можно проникнуть по этому ручью в значительных размеров 
пещеру, на дне которой имеется озерко, по которому, будто

Труды ГММ. Том V, вып. 5. 10
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бы, можно плавать на лодке (рис. 2). от места выхода 
Святого ручья у часовни до берега р. Пинеги по прямому 
направлению—от 1,5 до 2 километр. Велико ли общее протя-
жение подземного пути Святого ручья, проследить нет ни-
какой возможности, точно так же как и доказать тождество 
Святого ручья у часовни и при выходе на берег р. Пинеги. 
Мы вышли на берег реки Пинеги на полкилометра выше 
названного ручья на место, где заканчивалась, постепенно 
суживаясь и сходя на-нет, вышеупомянутая песчано'-глини- 
стая терраса, по которой вытянулся вместе с городом Пи- 
негой ряд деревень, начинаясь Завражьем и кончая Валда- 
курьем и Малетиной. Здесь как раз мы встретились с соору-
жениями „Уранового рудника" и, познакомившись с орга-
низатором этого громкого дела, горным техником Ф. А. 
Я к ш е в и ч е м, мы имели возможность, благодаря его любез-
ности, ознакомиться не только с самими сооружениями, но 
и с „месторождениями руд урановой и цинковой", а также 
с промышленными перспективами всего этого „предприятия". 
На берегу устроен чистенький домик особняк, для заведываю- 
щаго предприятием и его семейства. Рядом с ним служебные 
постройки. Несколько поодаль—большой корпус—казармы 
для рабочих, рядом с которым корпус мастерских; недалеко 
от них, площадка с навесом для выделки „огнеупорных” 
кирпичей. Все постройки были сооруясены (правда, еще 
не окончательно) из леса собственной „Урановой дачи”, 
для которой вырезан вместе с берегом р. Пинеги лесной 
участок в 60 десятин. Кроме самого гр. Якшевича и его 
ближайших помощников, ко времени нашего приезда сюда, 
содержались на пайках местного Совета Народного Хозяй-
ства 32 рабочих. С первого взгляда казалось, что все здесь 
начинает принимать вид серьезного большого дела. Появи-
лась даже паровая машина... Познакомившись с образчиками 
весьма сомнительных „руд“, мы отправились осматривать 
под руководством Ф. А. Якшевича, месторождения их.

Мы вышли как раз к тем береговым гипсово-известковым 
утесам, из-под которых, как выше говорилось, вытекает 
Святой ручей. Здесь на бичевнике, выше названного ручья, 
нам показана была яма, из которой выбирались „огне-
упорная глина", оказавшаяся в сущности размякшими рух-
ляками, смачиваемыми водою р. Пхтнеги. Ниже по бичев-
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нику изредка попадались кусочки натечной корочки, кото-
рые гр. Якшевич выдавал за куски „бархатной урановой 
руды"; а еще дальше, за Святым ручьем в большой осыпи 
из обломков мергелей, известняков, гипсов и др. горных 
пород, прислоненной к гипсово - известковой стене мы уви-
дели буроватосерые желваки, которые выдавались за цин-
ковую руду. Когда мы высказали свои предположения о 
природе и генезисе этих руд, указав, что, по всей вероят-
ности, это лишь натечные образования углекислой извести, • 
гр. Якшевич сослался на данные химического анализа, про-
изведенного в Ленин-
граде, показывающего 
несомненное содержа-
ние в этих рудах урана 
и цинка, и утверждал 
что эти руды „настоя-
щие" и имеют большую 
ценность. Позже при-
везенные нами отсюда 
образчики этих руд в 
Ленинграде были ис-
следованы и действи-
тельно оказались из-
вестковыми натеками 
со следами железа. О 
результатах анализа, 
присланных мною об-
разцов „урановой и 
цинковой руды" в ла-
боратории физической
химии Горного Института в Ленинграде К. Ф. Б е л о г л а -
зов  известил меня 22 июня 1У22 года в таких выраже-
ниях: „Образцы являются натечным кальцитом, загрязненным 
окисыо железа и песчинками. Испытание их соответственно 
на уран и цинк дало в обоих случаях отрицательный 
результат". Несколько поколебавшемуся в своей уверен-
ности гр. Якшевичу мы советовали обратить внимание на 
возможное здесь развитие гипсо-обжигательного и цемент-
ного дела, и этим „урановый" вопрос представлялся исчер-
панным.

Рис. 3. Месторождение „цинковой 
руды“. Разрез.

А  и В—места расчисток в обломочном 
материале оплывин (обвалов), где 
обнаружены были натечные образо-
вания („цинковая руда"). С—предпо-
лагаемое место выхода минерализо-
ванных вод. Высота оплывины в этом 
месте достигает 16 метров, а вы-
сота гипсово- известкового утеса — 

20 метр.

10'
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Кроме образчиков „цинковой" и „урановой" руды, а также 
„огнеупорных глин“, при этом обнажении нами собрана 
была значительная коллекция гипсов, разнообразных цветов 
и оттенков. Между прочим в шурфе гр. Якшевпча, в слое 
темно-серой глины (размягченных глинистных мергелей) 
были взяты нами образцы многочисленных новообразовав- 
шихся пластинчатых кристаллов гипса косоугольной формы 
и иногда формы „ласточкиных хвостов".

Интерес и красота мощных гипсовых утесов этого побе-
режья, почти вплотную придвинувшихся к реке, с их разно-
образием нежной окраски пород, со „Святым ручьем" и „урано-
вой" сенсацией с ее сооружениями, увеличиваются еще больше, 
благодаря выходящим здесь „воргам" (местное название), 
этим весьма любопытным Пинежским каньонам, представляю-
щим из себя своеобразные поперечные сухие, образованные 
в гипсовоизвестковых породах овраги, иногда очень вну-
шительных размеров. Одна из таких „ворг" как раз отходит 
от берега р. Пинеги за неширокой террасой с урановыми 
сооружениям. Белые, местами красноватые, высокие скалы 
берегов этой ворги хорошо видны с р. Пинеги. На дно ворги 
с террасы вел невысокий подъем, сложенный уже покры-
тыми почвой, с лесной растительностью, твердыми породами. 
Пройдя от 300 до 400 метров от устья оврага и около полкило-
метра от р. Пинеги, мы очутились перед высоким отвесным 
обрывом левого берега ворги. Место у подножия обрыва было 
загромождено большими и малыми обломками гипсов, песча-
ников, известняков. Из тех же пород слагалась и толща 
всего утеса, имеющего до 20 метров высоты. Среди гипсов на 
16-м метре сверху, в виде продолговатых растянутых чечевиц, 
явственно вырисовывался пласт синеватого зернистого анги-
дрита, известного на Пинеге под названием мрамора. 1

Под ангидритом проходит слой разноцветного полоса-
того песчаника около 0,35 метра мощности; иод песча-
ником залегают сероватые глины слоем до 0,25 метра 
толщины, ниже которых идут снова гипсы. По словам 
гр. Якшевича, им была заложена здесь, близ основания 
карьера, буровая на глубину 30 метров, выемки из которой

1 По сообщению Н. А. К у л и к а ,  в 1911 г. на этот „мрамор" 
Р. Л. С а м о й л о в  и ч е м даже была сделана заявка.



1 37  —

свидетельствовали, что на глубине первых 10— 11 метр, за-
легали гипсы, прерываемые несколько раз пустотами около 
1 метра; за гипсами будто-бы лежали глинистые породы, 
имевшие до 8,5 метр, мощности, а ниже их снова гипсы на 
глубину остальных 10 метр. Тот же гр. Якшевич расска-
зывал, что будто-бы до закладки им буровой по дну „ворги" 
бежал ручей, который после бурения совершенно исчез; 
правильность этого сообщения, не заключающего, впрочем, 
ничего неправдоподобного, проверить нам не пришлось. 
Подобные первому осмотренному нами, обнажения тех же 
в общем пород идут и дальше вверх по оврагу, по обоим 
его берегам. Поднявшись по дну ворги на 1 километр выше 
первого обнажения, мы встретили по тому же левому бе-
регу обнажение гипсов и известняков до 20 метров мощ-
ности, в верхних горизонтах которого залегали белые мер-

Рис. 4. Ворги (овраги), выходящие на правом берегу р. Пинеги ниже 
Красногорского монастыря. Схематический разрез.

гели и желтовато-белые известняки с фауной кулогорского 
типа. Породы, венчающие это обнажение, окрашиваются 
местами в красный цвет, наплывающей по временам красной 
глиной, очевидно, залегающей чрезвычайно близко под лес-
ным растительным покровом. Появление красноцветных 
пород, прикрывающих нижнюю серию гипсоносных отло-
жений, судя по возрастающему подъему дна ворги и мощ-
ности последнего из упомянутых карьеров по ней, можно 
полагать, начинается не меньше, как с уровня 60 метров над 
поверхностью р. Пинеги, в ближайшем ее направлении. 
Приняв во внимание, что вниз по Пинеге выходят еще более 
низкие гипсоносные горизонты, можно с вероятностью по-
лагать, что вся толща нижних пермских (пермокарбоновых) 
отложений на Пинеге достигает 120—140 метров, что подтвер-
ждается и данными буровой скважины в с. Кулойском. Не-
далеко от только что упоминавшейся ворги имеется и 
другая подобная ей ворга, только меньших размеров и с более
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заросшими берегами. Говорили нам, что имеются по этому 
берегу и другие ворги, осмотреть которые нам не удалось; 
зато мы видели подобные, иногда грандиозных размеров, 
овраги, выходящие в долину р. Сотки. По первому впеча-
тлению, ворги являются как-будто бы высохшими руслами 
когда-то протекавших здесь ручьев и речек, исчезнувших 
в разные времена, не доведя своей эрозионной работы до 
конца: обыкновенно дно устья ворги лежит гораздо выше 
русла реки, к которой ворга направлена (рис. 4).

Однако, здесь поражает колоссальность массы эродиро-
ванных твердых пород, прямизна русла оврагов, почти полное 
отсутствие обломочного материала при устье их, сравни-
тельно спокойное и плавное понижение дна по мере при-
ближения к устью и, наконец, во всех наблюдавшихся нами 
случаях отсутствие эродирующей силы в настоящее время, 
отсутствие в них воды.

В виду того, что бока некоторых ворг и в настоящее время 
имеют местами совершенно свежие разрезы, получившиеся 
путем недавних обвалов, можно думать, что образователь-
ная сила в некоторых частях ворг продолжает действовать 
(по крайней мере, частично) и в настоящее время. Надо по-
лагать, что ближайшей и главной причиной образования 
ворг являются ряды провалов, обусловленных в свою оче-
редь подземным размыванием и выносом растворимых и 
мягких пород. По соседству с воргами, поэтому, естественно 
ожидать присутствия подземных „гальцев“. Частично дно 
ворг могло подвергаться и поверхностному размыву. Наблю-
давшиеся на Новой Земле геологом Б. К. Ли .харевым  
подобные Пинежским воргам балки, по его мнению, обязаны 
своим происхождением всецело последовательным рядам 
провалов.

3. � � � � � � � � � �  � .� . � � � � � �  �  � � � � �  (� � � � � ).

При начале описания широкого участка Пинежской 
долины, между Кулогорами и „урановым рудником", мы 
упомянули о том, что в северо-западном углу этого участка 
растилается широкая низина, от которой река круто пово-
рачивает на юг. По своим особенностям эта низина пред-
ставляет глубокий интерес и с геологической и с географи-
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ческой стороны. Она служит водоразделом между текущими 
в противоположных направлениях р.р. Пинегой и Соткой 
(Кулоем) и образована речным аллювием. Наибольшее ее 
протяжение с юга на север около 5 кдлом. (длина долины) 
а в поперечном направлении (ширина) — около 2 килом. Во 
время весенних разливов почти все пространство низины 
заливается водой, и тогда между Кулоем (Соткой) и Пнне- 
гой устанавливается водное сообщение; лишь небольшие 
холмы, покрытые можжевельником (вересом), так-наз. „верес- 
ники", в виде островов выступают тогда по средине водной 
равнины. После спада воды названные реки снова являются 
разобщенными и вся низина представляет собой площадь, 
обставленную с востока уже почерневшими выветрелыми, 
значительно поросшими лесом и кустарниками известково-
гипсовыми утесами, представляющими из себя продолжение 
Кулогорского возвышенного берега р. Пннеги, идущего затем 
дальше к северу и образующего собою возвышающийся над 
Кулойской долиной правый берег р. Кулоя; с запада эту 
площадь ограничивает северная оконечность выше упомяну-
той Пинежской террасы с деревнями и полями Завражья и 
дальше возвышающейся над ней полосой пустырей и леса, 
представляющих продолжение описанного выше „пуржи-
стою" пространства, отлогими грядами спускающегося в 
низину и постепенно с ней сливающегося; южным своим 
краем она переходит в долину р. Пинеги, а северным— 
в долину р. Кулоя (Сотки). На восточной и западной окраи-
нах ее по близости с ограничивающими ее высотами, располо-
жены два ряда озер, имеющих чаще продолговатую форму 
и вытянутых почти в северо-южном направленп; между 
ними встречаются и округлой формы озера, какие изредка 
попадаются и на остальном пространстве низины; последний 
тип озер, обыкновенно весьма небольших размеров, нередко 
носит признаки провального их образования. В первом ряду 
озер самыми крупными являются Полой и Проезжее озеро. 
Полой начинается недалеко от берега р. Пинеги и тянется 
по направлению к р. Сотке, имея около 2,5 килом, длины и 
около 30 метров наибольшей ширины. Проезжее озеро имеет 
около 2-х килом, длины и идет в том же направлении только 
ближе к р. Сотке; южный конец его на протяжении около 
200 метров тянется параллельно северному концу Полон, в
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нескольких метрах к востоку от него. Общее направление 
протяжения этих двух озер от северо-южного отклоняется на 
С.-З. почти на 30°. Между названными озерами и Кулогор- 
скими утесами гипсов существует еще ряд мелких озер, в

южном конце отделяющихся друг от друга низкими влаж-
ными водоразделами (мокрыми луговыми пространствами) и 
носящих название Мочище. В северном конце они более обо-
соблены и представляются иногда довольно значительными;
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из них Сотовское озеро, около 300 м. длиною, сообщается 
вытекающим из него Сотовским ручьем с Проезжим озером. 
Южнее Сотовского озера впадает еще в Проезжее озеро Кале- 
вицкий ручей, в виде подземного тальца вытекающий из-под 
Кулогорских скал.

Из Проезжего озера вытекает небольшой ручей, впадаю-
щий в р. Сотку. В этом месте река Сотка получает новое 
название и течет дальше под названием Кулоя (рис. 5). По 
словам других местных жителей, началом р. Кулоя (и концом 
р. Сотки) условно принимается расположенный несколько 
ниже упомянутого пункт „Кресты", на котором, по преда-
нию, стоял крест, поставленный „по обещанию"; перед ним 
служились молебны о сохранности выпускаемого на паст-
бище скота. Никакого Кулойского ручья, о котором упоми-
нает А. Ш р е н к в выше названном описании его путеше-
ствия, местные жители не знают; точно также не расказывают 
и о том, что когда-то р. Сотка по искусственному каналу 
направлялась и текла в р. Пинегу. Озеро Полой Шре н к  
называет рукавом р. Нинеги, отмечая, что в 150 метрах от 
него течет ручей Кулой. Судя по его описанию, можно пола-
гать, что Калевицкий ручей и Кулойский представляют 
одно и то же; но утверждать это положительно было бы 
несколько рискованно, потому что с того времени геогра-
фическая картина этой низины могла заметно измениться. 
Так III р е н к не упоминает и о Проезжем озере, когда гово-
рит о водном соединении во время весеннего половодья 
между р.р. Пинегой и Соткой, указывая, что тогда воды 
Пннеги идут Полоем и Кулойским ручьем в р. Сотку. 
В настоящее время, как и тогда устраивающимся весенним 
сообщением между названными реками пользуются для пере-
правы леса с Сотки на Пинегу, но которой он уже сплав-
ляется до Сев. Двины и Архангельска. Мне передавали, что 
в случае скорого спада воды лес иногда переправляли по 
озеру Проезжему до того места, где оно ближе подходило 
к оз.- Полою, и, перекатав в Полой, по нему уже доводили 
до р. Пннеги. На правом берегу р. Сотки близ северного 
конца Проезжего озера мы видели большие костры бревен, 
ожидающих своей очереди по сплаву.

Второй ряд озер, в западной части описываемой низины, 
отстоит на 1,5 килом, от перваго и представляет боль-
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шое разнообразие в отношение формы, величины и проис- I 
хождения отдельных озер. Самое значительное по размерам 
Великое озеро имеет вытянутую в северо-южном направле- I 
нии форму и достигает 1 килом, длины; озера Блудное и 
Верботонское от 0,5 до 1 килом, длиной; далее следуют I 
еще более мелкие: Заплосочье, Паленое и др. Несколько I 
западнее этого ряда, недалеко от дер. Заполья расположена 
еще группа: два Кривых, Воепальское и др. Озера нередко I 
соединяются ручьями и протоками, причем встречается, что 
направления ручьев, иногда незначительно удаленных друг I 
от друга, оказываются прямо противоположными одно дру-
гому. ■ Однако все же общий уклон, хотя и незаметный для I 
глаза, существует от Великого озера, расположенного ближе ] 
к р. Сотке, в направлении к р. Пинеге, куда течет речка 
Воепала, начинающаяся в болотистой низине к западу от 
Великого озера, отчасти принимающая потом воды этого 
последнего и текущая вначале под названием ручья Керен-
ского. На древней террасе правого берега Воепалы располо-
жены деревни Воепала, Устьвоепала и др. Устьвоепала, j 
получившая когда-то свое название по положению при устье 
этой речки, в настоящее время лежит значительно выше, 
что служит, между прочим, указанием на отступание в пос-
леднее время берега р. Пинеги вместе с устьем Воепалы к ] 
востоку. Помимо некоторого наростания низины со стороны j 
р. Пинеги, частичные изменения на остальном пространстве 
ее поверхности под действием покрывающих ее весенних 
вод естественно должны происходить ежегодно. Повидимому, 
они выражаются главным образом в увеличении на некото-
рых пунктах речных наносов, в образовании рытвин и овра-
гов, в частичном размывании или замывании вместилищ 
некоторых озер и т. п. Направление оврагов и впадин в 
северо-западной части низины чаще согласуется с направ-
лением течения р. Сотки; на восточной окраине—ближе 
подходит к направлению длинных озер (Проезжего и 
Полоя).

Несмотря, однако, на все частичные изменения рельефа 
и очертания этой низины, общая картина ее остается. одна 
и та же с незапамятных пор. В древних преданиях и мест-
ных исторических памятниках эта низина не раз упоми-
нается под названием „волока*1, которое было присвоено и



143

до конца XVIII в. держалось и за Большим торговым Погос-
том—Волоком Пинежским, переименованным в 1780 г. в 
г. Пинег. Через волок с давних пор лежал существующий 
и в настоящее время путь в большое село Кулойское и ниже 
его расположенные по р. Кулою поселения; от тракта из 
г. Пинеги в с. Кулойское в настоящее время отходит еще до-
рога к пароходной остановке при (условном) устье р. Сотки. 
Остановка пароходиков, доходящих сюда по р. Кулою, за 
исключением меженного времени, почти на протяжении 
всего навигационного периода, находится чуть повыше 
условленного начала р. Кулоя.

Если на глазах истории не произошло крупных и суще-
ственных перемен рельефа и строения всей низины— „во-
лока", то, естественно, задаться вопросом, когда и каким 
путем произошла эта долина со всеми ее особенностями? 
Какими водами обмывалась и размывалась та гипсово-извест-
ковая стена сплошных утесов, представляющих непосред-
ственное продолжение Кулогорских-—Пинежских и перехо-
дящих незаметно в Кулойский берег? Течением каких вод 
образованы те ряды продолговатых озер-стариц, в своем на-
правлении не согласующихся с направлением течения р. Пн- 
неги и Сотки? Можно было бы допустить, что вся работа 
мощной эрозии, в результате которой явилась описываемая 
долина с ее особенностями, была произведена водами р. Пи-
неги, имевшей когда-то направление к северу, по нынеш-
ней долине р. Кулоя. Но в таком случае явились бы вопросы: 
почему же в настоящее время течение этой реки получило 
противоположное направление? Каким образом получилась 
та крутизна утесов восточного берега этой долины, когда, 
судя по направлению р. Пинеги, прибой ее течения и раз-
мывающее его действие должны были отразиться на обра-
зовании обрывов и крутизны противоположного берега и т. д.

Весьма правдоподобное объяснение образования этой до-
лины приводится В. Р а м з а е м  в его работе „Uber die geo- 
logische Entwicklung der Halbinsel Kola in den Quartarzeit". 1 
Он полагает, что во время второго (последнего) оледенения, 
когда река Сев. Двина, подпруженная стоявшим близ нынеш-
него устья Пинеги ледником, по крайней мере на 14 мет-

1 Fennia. 16. № 1. 1898.
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ров, устремилась в Северный Ледовитый океан через нынеш-
нее русло нижнего течения р. Пинеги; „Мертвая долина", 
представляющая ныне водораздел между р.р. Пинегой и 
Кулоем служила продолжением этого русла вместе с нынеш-
нею долиной р. Кулоя. Таким образом по В. Рамзаю 
описываемая низина, „волок“ (todte Thai), явилась результа-
том эрозии крупнейшей реки русского севера — Сев. 
Двины (см. карту II).

4.   . .

Берега р. Пинеги выше Кулогор и Марьиной Горы почти 
сплошь гористые и представляют целый ряд обнажений то 
но одну, то по другую сторону ее течения, открывающих 
толщи коренных пород, даже не всегда прикрытых молодыми 
наносными образованиями и достигающих местами значи-
тельной мощности. На рершинах крутых берегов, разделен-
ных впадающими в Пинегу ручьями, речками и оврагами 
на несколько обособленные друг от друга возвышенности, 
раскинуты многочисленные деревни, заимствующие от на-
званий гор свои имена (или наоборот дающие таковые 
горам, на которых расположились они): так имеются посе-
ления Пильегоры, Почгорская, Труфанова гора, Высокая 
гора, Водогорская, Веегорская, Червленая гора, Карпова гора 
и т. д. В зависимости от напора течения реки в ее изгибах 
на тот или другой берег, свеже размытые и обрывистые 
места чередуются с поростающими кустарником и лесом, 
а также раскинутыми при них различного возраста терра-
сами, покрытыми иногда довольно широкими луговыми 
пространствами, иногда представляющими еще совсем мо-
лодые песчаные отмели, нередко уходящие под воду и сте-
лющиеся по речному дну чуть не до другого берега. Бла-
годаря таким отмелям, образующим перекаты на дне реки, 
судоходство по р. Пинеге затрудняется весьма сильно и, не-
смотря на сравнительную многоводность ее, в летнее время 
с трудом добираются до среднего течения ее лишь малень-
кие пароходики, которые лишь в случае паводков смогут 
иногда пробраться и в места, расположенные ближе к вер-
ховьям реки—в Верколу, Суру и др. Только там, где высокие 
берега подходят близко друг к другу, суживая не только



долину, но и русло реки, встречаются большие глубокие 
омута, достигающие глубины 25 метров и более.

Нам удалось в начале августа после выпавших дождей 
пробраться от г. Пинеги на маленьком пароходике „Быстров" 
до села Пиринемского, в 95 килом, от города, откуда после 
нескольких дней работы обратно спустились мы отчасти на 
лошадях, отчасти на лодках. Уже немного выше Кулогор 
и Марьиной Горы в береговых обнажениях на белой гипсово-
известковой толще начинают появляться красноцветные 
породы—песчаники, известняки и гипсы и различные их 
сочетания. Так, по правому берегу несколько выше дер. 
Шулонемы в довольно высоком карьере (около 14 метр.) белые 
породы выходят лишь в основании его; в них встречена 
фауна Кулогорского типа: гастроподы, конхиферы и мелкие 
ортоцеры.

Последовательность залегания пород в этом обнажении 
в общем такова: 9

—  145  —

1. Почвенный слой и красный п е с о к ..................  0,71 м.
2. Красновато-желтый песок с белыми прослой-

ками г и п с а .......................................................  1,06 „
3. Красный песчаник * ............................................  1,06 „
4. Красновато-серый п е с ч а н и к .............................  1,42 „
5. Плотный красновато-серый песчаник слои-

стый, с прослоем розоватого известняка 
до 0,07 м. мощности ........................................ 3,55 „

6. Гипсы розоватые, книзу переходящие в серые 6,4 „
7. Слой белого песчаника-известняка с фауной 0,25 „
8. Белые и серые г и п с ы ........................................  0,36 „
9. Известняки, скрывающиеся под уровень воды от 0,36 м.

В Пильегорах, по левому берегу реки, уже заметно 
полное преобладание красноцветных пород. Еще выше, 
близ дер. Алекаево (правый берег), белые породы совер-
шенно изчезают из разреза, но вскоре появляются над 
водой в виде двух следующих одна за другой гипсовых 
чечевиц. Под д. Вижово сверху идут красные песчано-гли-
нистые породы и рухляки, ниже—красные песчаники; лишь 
на небольшом протяжении у самой воды „щелья“ сложены 
красноватыми гипсоносными песчаниками и отчасти гипсами,, 
так же, как и на противоположном левом берегу, у Рев- 
польских почтовых избушек (против д.д. Ревполье и Вижово). 
На 2 килом, выше дер. Вижово, в 30 килом, от г. Пинеги,.
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оба берега сложены из красных песчаников, прикрытых 
значительно меньшей мощности толщей рыхлых красных 
пород—мергелей и глинистых песков. Гипсы показываются 
лишь в виде редких включений, белыми пятнами вырисо-
вывающихся на красном фоне утесов, достигающих в этом 
месте 40 метров высоты.

Немного повыше дер. Торомы красноцветные песча-
ники уходят постепенно под мягкую красноцветную толщу 
песков, глин и мергелей (рис. 6). Против самой дер. Торомы 
песчаники с гипсовыми гнездами, в виде шаров до 75 см. 
в диаметре, показываются из-под уровня Пинеги в виде 
двух пологих антиклиналей, как бы чечевиц.

На 3 килом, выше дер. Торомы в обнажении правого 
берега, сложенного из мягких красных пород, в 3—4 метра 
над уровнем воды ясно обрисовываются слои красного пес-
чаника значительной мощности.

Рис. 6. Схематический разрез правого берега р. Пинеги у дер.
Торомы.

А — красноцветная толща.
Вг =  В2 — песчаники с гипсами.

В береговых разрезах, образованных исключительно 
красноцветными породами—песчаниками,глинами,мергелями 
и песками,—гипсово-известковая толща совершенно исчезла; 
но присутствие гипсов в красноцветной толще нами было 
неожиданно открыто в форме вертикальных и косых жили 
прожилков, слегка красноватого цвета, состоящих из шесто- 
вато-кристаллического гипса, отложившегося в пронизы-
вающих красную толщу трещинах. Эти жилы обратили на 
себя наше внимание, как и внимание многих пассажиров, 
с палубы парохода наблюдавших берег: из-под вековых 
деревьев хвойного леса, покрывающего красные береговые 
обрывы, длинными беловатыми нитями спускались вниз по 
поверхности обнажений „корни", как подумали сначала 
наблюдавшие; при внимательном рассматривании в бинокль 
и прослеживании необычайной длины их, эти „корни" ока-
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задись ни чем иным, как уже названными жилами гипса. 
Около Труфаногорской станции уже над красными горными 
породами появляются серые; впрочем, даже и выше Труфа- 
новской, как еще Г р е в и н г к  наблюдал при устье речки 
Себы, встречаются еще обнажения, состоящие сплошь из 
красных пород; но в 5 верстах от Себы, при устье Ежуги 
серая толща, в виде известняков и мергелей, представляет 
уже довольно мощную свиту, залегающую на красных мер-
гелях, описанную тем же Г р е в и н г к о м .  В Устьежуге, 
лежащей на пути от гор. Пинеги (и Архангельска) к Мезени, 
останавливалось большинство исследователей, направляю-
щихся на северо-восток, и здесь в свое время была собрана 
богатая фауна и Ш р е н к о м, и Г р е в и н г к о м, и Ф. Н. Ч е р- 
нышевым ,  представленная различными классами с полным, 
однако, преобладанием брахиопод. Выше Устьежуги серая 
толща получает преобладающее значение и красные породы 
видны лишь в нижних горизонтах обнажений. Серая толща 
представлена известняками и мергелями, имеющими разный 
состав и строение. Не доезжая 2 килом, до деревни Плесо, 
и, следовательно, километрах в 6 от Устьеягри, во время оста-
новки парохода на левом берегу, представляющем невысокое 
уже поросшее кустарником и мелким лесом обнажение 
темных, богатых органическим веществом известняков, мы 
собрали небольшую фаунистическую коллекцию, содержа-
щую представителей кораллов, мшанок, криноидей и мол-
люсков. Красноцветной толщи здесь мы совершенно не 
наблюдали: быть может, выходы ее были покрыты осыпавши-
мися вниз и поросшими растительностью известняками, 
точно также возможно и полное ее исчезновение, хотя и 
довольно неожиданное, под уровнем воды в Пинеге. У Высо-
кой горы, на том же берегу, километра на 3—4 выше Плссов- 
ского обнажения, нижний горизонт высокого, достигающего 
свыше 40 метров разреза снова представлен красными мер-
гелями, под известняковой крышей сменяющимися темными 
глинами; повидимому, красноцветные породы идут еще и 
несколько дальше, перебросившись от Высокой горы, через 
устья р. Юбры. На темной глине, прикрывающей красные 
рухляки, в Высокогорском обнажении лежит мощный слой 
серого весьма плотного известняка, выпадающего иногда 
плитами от 0,75 до 1 метра толщиной и до 10 квадр.
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метров по поверхности. Этот слой, как отчасти и менее 
мощные выше лежащие, выламывается для построек и раз-
возится вниз и вверх по р, Пинеге. В близлежащих 
деревнях нередко можно встретить фундаменты домов из 
известняка Высокой горы. Некоторые могильные плиты 
Красногорского монастыря, особенно массивная плита на 
могиле кн. В. В. Голицына, были когда-то привезены, по 
некоторым данным, отсюда же. Как плотный, так и выше 
лежащие слои Высокогорского обнажения содержат обиль-
ную фауну брахиопод, кораллов, криноидей, мшанок и 
нроч. Известняки переслаиваются с мергелями, которые 
в верхних горизонтах имеют преобладающее значение. От 
устья р. Юбры до с. Пиринемского (Пиремень) разрезы 
сплошь выражены породами серой известково-мергелистой 
толщей, слабо прикрытой сверху глинисто-песчаным нано-
сом с небольшим количеством валунов; в дер. Халово 
известняки выходят на дневную поверхность, даже в неко-
тором отдалении от берега реки.

\ /  В с .  Пиринемском, отстоящем от г. Пинеги в 95 кило-
метрах, в обнажении под церковью, имеющем до 30 метров 
высоты, сверху залегают глинистые и мергелистые 
известняки и мергели серовато- и желтовато-белого цвета; 
ниже их встречаются прослои более плотных серовато-тем-
ного цвета известняков; в основании обнажения залегают 
мощные слои серого, крупно-зернистого, с выделениями 
кристаллов кальцита, плотного известняка. В нижнем извест-
няке встречаются крупные представители A thyris Roys- 
siana, Strophalosia tolus и др. брахиопод; из цефалопод 
были найдены N autilus cornutus G о 1 о w к и N autilus  sp.; 
встречены были также представители Scaphopoda-, в большом 
количестве попадаются зубы рыб; некоторые из них могут 
быть с большой вероятностью отнесены к роду Hybodus 
(В . Macrothi), другие — Janassa  гг проч. Среди остатков 
позвоночных встречены также трудно определимые обломки 
панцыря, напоминающие панцыри мелких стегоцефал. Выше 
один из темных прослоев известняка, 10— 14 см. толщи-
ною, состоял почти сплошь из продуктусов: Р. Cancrini, 
Р. Dieneri, Р. Koninkianus, Р. hemisphericuvi. Прослоек 
этот легко выламывался в виде довольно больших плит, на 
темном фоне которых белели многочисленные раковины
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названных брахиопод, внутренность которых была заполнена 
чаще всего белым, слегка желтоватым кальцитом или голу-
боватым целестином. В верхних горизонтах встречались 
мелкие брахиоподы и конхиферы и по всей толще отло-
жений — Strophalosia horrescens. Кроме того, особенно в 
нижних горизонтах, присутствовали кораллы, криноидеи и 
некоторые другие формы беспозвоночных.

Выше с. Пиринемского подняться по р. Пинеге нам не 
удалось. По сведениям, полученным от местных жителей, 
обрывистые берега идут и дальше вплоть до верховьев 
р. Пинеги и по притокам ее. Около Карповой горы, отстоя-
щей от с. Пиринемского на 50 километр., серые обрывы за-
меняются красными; выходы красноцветных пород известны 
дальше и по притокам р. Пинеги. Каково стратиграфическое 
отношение их к серой толще и какова их природа— 
остается покуда совершенно не известным.

Таким образом, наши работы дают возможность лишь 
отчасти пополнить и уточнить те сведения, какие до сих 
пор имелись по данным прежних исследований. 5

5. � � � �  � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � .

Вниз по течению р. Пинеги гипсово-известковая толща 
наблюдается на протяжении 60 килом, от г. Пинеги; здесь, 
около с. Кузонемского, пермские отложения сменяются 
каменноугольными, выходы которых наблюдаются вплоть 
до Усть-Пинеги и правого берега р. Северной Двины—ниже 
устья Пинеги. Наибольшего развития гипсоносная толща 
достигает здесь в районе с. Соялы и, ниже, около дер. 
Березник. Между дер. Пепино и Березник, на протяжении 
около 6 килом., гипсовые утесы подходят к правому берегу 
Пинеги то сплошной, то прерываемой лесистыми террасами, 
отвесной стеной, опускающейся прямо в воду. Эти обнажения 
значительно ниже вышеописанных выходов под Красногор-
ским монастырем (близ „Уранового рудника"); между теми 
и другими выходами развита довольно широкая и лесистая 
терраса, за которой, вдали от берега, виднеются гипсовые 
скалы, покрытые лесом. Около дер. Першковой на том же 
берегу лежит гряда кристаллических валунов, На левом 
берегу чуть пониже Сояльской церкви, видна высыпь изве-

11Труды ГММ. Том V, вып. 5.



стняков, но гипсы обнажаются лишь вдали от берега, где 
развитие гипсов обусловило ряд карстовых провалов, озер, 
речек и ручьев, не замерзающих иногда в самые суровые 
зимы. Особенно обращают на себя внимание сильно мине-
рализованные источники и ручьи пониже дер. Вешкомы, 
в бассейне р. Сии. По словам местных жителей, вода нахо-
дящегося здесь Вересового ручья обладает одурманивающими 
свойствами; воды других источников разъедают кожу, дей-
ствуют как слабительное, иные дают кислый сероводородный 
запах и пр. В том же районе, будто бы, имеются железные 
и медные руды, а также „мраморы11; присутствие последних, 
в сущности ангидритов, как на это выше указывалось, 
конечно, более, чем вероятно.

На присутствии гипсов около ст. Кузонемской и 5-ю вер-
стами выше ее, как и на образование провальных озер 
и воронкообразных углублений вдали от берега Пинеги 
(в 1 версте от дер. Кузонемской) указывал еще Ф. Н. Черны -
шев .  Более подробно остановиться на исследовании этого 
района мы не имели возможности. 6

6.     .

Совершенно дикая и незаселенная, лесная, порожистая 
река Сотка, еще не посещавшаяся геологами, представляла 
исключительный интерес для наших исследований. Однако, 
подняться по Сотке, после спада весенней воды,-—в высшей 
степени трудная задача, требующая к тому же большой за-
траты времени. Единственный способ передвижения по этой 
реке непременно требовал лодок с умелыми и опытными 
лодочниками. Ни пешком, ни тем более на лошадях нельзя 
двигаться вдоль берегов р. Сотки в гористой части ее, 
вследствие сильного развития карстовых образований и от-
весных крутизн берегов. От г. Нинеги и выше и ниже его 
расположенных селений, начиная от Воепалы и кончая 
Красногорским монастырем, существует несколько тропинок 
и даже проезжих дорог к тому или иному пункту на 
р. Сотке, но, добравшись до этого пункта, двигаться вдоль 
Сотки от него опять таки можно только на лодке; при чем 
последнюю надо привезти с собою. Для продвижения по 
р. Сотке обычно пользуются осиновыми однодеревками с на-
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бойками по бортам, по одной доске с того и другого борта, 
грузоподъемностью в 20—25 пудов. Веслами можно действо-
вать только в тихих и представляющих достаточную глубину 
плесах реки; на переборах и порогах лодку надо «пропихи-
вать» шестами; при этом должны работать обязательно два 
человека: один—на носу, другой—на корме. Надо было сде-
лать правильный расчет в отношении оборудования, продо-
вольствия и т. д., чтобы не загрузить лодки и иметь все 
необходимые для продвижения по гористому участку 
р. Сотки, на протяжении около 45 килом. Никто не согла-
шался добровольно провожать нас, и только при содействии 
местных властей, нам удалось заручиться двумя лодками 
и 4-мя проводниками и двинуться в нашу сотовскую 
экскурсию. Вместе с проводниками нас было девять человек; 
в виду того, что мы не имели сколько-нибудь сносного 
фотографического аппарата, нам пришлось просить поехать 
с нами местного фотографа-любителя, располагавшего не 
только камерей, но и кой-какими фотографическими при-
надлежностями. Продовольствия на 9 человек мы могли 
взять не больше, как дней на 6—7.

23 июля мы выехали из дер. Великий Двор на 2-х лоша-
дях и с 2-мя лодками, нашим снаряжением и продоволь-
ствием к побережью р. Сотки, именуемому Великой пожней, 
расположенному ниже первых сотовских порогов, километрах 
в 5-ти от названной деревни. Наш путь пролегал в мест-
ности открытого на большом пространстве карстового ланд-
шафта, который километра за полтора до Великой пожни 
сменился сосновым лесом на буровато и красновато-желтых 
песках, прикрывавших коренные породы. Здесь пришлось 
переезжать глубокую балку, по которой тянулся едва 
заметно ручеек Сыргово; нам показалось странным то, что 
он течет параллельно р. Пинеге, но в противоположную 
сторону; наши проводники поясняли, что эта балка, отчасти 
перемежающаяся, как и ручей, тянется почти от самого 
Красногорского монастыря, и на дне ее имеются маленькие, 
а иногда и довольно значительные озера.

При Великой пожне и несколько выше р. Сотка течет в 
невысоких, но крутых песчанных берегах, но ровному почти 
плоскому руслу, покрытому песком с галькой, гравием и 
щебнем, изредка с небольшими валунами, при средней

и*
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ширине от 17 до 22 метр, и от 1 до 1,5 метр, глубиною. 
Мы двигались на первых порах со скоростью от 3 до 4 килом, 
в час и после двухчасового пути стали подходить к первому 
значительному порогу.—Чипе. Характер берегов и русла 
становился уже другой: чувствовалось близкое присутствие 
гор, сказавшееся в появлении известково-гипсовых валунов 
по дну реки и в возрастающей высоте берегов; около порота 
правый берег представлял поросшую травою и лесом кру-
тизну, бывшую осыпь, около 17 метр, высотою. В пороге 
залегала довольно широкая гряда кристаллических валунов, 
от Зб и до 72 см. в диаметре; бурлящее падение воды, 
обусловленное валунной грядой, было настолько сильно, 
что, только благодаря большому искусству и невероятным 
усилиям наших проводников, удалось протолкать вперед 
лодки. Меньше, чем через пол-часа езды от Чипы мы очути-
лись среди высоких обнажений гипсов, известняков и мер-
гелей. Прежде всего невольно приковала наше внимание 
т. н. Кобылья гора, по своему строению напоминавшая нам 
ближе всего обнажения марьегорское и кулогорское; но 
когда мы поднялись на вершину этого обнажения, то выше-
упомянутые и другие пинежские обнажения (Ниж. Сметанца, 
Вонги) показались нам теперь игрушечными: мы еще не 
видали по реке Пинеге таких грандиозных отвесных утесов; 
правда, по контрасту с маленькой рекой, высота эта каза-
лась особенно большой; однако, при помощи барометров, 
мы определили ее все-же в 38 метр.; с вершины обнаже-
ния на противоположном правом берегу вырисовывалось 
также довольно высокое обнажение, невидимое с реки из 
за лесистой террасы; а вдали за лесом, открывался вид на 
дер. Кулогоры и Пинежскую долину; Кулогоры были в на-
правлении N 0  5,5 часов. Течение р. Сотки в этом месте на-
правлялось к N 0  на 2,5 часа.

В наиболее высокой части разреза Кобыльей горы можно 
было проследить следующие породы:

1) П очв ен ны й  с л о й ..........................................................................
2) Б елы й  г л и н и сты й  и з в е с т н я к  (м е р г е л ь )  . . .  4  метр .
3 )  П лотны й  б елы й ,  с л е г к а  б л е ст ящ и й  н а  и зл о м а х

и з в е с т н я к  с  б е д н о й  ф аун ой  г а с т р о п о д  и  
к он хиф ер ,  н ап ом ни .  К ул о г о р ск ую  . . . . .  9 ,38  „

4) Р о зо в а ты й  гл и н и сты й  п е с ч а н и к  (м ер г ел и с ты й )  2 „
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5) С л егк а  з е л е н о в а ты й  р а з д р о б л е н н ы й  (порош -
к ов аты й )  м е р г е л ь ...........................................................  0 ,7  метр .

6) Г и п сы ,  п р о сл о ен ны е  и з в е с т н я к а м и .........................  —

От Кобыльей горы вверх по р. Сотке идут, чередуясь 
то по правому, то по левому берегу, высокие обнажения 
того же характера, как и вышеописанные.

В 12 часов ночи мы остановились для ночлега на левом 
берегу реки, против высокого обнажения правого берега, 
с породами того же состава, как и предыдущее, но слегка 
окрашенными в буровато-красный цвет, особенно в верхних 
частях его; окраска, производимая, видимо, красными глини-
стыми породами, залегающими выше, но не выступающими 
в разрезе, сползает по обнажению ввиде потеков, обычно 
не достигающих нижних горизонтов обнажения. Подобное 
окрашивание является весьма распространенным для Сотов- 
ских и Иинежских разрезов, в особенности же для первых.

Левый берег на месте нашего ночлега был образован 
двумя террасами—луговой, возвышавшейся над уровнем реки 
в среднем на 2 метра и лесистой на 3 метра выше того яге 
уровня.

В 11 часов утра 24 июля мы снова были в пути. Харак-
тер берегов и течения р. Сотки определился вполне: мы 
продвигались вперед между двумя белыми, более или менее 
красноватыми, отвесными стенами из гипсов, ангидритов, 
песчаников и известняков (доломитов, мергелей), то при-
ближаясь вплотную к одной из них, то к другой; когда мы 
находились возле одной из них, другая была отделена 
луговой или, чаще, лесистой террасой, которая обыкновенно 
закрывала ее от нашего взора, Эти петли (меандры) реки 
повторялись без конца, при чем в каждой был свой особый 
порог, начинавшийся всякий раз чуть повыше того места, 
где река подмывала основание того или другого обнажения. 
Пороги всегда обусловливались загромождением русла валу-
нами, то более крупными, доходящими до 0,75 метр., 
то мелкими,' часто заметно округленными и прини-
мающими вид галек. Мы ни разу не наблюдали в порогах 
уступов или выходов тех пород, из которых сложены берега: 
очевидно, эти породы не достаточно тверды для этого; 
разумеется, известковые, песчаниковые и даже гипсовые 
валуны, наряду с кристаллическими, были весьма обычны.



154

Иногда пороги были коротки, иногда же они тянулись на 
несколько метров, превращаясь в последнем случае в длин-
ные быстрины. Загромождение, из мелких валунов по мест-
ному называется россыпью, а начало порога или быстрины 
(«быстередь»), граница перехода спокойного течения в стре-
мительное—«сливом». Подъезжая к порогу снизу, мы не 
всегда могли видеть его начало (слив); но в коротких; поро-
гах такое наблюдение было доступно и обнаруживало часто 
весьма заметную даже на глаз разницу уровней воды при 
начале и конце порога. Мы не имели возможности произ-
водить измерений высоты этих уровней и их разницы, но 
последняя обычно доходила, как нам казалось на глаз, 
от 35 см. до 70 см. и даже несколько больше (в длин-
ных порогах). Принимая во внимание, что порожистая 
часть р. Сотки (гористые места) тянется на 35—40 килом, и 
что на каждый километр приходится по меньшей мере один 
порог (нередко — два), общее падение уровня от начала 
р. Сотки и до перехода ее в Кулой надо признать весьма 
значительным.

Наибольшая глубина быстрин часто на большом протя-
жении не превышала 15 — 20 см., нередко она была в 
5 — 10 см., и, понятно, что проталкивать вверх сколько- 
нибудь нагруженную лодку не представлялось никакой 
возможности; в таких случаях приходилось выходить всем 
из застрявшей лодки в воду и общими силами тащить ее 
по быстрине. Иногда в пороге с значительными по разме-
рам валунами между последними глубина была слишком 
большой, чтобы в брод тянуть лодку, которая однако за-
стревала, попавши на верхушки камней; в таких случаях 
требовалось все искусство, изворотливость и сила лодочни-
ков, чтобы не насадить лодки на камень; если она насажи-
валась срединой или бортом, тогда удержать ее в равно-
весии становилось не под силу, и ее заворачивало быстрым 
течением и неминуемо опрокидывало или заливало. В пер-
вый ate день нашего путешествия нам пришлось это про-
верить на опыте: в одном из порогов вследствие неловкого 
отталкивания одного из проводников, очень сильного, но 
еще недостаточно опытного парня, лодку заворотило, на-
клонило и стало заливать; пришлось быстро выскакивать 
в воду и спасать наш маленький корабль, из которого часть
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вещей уже попадала в воду, а словить их стоило большого 
труда; кое-что было подмочено и испорчено; курильщики 
остались без табаку.

В километре с небольшим от нашего ночлега на правом 
берегу мы увидели первую ночлежную избушку, т. н. Сонь- 
кину избу, вместе с «промышленной клеткой» близ нее— 
приспособление на высоких столбах для хранения продоволь-
ствия. и добычи промышленников-охотников и рыболовов. 
На четверть версты ниже Сонькиной избушки р. Сотка была 
пересечена значительной грядой кристаллических валунов. 
В 0,7 килом, выше Сонькиной избы из-под отвесного утеса 
гипсов и др. пород вытекал ручей-талед, над которым сверху 
утеса виднелся неглубокий сухой овраг (балка), быть может 
служивший когда-то ложем этого ручья, скрывшегося потом 
под гипсовыми толщами и проделавшего себе подземный 
ход к р. Сотке. Зимой по этому оврагу, как рассказывали 
наши проводники, подвозят вырубленный по близости лес 
и спускают (сбрасывают) в Сотку—для весеннего сплава. 
Кажущееся почти повсюду горизонтальным залегание слагаю-
щих берега р. Сотки горных пород местами обнаруживает 
и заметное падение в ту или другую сторону. Так, не до-
езжая 0,5 килом, до ручья Камчатки, впадающего в Сотку 
с левой стороны, в обнажении правого берега, общей мощ-
ностью свыше 30 метров, гипсы, прослоенные песчаниками 
(на 20 метре сверху) и известняками, падают весьма за-
метно к югу.

Нависшие над водой отвесные скалы по временам, каза-
лось, едва удерживали отделившиеся трещинами и готовые 
обрушиться вниз громадные куски составляющих их 
пород; в некоторых местах большие белые глыбы, видимо, 
недавно обрушившиеся сверху, загромождали русло реки 
или ввиде небольших островов высились над поверх-
ностью воды. Чрезвычайно любопытны были обвалы гипсов, 
ввиде больших шарообразных глыб; такие глыбы иногда 
показывались в разрезе по несколько в ряд и казались 
какими-то громадными белыми орехами, примазанными к 
утесу; они не только имеют форму шаров или орехов, но 
и оболочку (скорлупу), построенную из того же материала, 
как и ядро; однако, по расположению кристаллов и струк-
туре, направлению выветривания и всему внешнему виду
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эти толстые оболочки-скорлупы и располагающиеся внутри 
их ядра, дают отличные друг от друга впечатления. Воз-
можно, что эти макро-оолиты представляют своеобразные 
гипсовые конкреции, обособляющиеся при выветривании
ГИПСОНОСНОЙ т о л щ и .

Р и с . 7.

Мы двигались вперед, отмечая лишь самое существен-
ное и не останавливаясь на деталях строения отдельных 
разрезов, предполагая схватить сначала общую картину 
Сотовских гор, чтобы на обратном пути иметь возможность
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уже с некоторым выбором остановиться в том или другом, 
заслуживающем большого внимания, пункте. Мы даже не 
фотографировали, несмотря на хорошую погоду, главным 
образом из экономии пластинок, приберегая последние к 
местам наиболее интересным и важным, нто могло опреде-
литься лишь после продвижения до конца Сотовских гор; 
только три снимка вне всякого сомнения характерных для 
■Сотки видов решили мы сделать ввиде, так сказать, исклю-
чения. Один из этих снимков представляет вид левого 
берега р. Сотки (рис. 7) на полкилометра выше Еланского 
зимника, зимней дороги из дер. Цимолы. Среди гипсов 
правого берега близ этого зимника наблюдался большой 
пласт «мрамора» (ангидрита) ввиде сильно вытянутой 
чечевицы.

Около 4-х часов дня (24 июля) мы остановились для обеда и 
отдыха на широкой луговой террасе правого берега, на 1 килом, 
выше устья ручья Кодбоя. Благодаря чудной солнечной и 
жаркой погоде, мы имели возмояшость разложить на лугу 
и развесить на деревьях спасенные накануне из воды и 
■сильно промокшие дорожные наши вещи. Среди высокой, выше 
чем в пояс, густой травы террасы, кой-где пестрели довольно 
крупные цветы Pionia anomala и других, преимущественно 
лютиковых, отчасти бобовых, мытниковых и проч. растений 
на общем фоне роскошно развивающихся здесь злаковых и 
■осоковых. Наше внимание было невольно привлечено кустами 
ив по берегу реки с довольно большими махровыми «цве-
тами», напоминавшими по виду цветы чайной розы. При 
ближайшем рассмотрении эти «цветы» оказались приобрев- 
шими красновато-бурую окраску листьями 1 скопившимися 
на верхушках, пораженных особой гусеницей и задержан-
ных в росте стеблей. В обнажении того же правого берега, 
чуть ■ выше места нашей остановки были взяты образцы 
развитых здесь между гипсами и известняками красных и 
•серых песчаников и др. пород. Давши возможность отдохнуть 
нашим проводникам, мы двинулись дальше и в 11 часов 
вечера очутились на так называемом Моееевом мысу, где 
■была построена недурная промышленная избушка, которой

1 Н еск ольк о  т а к и х  р о з ,  а  т а кж е  с т е б л и  си тн и к овы х  и з  с о т о в ск и х  
■озер; D rias octopetale с  М арьиной  го ры  и  проч . бы ли  п е р е д а н ы  мною  
А к а д ем и к у  Вл . Л .  К о м а р о в у  д л я  Б о т а н и ч е ск о г о  М у зея  АН .
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и решились мы воспользоваться для ночлега. Мосеев мыс 
представлял из себя широкую недлинную террасу, покрытую 
травой, кустарником и мелким лесом. По всем направлениям 
с террасы виднелись белые красноватые высокие каменные 
стены гипсов и др. пород, замкнувшиеся ввиде гигантского 
каменного цирка. Мы заметили с одной стороны понижение 
в стене этого цирка и, когда подошли поближе к нему, 
увидели здесь большую, весьма широкую и глубокую 
«воргу», устье которой заканчивалось отвесным каменным 
уступом, сливавшимся по ту и другую сторону с утесами, 
идущими вдоль р. Сотки. Мы вскарабкались на этот уступ 
и нашли на дне «ворги» тропинку, по которой среди леса 
и поросших крутых склонов мы сделали около 400 метров; 
затем мы поднялись по правому склону ворги наверх. 
Выгоревший недавно здесь лес открыл перед нами широкую 
картину лесного карста с множеством воронок, провалов и 
трещин. Мы приблизились к Сотке:—наш каменный цирк 
казался нам совсем внизу и в сильно уменьшенном виде; 
между тем, когда мы были внизу среди того же цирка, нам 
казалось, что вершины его высоких стен представляют 
самые высокие пункты в этой местности. От наших про-
водников мы узнали, что тропинка по дну ворги ведет к 
р. Сотке от Красногорского монастыря и д. Валдокурья. 
В зимнее время к Мосееву носу свозятся значительные 
количества заготовляемого здесь дровяного и строительного 
леса, который сплавляется весною по р. Сотке. В предыду-
щем, 1920 году, отсюда было доставлено не меньше 
120 куб. саж. дров для Кулойского солеваренного завода. 
При ночлежной промышленной избушке на Мосеевом мысу 
устроены навесы для стоянки лошадей, на которых подво-
зился сюда лес из ближайшего района. На ночь мы все 
устроились в избушке, расположившись кто на нарах, кто 
на лавке и на полу на подосланных мягких прутьях с 
листьями, свежей траве, которую нарвали мы руками. Мы 
все потом благодарили судьбу, что устроились в избушке, 
а не на открытом воздухе, как, ввиду хорошей теплой по-
годы с вечера, хотелось некоторым из нас: ночью темпера-
тура сильно понизилась и выпал иней. Никто из нас не 
ожидал такого резкого перехода, но проводники наши 
уверяли, что здесь в горах явление это довольно обычное.
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Пока мы собирались в дальнейший путь, погода совсем 
испортилась: небо заволокло тучами, и стал накрапывать, 
дождик. Вначале он был прерывчатый и давал возможность 
делать путевые наблюдения и заметки; удалось даже в 
‘2,5 километрах от ночлега сделать еще один снимок долины 
р. Сотки. Но чем дальше, тем хуже становилась погода, 
превратившая нас в каких то невольников, которым нужно 
было под доящем протаскивать лодки, бродить в холодной 
воде по каменным россыпям, а при обходах берегом, мокнуть 
по пояс в сырой траве.

В дальнейшем нашем пути нас интересовали «Красные 
горы», которые скоро должны были сменить собою белые, 
гипсовые и известняковые утесы. Наконец, показались 
признаки приближения Красных гор и, не доезжая 
7-ми километров до Сотовских озер, мы. подъехали к 
наиболее высокой из них, представляющей песчано-гли-
нистый и мергельный откос, достигающий до 62 метр, 
высоты (согласно показанию барометров). Всех Красных гор 
оказалось пять. С появлением их не исчезли еще совер-
шенно гипсово-известковые толщи, выступающие кой-где 
из-под красных пород. Мы решили подробнее осмотреть эти 
обнажения на обратном пути, стремясь, как можно скорее 
добраться до Сотовских озер. Близость последних стала по-
немногу чувствоваться, ибо высокие отвесные скалы стали 
сменяться более или менее пониженными обнажениями, 
перемежающимися иногда уже высокими осыпями, на смену 
которых стали появляться и поросшие кустарником и лесом 
возвышенные берега, в которых едва сохранялись еще при-
знаки осыпей я  обрывов. Перед самыми озерами на лёвом 
берегу показалась промышленная изба, рядом с которой 
высились две промышленные клетки: это служило новым 
показателем того, что кончалась горная Сотка и сейчас на-
ступит озерная. Действительно, вскоре, мы въехали (это- 
было в 5 часов вечера 26-го июля) в небольшое расширение 
реки с озерной растительностью—осокой, ситками и плаву-
чими травами; за ним последовало второе, имеющее вид 
уже настоящего озера, длиною около 400 метр, и до 80 метр, 
шириной, с островами посредине; у низких берегов росли 
осоки, хвощи, еитки; лишь вдали от обоих берегов тянулись 
лесные холмы, напоминавшие о несовсем еще изчезнувшем
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гористом характере местности. После сужения и небольшой 
-быстрины, через которые мы из второго расширения въехали 
<в новое, достигавшее 60— 65 метр, расширение, дальнейший 
характер местности оставался тот же: среди лесистых хол-
мов вдали от низких отлогих берегов р. Сотка протекала 
из одного расширения-озера в другое, и течение ее лишь 
•едва было заметно. Мы сделали около 2 килом., по озерным 
расширениям р. Сотки, т. н. Сотовским озерам, и должны 
были повернуть назад, так как рабочие решительно отказа-
лись следовать дальше, считая свою миссию законченной; 
к тому же и продовольственные запасы и скверная дожд-
ливая погода заставляли подумать о своевременности обрат-
ного пути.

Мы двинулась обратно, захвативши на память о Сотов-
ских озерах несколько представителей озерной раститель-
ности—ситок и пр. 1

В 0,8 килом, ниже Сотовских озер на правом берегу 
р. Сотки в обнажении, достигающем 25—30 метров высоты, 
в нижних горизонтах его, взяты образчики известняков 
•с фауной брахиопод, кораллов, мшанок и конхифер; та же 
фауна находилась и в низах обнажения, отстоящего в 0,8 к. 
от предыдущего, вниз по течению р. Сотки, 5-ю километрами 
ниже Сотовских озер взяты образчики мрамора-ангидрита. 
Лишь на другой день, 27-го июля, мы смогли осмотреть уже 
упомянутую выше красную гору-осыпь в 62 метр, высотою. 
Слагающие ее породы, дающие общее впечатление красных, 
•состоят из песков, песчаников, глин и мергелей различной 
плотности и разных оттенков цветов, начиная от желтовато 
зеленых, красновато-желтых и кончая буро-красными и 
темно-бурыми. Правильное напластование всюду является 
нарушенным то оплывинами, то мелкими складками, то 
провалами в размытые трещины; склоны местами покрыты 
высыпями известняков, содержащих фауну. Осколки и плиты

1 Н а  п ер в о й  о с т а н о в к е  у  вы ш еу п ом я н у т о й  п р омы ш л енн ой  и збуш ки  
п ом я н у л и  С отов ск и е  о з е р а  с в еж е й  у х о й ,  с в а р ен н о й  и з  о к ун я  и  щуки , 
п ойм ан ны х  н ам и  н а  д о р ож к у  во  в р ем я  с л е д о в а н и я  по  ним . В  одной  
и з  п р омы ш л ен ны х  кл еток ,  з а г л я н у вш и  в  н е е  с  ц ел ью  по зн ак ом и ть ся  
•с е е  у с т р о й с т в о м ,  мы  н аш ли  ок ол о  6 к и л о гр .  с у х а р е й  и  ки логр .  4  мужи; 
н аш и  р а б о ч и е  п о я сн и л и ,ч то  у  пр омыш л енни к ов  э т о  д е л а е т с я  постоянн о , 
м з а  с о х р а н н о с т ь  о с т а в л ен н ы х  п р о д у к т о в  н е  о п а с аю т ся .
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известняков встречаются и при основании осыпи; они также- 
содержат остатки фауны; в основании всей осыпи залегают 
ноздреватые сильно изъеденные размыванием грубые из-
вестняки, не содержащие фауны.

Подобранные в средней части осыпи плиты, видимо, 
сползшие сверху и представлявшие из себя плиты прикры-
вающего красные породы известняка, не видимого однако 
в разрезе Красной горы. После промывки и внимательного 
рассматривания, известняки эти оказались совершенно такого- 
же вида, как и известняки Красногорского монастыря и (Дол- 
гощелья): серые с глинистыми включениями зеленовато- 
желтого цвета, блестками кристаллов кальцита и той же 
фауной. Чаще всего встречались те же Geinitzella cm ssar 
G. columnaris, Gamarophoria culojensis, Spirifer Keyserlingi, 
Sp. culojensis, Prod, hemispherium  и np.

Когда по приезде в Ленинград, мне пришлось увидеть 
долгощельские известняки из коллекции Гревингка, сход-
ство их с Сотовскими и Красногорскими для меня было- 
поразительным. Очевидно, что один и тот же известняко-
вый горизонт, прикрывающий красноцветные породы 
у Красногорского монастыря и на Сотке, в Красных горах 
простирается и дальше на Север, показываясь у Долгощелья, 
и на Юге наблюдаемый в Устьежуге.

Внимательное изучение этой осыпи требовало более 
или менее длительной работы, но рабочие, промокшие и 
иззябшие, также как и мои молодые сотрудники, не хотели 
принимать участия в работе и настаивали на необходимости 
ехать дальше. Некоторые из наших спутников, действи-
тельно, имели совсем болезненный вид, а ветхие сапоги от 
постоянного передвижения в воде и по камням проносились 
до дыр. Кстати здесь упомянуть, что температура в реке 
Сотке, протекающей среди каменных гор, вследствие пита-
ния ее водами подземных источников, ключей и тальцев, 
бывает всегда довольно низкая.

В спешном порядке мы принуждены были спускаться 
вниз, сделавши, в сущности, только разведочную экс-
курсию и не выполнивши значительной доли своих перво-
начальных предположений. Не имея возможности даже- 
фотографировать, совершенно отказавшись от маршрут-
ной, хотя бы, съемки, мы утешали себя лишь одной
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мыслью — снова побывать здесь прн лучших условиях для 
работы.

Продвижение через быстрины и пороги вниз по течению 
Сотки шло гораздо успешнее чем вверх, и поздним вече-
ром 28 июля мы пристали к тому самому берегу на Ве-
ликой пожне, от которого 5,5 суток тому назад наша ма-
ленькая экспедиция отплывала на Сотовскую разведку. 
Выгрузивши наше небольшое снаряжение и собранную 
коллекцию и вытащив на берег наши лодки, мы должны 
были все наше  имущество тащить на своих  плечах  до дер. 
Воепалы, оставивши на берегу лишь лодки и мачту от 
палатки.

Закончив нашу Сотовскую экспедицию, мы не могли 
похвалиться результатами наших работ, для которых слиш-
ком неблагоприятно сложились обстоятельства; но все же 
мы испытывали некоторое удовлетворение прежде всего от 
того, что одолели все трудности путешествия в такое время 
и при таком мелководьи и непогоде, что всякий промышлен-
ник отказался бы от подобного путешествия; во-вторых, наш 
опыт дает указания на то, каким образом и в какое время 
целесообразнее организовать на р. Сотку подобную экспе-
дицию, и, в-третьих, в результате мы все же имеем общую 
картину геологического строения, правда, не достаточно 
•еще ярко очерченную, но уже дающую представление о том, 
с чем можно встретиться при более обстоятельном изуче- 
чении этой местности.

Ряд обнажений образующих „Сотовские горы“ на протя-
жении 35—40 килом., считая по течению р. Сотки, открывает 
собственно ту же гипсово-оолитовую или известняковую 
толщу, которая показывается и на р. Пинеге. И если отло-
жения Кобыльей горы, как об этом было выше замечено, 
более всего приближаются к типу Кулогорских, то красно-
цветная толща „Красных сотовских гор“ является непосред-
ственным продолжением толщи Красногорского монастыря; 
та и другая являются наиболее возвышенными точками раз-
резов по рр. Пинеге и Сотке и, повидимому, в ряде возвы-
шенностей тянутся дальше на север и северо-запад, состав-
ляя в общем так называемую здесь Беломорскую гору. 
В верхних горизонтах Сотовских красных гор и других 
возвышенностей Беломорской горы естественно ожидать над
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красною толщей и присутствие серой цехштейновой, как 
это имеет место у Красногорского монастыря и как свиде-
тельствуют о том подобранные нами обломки известняковых 
плит Красных Сотовских гор и заключенная в них фауна. 
Промежуточные, лежащие по течению р. Сотки между двумя 
крайними, только что упомянутыми, разрезы по своему 
строению близко напоминают таковые под деревней Мале- 
тиной, близ т. н. „Уранового рудника11.

Кроме коллекции коренных пород нам удалось прихва-
тить с р. Сотки и небольшое количество кристаллических 
валунов, встречающихся по всему руслу гористой Сотки. 
Большею частью они представляют из себя хорошо окатан-
ные обломки гранитов, гнейсов и т. п., а также кварцитов, 
кремневых желваков и проч.

7. Река Кулой и Кулойские соляные источники.

Общее направленне реки Сотки с запада на восток, с 
небольшим Отклонением к северо-востоку, близ Кулогор- 
ских возвышенностей решительно переходит в северное, как 
раз противоположное направлению р. Пинеги у тех же 
Кулогор. С переменой этого общего направления, как было 
уже отмечено выше, меняется и название реки, и Сотка 
течет к северу под именем Кулоя. Кулогорские высоты 
тянутся по правому берегу Кулойской долины вплоть до
с. Кулойского (в 37 килом, от г. Пинеги) и даже несколько 
дальше. Левый берег на этом протяжении весь сложен из 
аллювиальных наносов, покрыт лугами, кустарниками и 
лесом, как и вся долина реки Кулоя; возвышенности этого 
берега настолько удалены от реки, что их ни разу нельзя 
увидать, следуя по течению чрезвычайно извилистого Кулоя. 
Уже это обстоятельство свидетельствует о необыкновенной 
ширине кулойской долины, особенно, если сравнивать ее 
с долиною той же Сотки, и невольно наводит на мысль, что 
такая долина могла явиться лишь в результате эрозии 
гораздо более мощной реки, чем Кулой; что является новым 
доводом в пользу вышеотмеченного предположения В. Рам-
зая о том, что эта долина, как и todte ТаЫ, была вырабо-
тана когда то протекавшей здесь в Северный океан рекою 
Северной Двиной. В значительном отдалении от русла Кулоя 
гористые места выступают не только по всему протяжению
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левого берега до с. Кулойского, но и ниже последнего. Про-
резывающие их такие значительные левые притоки Кулоя,. 
как Киолда с Тинтомой и Полта, вскрывают мощные пласты 
горных пород, вероятно, аналогичных сотовским, образуя 
на значительном своем протяжении чрезвычайно высокие 
утесистые берега. Любопытную характеристику последних 
дают местные жители, говоря например о Полте, по берегам 
которой наблюдаются „сорок гор“, таких, „что посмотришь 
(снизу вверх)—пгапка с головы валится”.

К тем наблюдениям, которые были сделаны Г р е в и н г к о  м 
и Ф, Н. Ч е р н ыш е в ы м  относительно правобережных гип-
совооолитовых высот, можно только добавить, что они тянутся 
вплоть до впадения с правой стороны в р. Кулой р. Олмы, 
в 17-ти килом, ниже с. Кулойского, что в районе этого 
последнего они не скрываются, как полагал проф. Гревингк ,  
а только отступают от берега. Нами была собрана коллекция 
кристалличестих гипсов и желтоватых известняков с фауной 
многочисленных пеледипод (Balcewellia, Modiolopsis и др.), 
как раз в районе с. Кулойского, вдали от берега реки;, 
Ф. Н. Ч е р н ыш е в ы м  та же фауна отмечена для правого 
берега в 3-х километр от этого села. Как и в других местах 
гипсоносного района, здесь, по высоким берегам р. Кулоя 
можно встретиться с теми же карстовыми образованиями 
в виде провалов, воронок, подземных речек, тальцев и пр. 
Особенно значительных размеров достигают здесь впадаю-
щий с правой стороны в р. Кулой ручей Кумрак, р. Печная 
а с левой — речка Белая, вытекающая из Белого озера 
(в 5-ти километр, от условного начала р. Кулоя) и др. Никогда 
не замерзающее озеро Белое, как и вытекающая из него 
речка, известно скоплениями грязей на дне, издающими 
кислый запах, сходный с серовородным. 1 Мы осмотрели 
в селе Кулойском солеваренный завод и все сооружения 
при нем. История завода восходит к весьма отдаленным 
временам. Выходы соляных ключей имеются в двух котло-
винах, в верхнем конце с. Кулойского пониже церкви и в 
100 метрах от берега реки; па дне этих котловин, частью, 
провального, видимо, происхождения, образовались неболь-
шие озера. Об этих двух соленых озерах упоминалось еще 
в 16 веке в письменных памятниках Красногорского мона-

1 См . „И зв . А р х .  О . И . С. К .“ з а  1909 г.
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стыря, а местному населению они известны были и раньше. 
Выварка соли здесь началась уже с давних пор. Когда 
в 1684 г. бояре Прозоровские заложили Красногорскому 
монастырю землю с этими озерами и с половиною деревни 
Васильевский Починок, то уже тогда были здесь две вар- 
ницы—одна новая, а другая—ветхая: очевидно солеварение 
велось гораздо раньше этого времени. В монастырских 
руках солеварение шло настолько успешно, что, за удовле-
творением потребности в соли монастыря, на складах лежали 
запасы ее в тысячи килогр. (до 700 и.). Позже завод был ото-
бран в казну, а затем, возвращенный монастырю, был куплен 
у последнего Онежским купцом Русановым и перепродан 
им бр. Рябушинским. В 1837 г. была заложена буровая 
скважина, оконченная в сентябре 1847 г. Рассол поступал 
с глубины 104 метров и бил на высоту 1,4 метра от поверх-
ности земли.

Не довольствуясь крепостью рассола, имевшего всего 
21U% соли, пробовали буровую углубить, но, пройдя 70 метров 
слишком, не встретили ничего, кроме голубой глины, и на 
этом закончили разведку.

В настояще время пользуются для солеварения рассолом 
этой же буровой, работающей до сих пор весьма исправно 
и выбрасывающей его на ту же почти высоту, что и раньше. 
Температура выходящего раствора 3° С. Анализ взятой 
нами из трубы пробы, произведенный в лаборатории Гор-
ного Института в Петрограде К. Ф. Б е л о г л а з о в ы м  
в июне 1922 г., дал следующие результаты:

У д ел ь ны й  в е с  при  1 5 ° С ......................................................  . 1,013
С о д ерж а н и е  х л о р а  ( С 1 ) ................................................................  0,967%

„ о с т а т к а  с ер н о й  ки сл оты  ( S 0 4) . . . .  0,209%
„ к ал и я  ( К ) ..............................• ............................ 0,014%

П лотны й  о с т а т о к  ( 1 1 0 ° С ) ........................................................... 2,401%
„ „ (прокал .)  • . • .......................................  1,989%

К ач е с т в ен н о  о б н а р уж ены  F e ,  Са  и  M g.
И спы т а н и е  н а  Л, Вг  и  с ер н и с ты е  с о е д и н ен и я  д а л и  

о т р и ц а т ел ь ны й  р е з у л ь т а т .

Завод находится в ведении Пинежского У. Совета Нар. 
Хоз. и состоит из одной варницы, поставленной к трубе 
таким образом, что между ними (трубой и варницей), поме-
щается бассейн, ларь, в который предварительно из трубы 
поступает рассол, спускаемый затем по желобам в варницу;

12
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труба заключена в небольшом новом крытом, обрубе. Вар, 
ница устроена также заново, „белая11, и имеет 4 чрена раз-
ной величины: два с поверхностью дна в 18 кв. метр, 
каждый и два по 4 кв. м. каждый. Все чрены наполняются 
одновременно, и рассол на них выпаривается в течение 
3-х суток. В зависимости от ухода, качества топлива и 
проч., одна варя дает от 560 до 960 кгр. соли, не одинако-
вого качества на различных частях поверхности чренов. 
Никаких приспособлений для очистки соли во время выварки 
не имеется. Чистой белой соли не получается вовсе, тогда 
как в былое время кулойская соль славилась своими хоро-
шими качествами и ценилась очень высоко: при цене 
Ненокской, напр., соли в 40 коп. за пуд (16 килогр.), кулой-
ская в тех же местах ценилась в 70—80 коп.

Все устройство варницы до такой степени примитивно 
и нерационально, что прежние „черные" варницы бывали 
во всех отношениях более соответствующими своему назна-
чению. Продуктивность выработки при тех же условиях и 
той же продолжительности выварки в прежних варницах 
была количественно вдвое больше, при лучших качествах 
соли. Нынешняя варка происходит при слабой тяге и до 
такой степени неравномерном нагревании чренон, что при 
конце выварки на одних участках чрена соль „пригорает", 
а на других „не прогревается как следует"; от прокалива-
ния пригорающей соли, по словам ответственного солевара, 
Й. С. Неклюдова, происходит выделение удушливых газов 
(хлора?), вызывающих кровохаркание у работающих и не-
позволяющих долго оставаться в варнице. Особой тяги для 
этих газов и для пара над чренами нет, и, наряду с удуш-
ливостью, насыщенная паром атмосфера варницы не только 
вредит людям и портит обстановку, но и мешает выпари-
ванию рассола. При таких условиях выварки на одних ме-
стах чрена получаются толстые крепкие корки „картихи", 
требующие специального размола на соль, и, с другой сто 
роны, грязные, не проваренные, не откристаллизовавшиеся 
выварки. 1 Сушки вываренной соли не производится, и по-

1 В химической лаборатории Минералогического Музея АН под на-
блюдением В. И. К р ыж  а й о в с к о г о  были исследованы два образца 
соляных выварков, взятых мною из соляного амбара, при заводе; 
в 1-м из них найдены: Na, Cl, S04, Mg; во П-м—Na, Са, Cl, S04.
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тому при хранении даже в мешках, она быстро утекает, 
вследствие первоначальной ее сырости и большой гигроско-
пичности. При всем том, для выварки затрачивается .слишком 
большое количество дров—до 25 с. на одну варю (112 кв. метр, 
при длине дров в 0,7 метра). Необходимость коренной реорга-
низации дела: кулойского солеварения становится все оче-
виднее, но для осуществления ее не принимается пока ни-
каких средств; мало того, даже в таком виде, в каком на-
ходится это дело в настоящий момент, оно не занимает в 
должной мере внимания Совета Народного Хозяйства: за-
вод бездействует, как нам говорили потому, что не было 
сделано своевременной заготовки дров; в результате этого 
ржавеют и портятся в пустующей варнице сковороды и др. 
приспособления, заведующий солеварением обречен на без-
действие, рассол ручьем стекает в озеро и из него—в реку 
Кулой, а наполненный рассолом бак служит лишь для раз-
влечений местной детворы, собирающейся сюда пускать свои 
игрушечные кораблики. Между тем, при недостатке соли в 
Пинежском краю, при постоянстве бьющей струи кулойского 
рассола и, судя по прежним вываркам, прекрасным свой-
ствам кулойской соли, надо считать, что правильно поста-
вленное соляное дело в селе Кулое не только весьма же-
лательно, но и возможно. Уже одно рациональное устрой-
ство варницы могло бы дать весьма благотворный резуль-
тат, . но, кроме того, открытая, слегка возвышенная мест-
ность допускает устройство градирень и бассейнов для кон-
центрации рассола путем летнего выпаривания и зимнего 
вымораживания; подвозку дров, как и вывозку соли легко 
организовать благодаря близости реки, по которой ходят 
даже теперь небольшие пароходы.

Наряду с солеварением, здесь возможно устройство ку-
рорта, так как грязи одного из двух упоминавшихся выше 
озер отличаются высокими целебными свойствами, прове-
ренными не раз личным опытом местных жителей .1

1 К сожалению, привезенная мною для анализа проба этих гря-
зей, переданная в лабораторию Горного Института, до сих пор не 
могла быть проанализирована, вследствие непостоянного действия 
и неполной оборудованное™ лаборатории.

12*
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Как бы не были отрывочны и несовершенны наши ра-
боты 1921 г., они все же позволяют нам сделать несколько 
вполне определенных выводов.

Район нижне-пермских отложений или гипсово-оолито-
вая толща (пермо-карбон), начинаясь в 60 километр, ниже 
города Пинеги, близ с. Кузонемского, где он впервые по-
является над верхне-карбоновыми известняками, прости-
рается вверх по реке Иинеге почти до д. Вижово (в 28 кило-
метрах от города Пинеги), на два километра выше которой оба 
берега р. Пинеги образованы красными гипсоносными пес-
чаниками, из под которых в последний раз показываются 
против д. Торомы, над самым уровнем реки, два гребня 
пологих антиклиналей из белых гипсов и известняков. Та 
же толща тянется к северу, по реке Кулою до устьев реки 
Олмы (в 53 килом, от города Пинеги), и западнее—по ни-
зовьям рр. Сотки, Киолды и Полты.

Прикрывающая гипсово-оолитовую красноцветная толща 
начинается недалеко от Кулогор, достигая значительной 
мощности уже под дер. Шулонемской, а в Пильегорах (на 
15 килом, выше г. Пинеги) являясь преобладающей. Выше 
дер. Торомы она сплошь заполняет разрезы, а потом постепенно 
начинает около дер. Труфановой Горы уходить под серую 
толщу, которая выше устья р. Юбры вытесняет ее совер-
шенно. Таким образом она прослеживается выше г. Пинеги 
по берегам реки на протяжении свыше 64 километр. Красно-
горские выходы ее, как мы видели, показываются в среднем 
течении р. Сотки и, видимо, отдельными участками идут к 
нижнему течению р. Кулоя.

Остался не вполне обследованным район распростране-
ния по р. Пинеге серой (цехштейновой) толщи, которая, как 
было уже указано, появляется в разрезах, прикрывая крас-
ную толщу в окрестностях Труфановской Горы (45 килом, 
от г. Пинеги) и тянется выше, переходя за с. Пиринемское, 
но не достигая Карповой горы, где, по указаниям местных 
жителей, в разрезах Пинежских берегов идут исключительно 
„красные горы, а серых совсем нет“. Полагая, на основа-
нии распросных данных, что замена серой толщи красною 
имеет место на 30 километров выше с. Пиринемского, мы
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имеем такое же, примерно, протяжение ее по берегам реки 
Пинеги, как и прикрываемой ею красной толщи, т.-е. около 
60 килом. Кроме того, отдельные участки ее, прикрывающие 
таковые же красноцветной толщи, от Красногорского мона-
стыря через среднее течение р. Сотки, направляются к ни-
зовьям р. Кулоя (ниже Долгощелья).

О мощности только что отмеченных толщ пока можно 
судить весьма приблизительно. Во всяком случае, мини-
мальные размеры ее для гипсово-оолитовой в среднем не 
должны быть меньше 130—140 метр., для красной и серой— 
не меньше 60—70 метров для каждой в отдельности (см. 
карту I).

Мы ничего не можем сказать о красноцветной толще, 
выходящей, судя по расказам местных жителей, близ Кар-
повой Горы, по р.р. Юле, Немшоге и др., но, очевидно, что 
она является новым ярусом пермских отложений Пинеги, 
прикрывающим три, описанные выше толщи. Таким образом 
Пинежский разрез, видимо, представляет собою довольно 
полную серию пермских отложений, детальное изучение ко-
торого может дать весьма ценный материал не только для 
геологии пинежского района, но и новые данные к более 
правильному пониманию всей истории русской равнины в 
пермский период. Помимо теоретического интереса это изу-
чение сможет раскрыть и истинный смысл практического 
значения всех тех природных богатств, сведения о которых 
(краски, соляные и целебные источники, золото, каменный 
уголь и проч.) неоднократно сообщались нам местными 
жителями.
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