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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ФАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ИЗ НИЖНЕЙ ПЕРМИ НА ЮЖНОМ ОКОНЧАНИИ ВЯТСКОГО 

ВАЛА
(Представлено академиком. Л. С. Бергом 7 VII 1949)

В течение ряда последних лет авторами изучались геологическое 
строение и геоморфология территории восточных и центральных райо
нов Мариискои АССР, юго-западных районов Кировской обл. и севе
ро-западных районов Татарской АССР. Эта обширная область охва- 
іываст почти полностью южное окончание Вятского вала.

В процессе производившихся работ обнаружились крайне своеоб
разные особенности формирования, режима и химизма глубоких го
ризонтов подземных вод, циркулирующих в нижнепермских втло- 
жениях. н

С давних пор на южном окончании Вятского вала и по соседству 
с ним известны выходы подземных вод в виде восходящих источников 
повышенной минерализации. Еще в VII столетии здесь предпринима
лись попытки получить (путем буровых скважин) рассолы для выпа
ривания из них поваренной соли. И до настоящего времени в районе 
г. Санчурска сохранились обсадные трубы, представляющие собой 
высверленные дубовые кряжи, а по соседству наблюдаются восходя
щие источники с повышенным содержанием поваренной соли Поль
зуется известностью «Зеленый ключ» близ устья р. Юшут в Марий- 
скои^ АССР. Обладая большим содержанием сульфатно-кальциевых 
солеи, этот источник обеспечивает минерализацию пойменных отложе
нии, а возникающие вследствие этого минеральные грязи используются 
местным санаторием. «Зеленый ключ» был описан Б. Ф. Добрыниным 
правда, не указавшим на повышенную минерализацию воды в этом 
источнике (‘).

Известное жителям Казани Голубое озеро, представляющее собой 
карстовый провал, заполненный водой, имеет на дне понор, из которого 
со значительным напором восходят минерализованные воды Обращает 
внимание факт не только значительного подъема, но и самоизлияния 
вод (значительной минерализации) в Чебоксарском и Козьмодемьян
ском Поволжье почти повсеместно там, где буровыми скважинами 
вскрываются нижние горизонты нижней перми.

Приведенные факты, а их можно умножить, свидетельствуют о том 
что на южном окончании Вятского вала весьма широким распростра
нением пользуются минерализованные воды, циркулирующие на зна
чительной глубине.

Летом 1947 г. авторы детально обследовали район приустьевой 
части р. Юшут в Марийской АССР. Было установлено, что приустье
вая часть р. Юшут находится близ свода значительного поднятия 
слоев (Усть-Юшутская брахиантиклиналь) и изобилует напорными 
И ДАН, Т. 68, № 2



a 
s 
ч

if/jw я
•flHi'BMOdu экоои 

ЯО1В1ЭО ЙННЮІГЦ 20
30

,0

21
46

,С

14
39

 4

ч
00 t- 1 05
£ 3 1

___Я

ч г—1 чЬ Ю

и s о со т—<

я

ч ч ю
** **

о s rq СТ)
СО

О о ОО О

Д' 5 С4! С5
СО СО

ч ю СОО t- «- —
то g и О об

К-

ю

r/jw я 05 ОО 05

ЯО1В1ОО 1ЭН 8 05 ОБ
иниийояювёэц со 

ю

Г/jW я -
яіэаіпэя 05

Ю
О
СО 0005 04

1 — О

00
к 1 00

со ос

ОО СО

_ . 00
•Гвёл *кэн я чхэох сб
-1ЭЭЖ БВННВО1ЭОЦ 05со СО СО

•tfudj СБ СБ
Ю

ОБ

•КЭН Я Ч1Э0М1ЭЭЖ **
BBHlEHOQdBJJ о

•tfBdj *иан я
о ОБт—• СО

чхэомхээж ВВІП9О 00 со" СБ

3 Я £ч а к
S' S

С: Л

О 
£

А
о я 
а

о £ 
о

О

та
«ч • 
та • 14 

СХ
О, •
Ф

О

к ч £ 3
Я к

К о л к 
® 3 © \О 
о О

3g 
я 

сх а* 
о

О 
ч 
а

та 
я

та 
сх

" Е <6 о 5S
—■■

£ Я Я 14ЦО я О
Ч эк Ч

О
Я у О

1 ч —

источниками минерализованной во
ды. Эти источники нами были заре
гистрированы на левом берегу 
р. Илеть в основании коренного бе
рега Кленовой горы из верхнеказан
ских отложений; здесь же на пра
вом берегу среди пойменной терра
сы р. Илеть, в приустьевой части 
р. Юшут на правом ее берегу из 
нижнеказанских отложений и из них 
же среди эрозионного останца на 
левом берегу р. Юшут в 0,5 км вы
ше устья этой реки; под пос. Крас
ногорским, из верхнеказанских от
ложений, у д. Ильнетур со дна ста
рицы р. Илеть и в некоторых других 
местах. Обращает внимание, что 
указанные источники обладают весь
ма значительным расходом («Зеле
ный ключ» под Кленовой горой на 
левом берегу р. Илеть имеет рас
ход около 1 м3 в секунду) и боль
шим напором (вода подбрасывается 
в виде грифонов на высоту до 0,3 м).

’Химический состав этих, впер- 
дые нами отмеченных, обильных и 
восходящих вод был проанализиро
ван (табл. 1).

Как видно, воды характерны 
значительным содержанием SO3, 
СаО и нерастворимого остатка. 
Кроме того, в воде из источника у 
пос. Красногорского обнаружен 
сероводород.

Анализ литературных и фондо
вых материалов показал, что под
земные воды типа отмеченных в 
приустьевой части р. Юшут наблю
дались из буровых скважин близ 
Казани, у Мариинского Посада, 
Козьмодемьянска и в некоторых 
других местах.

Было сделано предположение, 
что такое повышенное содержание 
сульфатно-кальциевых солей могло 
возникнуть только при условии кон
такта между подземными водами и 
доломитово-гипсовой толщей ниж
ней перми, залегающей в приустье
вой части р. Юшут на значитель
ной глубине. Дальнейшие исследо
вания не только оправдали это 
предположение, но и позволили за
ключить, что на широких простран
ствах южного окончания Вятского 
вала (в пределах юго-западных 
районов Кировской обл., в Чебо
ксарском и Марийском Поволжье и
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в западных районах Татарской АССР) имеется своеобразная и особая 
гидрохимическая фация, характерная наличием среди нижнепермских 
отложении подземных вод, ориентированных в своей циркуляции все 
более минерализующихся в южном и юго-западном направлениях и 
своим поведением не зависящая от местных базисов эрозии (2)

Известно, что через восточные районы Марийской АССР в направ
лении на Свияго-Волжский водораздел и к району г. Мариинский По
сад на Волге протягиваются основные линии огромной сводообпаз- 
нои структуры Ьятского вала. Наиболее тектонически и по рельефу 

этого поднятия находится в восточных районах Марийской АССР. Здесь на участке дд. Каменная Гора, Шурга Таш- 
высоту щюКа3аНСК°Г2 ЯруСа пеРмских отложений поднята на
высоту до 280 300 и даже более метров над уровнем моря. К югу и 
юго-западу отсюда положение этой поверхности закономерно снижает- 
Хс^бнатХ^ ГГ' Баш;кырк и Карман-курук кровля казанского 
яруса обнаруживается на абсолютной высоте 200—225 м, а еще далее 
на высотах 125 м (устье р. Юшут) или даже около 50 м (д Водо- 
леево на Волге). Аналогичное погружение кровли казанского яруса от 
восточных районов Марийской АССР отмечается и в направлении н! 
Казани «26^ ВВДт°РаЗД“ <1?0 “ в Янгй-а’уя, 127 м у
Казани и 26 м у г. Тетюши). В связи с указанными тектоническими 
особенностями в пределах южного окончания Вятского вала различ
ные горизонты пермской толщи имеют на дневной поверхности неоди- 

рхпростргнение- Гак> в восточных районах Марийской АССР 
на дневной поверхности развиты и нижнепермские образования подни
мающиеся над уровнем рек на высоту до 40—45 м, а в Притетюшском

ЧебоксаР эта же толща отмечается на глубинах 
около 50 или более метров ниже уровня Волги. У

Исследования в восточных районах Марийской АССР (наиболее 
возвышенная часть Вятского вала) позволили нам отметить, что этот 
район весьма своеобразен и в гидрогеологическом отношении Здесь 
кяп™НВаЮТСЯ г знаяительные и широко распространенные формы 
карстового рельефа. Отмечаются карстовые воронки, иногда имеющие 

а дне поглощающие поноры (д. Шангаватнур и др.) сухие долины (верхнее течение р. Ляж, верхнее течение р. ^имбир и ™ ) ZZe 
долины (в бассейне среднего течения р. Илеть, близ Карман-курук у 
д. Новинки и т. д.) и различные карстовые просадки и обрушиванм 
иногда оконтуривающие местные возвышенности в виде своеХазных 
ГлКЗ’кйрТ НаИб°Т Вятского^вала
в Мариискои АССР является областью, где атмосферные осадки в ши
роких размерах поглощаются внутрь горных пород, попадая непосред- 
пТпки^”В нижнепеРмские гипсово-доломитовые и ангидритовые слои. 
Дальнейшая циркуляция возникающих подземных вод осуществляется 
согласно тектоническому уклону пород, причем нижнепермскиеХложе 
ния, вмещающие эти подземные воды, уже во всех случаях оказываются 
залегающими ниже вреза днищ речных долин в коренные породы Об 
ластьэта охватывает участки Чебоксарского и Казанского Поволжья (2) 
™ Ппр В напРавлении к Свияго-Волжскому водоразделу и в Чебоксар
ское Поволжье, подземные воды, циркулирующие среди нижнепепмскит пород, естественно все более минерализуются за сч?т cyZaS каль 
циевых солей из вмещающих их и легко растворив 
частью известняков, гипса и ангидрита. Вполне естественно что по мере 
удаления от сводовой части Вятского вала (область поглощения) ми 
нерализация описываемых подземных вод становится все больше и кро
ме того, они приобретают все более напорный характер Ориентируясь на эту закономерность, возможно заранее предусмотреть, какой 
Pa“™ и напора эти воды могут Д0СРи/нуть Рв т’м ™ 
ИупК 1 с.
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Естественные выходы подземных вод из нижнепермских отложений 
на дневную поверхность становятся возможными только там, где име
ются участки повышенной трещиноватости пород или где по другим 
обстоятельствам устанавливается связь дневной поверхности с нижне
пермской толщей. Такими участками, как правило, и являются сводо
вые части антиклинальных структур, где, как известно, породы обычно 
и обладают большей нарушенностью и разбиты многочисленными тре
щинами. На более периферических участках Вятского вала, действуя 
согласно закону сообщающихся сосудов, подземные воды из нижне
пермских отложений местами и восходят в виде напорных минерали
зованных источников или самоизливаются из буровых скважин, если 
оказываются вскрытыми таковыми. Именно этим объясняются и на
порные источники близ устья р. Юшут, и соленые восходящие источ
ники в районе г. Санчурска, и напорные воды оз. Голубого близ Каза
ни, и различные напорные сульфатно-кальциевые воды из скважин 
Чебоксарского Поволжья.

Обнаруженная нами закономерность имеет большое значение, по
зволяя при необходимости уверенно констатировать, на некоторой глу
бине и при значительных запасах, воды определенного качества.

Кроме того, весьма характерно, что вследствие совпадения выхо
дов сульфатно-кальциевых вод со сводовыми частями антиклиналей 
они могут служить ориентирующими в деле открытия новых антикли
нальных структур территории Второго Баку в описываемой части По
волжья.

Сульфатно-кальциевые воды в пунктах выходов на дневную поверх
ность легко узнаются на местности благодаря зеленовато-голубоватому 
цвету, горьковатому или солоноватому вкусу, низкой и постоянной 
температуре (4—5°), напорному характеру и отложению у пунктов 
выходов илов, имеющих местами бальнеологическое значение.

Распределение на поверхности источников описанного типа, их свое
образная гидрохимическая география, связанная с литологией и тек
тоникой пород, отображающая сложную геологическую историю тер
ритории, имеет большое значение в деле восстановления геологического 
прошлого Приказанского и Чебоксарского Поволжья.

Казанский государственный университет Поступило
им. В. И. Ульянова-Ленина 3 VII 1949
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