
и *-... - i ^ J 

Z. i\ 

\ . 
>. 

1 On 
I 4 v 



5905. 

МАТЕР1АЛЫ Д Я ОЦЪНКИ ЗЕМЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРШИ. 

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Томъ I I I . 

ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й И ПОЧВЕННЫЙ ОЧЕРКЪ. 

СОСТАВИЛИ 

I**. 

С. Н е у с т р у е в ъ и А. Б е з с о н о в ъ . 

, С А М А Р А . 
Типограф1я Губернскаго Земства. Дворянская улица, соб. дсмъ. 

1 9 0 9. 

/ 



MVb /( 
mm 'A 

Or л а в л e н i e, 

l .редисловш. 
ГЛАВА I. 

Введете 
Орография. 0бщ1й Сыртъ 

Сыртовая часть 
Арало-касп;лская равнина • • 

Климатический очеркъ 
Орошеше 

ОбшДя услов1я орошешя—41. Орошеше Общаго Сырта—43. 
- ' . <*1^ Артез1анск1я воды близъ Общаго Сырта—44. Водоносность сыр-

то'-ой части —46. Колодцы и скважины—48. Водоснабжевле,-пру
ды и ихъ вл1ян!е на грунтовыя воды—53. Стокъ и размывание въ 
сыртовой части —54. Западная часть уъзда: орошеше песчаныхъ 
сыртовъ—54 Грунтовыя воды арало-касшйской равнины—56. 
Соленныя и пр'Ьсныя воды—57. Главнъйшля рЪки—58. 

ГЛАВА II. 

Геологически очеркъ уть^да. Пяадатр. , 
М Ъ л О BaiL_JBm.lt. МЛ 
Третичная система . • . . . 

1 !алеоценъ . . • . 
О строенш Общаго Сырта .• 
Неогенъ. „Акчагыльсюе" пласты .! 

П'ослЪтретичныя отложеьпя 
Сыртовыя толщи . . . . 
Арало-каспдйсще осадки , 
Долинныя отложетя 
Терассы р. Волги 

Полезныя ископаемый 
Отсутств1е рудъ—163. Строительные матер1алы—164. Вопросъ 

о нефти—164. 
- - За'ключете 

Къ геологической картт=> , 
Добавлеше' ко II главъ 

ГЛАВА III. 

Введете 
Детальное описаше почвъ въ связи съ рельефомъ и геолопей 

' • Обили Сыртъ и сопредъльныя местности—191. Отъ СВ 
угла до р. Солдатки- —191. Отъ р. Солдатки до р. Мъловой Со
лянки—196. Отъ р. Мъловой Солянки до р. Камышлака—2С0. 

^ Между pp . Б. Камышлакомъ и Чалыклой—207. Область по 06-
щему Сырту отъ Алтаты до Мерекеня—228. ОбщДй Сыртъ въ об
ласти Подтяжки—229. Между вершинами Подтяжки и 2-й Горь

ка кой—232. Часть арало-каспийской равнины отъ южной стороны 
" \ . Общаго Сырта къ В отъ р. Горькой 2-й—235. Заключеше— 240. 

СТР. 
1 
3 
9 

17. 
25 
41 

75 
76 
81 
81 
88 
90 
93 
93 

126 
155 
161 
163 

167 
174 
176 

182 
191 

http://BaiL_JBm.lt


СТР. 

Сыртов я я ч а с т ь . Районъ Неуструееа. Къ В отъ р. М. Узе-
ня—242. Водораздълъ между р. Алтатой и Горькой-Краской— 
242. Отъ Горькой-Красной до Ильинки—247. Восточные перевалы 
и долины—248. Между Красненькой. Б. Узенемъ и Ильинкой— 
251. Между Ильинкой, Б. Узенемъ, ТаловкоР и вершиной Чер-
танлы—255. Къ Ю отъ р. Таловки между Чертанлой и Б. Узе
немъ—256. Перевалъ между p.p. Чертанлой и Дюрой—259. Ре
зюме—262. Перевалы между p.p. Чалыкпой и Жестянкой—263. 
Перевалы между р. Жестянкой и Камышевкой—277. Долина р. Ал-
таты—280. Долина р Камышевки—280. Пространство между Ка
мышевкой, Алтатой и Б. Узенемъ—280. Долина р. Алтаты—286. 
Долина р. Б. Узень—287. Перевалъ между p.p. Б. Узенемъ и 
Полуденной—289. Перевалъ между p.p. Б. Узень и М. Узень- 293. 
Перевалъ между Узенями къ Ю отъ широты Орлова Гая—300. 
Долина р. Б. Узень отъ с. Новоръпнаго до г. Новсузенска по 
правому берегу—305. Долина р. М. Узень—310. 

Арал о -касп1йская р а в н и н а . Введете—314. Восточный 
отр-взокъ арало-касшйской равнины между p.p. Дюрой и Горь
кой 2-й—321. Маршрутъ по казачьей степи. Мокрые солонцы—324. 
Арало-каспшская равнина между Казачьей гранью и р. Б Узе
немъ—327. Арало-кастйская равнина къ 3 отъ р. Б. Узень—340. 

З а п а д н а я ч а с т ь у Ь з д а . Районъ Безсоиоеа. Между Б. Ка-
раманомъ и Развальной Межой—357. Водоразд-Блъ системъ Кара-
мэна, Еруслана и Кушума. Главный водоразд+.лъ -361. Водора:-
дЬлъ Карамана, Еруслана и Тарлыка—363. Б. Караманъ—На-
хой—Волга—Тарлмкъ—367. Между нижнимъ течешемъ Б. Кара-
'•'"-in Спрптппн-̂ й и Волгой—371. Склонъ къ Волгъ между Тар-
яыкомъ и Сараговкой -373. Межд^__ГЗадгой и Нижн. Ерусла-
номъ—Сыртовая часть-—377. Лргло-кастй 
сланъ—М. Узень—381. Зякпючеше - 387. 

ГЛАВА IV 

Общ'я свойства почвъ. Введете 389 
Почвы сыртовъ 401 

Черноземы—401. Падинные и суходольные черноземы—405. 
Каштановыя почвы—410. Темнокагптановыя почвы—411. Механи- . 
ческш составь—421. СвЪтлокаштановыя почвы—424. 

Почвы комплексовъ 445 
Бурые су1линки—447. Почвы депрессж равниннаго рельефа — 

457. Долинные черноземы—457. Черноземовидныя почвы пади-
нокъ—460. Группа лиманныхъ почвъ—468. Структурные солон
цы—475. Мокрые солонцы—496. 

Приложете: о почвенной картъ 507 
„ къ IV главъ. Классификация почвъ -——6KJ9 

Таблица 1 поглотительной способности , 510 
У II удъльный въсъ почвъ 511 

Рисунка: 

Таблица I. 1) Вершина оврага близъ д. Лобки. 2) Видъ сь запад
ной стороны на С и т я Горы близъ д. Муравли . . . 9 

П. 3) Сурчина въ кремнистыхъ глинахъ на Общ. Сыртъ къ 
Ю отъ ст. Чалыкла. 4) Мъловые пласты близъ х. Ко
ровина въ вершинъ р. Б.-Камышлакъ 80 

„ III. 5) На Оощемъ Сыртъ въ вершинъ Солдатки Мъловый 
ландшафтъ. 6) Выемка для балласта бл. ст. Озинки. 
Кремнистыя глины въ съромъ пескъ . . . . . . ^г 



РсГблица IV. 7) Плесъ ръчки Алтаты выше Дергачей. Обнажеже бурыхъ 
гсыртовыхъ" глинъ съ известковыми конкрециями. 8) 
Берегъ незаливаемой долины М. Узень выше Краснень 
каго. Къ обрыву прислоненъ современный аплювж 

„ V. 9) На р. Б. Узень ниже Передового Поселка. 10) Обрывъ 
первой терассы р. Волги у с. Ровнаго, Береговые об
валы песковъ и песчаныхъ глинъ 

VI. 11) Берегъ р. Еруслана у с. Дьяковки. 12) Овражекъ 
съ крутымъ бер. р. Б. Узень близъ ж. д. станцш въ 
Александровомъ Гаъ 

„ VII. 13) На р. Б. Узень бл. Дмитр1евки. Обнажеже косвен-
нолежащихъ слоеьъ съ Cardium подъ пресноводными 
суглинками. 14) Разръзъ касшйскихъ осадковъ близь 
ж. д. ст. Александровъ-Гаи 

,. VIII. 15) Степь на В отъ с. Алекс. Гай. Комплексъ столбча-
тыхъ солонцевъ. 16) Видъ почвеннаго комплекса къ Ю В. 
Передового Поселка . 

„ IX. 17) Лиманъ съ колодпемъ среди ровной степи. 18) Столб
чатый солонець образецъ № 275Н 
Обнажеже песчаныхъ слоевъ нижней сыртовой толщи у 
р. 1УИусъ 
Соприкосновеже сыртовыхъ глинъ съ слюдистыми песками 
Лъсъ на лиманъ вяинки. Затюсли Statice. : . . -. 
П-пдл ir-"i -^Т""***™'" пярдлялмррВ'Ч'л» ;—!—.- . 

а Общемъ Сыртъ.. Казачья Грань. Злаковая степь съ 
каш idHOBbiMH почвами . , 
Разръзъ столбчатаго солонца въ канавъ близъ с. Ал Гай. 

СТР. 

94 

126 

133 

146 

333 

342 

I S 

\ и 
< X 

о 

Ш 

Карты: 
Жел. дор. профиль Покров. Уральской жел. дор. 
Гипсометрическая 
Геологическая 
Почвенная 

24 



_п_, 
4) С. Н е у с т р у е в ъ и А. А р х а н г е л ь с к ! й. «Геологи

ческое строение Общаго Сырта въ пргдгьлахъ Новоузенскаго угьзда Самар
ской губернии». Ежегодникъ по геолопи и минералогии Россш, Т. IX, вып. 
1—2, 1907 г. 

Кромъ своихъ матер1аловъ, авторы пользовались и некоторыми дру
гими, изъ которыхъ слъдуетъ поставить въ первую очередь неизданный 
въ^то время Отчетъ Геолога Н. Н. Т и х о н о в и ч а о его гидрогеологи-
ческихъ изслъдоватяхъ въ южной части Новоузенскаго уъзда на казен-
ныхъ земляхъ, и матер1алы по буровымъ скважинамъ и колодцамъ на казен-
ныхъ статьяхъ, любезно предоставленные С. Н е у с т р у е в у покойнымъ 
гидротехниксмъ переселенческой партш А. А. К о з ы р е в ы м ъ. 

Ископаемыя касшйскихъ отложен1й определены частью ассистентомъ 
по кафедре геолопи въ Варшавскомъ университете П. А. П р а в о -
с л а в л е в ы м ъ , а палеоценовыхъ слоевъ А. Д. А р х а н г е л ь 
с к и м ъ. 

Упоминая съ глубокой благодарностью о сотрудничестве названныхъ 
лицъ, авторы должны сказать, что, кроме того, мнопя лица и учреждешя 
разнымъ образомъ содействовали авторамъ въ выполненш ихъ задачи -
компетентнымъ совътомъ и другими способами. 

Изъ текста настоящей работы принадлежитъ: А. Б е з с о н о в у— 
въ I гл.—описаше р-Ькъ уъзда и въ II? гп. - -описаш° почвъ западной части 

-yW ix С—Н L ] l "i р"у е в у—остальныя части 1 и III главъ и цъликомъ 
гл. II—геолопя Новоузспскаго уъзда и гл. IV—общ1я свойства почвъ. 

Большая часть анализоеъ была произведена въ Лабораторш Почвен-
наго Отделешя Самарской Губ. Земской Управы по методамъ, которые были 
установлены на совъщанш почвовъдовъ въ 1901 году, частью же анализы 
делались въ С.-Петербурге. 

Валовые анализы и водныя вытяжки производили С. М. Г у р е в и ч ъ 
и В. М. П о т о ц к ! и, большую часть гумусовъ и механическихъ ана-
лизовъ сделали Ф. А. П е т р о в ъ, В. В. З а г о р с к i й и г. К о-
з ы р с к i й. Часть анализовъ принадлежитъ В. П. А к р а м о в с к о й , 
гг. Г р и г о р ь е в у , Д. А. К о л а н е в с к о м у и К о й н о в у . 

По поводу прилагаемыхъ картъ—геологической, гипсометрической и 
, почвенной сделаны необходимыя объяснешя въ тексте I, II и IV главъ. 
' Здесь же мы только считаемъ необходимымъ указать на плохое качество 

бланка 10 верстной карты Главнаго Штаба для Новоузенскаго уъзда, на 
которой нельзя нанести сколько-нибудь детально распредълеше почвен-
наго покрова. Детальное описаше почвъ въ III главъ этой работы кожетъ 
лишь только отчасти восполнить недостатокъ подробной карты. 

Перерывы въ полевыхъ изслъдоватяхъ разнородн сть полученнаго въ 
разное время матер!ала и перерывы въ его обработке, не могли не отра
зиться неблагопр1ятно на предлагаемой работе, но мы надеемся, что и 
въ настоящемъ своемъ видь нашъ трудъ будетъ полезнымъ матер1аломъ для 
знакомства съ геолопей и почвами Новоузенскаго края. 

Ноябрь, 1909 г. АВТОРЫ. 
С.-Петербурга—Самара. 



П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е. 

Почти десять лътъ прошло съ тъхъ поръ, какъ нами были начаты 
изслъдовашя въ Новоузенскомъ уъздъ, а настоящая работа только теперь 
появляется въ свътъ... Причиною этого послужили, во-первыхъ,;—планъ 
работъ Оцъночнаго Отдълешя, поставившш за изслъдовашемъ Новоузен-
скаго уЪзда немедленное изстгБдоваше Самарскаго, во-вторыхъ, реоргани-
зашя Почвеннаго Отдълешя и переходъ его служащихъ на сдъльную ра-
боту, сопровождавшжся нъкоторымъ перерывомъ въ обработав матер1ала. 
НаконецъГ рукопись, ИЗГОТОБЛС: ..... БЪ 1906 и 1907 годахъ, не была начата 
печаташемъ до начала 1909 года. Вь 1908 году—Вт-текстъ были внесены 
нъкоторыя дополнешя, но послъдн1м 'работы С. Н е у с т р ' у Г П въ 
Самар^КОМЪ уЪЗДЪ ВЫЗЫВаЮТЪ у ж е нрпбхопимпг.тк ичм-Ъ,нртй ^ г р т п г и -
ческомъ описанш уъзда, которыя, однако, приходится отложить до др7'Гих"в-
поуъздныхъ описанш (Самарскаго и Бузулукскаго уъздовъ). 

Изслъдован1я нами велись въ 1900 и 1901 годахъ. Но и тогда уже была 
ясна необходимость дополнительныхъ работъ: громадная территор1я уезда 
съ его интересными почвенными и геологическими свойствами требовали 
большаго времени для двоихъ изслъдователей, чЪмъ два лъта. Эти допол-
нительныя полевыя работы были произведены въ последующее время. Такъ, 
А. Б е з с о н о в ъ экскурсировалъ въ 1902 и 1904 годахъ, и С. Н е у-
с т р у е в ъ въ 1903 и 1904, когда дополнилъ наблюдешя въ съверной и 
восточной частяхъ уъзда, и, наконецъ, въ 1906 г., когда работалъ тля 
изслъдовашя громадныхъ владънш казны въ Новоузенскомъ уъздъ. 

Районы изслтздовашя были раздълены такъ: А. Б е з с о н о в ъ 
взялъ себъ западную 1~асть уъзда, С. Н е у с т р у е в ъ—восточную; 
границей между районами служила р. М. Узень. 

За время съ 1900 по 1908 г. матер1алы по изслъдовашю Новоузенскаго 
уъзда были отчасти использованы нами въ слъдующихъ работахъ пред-
варительнаго характера: 

1) А. Б е з с о н о в ъ и С. Н е у с т р у е в ъ. «КраткШ почвенно-
геологическт очеркъ Новоузенскаго угьзда», съ почвенной картой въ масштабе 
40 верстъ въ дюймъ. Почвовъдъше, 1902 г. № 3. 

2) С. Н е у с т р у е в ъ. «Объ отношении пластовъ съ Cardium pseu-
doedule Andrus. къ Арало-Касптскимъ отложен!ямъ въ Самарской губер-
Hiu». Изв. Геолог. Комитета, 1902 г. Т. XXI, № 70. 

3) Л. П р а с о л о в ъ. «Опытъ раздгълетя Самарской губернии на 
естественные районы». Издаше Самарскаго Губернскаго Земства, Сам?*-*'-
1905 г. ^ 
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ГЛАВА I. 

В В E Д Е Н I Е. 

Наблюдая изгибы Волги между Самарой и Камышиномъ, мы видимъ у нихь 
два преобладающихъ направлешя: съ сЬвера на югъ и съ востока на западъ. Въ 
общемъ, слагаясь, они даютъ р-БКБ юго-западное направлете, а отдельные болыше 
изгибы им'Ьютъ видъ дугъ выпуклыхъ къ •> (между Самарой и Балаковымъ, между 
Балаковымъ и Ровнымъ, между Ровнымъ и устьемъ Еруслана). 

Подобно Волг!;, дугу выпуклую на 3, образуетъ и р. Уралъ ниже Оренбурга. 
Зд'Ьсь ясн'Ье чтзмъ у Волги выражена эта дуга и не затемнена второстепенными 
изгибами, которые гораздо мельче волжскихъ излучинъ. 

БолЪе сложные изгибы образуетъ водораздЪлъ между Волгою и Ураломъ— 
хребетъ Общаго Сырта, но и онъ въ общемъ е.гьдуетъ за направлетемъ этихъ двухъ 
рг.къ. Можно даже видеть, что изгибы Волги онъ повторяетъ значительно полнгЬе, 
чтшт, изгибы Урала. Если принять во внимате, что долина Волги, по крайней 
м^рт ниже Самары, есть долина тектоническая, сбросовая*), а Общпг Сыртъ въ пре-
д'Ьлахъ Новоузенскаго уЬзда представляетъ собою складчатый хребетъ, то наблю
даемый параллелизм], находить ee6rIi объяснеше. На пространстве между Волгою 
и Общимъ Сыртомъ и находятся южные уЬзды Самарской ryojpiiin. Полоса, зани
маемая имя, гораздо шире полосы между Ураломъ и Общимъ Сыртомъ: волжеше 
.гЬвие притоки глубже и дальше размыли страну, ч-Ьмь правые притоки Урала. 
Полоса между Волгою и Общимъ Сыртомъ шириною доходить до 250 вер., а между 
Общимъ Сыртомъ и Ураломъ всего 50—70 вер. 

Какъ известно, высоты Общаго Сырта, не превосходить въ М'Ьстахъ, о кото-
рыхъ идетъ ргЬчь,—250 м. надъ уровнемъ моря, а уровень Волги лежитъ между 
0 и 20 м. абсолютной высоты. Поэтому, общш подъемъ страны къ В. не велика, и 
растянуть местами на 250 вер.: поверхность поднимается постепенно. 

Направляясь отъ Волга къ Общему Сырту, приходится пересекать иолого-
волнпстуго страну, гдгЬ увалы, называемые сыртами, чередуются съ бо.тЬе пли мен-Ье 
шнрок'ими долинами. .')то типичный для Николаевскаго и Новоузенскаго уЬздовъ 
«сыртовой» рельефъ съ его мягкими очерташями (безъ скаль и бугровъ) 

*) Относительно долины Волги смотреть: А н д р у с о в ъ ' «Акчагыльсте пласты.* 
Тр. Г. Ком. Т. XV, N 4, стр. 1 Ю, а также П р а с о я о в ъ и Н е у с т р у е в ъ «НиколаевскШ 
угьздъ», стр. 172 («Материалы къ оцгьнкгь земель Самарской губернш» т. I). Кромъ того, 
читатель на йдеть по этому поводу несколько зам^Ьчанш во II гдав-Ь этого сочинешя. 



Сырты т'Ьмъ выше, ччшъ ближе къ Общему Сырту и высота ихъ меняется очень 
постепенно. 

Но ОбиЦй Сыртъ кончается въ прсдЬлахъ Новоузенскаго уЬзда. Поэтому 
въ южной части пос.тЬдняго мы не найдемъ тол правильной схемы, какую мы дали 
выше. Южная часть террнторш уЬзда переходить въ равнинную степь, которую мы 
въ дальн'Бйгаемъ будемъ называть арало-каспшскои равниной, потому что она 
является дномъ схлынувшаго съ нея Арало-Касшйскаго бассейна. Эта равнина 
наклонена къ Каспийскому морю И къ Камышь-Самарскимъ озсрамъ, куда текутъ 
двгЬ сравнительно болышя р-Ькн Новоузенскаго утята—Большой и Малый Узени. 
Дуги Узеней очень близко повторяютъ изгибъ Урала. 

Нзъ предыдущего ясно вытекаетъ географическое дъчлеше Новоузенскаго 
угЬзда на три больппя части. *) 

Какъ увидимъ ниже, на эти же части позволяетъ д-Ьлить описываемую страну 
п геологически составъ ея, а также отчасти и почвенный покровъ. 

Во первыхъ, мы выдт>ляемъ Обшдй Сыртъ,—узкш водораздельный хребетъ,-сло-
женный древними осадочными породами съ нарушенным* напластовагпемъ. Не 
смотря на небольшую абсолютную высоту, Обтщй Сыртъ представляетъ собою 
выснпя точки уЬзда. Почвенный покровъ всл'Ьдеттае выходовъ древнихъ каис-
нистыхъ и песчаныхъ породъ мЬла и третичной системы разнообразится грубыми ir 
песчаными почвами; характерно обплю солонцеватыхъ почвъ. 

Во вторыхъ, къ Общему Сырту примыкаетъ съ 3 полого-во шцетан страна съ 
«сыртовымъ» рельефомъ, характернымъ для Николаевскаго уЬзда, къГкоторЬму па 
С. примыкаетъ Новоузенсшй уЬздъ. Сыртовая часть сложена сравнительно моло
дыми породами,—бурыми глинами и песками, расчленена многими ртзками и овра
гами, имеющими полопе склоны. Преобладающими почвами являются небогатые! 
перегпоемъ черноземы и каштановый почвы; солонцеватая почвы являются епора^ 
дичоски въ долинахъ. 

Въ третьпхъ, на iorb располагается плоская, слабо расчлененная степь, 
подстилающаяся арало-кастйскими осадками, безъ переваловъ, безъ рт>чныхь 
долинъ, съ пестрыми почвами, среди которыхъ много солоицовь и пониженныхъ 
влажныхъ м'Ьстъ «лимановъ». 

*) Новоузенскш уЪздъ граничить на западе по р. Волгъ съ Саратовской губ., на 
С. съ Николаевскимъ уъздомъ, почти по прямой «развальной» межт=, идущей почти съ 3 на 
В, на востокъ по ломанной водораздельной линш Общаго Сырта и по прямой линш съ 
областью войска Уральскаго и на Ю съ той же областью, внутренней Букеевской ордой 
и Астраханской губ. 

Поверхность уъзда, со включешемъ внутреннихъ водъ ръкъ и озеръ, по вычислешю 
С т р ъ л ь б и ц к а г о равняется 35646 кв. вер. или 3714312 дес. По своей величине уъздъ 
превосходить каждую изъ слъдующихъ 3 губернШ: Московскую, Калужскую, Кутаискую 
ч составляетъ бопЪе половины Италш (Энц. слов. Б р о к г а у з а и Эфрона) . 
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Oporpacpifl. 

О б щ i й С ы р т ъ . 

Подъ именемъ Общаго Сырта разумтлотъ водораздт>льныя возвышенности 
между Волгою и Ураломъ. Водоразд'Ьлъ этотъ шгьетъ въ разныхъ м'Ьетахъ раз
личное геологическое CTpoeHie и неодинаковый видъ; его высота убываетъ съ С на 
Ю. Такъ, въ Бузулукскомъ уъ\здъ\ отдельные хребты его достлгаютъ 300 метровъ 
надъ уровнемъ моря, въ Николаевском!»увзд^ плато Общаго Сырта не превышаетъ 
250 м., въ Новоузенскомъ высоты спускаются до 170 м. и, наконецъ, до 100 м. 
надъ уровнемъ моря. 

Въ Новоузенскомъ уЬзд'Ь, какъ и въ Николаевскомъ, Обшди Сыртъ. хотя 
и не на всемъ протяженш, служитъ границей («гранью») съ Областью Войска 
Уральскаго («казаками»). Въ отдгЬльныхъ случаяхъ граница не везд'Ь проведена 
по водораздельной ллыш и часть вершинъ хребта остается «въ казакахъ». Тамъ, 
где находится верховье речки Третьяго Чижа (Мерекеня), восточная граница 
увзда отделяется отъ Общаго Сырта, который поворачнваетъ постепенно къ 3, 
тогда какъ грань направляется къ 10. 

Направлеше Общаго Сырта отличается извилистостью. Мерйдоальное направ
леше чередуется съ гаиротнымъ, но въ общемъ преобладаетъ направлеше съ 
СВ на ЮЗ. 

За немногими исключениями Общш Сыртъ въ пред'Ьлахъ Новоузенскаго 
уЬзда на 190 верстномъ протяженш представляетъ собою прерывающшся узшй 
хребетъ, часто ясно ограниченный довольно крутыми склонами отъ сосЬдней 
степи. Местами опъ расширяется до 1—2 вер., иногда прпнимаетъ характеръ 
сравнительно ровнаго плато. 

Своимъ направлешемъ и видомъ водораздельный хребетъ обязанъ тектони-
ческимъ и денудацшннымъявлешямъ. Какъ это будетъ указано ниже,Общш Сыртъ 
сложенъ меловыми и третичными пластами, близко напоминающими CTpoenie пра-
ваго берега Волги. Пласты эти, однако, не залегаютъ зд^сь горизонтально, а соб
раны въ складки. Есть основаше предполагать, что общее направлеше хребта 
(съ СВ на ЮЗ) более или менее совпадаетъ съ осью складокъ *) Полнаго совпадешя 
ожидать, конечно, и нельзя, такъ какъ денудацшнныя явлешя обычно сильно 
маскируютъ тектонику страны. Складчатость**) объясняетъ хорошо, почему 

*) Можетъ быть, мы им-Ьемъ также сбросы по этимъ лишямъ. 
**) Во П-й глав-Ъ вопросъ разематривается подробнее. 
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одни вершины сложены мЗзломъ, друпя кремнистыми глинами палеогена. Не
сомненно, что область складокъ гораздо шире, чъчиъ современный узшй хребетъ 
Общаго Сырта: съ восточной и западной стороны она размыта водами системы 
Урала и Волги. Выходы древнихъ породъ не ограничиваются однимъ водораз-
дельнымъ хребтомъ:—мъчювыя и палеогеновыя толщи слагаютъ его массивный 
цоколь шириною, можетъ быть, несколько десятковъ верстъ. Залегаютъ ли эти 
породы подъ сыртовымн толщами къ Волги, или смыты сбвсвмъ, или въ сильной 
степени, судить трудно за отсутств1емъ глубокихъ буретй.Направление тектони-
ческихъ лигой согласуется до известной степени съ гидрографией страны. Мнопя 
р'Ьчки и долы въ начале своемъ пересЬкаютъ Обпцй Сыртъ въ перпендикулярномъ 
направлены! къ хребту и являются, стало быть, въ верховьяхъ поперечными доли
нами. Но на нъ'которомъ удаленш они принимают! направлеше, параллельное 
Общему Сырту, или изгибаются, по крайней м'Ьр-в, въ направленш предполагае-
мыхъ тектоническихъ лини!. Таковы: р. Большая Чалыкла, Чижи, Деркулъ. 
Параллелизм* въ направлешяхъ Волги, Урала, Узеней съ направлешемъ водо-
разд'Ьльнаго хребта также въ большой степени подтверждают сказанную мысль. 
Относительно Большого Узеня можно, наприм'Ьръ, заметить, что его большой 
притокъ Алтата съ ея многочисленными ватками—долами также идетъ сначала 
перпендикулярно къ Общему Сырту съ ЮВ на СЗ, затЬмъ изгибается къ 3*и опи-
еываетъ, дугу, выпуклую къ В, вполне параллельную Общему Сырту. 

Однако, установить ст. достоверностью, что мы имт>емъ одно неизм'вннбе 
направлеше тектонической оси Общаго Сырта даже на протяжеши Новоузенскаго 
у'Ьзда невозможно. Быть можетъ, такихъ направлеши несколько. Длянасъ важно, 
что въ общемъ направлеши описываемаго хребта являлось слт>дств1емъ тектоники, 
горообразовательныхъ процессовъ. 

Современный видь хребта Общаго Сырта обусловленъ его денудащей. 
Стоить взглянуть на карту Главнаго Штаба, чтобы заметить, какая масса долковъ 
разсБкаетъ хребетъ въ поперечномъ направлеши и со стороны Волги, и со стороны 
Урала. Эти малыя поперечныя долины, самыя молодыя части водныхъ системъ 
страны, вр'Ьзались глубоко попеременно съ разныхъ сторонъ и сделали хребетъ 
М'Ьстамн очень извилнстымъ. ГдгЬ это.явлеше не такъ сильно выражено,—поверх
ность Общаго Сырта им'Ьетъ видь плато. Таковъ Общш Сыртъ близъ границы съ 
Николаевскимъ угЬздомъ къ С отъ ст. Семиглавый Маръ, въ вершин'Ь Сафаровки 
и другихъ игБстахъ. 
i f- Тамъ же, где встречаются съ обеихъ сторонъ сильно развитый системы доловъ, 
хребетъ не только болгЬе извилистъ, но и расчленены часто случается, что вершины 
двухъ доловъ—одного системы Волги, другого системы Урала или Чижей—схо
дятся и образуется седловина. Когда такой случай повторяется на близком* раз-
етоянш, — водораздельная лишя представляетъ колебашя. Такой случай мы 
имеемъ къ 10 отъ перссечешя Общаго Сырта желызной дорогой. Благодаря 
обидно доловъ и неглубокихъ плоскихъ ложбинъ часто бываетъ трудно opioirrapo-
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ваться въ рельсф'Ь; ложбины отд-Ьляюгь отъ бшгве или менЬе зяачигеяныкь мас-
сивовъ отдельные невысоте холмы; падете ложбинь часто трудно уловимо. 

Формы раечленевля хребта Общаго Сырта въ значительной степени обусловили 
ваютея петрографическимъ составомъ слагающих* его породь. Легко поддающееся 
размыванта палеогеновые пески остались въ незначительномь количестве и въ 
большинстве случаев* о присутствш нхъ въ прежнее время въ данномь месте 
можно судить по обломкам* подчиненныхъ имъ или связанных* съ ними кварци-
товъ и песчаниковъ. ПослЬдше, какъ устойчивая порода, сохранились и на 
высотахъ, сложенных* кремнистыми глинами п даже на мЬдовыхъ холмахъ. 

Въ толщине кремнистых* глинъ размываше имЬетъ характерный формы. 
Въ противоположность подат.пшымъ глинам* юры въ твердых* толщинахъ крем-
нистыхъ глинъ иода не прорывает* глубоких*, узкихъ и крутоетЬнныхъ овраговъ. 
Малое количество доловъ въ области кремпистыхъ глинъ—сразу бросается въ глаза *). 

Потому для геолога очень трудно определить и чередоваше, и залегаше 
третнчныхъ породы естественные разргЬзы почти отсутствуютъ. Поэтому же вместо 
крутосгвнныхъ овраговъ мы видимъ въ пределах* развитгя палеоценовыхъ и 
м'Ьловыхъ пород* широк1е долы съ плоскимъ дномъ. Особенно р'Ьзко это явлеше 
сказывается въ вершпнахъ доловъ р-кчекъ Солянки и Большого Камышлака. 

Въ воршин'Ь Солдатки хребетъ водораздела очень узокъ и сильно изрезан*, 
такъ что имеет* холмистый видъ; меловой ландшафтъ особенно ясно выраженъ 
выступатемъ на буграх* коренной породы (см. фотогр. табл. II, № 3). Склоны къ 
вершине доловъ сравнительно круты, но долы широки (до 1 вер.) и похожи поэтому 
на амфитеатръ. Къ тому же дно нхъ холмисто и расчленено водотеками на второ
степенные долки, которые сходятся ниже. Ниже, где долъ вступаетъ въ желто-
бурыя глины и суглинки, онъ съуживается, плоское дно исчезаетъ, склоны дела
ются пологими п приближаются другъ къ другу. 

Вершины Чалыклы, отчасти Алтаты, также заканчиваются въ горахъ широ
кими плоскими долинами. Края долины очерчиваете здесь лишя холмовъ со сто
роны главнаго хребта Общаго Сырта более высокихъ съ другихъ, сравнительно 
низких*, которые являются ветками главнаго хребта. Кажется, будто холмы 

высятся среди равнины, такъ незаметно падете дола среди этихъ резко отграни-
ченныхъ отъ него возвышенностей. 

Вообще говоря, въ вершинах* речекъ Большой Чалыклы, Алтаты и Горькой, 
благодаря резкому очерташю водора.з;гвльнаго хребта, ландшафтъ своеобразен*-

Обип'й Сыртъ «десь разбить на отдельные хребты, вытянутые съ СЗ на ЮК>В. Хре
бетъ и его ветки имеют* крутые склоны и при этом* северные и южные^рая ка
жутся приподнятыми вадъ срединой отдельных-!, хребтовъ и заканчиваются терра-
сообразно. Однако, высота нхъ надъ основатель невелика и не превышает* 30 — 

*) Нужно отм-Ьтить, что рытвины въ кремниотыкъ глинахъ кое-гдй всзтаки наблю
даются: очевидно, однако, что тажя твердый породы не легко размываются тъми сравни
тельно малыми количествами водъ, который текутъ по поверхности этой сухой страны. 
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50 м. Несмотря, однако, на такую малую высоту надъ окрестностью, горы видны 
издалека:—за 30 и болгЬе всрстъ онв рисуются синей дымкой и зовутся зд'Ьсь 
Синими горами. Точно также и съ вершнпъ пхъ открываются далеия перспективы. 
Происходить это отътого, что самое основаше холмовъ сильно приподнято надъ 
окружающей страной. По м-Ьр-Ь приближения съ 3 къ Общему Сырту-^въ вершинЬ 
Горькой-Красной,—происходить непрерывный подъемъ. Уже за несколько верстъ 
до него начинаются выходы коренныхъ нородъ: въ потаЬ появляется кварцитъ, 
а въ плоскихъ водоразд-Ьлахъ между долами и по бокамь доловъ появляются 
леггая всхолмлен. Высота холмовъ зд'Ьсь 170—180 м. надъ ур. моря, высота же 
ихъ основаш'я почти одна и та же съ высотой перемычекъ между отдельными хреб
тами—около 130—140 м. Сравнительно сънхъ пьедесталомъ— Сингя горы—ничтож
ный кучки, оставшшея отъ размывашя некогда мощной толщи. 

Между Бол. Чалыклой и вершинами Камышлака, къ СВ отъ жел. дорожи 
етанцш Озпнки, отъ лиши главнаго хребта внедрился одинъ такой остатокъ вь 
виде в'Ьтки верстъ 20 дл., которую на гипсометрической картв ясно очерчиваешь. 
горизонталь въ 120 м. Эту ветку также зовутъ Синими горами. Она вполне схожа 
съ только что описанными Синими горами: отдельный узкш (не болЬе 100—300 с. 
шир.) хребетъ резко поднимается съ возвышеннаго основатя, достигаешь 170 м. 
абсолютной высоты и приподнять надъ основашемъ около 40—35 м. На сЬвер-
номъ концЬ онъ разветвляется вилообразно, отделяя съ западной етороны узкш 
маленькш хребетъ, тянущшея параллельно ему на С и почти рядомъ оканчива
ющейся. Между хребтами зд'Ьсь расположилась широкая долина съ выходомъ на 
северной стороне и съ амфитеатромъ холмовъ на югЬ. Замечательно, что къ вы
ходу изъ холмовъ долъ меняетъ северное направлете на западное и направляется 
къ Чалыкле. Такихъ ветвей на 3 отъ хребта отходить несколько.Со стороны Камыш
лака горы также далеко видно, какъ и со стороны Чалыклы, но one далеко не*акъ 
]УЬЗКО и круто здесь поднимаются, такъ что тщетно было искать место, чтобы ихъ 
сфотографировать отсюда: чймь ближе подвигаешься къ нимъ, гЬмъ мене? резко 
выделяются возвышенности, сливаясь пологпмъ склономъ съ окружающей высокою 
степью. 

Другая ветка Общаго Сырта или, в^рнЬе, другой отрывокъ древнягэ массива 
отделенъ отъ водораздЬльнаго хребта седловидной понижешюстыо въ вершинахъ 
Большой Чалыклы п Алтаты, которая служить водораадЬломъ между этими верши
нами. Эта ветвь идетъ вдоль лиши жел. дороги; на 3 она начинается немного 
западнее станщи Чалыклы, на В уст. Озинки. Эта холмистая гряда не выделяется 
рЬзко надъ окрестностью, хотя принадлежитъ къ высокимъ точкамъ уЬзда. От
метка полотна жел. дор. къ 3 отъ ст. Чалыкла на высшемь пункт!; пересЪчешн 
0писываетъ возвышенность 177,5 м. *) Полотно оставляешь на юге въ сторонЬ холмики 
высо1ою до 10 м., такъ что высипя точки гряды едва ли ниже 185—190 м. Близь 

*) Въ эту цифру введена поправка, данная С. Н. Н и к и т и н ы м ! ко вс-Ьмъ жел-Ьз 
нодорожнымъ отмЪткамъ, 



— 7 — 

Озинокъ высота сильно размытыхъ песчанныхъ палеогеновыхъ вершинъ всего 
120 м. Въ пихт, находится железнодорожная выемка для балласта,— одно изъ немно-
гихъ мгЬстъ, гд'Ь хорошо наблюдается характеръ залегашя пластовъ Общаго Сырта: 
ниже (во II гл.) выемка эта будетъ описана, ЗДЕСЬ же уместно сказать, что пески 
у Озинокъ лежать въ вершине очень крутой антиклинали. 

Такимъ образомъ, распространеше древнихъ отложешй было первоначально 
гораздо значительнее, какъ доказываютъ описанные отрывки ихъ къ 3 и С отъОбщаго 
Сырта, a npiicyTCTBie ихъ на правомъ берегу Саратовской Волги заставляетъ при
знать, что па всемъ пространстве между Общимъ Снртомъ и Волгою залегли ме
ловые и палеогеновые пласты. Къ В отъ Общаго Сырта они идутъ довольно далеко 
къ Уралу и, должно быть, переходить за него. Какъ увидимъ далее, ость основаше 
думать, что первоначально размывъ страны произведенъ моремъ въ мюценовое 
время. Быть можетъ, видъ Общаго Сырта въ большой степени завпснть отъ этой 
абразш. Какъ мы сказали выше, своевременная денудащя не велика—объ этомъ 
свидетельствует!, OTCVTCTBIC сильно растущнхъ оврагонъ. Несомненно также, что 
и до арало-касшйской трансгрессии и во время нея было время, когда размываше 
было энергичнее современнаго. 

После сказаннаго, въ общем* очерке рельефа остается немного сказать 
отпосящагося къ отд'Ьльнымъ м'Ьстамъ Общаго Сырта. Укажемъ прежде всего на 
то, что отъ границы Ннколаевскаго угЬзда почти до вершинъ Солдатки на Общемъ 
Сырт-Ь нт>тъ пи бугровъ, ни овраговъ, или сЬдловинъ, а идетъ почти непрерывно 
неширокое плоское плато, (м. 150—160 абсолютной вые. и шириною отъ 100 с. до 
1г/2 вер.) Въ сторону Волги на С и 3 склоны более размыты и долы болЬе широки и 
мепЬе глубоки, ч'Ьмъ къ Уралу. Между вершинами Солдатки и жел. дорожной 
лишен на Общемъ СыртгЬ неширокое плато появляется къ ЮВ отъ хут. Коровина и 
тянется вер. 7. Въ вершпнахъ же Солдатки и Солянокъ водораздельный хребетъ, 
вообще говоря, бугрнтъ; отд'Ьлышя возвышенности колеблются между 150—165 м, 
абсолютной высоты. Къ ЮВ отъ жел. дороги до Камеинаго Мара хребетъ расч-
лененъ многими долами; здесь находятся высочайнпя вершины его (до 190 м.— 
гора у хут. Гремучаго—Корепанова). На Каменномъ Маре ОбщШ Сыртъ поворачи-
ваетъ на Зи идетъ въ этомъ направлен in до вершины Алтаты. Хотя на этомъ про
странств']; седловины не реже, чемъ къ С отъ Каменнаго Мара, но очень глубо-
кнхъ пониженностей тгЬтъ; часты плосшя пониженный пространства. Въ вершп
нахъ Чижа 2-го (и Большой Чалыклы) есть высоты, достигающая 170 м. надъ уров-
немъ моря; одна возвышенность, царящая надъ окрестностью еще выше, должна 
быть более 180 м. Цифру 196 м., данную барометрическими наблюденгями, мы не 
счптаемъ точной. Въ вершине Чалыклы и Алтаты происходить резкая смена за-
паднаго направлешя на южное: Общш Сыртъ изгибается дугою, выпуклою къ С. 
Отсюда идетъ на протя:-кеши 20 вер. описаннымъ выше узкимъ хребтомъ, прерван-
нымъ въ вершине Красной Речки понижешемъ, такъ что здесь видны, если смот
реть еъ 3, две вытянутый съ ССЗ на ЮЮВ возвышенности следуюнця одна за другой 
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Высота ихъ надъ уровнемъ моря около 160—170 м., но какъ сказано, надъ основа
тель онгЬ возвышаются не бол'Ье 40 и. Южные и северные края этихъ возвышенно
стей бугристы. На сЬверномъ изъ нпхъ особенно заметна пртнюднятость сЬвер-
наго и южнаго краевъ: средина покрыта песками, а выдаюпцеся слабо края сложены 
кремнистыми глинами; есть основате предположить мульдсобрашый Ш1ибъ плае-
тоьъ этого фрашента Общгго Сырта. На сивере эти холмы связаны съ возвышен
ностью у ст. Чалыклы. На югЬ въ верпшн4 3-го Чижа они заканчиваются буграми. 
Отсюда водораздгЬлъ поворачиваетъ къ ЮЗ, изгибаясь слегка дугою, выгнутой къ 
ЮВ. На протяженш отъ вершинъ 3-го Чижа и до Песчаннаго Мара этотъ водораа-
д'Ьлъ сильно понижается и прюбрЬтаетъ характеръ плоскаго сырта, очень полого 
падающаго на 3 и несколько бол'Ье круто на ЮВ. Верстахъ въ 10 отъ самой 
южной последней высокой горы (недалеко отъ хут. Морозова) на: ЮВ—плато водо
раздела штЬегь 125-128 м. абсолютной высоты. Еще верстъ 5 далЬе, всего 100— 
105 м.иэту приблизительно высоту Общш Сыртъ сохраняетъ и на дальнМшемъ 
протяженш. Коренныя породы i ыходятъ только у М'Ьлового Мара и у Песчаннаго 
Мара, въ вершннахъ Горькой (казачьей), гд'Ь хребетъ новертываетъ на 3 и далт>е 
на СЗ дугою, выпуклой къ ЮЮЗ. Южный край зд'Ьсь сравнительно крутъ; высоты 
достигаетъ 110—115 м. Съ нпхъ открывается далекш впдъ на разстилающуюся на 
югЬ равнину съ ея безконечною ширью. Выходы песчаниковъ и песковъ Песчаннаго 
Мара и кремнистыхъ глинъ занпмаютъ немного мЬста. Уже въ вершинахъ Дюры 
водораздЬлъ вновь пршбрЬтаетъ шгосгай видъ и, загибаясь далЬе на СЗ, совер
шенно сливается съ сыртами, идущими къ Бол. Узеню, съ ихъ типичными мягкими 
очертаниями, безъ признака выходовъ древнихъ, м'Ьловыхь или третичныхъ породъ, 
скрытыхъ толщами желтобурой глины. 

ВитЬдслтае того, что большая часть Общаго Сырта и нрилегающихъ къ нему 
м'Ьстъ находится во влад'Ънш казны и чаетяыхъ землевлад'Ьльцевъ, изъ которыхъ 
много крупныхъ, въ этой области почвы не выпаханы и много даже ц-влинъ особенно 
на солонцахъ и грубыхъ почвахъ, очень зд'Ьсь распространенныхъ. УДЕЛИЛИ кос-
гд'Ь кустарники и даже колочкн, большею частью осиновые. Таковы вишенные 
кустарники и осиновый колокъ близъ кут. Масянова, осиновый л'Ьсокъ у хутора 
Гремучаго (Корепанова) и др. Но пашня отнимает-!, у дикой растительности и 
склоны, и потому кустарники ютятся въ овражкахъ. 

Выходы родниковъ и присутетвн! кустарниковъ, волнистый рельефъ и краси-
lii.ie виды дЬлаютъ мЬстность гораздо бол'Ье привлекательной, чЬмъ центральныя час
ти у'Ьзда съ ихъ унылымъ однообраз1емт>. 

При всей незначительности абсолютныхъ и относительныхъ высотъ холмы 06-
inaro Сырта р'Ьзко отличаются отъ сыртовъцентралъныхъ частей у'Ьзда и крутизной 
уклоновъ, и прерывистостью, и общимъ видомъ ландшафта. Почвенный покровъ мЬ-
ловыхъ и третичныхъ породъ сильно отличаетъ Общш Сыртъ отъдругихъ 4acTeii 
уЬзда. 06i«iie щебневатыхъ сЬрыхъ каштановыхъ и грубыхъ почвъ на мЬлу и кре
мнистыхъ глинахъ, еолонцовъ, даже на сравнительно крутыхъ склонахъ холмовъ, 



Таблица 1. 

"S/ 

I,?^r 

*S 

1. Вершина оврага бл. д. Лобки (по р. Б. Кушумъ). (1)—Почва 
черноземъ; (2)—утолщеше гумусоваго слоя къ вершин* оврага; 
(3)—известковый „иллювШ", горизонтъ скоплешя извести, столб-
чатаго строешя; (4)—песчаная слабо слоистая „сыртовая" толща. 

2. Видъ съ западной стороны на Сишя Горы бл. д. Муравли. 
Отъ южной части хребта отдъляется холмистая вътвь на 3. 
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еложеппыхъ кремнистыми глинами, и выходы почвъ съ пескомъ—вотъ характер 
ныя особенности почвеннаго покрова Общаго Сырта. 

Всл'Ьдслтае еравнительнаго обшия непаханныхъ и р'Ьдко пашущихся и не-
удобныхъ земель, зд'Ьсь еще далеко не истреблены сурки. 

Строя свои норы, сурки накапываютъ болыше бугры выбросовъ; на вершшгЬ 
бугрогъ находится отверспе ихъ норъ. Бугры достигаютъ иногда до 1 м. высоты, 
болт гаей частью до 0,з—0,5 и. Въ поперечин,"! ташя груды выбросовъ им'кютъ 
отъ 2— 3 и. до 10 м.; болыше бугры, впрочемъ, возникаютъ отъ того, что новые 
нарываются рядомъ со старыми. Въ гЬхъ м'Ьстахъ, гдгЬ норы роются среди кремни-
етыхъ глинъ и м-Ьла, куски этихъ твердый, породъ, выброшенныхъ нзъ сурчины, 
достигаютъ величины кулака и болът. (См. таб. II фот. 3). Сурковые выбросы 
очень портятъ пашню: вся поверхность ея пестр'Ьетъ свЬтлыми пятнами глубокихъ 
породъ и почва обогащается щебнемъ и пескомъ. НЬкоторыя местности отъ этихъ 
бугровъ кажутся мелковолнистыми. Сурки подпускаютъ людей довольно близко 
къ себ'Ь; стоя на заднихъ лапахъ, они выжидательно посматриваютъ, но при попыткЬ 
подойти къ нимъ, сурки быстро исчезаютъ въ норахъ, и только слышишь ихъ харак
терный евистъ. J 1а етарыхъ залежахъ и ц'Ьлинахъ видны тропинки, который про
топтали эти животныя отъ одной норы до другой. Въ контгЬ л'Ьта ихъ уже 
нельзя впд'Ьть: они скрываются въ норы. 

С ы р т о в а я ч а с т ь * ) . 

При взгляде на гипсометрическую карту Новоузенскаго уЬзда бросается въ 
глаза малая абсолютная высота его поверхности. Значительно большая часть его 
ниже 90 м. надъ уровнемъ моря, такъ что средняя высота поверхности не превы
шаешь 60 м. Что же касается пространствъвыше 120 м.,то ничтожное ихъ распро-
странете едва заметно но восточному краю уЬзда, гдгЬ по Общему Сырту располо
жились высния точки. Наибо.гЬе низшя м'Ьста расположены вдоль Волги и вдоль 
южной * *) границы: зд'Ьсь мы тгЬемъ «базисы эрозш» для Новоузенскаго уЬзда. Отъ 
Волги выделяются внутрь уЬзда три болышя низменный пространства: по Вол. 

*) Въ Самарской губернш не вездъ и не воъ возвышенности называются сыртами. 
Назваше это применяется болъе въ южныхъ у-Ьздахъ . Степныя селешя расположены 
большею частью у р-Ькъ, пашня же по большей части перес-Ькаетъ водораздъпъ, идетъ 
въ «сыртъ». Л у ч г т я земли—на вершинахъ сыртовъ на «плато». 

**) П о н и ж е т е сыртовъ къ Ю, ЮЗ и 3 обусловливается, вероятно, и первой а 
чальнымъ наклономъ поверхности страны. 
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Караману, по Еруслану и Торгуну и несколько несравненно болтзе короткихъ; 

со стороны Камынгь-СамарскоЙ впадины такля низменныя пространства еоставля" 
ютъ часть арало-кастйской равнины, входящей въ пределы уЬзда на ЮВ, и ши
рокая долины Бол. и Мал. Узеней. (Многочисленный витки нерсчпслеппыхъ рвчекъ 
расчленяють страну и создаютъ характерный для нея формы рельефа). 

Все, что ниже горизонтали 60 м.,представляет! по большей части равнинную 
или слабо всхолмленную степь (склоны).Горизонталь въ 60 м.,хорошо отделяет!., 
особенно на К), равнинную часть отъ волнистей. Какъ видно на гипсометрической 
карте, долины р'1;къ отличаются шириною, что особенно относится къ Еруслану и 
Узенямъ. Между этими долинами поднимаются бо.тве или менве возвышенные 
перевалы—«сырты». Междурйчнымь переваламъ въ Николаевскомь и Новоузенскомъ 
уЬздахъ свойственны мяппя очерташя: для нихъ характерны полегче склоны къ 
большимъ долинамъ, а на вершине часто возвышенныя равнины, постепенно 
переходягщя въ склоны, который мы въдальн'Ьйшемъ называемъ«плато», если он!; 
хорошо выражены. Такой пологоволнпстий рельефъ и можно назвать «сыртовымъ» 
въ отлшпе отъ равниннаго или горна го. 

Вся еыртовая область сильно расчленена многочисленными речками, суходо
лами, балками и оврагами, что особенно рельефно отличаетъ ее отъ арало-кастй-
ской равнины. Ото сравнительно сильное расчленеше завнеитъ отъ сл^дующаго: 
во первыхъ,еыртовая часть не покрывалась Арало-Касшемъ вовремя его транс-
грессш;—это море внедрилось въ страну заливами по долинамъ Волги, Еруслана 
и Узеней: ширина нослЬдпихъ объясняется именно этимъ. Большая древность 
сыртовыхъ толщь такимъ образомъ является первой причиной ихъ расчяенешя. 
Вторая причина является производного первой: еуществовате болЬе глубокихъ 
долинъ въ соседстве съ возвышенностями способствуеть размыватю послЬдпнхъ: 
сравнительно съ междуречными перевалами ложа р'Ьчекъ въ сыртовой части у'Ьзда 
углублены на 30—50 м...тогда какъ въ арало-кастйской равнине углублеше рЪкь 
сравнительно съ окружающей степью не превышаетъ 10—12 м. 

Такимъ образомъ. если долины Волги, Еруслана и Узеней образовались до 
арало-кастйской трансгрессии и были нам'вчены, быть можетъ, дисяокацшнными 
процессами, то развито ихъ и расширете произошло въ першдъ рсгрессш, а ростъ 
ихъ системы происходить и въ настоящее время нутемъ эрозш. Обширный между
речная пространства, поднятыя надъ ручными долинами, все больше и больше 
пзр взываются балками и оврагами; внедряясь въ сыртъ, они ввтзягея и растутъ 
in, длину, уменьшая площадь плато и ровныхъ склоновь. Понятно поэтому, что въ 
нижнихъ частяхъ ргЬкъ водоразделы понижены, верховьями же своими рвкн 
разсъкаютъ более возвышенную страну: длинный водоразд-кгь между систе
мой Б. Иргиза и Бол. Карамана, съ одной стороны, и Еруслана и Узеней, съ другой, 
является наиболее значительной площадью выше 90 м. Въ восточной части этотъ 
водораздвлъ более расчлененъ, чемъ въ западной. гдт. верховья доловь разныхъ 
спстемъ не такъ близко подходятъ друге къ другу. 
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Въ настоящее время расчленеше еплыгЬе раететъ именно въ мйстахъ гд* 
долы сравнительно глубоко п ран ве врывались въ сырты. Мы назвали въ «Краткомъ 
почвент-геологичестмъ очерш Нощзенешео утда» эти возвышенности сыртами 
перваго рода; широкие же, более низше и всл4дств1е этого мепве расчлененные 
перевалы между низовьями Еруслана и Узеней-сыртами второго рода. Малый ростъ 
оалокъ, широки ровный пространства и малая высота ихъ, а также присутств1е 
на плато оол-Ье или менее часто плоекихъ замкнутыхъ понижений аналогичныхъ 
лиманамъ арало-касшйской степи, предетавляетъ характерный черты посл*дняго 
рода сыртовъ. Балки им4ютъ зд4сь очень полоне склоны. Такъ какъ эти сыоты 
являются продоллеешемъ на К) „ ЮЗ упомянутаго высокаго водораз гвла,то ясно 
что резкой границы между этими родами сыртовъ быть не можетъ. 

Гамъ, где сходятся речки или больная балки, перевалъ между ними выше 
ихъ стяни нрпнимаетъ видъ вала: подопе склоны одной стороны переходятъ 
вътаияже другой, «плато» отсутствуютъ. Чъмъ ближе къ слшнш рЬчокъ, т'вчт, 
н иже этотъ сыртъ, чъмъ далее къ ихъ вершине, гвмъ выше, и наконсцъ, сливается съ 
главнымъ бол*еилимеи*е выеокимъ водоразделомъ-сыртомьIилиIIрода. Такнхъ 
окрупшхъ очерташй нещироще перевалы нредставлявдъ третш родъ сыртовъ 
1аковы, наприм-връ, сырты между Чалыклой и Жестянкой. 

Такимъ обраэомъ, ч-вмъ ближе къ базисамъ эроз1и, гвмъ ниже сырты; чъмъ 
олиже къ главному водоразделу, т*мъ выше. Расчленеше долами происходить 
оыстръе п глубже въ посл4днемъ случае, чЬмъ въ первомъ. Какъ лее раететъ это 
расчленеше.' Если вглядеться въ формы доловъ, то можно заметить, что больший-
< ">о пзъ иихъ очень ветвисты и тИпотъ довольно полопе склоны, по большей части 
задернованные. Это обстоятельство можетъ навести па, мысль, что образование 
Доловъ шло некогда энергичнее, чемъ въ настоящее время. Отрицать этого мы, но 
всякомъ случае, не вправе. Можно видеть, что широкое дно балокъ плоско и 
аадерновадо и уже въ этомъ плоскомъ дне современные потоки прорыли себе русло: 
особенно это видно на гвхъ суходолахъ, которые раньше по многимъ признакам,, 

J " х а Р а к т е Р ъ Р ^ к ъ , о чемъ свидетельствуем плоская долинка на ихъ дни и 
озеровидиыя пониженное™ на ней, теперь задернованный. Приходится предполо
жить, '.то въ более или менее недалекою, прошломъ подобная балка была более 
оогата водою. Во всякомъ случа*.благодаря большему богатству грувдозыми водами 
въ таков балке должны были быть маЛеньшя озера, теперь высохпия: предполагать 
въ иихъ постоянное TVH; те врядг-ли мы имеемъ основаше. Къ такого рода суходс-
ламъ относятся вергаинч Голенькой,Кривой Отноги и др. степныхъ речекъ-балокъ; 
которыя въ нижней части своей шйшть озера и сравнительно широьдя долины. 

«о и въ настоящее время молено впдъть образование суходоловъ за счетъ 
плато. Для этого шгветъ большое значеше видъ вершинъ балокъ и овраговъ, гTi, 
троиеходптъ ихъ ростъ. Несмотря на то, что желтобурая глина, слагающая боль
ную часть сыртовой области, не препятствуешь образованию отвЬсиыхъ овраговъ, 
крутостенные овраги и промоины не часто встречаются въ вершинахъ доловъ. Въ 
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мъттахъ, сравнительно хорошо разсБченныхъ", долы начинаются на плато плоской 
желобообразной неглубокой пойижейностыо. Ими пользуются для устройства 
ирудовъ почти на верпшнахъ сырта. На широкпхъ плато такз'я пониженности въ 
верпшнахъ доловъ занпмаютъ значительныя площади, достигая н'Ъеколькпхъ 
верстъ въ ширину. Дно такпхъ «надпнъ». какъ пхъ называютъ въ Новоузенскомъ 
уЬзд'Ь, совершенно плоско, Tain, что трудно проетымъ глазомъ заметить падевле къ 
долу. Не исключается, невидимому, возможность существовали легкихъ м'Ьст-
ныхъ углублен^. Задернованное дно падннъ сравнительно лучше одгЬто раститель
ностью, ч'Ьмъ перевалы между ними и почвы пхъ значительно богаче гумусомъ, 
ч'Ьмъ на повышенной части степи. Очевидно, что падины не могли произойти путемъ 
размыва. Гораздо в'БроятнгЬе объяснять образоваше такпхъ депрессш оевдашемь 
поверхности. Зимою въ долахъ скопляется много снъту; при таяншего вода выще-
лачпваетъ бурую глину въ верпшнахъ доловъ, что вызывает], сокращеше ихь и 
осЪдаше почвы. . 

Тагая оевдатя—м-встные маленьюе сбросы—действительно наблюдаются. 
Много типичныхъ иадпнъ видно на широкпхъ плато, идушпхъ вдоль Покровско-
Уральской жел. дорож. вЬтвп къ 3 . а также на мождур-вчьяхъ Бол. Узень—Мал. 
Узепь п Мал. Узень— Еруслаяъ*). 

Подобнымъ же осьдашемъ объясняется присутетае лимановъ на сыртахъ. 
Эти замкнутый пониженности на плато встречаются не часто и возникновеше ихъ 
можно объяснить первоначальными неровностями рельефа. Застаиваше водъ въ 
маленьких* ложбннахъ п угяублешяхъ и скоплете на нихъ снъговъ является 
причиной выще лачивашя подпочвенныхъ елоевъ и осЬдатя ихъ, а ВМ'БСТЬ съ этимъ 
и расшнретя первоначальнаго углубления. (Лиманы между Мат. Узенемъ и Еру-
слаиомъ, а также между Ерусланомъи Волгою отъРовнаго на казенныхъ земляхъ). 

Но рость овраговъ сопровождается местами и образовашемъ рытвинъ. Татя 
рытвины не ветвисты и шгвютъ всегда от вйсння ствпы велвдитае вертикальной 
отдельности бурыхъ глппъ, слагающихъ сырты. Чаще всего крутостЬнные овраги 
разрйзають бол'Ье крутые склоны п растуть въ такпхъ случаяхъ очень быстро, 
особенно, если склонъ мало задернованъ и вверху распахивается. Образование 
такпхъ рытвинъ на гладкомъ прежде склоне по большей части и происходить 
вслъдетае пахоты,которая съ одной стороны измЬняетъ конфигурацию новерхности 
склона и разрыхляетъ, лишая дерна, почву—съ другой. 

Въ западной части уЬзда, гд-Ь сыртовыя толщи болве песчаны и переходить 
въ суглинки и пески, крутосгвпныхъ доловъ больше. ЗДЕСЬ нередки овраги съплос-
ки.чъдномъ и крутыми склонами, подобные тЬмъ, которые описаны въ Ставрополь
ском!, у'ьзд'ч г. П р а е о л о ^ ы м ъ въпеечапыхь сырта хз> этого уЬ'.да. 

Образована рытвинъ и овраговъ въ верпшнахъ суходоловъ помогаютъ 
нерацшнально устроенные пруды. 

*) См. главу I I I . 
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Пруды въ самой вершине балокъ—явлеше очень частое. Необходимость 
водопоя ближе къ полю, на пашне, вдали отъречки —являетсянастоятельной и 
для людей, и для скота. Безлюдье и пустота царятъ въ сыртовой степи: всЬ села и 
большинство хуторовъ расположились въ долинах*, только ветелки на прудах* 
разнообразить унылый видъ въ степи. Плотины прудовъ,конечно,безъ водоспусков*. 
Кажыдй годъ весною бурная снежница прорывает* въ обходъ плотины и ниже ея 
рытвину. Плотину исправятъ, а рытвина ежегодно растетъ, особенно если падете 
дола не очень слабое. Почти ниже каждаго пруда образуется такимъ образомъ 
крутостЬйный оврагь. Въ подобном* крутосгвнномъ овракволизъ ст. Плесъ уст-
ранваютъ теперь новый большой ступенчатый водоспуск* изъ жел'Ьзнодорожнаго 
пруда; при старомъ,очевидно,неудовлетворительном!- -образовался inyooKiii оврагь. 

Больные размеры прудовъ при жел'Ьзподорожныхъ етанц.ях* показывают!». 
каше больные запасы воды можно сберегать на сыртах*; малое падете вершин* 
доловъ, «падинныя» расширешя ихъ очень способствуютъ устройству водохрани-
лицъ почти на гробит, сырта. Громадное значете при этомъ имеет* сравнительно 
большая воадоупорность сыртовыхъглинъ, особенно въ центральныхъ и воеточ-
пыхъ частяхъ Новоузенскаго уЬзда. Если въ вершинахъ своих ь балки редко 
крутоегвнны, то этого нельзя сказать про друг.я ихъ части. За плоской падиной 
пли суходолом* въ вершине, ниже с.твдуетъ часть ея, болгвс глубоко врезываю
щаяся БЪ сыртъ, гдгЬ склоны выпуклы и довольно круто падаютъ ко дну. Но они 
по большей части задернованы и не обрывисты, такъ что чрезъ долъ почти всегда 
можно переехать на тарантас! въ любомъ мъсгв. Ниже склоны расходятся и дела
ются бол'Ье пологими, а дно балки становится широкимъ и плоскимъ; появляется, 
такимъ образомъ, ровная долина, иногда съ озерами или съ неглубокой промоиной, 
извилисто вьющейся по долине, поросшей кустарником*. Кустарники, впрочем*, 
въ большинстве случае въ истреблены,—иногда пастьбой скота, иногда распахн-
вашемъ долинки. Еще ниже долинки расширяются и сливаются съ широкими 
долинами больншхъ р-Ькъ. 

Особенности, свойственный балкамъразличных*частей уЬзда, будут* разо
браны ниже въ детальномъ оипсанш. 

Только коротгая балки и крутостенные долы, подходятъ перпендикулярно 
къ большой долин'Ь, въ которую впадают*, вев-же сколько нибудь значительные 
долы и мноп'е малые пересекаются друг* съ другомъ подъ острыми углами, а вь 
средней, и особенно часто въ верхней части, идут* параллельно другъ къ другу. 
Поэтому склон* съ высокаго плато къ большой долине бывает* часто волнист ь 
или, по крайней мъдувугоррассовпдеиъ: вершинки второстепенныхь балокъ, иду
щих* параллельно большой долшгЬ и впадающих* ниже въ последнюю, расчле
няют* склон* на рядъ уваловъ, кажущихся маленькими сыртами, если балки глу
боки, или террасеами, если out. углублены незначительно. Таковы правые склоны 
къ Кривой ОтногЬ, например*, а также и "к* другим* долинам*. 

Замечательной чертой сыртового рельефа является отсутств1е бугров* и 
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всхолмлеюй. Страна выровнена или, лучше скапать, изначала имгЬла ровную поверх
ность. Раечленеше долами сыртовой степи не можегъ повести къ образованно узкихъ 
островершинннхъ холмовъ и отд'Ьлышхъ бугровъ, благодаря податливости раз
мыву сыртовыхъ глинъ. Иногда случается, что вершинами сходящихся балокъ отъ 
основной массы сырта слабо отделяется неглубокииъ пережшюмъ небольшой сыртъ 
съ пологими склонами, ст. вершиной плоско-куполовидной. 

ВсЬ описанный выше характерный черты рельефа сыртовой области и наблю
дающаяся правильности въ характере размывашя объясняются, главнымъ образомъ, 
однобразпымъ геологическимъ сложешемъ страны. Бурыа «степныя» глины востока 
и центра уЗззда однообразно выходять въ разр'Ьзахъ. Эта порода—бурая, вязкая и 
плотная въ сыромъ вид!, (часто едва идеть въ нее бурт.) и желтобурая, со столб
чатой отд'вльностыо въ сухомъ вндЪ,—называлась иногда лессовидной. Между 
гвмъ съ лессомъ ее сближаеть только мергелистость, пористость, столбчатосгь, 
механически же составь съ преобладан1емъчастицъмен,ве0,01тт. (вълессахъ пре-
обладаютъ частицыО,^—0,01)—являетсясоставомъ настоящихъ глинъ. Это настоя
щая «тяжел ая» порода, особен но въ невывътрившихся, бол'Ье глубокихъ горизо нтахъ. 

Если въ настоящее время ооловос происхождение многими отрицается и для 
леесовъ игвкоторыхъ странъ, то говорить о такомъ происхождепш бурыхъ сырто
выхъ глинъ не приходится. Мы считаемъ ее пртЬсноводнымъосадкомъ; подробности 
читатель найдетъ въ геологическомъ очерк!; (П-я гл.). 

Но при отсутствш естественныхъ бугровъ и холмовъ но всей сыртовой об
ласти разбросано много искусственныхъ. Громадное распространение копающпхъ 
лшвотныхъ, особенно еурковъ, которыхъ теперь почти вездт. вытеснили суслики. 
является причиной легкой волнистости многихъ склоновъ. 

Гораздо значительнГе холмы, созданные рукою человека. Почти на каждомъ 
п ,-.гвалт., преимущественно тамъ, гдгв пдутъ современный дороги, на вершинахъ 
сырта, стоять курганы —«мары», какъ называютъ ихъ въ Самарской губернш. 
Часто трудно бываетъ на глазъ заметить вершину перевала, но ее намЬчають 
довольно точно мары. Мары р'Ьдко стоять одинако, по большей части группиру
ются по два, по три и больше. Высота ихъ невелика—часто не превышает!, всего 
сажени. Форма ихъ разнообразна: мары—то круглы, то продолговаты, то съ углова-
тымъ верхнимъ краемъ, то куполовидны. Разм'Ьръ въ длину и ширину колеблется 
сильно: отъ одного до 10 метровъ. При общей ровногв сырта издалека видны мары 
на вершинахъ водоразд'Ьловъ. 

Переходя теперь къ onncaniio главныхъ водоразд'Бльныхъ возвышенностей, 
необходимо заметить, что если отъ долины Волги и Арало-Каспшской равнины 
сыртовая часть отделяется рьвко, то чрезвычайно трудно провести границу между 
нею и областью Общаго Сырта. ВсЬ сырты орографически связаны съ Общимъ 
Сыртомъ, такъ что пер'Ьдко они описываются какъ гЛ.тви поезгвдняго *). 

*) См. Геогр.-Стат. Словарь П. П. Семвоена . 
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Такъ какъ мы очисываемъ подъ именеиъ Общаго Сырта гряду древнихъ 
треткчныхъ и М4ЛОРЫХЪ породъ, служащихъ водораздъломъ между Ураломъ и 
Волгою,—то казалось, лет ко было бы его ЕЫД4ЛИТЬ . Но мы уже видвли выше, что 
древше пласты постепенно приближаются къ погерхности, составляя широкое 
основанje— пьедесталъ хребта. 

^ Въ евверовосточномъ углу уг.зда вершины р'Ьчекъ дорываются Местами до 
М'Ьловыхъ и третичныхъ толщъ, тогда какъ склоны водораздii.'ioin. сложены 
бурыми глинами. Такимъ образомъ, «степные» глины и суглинки трансгрессивно 
залегаютъ на остаткахъ сильно размытыхъ и, можетъ быть, даже сброшепныхъ третич
ныхъ н м'Ьловыхт породъ. Современный долины, начинаясь вътолщахъ пос.тЬднихъ 
тамъ, гдЬ онЬ еще возвышаются въ ВИДЕ хребта, ниже ирорываютъ ссб'Ь путь среди 
бурыхъ глннъ.прьелоненпыхъ къ породамъ хребта. Поэтому въ сЬверо-вэстолной 
части уЬзда, перевалы Между вершинами Солянокъ и Солдатки, являясь въ 
орографическом^ смысле отрогами Общаго Сырта, направленными перпен (ивулярно 
къ последнему,—геологически отъ него сильно отличаются. Съ другой стороны, 
мы указали на два кряжа древппхъ породъ вив водораздъльнаго хребта Общаго 
Сырта: былъ описанъ узкш хребетъ между Чалыклой и Камышлакомъ и маезивная 
возвышенность между жел.дор. етанцдями Чалыкла и Озинки.Эги возвышенносги 
являют.-я в'Ьтвями Общаго Сырта вь геологическомъ смысл-Ь. Однако, эти возвы
шенности сливаются съ сыртовымп толщами. Поэтому, въ дальнМшемъ описанш 
строго отграничивать описываемую сыртовую часть уЬзда отъ Общаго Сырта не 
представляется возможности. 

Какъ уже было сказано, сЬверъ и евверовостокъ Новоузенскаго у'Ьзда явля
ются бассейномъ Б. Иргиза. Притоки его н Камелнка—Солянки, Камышлакъ, 
Большая и Мал. Чалыклы, Жестянка, Кушумъ и Мйусъ гагЪютъ вев почти мери-
д!анальное паправлоше съ ЮЮБ на ССЗ. Be/Is он'Ь текутъ по наклонной къ С 
поверхности. По наклону къ Ю и ЮЗ текутъ Узени и Ерусланъ. Между ними и 
перечисленными притоками Б. Иргиза тянется въ широтном* направлен»! возвы
шенный водорагд'кп,. Нужно думать, что именно сравнительно большая высота 
этого водораздела и дала поводъ автору статьи «НовоузенскШ у>ш)ь» въ Энциклопе-
дическомъ словаргЬ Б р о к г а у з а и Е ф р о н а , считать,что выешш нунктъ у'Ьзда 
находится въ его середннгЬ, именно между Ерусланомъ и Караманомъ, тогда какъ 
мызнаемъ, что этотъ водораздтлъ повышается къ В, гдгЬ на Общемъ Сыртт̂  нахо
дятся высппя точки уЬзда. Надо заметить, что въ своемъ описанш уЬзда авторъ 
статьи въ Словаре Б р о к г а у з а много заимствовать изъ Географо-Статистическ аго 
словаря Семенова и мноия неосновательный суж;цчия поелвдняго перенееъ 
безъ критпклк Легенда о возвышенности въ средник уЬзда нашла мЬсто и въ 
КНИГЕ другого, новаго автора г. М а л и к о в а «Кран безъ будущаэо», которой мы 
уже- касались въ описанш *). 

*) Стр. 175 указ. соч. 
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Въ Восточной части этотъ водораздЬлъ сильно изрЬзанъ пизвилистъ вслЬд-
cTbie того, что Бол. Узень и Муханиха съ Камышевкой далеко врЬзались на С—in. 
вершине Бол. Узеня водораздЬлъ этотъ даже уходить нзъ предЬловъ Новоузен-
скаго уЬзда. Начинается онъ на Вотъ возвышенности близь ст. Чалыкла и ндетъ въ 
СВ направленш къ Николаевскому у'Ьзду, куда переходить въ вершине р. Мал. 
Чалыклы. Естественно поэтому, что водоразд'Ьлъ изр'Ьзанъ сильно долами об'Ьихъ 
систем*: и со стороны Бол. Пргпза, и со стороны Бол. Узеня долы заходить далеко 
п идутъ параллельно другъ другу. Поэтому плато на вершннЬ водораздЬла не
широки, ширина колеблется отъ 200—300 сан;, до 2—3 верстъ. Плато расши
ряется тамъ, гдЬ даетъ вЬтвн между долами и суживается, гдЬ подходить другъ 
къ другу вершины доловъ. Высота водораздЬла по мЬрЬ удалетя отъ ст. Чалыкла, 
гдЬ находится высшая точка (около180 м.), сначала быстро падаетъ: съ возвышенной 
грядой дреышхт, нородъздЬеь граничатъстепныя толщи. Въ верховьяхъ Чернень
кой высота плато около J30 м., въ воршнггЬ Кула.кичи оно 112 м., послЬдняя цифра 
является уже устойчивой: высота водораздЬла колебле тея между 90 и 120 м. вплоть 
до вершинъ Тарлыка и Саратовки. Горизонталь въ 90 м. не доходить до Волги 
около 30 верстъ. 

По направленно па 3 водораздЬлъ становится болЬе плоскимъ и пшрокпмь-
Отъ ст. Ершовъ до ст. Нахой плосшя равнины этого замЬчательнаго водораз

дЬла пересЬкаетъ желЬзная дорога и железнодорожный профиль показываетъ,н ка 
К1я ничтожныя колебанья около абсолютной высоты ЮОм.двлаетъ здЬеь возвышеная 
равнина. Въ вершинЬ Нахоя плато поворачиваеть къ Ю, а затЬмъ къ Со, оставлял 
на сбверЬ огромную долину Б. Карамана. Къ В оть ст. Безымянки водораздЬлъ въ 
въ послЬднш разъ возвышается посчанымъ плоскимъ холмомь въ 90 м. абс. высоты. 

250—верстное протяжеше этого водораздЬла дЬлаетъ его послЬ Общаго 
Сырта самой важной возвышенностью уЬзда. 

Какъ сказано, рЬчки системы Бол. Пргпза текуть въ общемъ по мерщцану; 
поэтому и перевалы между ними вытянуты въ этомъ направленш. На крайнсмъ СВ 
уЬзда эти сравнительно узк1е перевалы между вершинапи Солянокъ и Солдатки 
сливаются съ Общимъ Сыртомъ. 

Въ области Солянокъ и Бол.Камышлака наблюдается значительное понижете 
страны: эти рЬчки размыли ее очень сильно,такъ что перевалы здЬеь очень низки— 
всего 2—8 м. Это наложило особый отпечатокъи на почвенный покровъ местности, 
замечательной обгшемъ еолонцовъ. Бол. Чалыкла и ея притоки далеко врЬзались 
въ страну—до Общаго Сырта п сильно ее расчленили. При опиши Чалыклы съ 
Голенькой долина ея такъ широка, что въ Николаевскомъ уЬздЬ тотчазъ за Ново-
•узеж'коп «ежой частность кажется совершенно равнинной л\ почвенный нокровъ 
сблпжастъ ее съ арало-касш Некой равниной. 

Система Кушума съея глубокими,но не очень широкими долами, хотя глубоко 
врезывается въ сырты, по не имЬетъ такихъ широкихь рЬчныхъ долинъ въ предЬ-
лыхь Новоузенскаго уЬзда, какъ система Чалыклы. Покатость страны кь ' ТО—въ 

1. 
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басссйнахъ Большого и Малаго Узеней слабая: водораздельный плато близъ вершины 
Мал. Узеня около 110 м., а зодораздгЬлъ между Узенями на шпроте Малоузенки 
до 70 м., т. е. на протяженш 80 веретъ, падете высоты сыртовой возвышенности 
около 40 м.; приэтомъ такое падете постепенно, безъ уступовъ. Таковъ же перевалъ 
между Мал. Узенемъ и Ерусланомъ, только онь ровпЬо и шире. Заметный уступъ, 
какъ мы говорили выше, находится только на южной границ!; сыртовъ—съ арало-
кастяской равниной. 

Какъ заметна граница сыртовой области съ арало-касшйской равниной, 
такъ же ясна, въ большинстве случаевъ, и граница сыртовъ отъ волжской долины. 

Если къ сырту примыкаетъ верхняя волжская террасса, то онъ падаетъ на 
нее полого, какъ это М1>1 вндпмъуРовнаго и Покровской Слободы. Тамъ же, гдгЬ сырто
вой край соприкасается съ надпойменной средней террасой, или съ поймой, его 
высоте обрывы ргЬзко отграничены отъ волжской долины: таковъ высошй коренной 
берегь между Краснорыновкон ийловаткой—это край сырта, сложеннаго песками. 
Гелен in Черебаево, Краснорыновка, Красный Яръ, Иловатка стоятъ на надпой
менной террас&, изборожденной ериками и всхолмленной песчаными грядами. 
Высота обрыва сырта надъ долиной Волги у Краснаго Яра не менее 50 м. 

Такимъ образомъ, несмотря на постепенное понижете местности по направ
ленно къ базисамъ эрозш, на границах* сыртовой области находится заметный 
уступъ, обусловленный, вероятно, резкимъ и быстрымъ понижешемъ арало-кас-
тйскаго бассейна и его притоковъ. Отложешя этого моря и р. Волги прислонены 
къ еыртовымъ уваламъ. 

Мы увпдимъ далее, въ геологическомъ очерке (II гл.), что отложешя верхней 
геррасеы. р. Волги не являются самымъ древнимъ осадкомъ этой реки. 

Песчаныя толщи сыртовъ всей западной части Самарской губернги вдоль 
Волги являются древними отлоэк'енгями рът, которая теки* во впадине нынешне и 
Волги и занимала своимъ течетемъ значительно более места къ востоку, где ея 
широте разливы сливались ст. водами обшпрныхъ не текучнхъ бассейновъ, въ 
которыхъ отлагались бурыя «степныя» глины сыртовъ. 

Арало-Касшйская равнина. 

Къ Ю отъ Общаго Сырта и сыртовой области начинается Арало-Касшйская 
равнина, область киргивскихъи калмыцкихъ степей. Она въ общимъ нмветъ слабый 
уклонъ къ Ю, къ арало-кастйской впадине. Граница ея на С образуетъ съ парал-
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полью уголъ ьъ 30—40°, именно идетъ приблизительно еъ ЮЗ на СБ. Между Тор-
гуномъ и Еруеланомъ сырты оканчиваются на Ю около 50° 10'-11', между Боль-

тимъ и Малымъ Узенемъ на 50° 20'-25г, у г. Новоузенска на 50°-32', между 
Бол. Узенемъ и Чертанлой на 50° 35'-37', въ области 2-го Чижа около 50° 50'. 
Къ СБ отъ Дюры и Горькой въ пред-Ьлахъ Новоузенскаго уезда находится только 
узкая полоса, даже местами перерывающаяся. Точно также къ ЮЗ части уезда 
неширокая полоса ея вдоль Торгуна расширяется въ предгЬлахъ «пяшя его съ 
Ерусланомъ. 

Отъ описываемой равнины сырты везд'Ь (за немногими разве исключениями) 
поднимаются яснымъ уступомъ отъ 5 до 25 м. высотою; эту границу довольно хорошо 
определяете горизонталь 60 м., по большей части соответствующая упомянутому 
уступу. 

На границ/в съ сыртовой областью арало-касщйекая равнина имеете абсо
лютную высоту 50—40 м. почти повсеместно. 

Такъ, къСВотъСавинкн, верстъ 10 ея i места около48 м. иадъ уровнемъ моря, 
близъ Малоузенки приблизительно 48 м., между Новоузенскомъ и Николаевкой 
около 4J м., близъ хутора Зшътва около 55 м. Къ Ю, какъ уже было сказано, эта 
высота заметно убываетъ. Къ ЮЮБ отъ Новоузенска верстъ 40 высота равнины уже 
27—26 м., въ Александровомъ Гае—24,8 м., къЮ отъ последпяго верстъ 15—всего 
около 19 м. надъ уровнемъ моря. Постепенное понижете страны хорошо видно 
также на прилагаемомъ профиле жел дороги между Новоузенскомъ и Александро-
вымъ Гаемъ. На немъ видно также, какъ резко отличается сыртовой рельефъ отъ 
арало-кастпйской равнины. Постепенность падения поверхности страны делаетъ 
невозможным*, веледелтае отсутетв!я инструментальной съемки, точное проведение 
горизонтали въ 30 м.: она не соответствуете никакому уступу и проведена условно. 

Расчленеше описываемой равнины весьма не велико. Ея рельефъ находится 
въ первыхъ стадгяхъ возникновеюя. Здесь мы видимъ действительно обсохшее, 
сравнительно незадолго до в&стоящаго (въ геологическомъ смысле, конечно)-
времени,—дно Арало-Касшйскаго моря, осадки котораго слагаютъ страну. Одна ко. 
нельзя сказать, съ другой стороны, чтобы пребываше на дневной поверхности 
очень мало изменило фиэшномш высохшаго морского дна. На всей поверхности 
страны образовался разнообразный почвенный покровъ, видойзмйнен1ю котораго 
уже положилъ начало человекъ, поселилась своеобразная флора и приспособился 
животный жръ. Речкк прорыли себе пзвилистыя и довольно глубошя русла, а къ 
шгаъ кое г/гЬ уже подходятъ крутосгЬнные овражки, недалеко, впрочемъ, вр-Ьзы-
ваюшдеся въ степь. Если бы Узени прорыли себе ложе приблизительно втрое 
глубже нынешняго (т. е. до совроменпаго уровня Каешйскаго моря), то развитее 
овраговъ и доловъ пошло-бы быстро впередъ, образовались бы no.iorie склоны и 
сыртовые перевалы съ плоской вершиной, а сами рЬчкп при достаточной размыва-
тельной деятельности образовали бы широмя рЬчныя долины. Но, невидимому, 
размывательная и углубляющая деятельность Узеней очень мала» вследствие 
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какъ малаго падетя, такъ и отсутств1я постояннаго течения, а потому мало данныхъ 
говорить за то, что наше предположеше обратится въ действительность. Въ настоя
щее же время наблюдаемый на описываемой равнине явлетя ингЬють своеобраз-
пыя, заслуживавшая вниматя, черты. 

Прежде всего очень резко бросается въ глаза отсутств1е зам-Ьтныхт. между-
р'Ьчныхъ переваловъ. Степь на глазъ кажется ровной и лишя горизонта нигде не 
парушаетъ правильности. Можно про'Ьхать много верстъ и все кажется, что едешь 
по горизонтальной плоскости. Однако,съ течешемъвремени можно помири привычки 
различить кое-где более или менее зам'Ьтныя повышешя. Такъ, между Новоузен-
екомъ и Николаевкой приходится пересЬчь слабо выраженный увалъ. 

Но зд'Ьсь местность выше, ЧТИТЬ далее на Ю, и представляетъ собою шлейфъ 
нологаго юлшаго склона съ сырта, такъ что по указанной лиши пересекается 
собственно южный край сыртовой области. 

Зам'Ьтная волнистость равнины видна къ В отъБол. Узеня на 939 казенной 
оброчной статье, гдт, колсбашя высотъдостигаютъ2метровъ; эти слабыя всхолм-
леш'я едва различимы. Верстахъ въ 5—6 отъ Александрова Гая на СВ замечается 
новышете равнины въ БИД-Ь очень плоскаго купола съ маромъ на вершине. 

Заелужпваютъ в нимашя также леггая всхолмлетя между Горькой и Мал. Узе-
иемъ, недалеко, впрочемъ, отъ носл-Ьдняго. ВнгЬ прсдЪловъ Новоузенскаго уезда въ 
киргизской степи эти всхолмлетявидны и сами по себе, а главнымъобразоиь по
тому, что на пхъ вершине нарыты курганы и стоятъ могильные памятники киргизовъ. 

Весьма возможно, что точная • инструментальная нивеллировка местности 
показала бы существоваше другихъ «максимумовъ» между р'Ьчками; однако, эти 
максимумы не всегда могутъ быть названы водоразделами, потому что, благодаря 
отсутствие доловъ и овраговъ, нозтъ стока отъ высгапхъ точекъ къ р-Ьчкамъ. 

Вблизи р'Ъкъ замечается даже обратное явлсше: приречная часть равнины 
uu.ni', чЫъ прилегающая къ ней часть степи, такъ что выснпя точки находятся 
ш т и на "фовк-к речпаго яра, круто обрывающагося къ руслу. Это распространен
ное явл«пе слойствеипо берегамъ Бол. и Мал. Узеней и др. степпыхъ рЪчекъ. 
Оно доказано нивеллировками экспедищй Ж и л и н с к а г о на Пенд'Ьевской казен
ной оброчной статье (по Мал. Узеню,бл. Петропавловки), а также нивеллировкой у 
Соленой Кубы для Костычевской Опытной станцш *). Резче замечается понижете 
поверхности отъ реки, если близъ речки въ степи находится лиманъ, что бываетъ 
довольно часто. 

Какъ уже было сказано, лиманомъ въ южныхъ уездахъ Самарской губернш 
называють плоскую неглубокою впадину; пониженность безъ стока на поверхности. 

*) Б о г д а н ъ . Отч. Вал. Сельско-хозяйст. On. Ст..24 стр. «ръка Соленая Куба 
заключена въ узкихъ довольно крутыхъ берегахъ. На разстоянш 15 много 30 саж. отъ 
береговой лиши они уже сливаются съ окружающей степью, а надъ ближайшими участ
ками последней оказываются несколько приподнятыми, такъ что рЬка течетъ какъ бы в> 
искусственно прорытомъ канал-Ь». 

См. также профиль, приложенный къ 6-й стр. цитированнаго сочинения. 

http://uu.ni'
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Татя разной формы углублетя отъ н'Ьсколькихъ саженъ до н'Ьсколькихъ 
верстъ длины иногда задерживаютъ воду въ течете цЪлаго л'Ьта, по большой же 
части обсыхают* къ средин!; его или къ концу. Большее углажнешс поверхности 
лимановъ, сравнительно съ другими соседними частями степь ггляется причиной 
мпогнхъ явленш. обусловливающихъ значеше ихъ для населешя. Если они мокры 
въ течете щЬлаго лгЬта, они являются источникомъ присной воды и драгоц'Ьннымъ 
водопоемъ для скота. Если же обсыхаютъ въ начвъ i лгЬта, то служагь единстБен-
ными сЬнокосами въ этой местности; вблизи нихъ гнргизы на своей степи устраи-
ваютъ зимовья. Средина лимана, даже и обсыхающего къ л'Ьту, обыкновенно, 
впрочемъ. лишена растительности, большею частью покрыта выщелоченными 
почвами, тогда какъ и лучппя почвы и, следовательно, лучшее развшче раститель
ности, гагЬетъ м'Ьсто по склону къ лиману. Поэтому и мокрый лиманъ обычно окру-
женъ кольцомъ СБНОКОСОВЪ. Вблизи лимана, по его склонамъ, обычно вырыты ко
лодцы, даюшДе присную воду. Одинъ изъ такихъ лимановъ съколодцемъ на Алев • 
сандрово-Гайской степи изображенъ на нашей фотографш. Очень часто поверх
ность лимановъ бываетъ темносЬрой и р'Ьдкая растительность не закрывается 
вполне; когда лгЬтомъ покрывающая лиманъ травка Polygonum пршбр'Бтастъ 
лиловую окраску листьевъ, гармонирующую съ темно-сЬрымъ цв4томъ поверхности 
почвы, весь лиманъ кажется сизымъ и местность пршбрътаетъ своебразный впдъ.. 

Лиманысобираютъ воду отъ таяшя снътовъ и отъ дождей на сосъднихъ частяхъ 
степи и поэтому каждый изъ нихъ какъ бы тгЬетъ свою систему, но иногда лиманы 
соединяются и съ р'Ьчкой посредствомъ рытвины или ложбины, такъ называемыхъ 
зд'Ьсь «ериковъ». Наблюдалось въ отдтяьиыхъ случаяхъ, что такой ерикъ имЪетъ 
падете пе къ р'Ьчк'Ь, а отъ нея, устье же его выходитъ бол'Ье чгЬмъ въ 5—6 м. надъ 
поверхностью воды въ р'Ьчк'Ь. Въ такомъ случае соединете лимана съ р'Ьчкой по
средствомъ ерика не служитъ для того, чтобы проводить воды изъ степивър4чку;а 
наоборотъ, зд'Ьсь р'Ьчка выливаётъ въ водополье часть воды въ лиманъ и затопляетъ 
его; когда въ р'Ьчк'Ь вода ебудетъ, лиманъ еще долго стоить затопленный отчасти 
р'Ьчною водою. *) Таковъ, напр., протокъ Труба, въ которой въ былые годы заходила 
вода изъ Мал. Узеня довольно далеко въ степь. 

Одако, кажется, что въ лиманЬ, соединенномъ посредствомъ ерика съ р'Ьчкой, 
мы можемъ вид'Ьть начало развиия р-Ьчпой системы. Съ углублетемъ ерика, пос-
лгЬдтй превратится въ оврагъ и будетъ увеличиваться за счетъ лимана, который 
станетъ тогда ложбиной, собирающей воду для р'Ьчки. Ниже., при описанш р§къ, 
будутъ упомянуты тате овраги. Н. II. Т и х о н о в ичъ, наоборотъ, образование 
такого ерика приписываетъ заносу старицы. 

Mnorie лиманы являются лишь «разливами» рЬкъ. Такъ, напримЬръ, р'Ьчка 

*) Въ подобномъ, повидимому, отношенш къ р. Уралу стоить русло р. Кушума. 
Уралъ въ высоюя воды, благодаря ерику, соединяется съ Кушумомъ, выливаётъ черезъ 
него часть своихъ водъ въ Кушумсюе разливы. См. подробнее объ этомъ Очеркъ работъ 
чкепедицш по оромешю на юггь Pocciu и Кавказгъ», составленный Ж и л и н с к и м ъ (ст. 341 
и ел.). 
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Дюра въ-верховьяхъ имгЬетъ глубокое русло, въ нижнемъ же теченш представляетъ 
собою очень неглубокую ложбину, переходящую въ пиманъ (такъ называемые 
«Дюринсгае разлиты»). Балки, ндущ]'я изъ сыртовой области, въ пред'Ьлахъ рав
нины рг сплываются и переходятъ ьъ лиманы; таковы балки къ СВ отъ г. Ново-
узенска («Крутой протокъ», напр.). 

TaKie лиманы, какъ, «Кривой лпмапъ», также составляютъ особую группу: 
это плоек'ш неглубовдя ложбины, тянупияся на десятки верстъ; они являются 
переходомъ къ степвымъ ерикамъ. Поитьдше отличаются сравнительной узостью 
русла. Къ бол'Ье широким! ложбинамъ такого рода относятся: балка Багырбай 
сь ея B'LiKoii Султанх-Бекъ, «Кривой лимаиъ»,на которомъ у бывшаго Сошников-
скаго хутора (иьнгЬ д. Варфолом'Бевка) есть хороппй прудъ; «Канавка», у хутора 
Коржавина, также съ запрудой. Эти лиманы, повидимому, собираютъ воду съ 
большого пространства. Кривой-лиманъ и Багырбай вътвятся. Близъ хуто])а 
Фешина есть узкая извилистая ложбина—«ерикъ»,глубиною до 2 м,; около Алек
сандрова-Гая (къ СВ), есть подобный узки! протокъ—они являются второй разно
видностью бсзсточныхъ балокъ равнины—«ериками» въ собственном'!, значснш 
этого слова. Ерики выходятъ часто къ рт>чнымъ берегамъ и проводятъ полня воды 
изъ р'Ьчекъ въ лиманы. 

Такимъ образомъ, среди лимаповъслЬдуетъ различать: вопервыхъ, самостоя
тельный падины, пятнами покрывающая равнину, во вторыхъ, такь называемые 
«разливы» р'Ьчекъ (подобно мелкимъ ръ'чкамъ даже Узени исчезаютъ въ разливахъ), 
близко къ посл'Ьднимъ стоятъ лиманы, въ которые впадаютъ cyxie, несупце воду 
только весною долы, идущее изъ сыртовой области. Tperifi родълимановъ стоить 
особнякомъ: сравнительно неширомя балки и узкгя «канавки» примыкают* къ 
«ерикамъ» и являются настоящими руслами, теряющимися въ разливахъ 

Кромв описанныхъ подъ имеиемъ лимановъ бол'Ье или менве обиирныхъ 
пониженностей на степной поверхности разбросано множество малыхъ, который 
пестрять степь, какъ оспенныя рябины. Какъ бы взамйнъ крупныхъ колебатй въ 
рельефе страны ея поверхность колеблется на чрезвычайно малыхъ пространствах!,, 
[10 эти колебашя очень незначительны. Эта своеобразная черта отроешя поверх
ности страны является ел'Ьдстлнемъ ея оригинальнаго дренажа и причиной разно
образия почвенпаго и растительнаго покрова. Черезъ короткая разстояшя 
(нисколько метровъ) почва и растительность совершенно мвняютъ свой видъ. 
Гтолбчатыя солонцеватыя почвы, покрытая редкой растительностью, съ преобла
дал [емъ большею частью Artemisia maritima и Festuca ovina располагаются на 
повыщенныхъ частяхъ степи и рядомъ съ ними въ пониженностяхъ залегают* 
черноземовидныя почвы, покрытый злаками. Достаточно н'веколькихъ сантиметров!, 
углублешя, чтобы радикально изменился видъ почвы и растетй. Обычно глубина 
этихъ маленькихъ низинъ бываетъ около 10 ст . , иногда глубже, доходя до 1 м. 
Границы пониженностей бываютъ то ргЬзко очерчены, то они сливаются пезамгЬт-
пи.мъ переходомъ съ повышенными участками степи и въ зависимости оть этого 
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наблюдается более или менее внезапная едина почвъ и растительности. Часто 
очерташя пониженностей чрезвычайно правильны и близки къ окружности («круго-
лпш.1»), иногда же, особенно при значительныхъ разм'Ьрахъ пониженностей, 
они продолговаты и изогнуты. Увеличиваясь въ разм'Ьрахъ и углубляясь, 
пониженность можетъ стягивать къ себ'Ь такое количество воды, что на дне ея 
она станетъ застаиваться; тогда мы пм'Ьемъ превращеше ея въ лиманъ. 

Между обширными лиманами съ постоянной водою и маленькой пониженной 
круговиной, покрытой злаками, въ степи наблюдается много переходом». 

По аналопи съ описанными Г е о р г i е в с к и м ъ и Д о к у ч а е в ы мъ въ Пол 
тавскомъ уЬзд'Ь*) котловинами на ровныхъ степяхъ, В . С . Б о г д а н ъ назы ваетъ опи-

^ / санныя выше прниженности «блюдцами». **). Однако, есть основате отличить ихъ 
отъкотповинъ Полтавскаго уЬзда.Р'Ьзко очерченный, гпубок1я (!•—2 арш.по опи-
сашю изсл'Ьдователей Полтавскаго уЬзда) и сравнительно болышя «блюдца» и «во
ронки» ***) черноземной высокой степи сходны по происхождение съ мелкими и ма
лыми падинками арало-касшйской равнины, но отличаются отъ нихъ и почвами, и 
расти тельностыо, и той ролью, которую играютъ ьъ физическихъ услов!яхъ страны. 
Въ Самарской губернш,въ черноземной ея полосе, именно въ приволжской части 
юга Самарскаго уЬзда будутъ описаны «блюдца», бол'Ье напоминающая те, о кото-
рыхъ пишутъ изсл'Ьдователи Полтавскаго уЬзда. Къ сожаление, почвы «блюдцевъ» 
последними не описываются, а потому и здесь аналопя можетъ быть только веро
ятной ****), 

Сходство между «блюдцами» Самарскаго уЬзда и падинками юга Новоузен-
скаго уЬзда заключается въ томъ, что т'Ь и друпя собираютъ на себ'Ь бол'Ье сн'Ьго-
выхъ дождевыхъ водъ сравнительно съ окружающей местностью и находятся 
въ услов1яхъ большого увяажешя, причемъ самарстя «блюдца» часто даютъ услов1я 
для образовашя подзолистыхъ почвъ, благодаря большему количеству осадковъ 
этого края по сравненш съ новоузенскою степью, тогда какъ.пониженности 
последней большею частью заняты черноземовидными и каштановыми почвами. 

Во всякомъ случае,хпониженности арало-касшйской степи, ея лиманы и 
блюдца Самарскаго и Полтавскаго уЬздовъ, являются следегаемъ однороднаго 

*) Мат. оц. зем. Полтавск. губ. Ест. Ист. часть. Полтавскхй у. Стр. 3 и 4. 
**) «Отчеты, стр. 35—36. 
***) И з м а и л ь с г и й . Влажность почвы и грунтовыя воды. Стр. 41—43. 

****) Авторы наблюдали въ предълахъ предгорШ Джунгарокаго Алатау (Семиръчен-
ская область) своеобразный блюдца на возвышенныхъ перевалахъ. Среди полынной степи 
разбросаны пониженное™ разной величины и, формы, иногда по направлешю намечаю
щихся доловъ, съ ковыльной растительностью. Почвенный покровъ полынной степи и 
клюдцевъ очень сходный: однъ и тъ- же свътлыя земли съ типичной структурой (оръхо-
ватой), лишь на болъе значительныхъ блюдцахъ замечается несколько болъе темная 
бвраска. Почвы эти подвергаются еще лабораторному изученш, и изелъдоваше ихъ еше 
но закончено. Можно только сказать, что въ цвъгЪ и структуръ. между почвами полынной 
степи и почвами блюдцевъ въ лессовыхъ предгорьяхъ Алатау не наблюдается такихъ 
контрастовъ, каше мы видимъ между почвами полынной степи Новоузенскаго уъзда и ея 
ковыльными западинками. 
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комплекса причпнъ. Все они залегаютъ среди ровной, мало дренированной степи 
и являются своеобразнымъ лроявлетемъ вывгЬтривающаго дЗДств1й воды. Уже 
многими изюгвдователями *) было констатировано сокращеюе глннистыхъ 
породъ при выветрпванш, особенно, когда они лишаются при помощи воды солей, 
образующихся при пхъ выветрпванш. Если по какимъ либо причинамъ подстила
ющее почву слои подвергнутся въ большей степени сравнительно съ рядомъ лежа
щими участками породы выветриваю», то понижете поверхности въ данномъ 
мъ'ст'Ъ является вполвгв вероятным!., а разъ образовалось такое понижете, оно, 
скопляя воду, обезпечиваетъ дальнейшей ирогрессъ элкшальному процессу, 
которому благопр1ятетвуюгь черноземныя растешя, поселякищяся на пониже-
шяхъ, если, впрочомъ, явлеше не усложняется какими либо побочными. Въ даль-
н'Ьйгаемъ намъ придется еще вернуться къ этому вопросу, теперь же посмотришь, 
какими причинами можетъ быть обусловлено начало выв'Ьтривашя въ данномъ 
пункт'Ь преимущественно передъ другими. В. С. Б о г д а н ъ полагаетъ, что важную 
роль играютъ здвсь сурчины. Въсамомъ д'Ьл'Ь, описываяарало-каспшскую равнину, 
было бы невозможно не коснуться роли столь распространеннаго здесь суслика 
(Spermophilns). Его норы прорезали здгЬсь почвенные и подпочвенные слои частой 
сетью трубъ, а выходы пхъ на поверхность окружены буграми выброшенной глины. 
Местами местность кажется не только рябою вследствие существовашя описан-
ныхъ выше падинъ, по и волнообразной вследCTBie большого количества суслико-
выхъ бугровъ. которые возвышаются до полметра и более на ровной степной поверх
ности и запнмаютъ на ней место отъ одного квадратнаго метра до н'Ьсколькихъ. 
Тамъ, гд'Ь суслнкъ повинулъ жилище, его выходъ на поверхность, не оберегаемый 
отъ проникновешя воды въ нору становится проводникомъ атмосферныхъ осадковъ 
къ глубокимъ частямъ породъ, который выщелачиваются при этомъ н становятся 
меньше въ объем'!;, почему и образуется понижете. Можно сказать, что повсемест
ное распроетрапсте суслика дълаетъ очень вероятной эту гипотезу происхож-
дешя падинокъ и лимановъ, но не надо забывать, что причинъ, случайно задер-
живающихъ воду на данномъ м'вст'Ь можетъ быть очень много. И первоначальный 
рельсфъ высохшего морского дна не могъ быть абсолютно ровнымъ, и первыя 
растетя неравномерно покрыли его, и подстилаюпця породы обнаруживаютъ не
которое разнообраз!е. Такимъ образомъ, не отрицая значешя сусликовыхъ норъ 
въ дренирующей деятельности на слагающая страну породы, мы склонны думать, 
что ими дело не ограничивается. 

Такимъ образомъ, ровная поверхность арало-касшнекой равнины, ея 
малая расчленность и своеобраз1е ея рельефа, выражающееся въ существованш 
большихъ и малыхъ, по очень неглубокихъ поишкенностей, а также въ изобилш 

*) Б о г д а н ъ ibid. Мы должны прибавить, чтодренажъ въ описываемой местности, 
способствуя выщелачиванш руолъ и лимановъ, засоляетъ друпя мЪста—прирЪчныя по
лосы, сосьдшя съ руслами и пиманами чространства, куда направляются воды и гд-ь 
испаряясь оставляютъ соли. 
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сусликов* бугровъ и связанная съ этими факторами пестрота почвеннаго и расти 
тельнаго покрова—вот* характерный ея черты. 

Путешествие по этой равнине оставляешь своеобразное впечатайте. Когда 
спускаешься съюжнаго края сырта близъ г. Новоузенска, напримЬръ, то горизоптъ 
на Ю кажетея необычайно широким*. Правильную линш горизонта лишь кое-где 
нарушаютъ хутора, журавли отъ колодцевъ, да оезчисленные длинные ометы 
стараго сЬна или соломы. Чтм* да.гве на югь, Т'ЬАГЪ ртзже хутора, а нереЬхавъ 
границу Самарской губ., вы вступаете въ киргизскую степь. РЬдшя кошаркп 
(кибиткн)кнргизовъ издалека б'БЛ'Ьютъ своими куполовидными вершинами.Иэрвдка 
попадается невыеокш степной курганъ или деревянный могильный памятпикъ. 
Куда то убътаютъ вдаль дорожныя колеи: кто,кроме аборигена, разберет* скоро 
пхъ прихотливые извивы и свертки? Лвтнее солнце нещадно печет* и сушить 
и покрытая солонцами степь уже въ шл'Ь кажется бурой отъ сухой низкорослой 
полыни, и на этой бурой поверхности же.тгЬютъ отъ сухих* злаков* ковыля, типца 
и др. пониженный пятна. Посредине такого пятна выделяются иногда темной 
зеленью кустики таволги, бобовника и солодконаго корня. Бремя отъ времени 
р'Ьзко очерченными шгЬшинами у дороги б'ЬлЬетъ и блеститъ на солнце злостный 
солонецъ, совсЬмъ безъ растеши или съ р'Ьдкнми кустарниками солянок*. Бурая 
полынная степь отделяется отъ пл'Ьшшп» маленьким* уступомъ въ несколь
ко сантиметровъ, так* что солонецъ кажется какъ бы въ русл'Ь ичиям'Ь *) Когда 
же вы увидите зеленвющдя пространства значительных!, размвровь,—вы подь-
'Ьзжаете къ лиману. Вокругъ болыиихъ лимановъ—ометы сЬна, колодцы, ПОСЕВЫ 
съ хорошей пшеницей. Ч/вмъ ближе къ средние лимана, гЬмъ выше травы и уже 
нзъ воды выглядывают* осоки и камыши. Бъ киргизскихъ степях* близь лимановъ 
устроены для зимовья саманные дома. 

Десятки верстъ на пути вы не встречаете рЬки; лишь изредка какой либо ерикъ 
пересечетъ дорогу и вдругъ вы видите ее, когда очутитесь почти подь ея обрывом*: 
оба берега совершенно одинаковой высоты и повышсше равнины къ речному 
руслу маскирует* существоваше речки. Крутые желтобурые обрывы почти от
весно спускаются къ речному плесу, Зеленый воды речки стоят* плесами, окайм
ленными густыми зарослями высокаго камыша. 

*) TaKie сопонцы въ изобилш наблюдались авторами зъ Семипалатинской области 
(дол. р. Чаръ-Гурбанъ и Джармы), а также въ Семиръченской вокругъ озера М. Алакуль 
и на равнинъ между западными отрогами Тарбагатая и предгорьями Джунгарокаго 
Алатау. 
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Климатичесшй очеркъ уЪзда. V 

Чрезвычайно малое количество метеорологических!, етанцдй въ Новоузен-
скомъ увздЬ, еще меньшее, чгЬмъ въ Николаевскомъ, сильно затрудияетъ попытки 
выяснить его климатическая особенности. 

Очень трудно составить себ'Ь представление о разлшияхъ климата отдвль 
пыхъ частей описываемой территорш такого огромнаго размера, различшхъ, 
несомненно еущсствующихъ и рельефно скалывающихся вообще на географиче-
скихъ особенностяхъ и въ частности на качеств'! и распределен]'и почвеннаго 
покрова. Однако, нижеприводимый св-ЬдЬтя, намъ кажется, не будутъ излишними 
для понимашя характерныхъ чертъ опнсываемаго края. *). 

Давлены воздуха въ Новоуэенскомъ увздч; характеризуется высотою: средняя 
годовая—763,5—764,5 тли . увеличивается съ ЮЗ па СВ. Зимою среднее давлете 
сильно возрастает!.: для января им'Ьемъ 768 т . т . на 3 и 770 т . т . на В уъзда; Л'Ь-
томъ давлете сильно падаеть, такъ, въ шлгЬ оно 757 m.т . во всемъ уЬздЬ. 

Разница междуянваремъ и тлемъ приблизительно 13т.га.—бол'ве ч-Ьмь гдЬ 
бы то ни было въ Европейской Poccin (для С.-Петербурга эта разница равна 3,5 m.т . 
для Оренбурга—12je т.га.). 

Только въ восточно-аратской Poccin, гдЬ,по словамъ В о е й к о в а , «анти
циклоны гоеподствуютъ всю зиму», мы им'Ьемъ значительно большая цифры; для 
Иркутска, напр., разница ереднпхъ давлешй по В о е й к о в у между январемъ 
и шлемъ равна 22,4 т.га. 

По словамъ г. Ко р о стелена , «осьвысокаго давлетя проходить приблизи-

*) Къ сожалтзнт, авторъ не могъ использовать новъйшихъ данныхъ метеорологи-
скихъ станщй, а потому принужденъ былъ ограничиться сводкой имъющагося въ пите-
тур-в матер1ала, считая, что въ виду разбросанности данныхъ и недоступности ихъ для 
многихъ, такая сводка можетъ быть далеко небеэполезной для знакомства съ климатомъ 
края. Авторъ пользовался следующими сочинешями: 

i i <4jB и л ь д ъ. Новыя нормальный и пятилгъття средшя температуры для Российской 
Имперш. 

Его-же. Новыя нормальныя пятилгътн1я средняя количества осадковъ и числа 
дней съ осадками для Российской имперт СПБ. 1895 

Климатплогическгй Атласъ Российской Имперш, изданный Николаевской Главной 
Физической Odcepeamopieu. СПБ. 1899 г. * 

Тилло . Атласъ распределен /я атмосфгрныхъ осадковъ на ргьчныхъ бассейнахъ 
Россшской Имперш (Труды Экспедиции для изслгъдовашя глакнгъйшихъ ргькъ Европей
ской Pocciu). СПБ. 

Гейнцъ. Обь осадкахъ, количестве снгьга и объ испарении на ргьчныхъ бассейна<ъ 
Европейской Pocciu (Труды той-же Экспедицш). м -4-

Объ отклоненш атмосфгрныхъ осадко-ъ отъ нормальныхъ величинъ на ргьчныхъ 
бассейнахъ [Европейской Pocciu въ nepiodb 1861—iSg8 г. (Труды той-же Экспедицш). 

Б а р а н о з с к 1 й . Главныя черты клим начаетоземныхъ областей Pocciu. 
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телыю по пара.чле.щ г. Саратова и представляет* климатическую границу, отде
ляющую северную часть Поволжья съ болье влажнымъ климатом* отъ сухой 
степной территории. Циклоны атлантическаго происхождешя, вызывающе обыкно
венно р&зшя изм-Ьнетя въ еостоянш атмосферы, въ скверной части Поволжья 
появляются значительно чаще, ч-Ьмъ въ южной, при приближена къ которой они 
но большей части усггвваютъ наполниться; циклоны же Касшйскаго моря отлича
ются малой подвижностью п оказываютъ значительное вл1ян!е на погоду только 
скверной прибрежной полосы, такт, что степная часть, вообще говоря, принад
лежит,, къ м'Ьстностямъ, изо всей Poccin наименее посещаемым* циклонами». 
1акпмъ образомъ, здесь обезпечено преобладающее вл1яше средие-аМатскаго 
анти-циклона. Съ этим* обстоятельствомъ находится въ согласш, какъ увидимъ 
ниже, и число пасмурныхъ дней въ году, гораздо меньшее, ч-вмъ въ средней и сквер
ной Poccin. 

Преобладавшие вшпры въ Новоузенскомъ у*зд*, какъ и во всей степной части 
юго-востока, «восточна™ и юго-восточнаго направлен^, только д'Ьтомъ персхо-
ЛЯЩ1С въ западные», ( К о р о с т е л е в ъ , стр. 53).Действительно, годовая равно
действующая вътра для бассейна Узеней направлена съ ЮВ, причемъ въ зимше »гЬ-
ощыопашгветънаправлеше южное и юго-восточное, въ весенше-склоняютсякъ 
востоку (въ ма-в С В), въ шн'Ь, т л е и август* преобладает!, западное и сЬверо-
•шгадное направлен1е. Частота и сила в*тровъ зимою бывает* въ общемъ гораздо 
оол'Ье,ч'вмъ л'Ьтомъ; зимще бураны сильно юпяютъ на степныя сообщешя и обу
словливают неравномерное распределение «гЬжнаго покрова. Летте ветры, если 
дуютъ съ В или ЮВ, отличаются высокой температурой, обусловливая часто 
гибель хл'Ьбовъ и прочей растительности. Но въ общемъ, мы располагаем* очень 
екуднымъ матер1аломъ относительно в-втровъ, которым* приписывается такт, 
много влипни въ нашемъ вра*. Какъ видно по даннымъ Главной Физической 
)осерваторщ, въ л'Ьтн]е месяцы вовсе нътъ преобладали юго-восточныхъ течсшй 

воздуха, а потому всЬ разеуждешя о необходимости энергично бороться съ этомъ 
злом*, которое будто-бы грозить превратить юго-восточную и даже вообще всю 

оссш въ пустыни, подобный средне-аз1атскимъ. шгЪютъ очень относительную и 
ограниченную ценность. Несомненно, конечно, что ветра, играютъ огромную роль 
въ распределен!!! температуры и осадковъ, но мы видимъ, что летте месяцы благо
даря преобладашю западных* и северо-западных* в-Ьтровъ обусловливают* и 
наибольшее количество осадков* именно въ это время. Быть может*, лвтше штили 
и местные вихри играютъ огромную роль но отношешю къ растительности. 

Господство зимою анти-циклоновъ и преобладаше безв*тр!я я*том* обт,-

разоеангГеГс^ъ'обВластякУС/10в{й ПОвеРХНОСтнагоУ^жнетя на процессъ почеооб-

нее n ^ L ^ T l i Z ^ t r Z Ко7о?тГ„:Г а " ^ ™ С Р — 
В о е й к о в ъ . климаты земного шара 
Сел ьск о-Х о з я й с т в е иные Обзоры Самарокаго Губернскаго Земства. 
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ясняетъ въ значительной степени и распредвлете температуры. Прежде всего 
бросаются въ глаза необычайно болышя разности между средними лЬтнимицзим-
ними, характеризующая коптинеитальность нашего климата. Следующая таблица 
показываетъ, какъ распределяется средняя температура по м'Ьсяцамъ на стан-
щяхъ, расположенныхъ какъ внутри уЬзда, такъивъмветностяхъ его окружающихъ 

М Ъ С Я Ц Ы: 

HA3BAHIE СТАНЦ1И. 

Екатериненштадтъ 

Саратов! 

Камышпит. . . . 

Валу иск. участокъ. 

Самара;, учебная 
ферма . . . . 

Мал. У;)С1п. . . . 

15 п 

Уральск 

I 

-14,. 

-10,8 

-10,7 

-13,5 

-12,2 

-14,, 

-12,6 

•14,з 

II 

-12,е 

-9 ,о 

- 9,. 

-10.2 

-11,4 

-10,7 

-12, 

-12,. 

Ill 

- 8 , . 

- 4,8 

- 4,3 

- 5,9 

- 6,« 

- 5,8 

- 6,! 

- 9.8 

IV 

3,8 

5,3 

5,3 

4 , 

3,8 

4,9 

4,0 

4 , 

V 

14,8 

14,7 

16,» 

16,7 

14,7 

16,5 

16,8 

14,5 

VI VII VIII 

18-е 22,0 16.6 
i i 

IX 

12,, 

19,4 22,о 20,.-, 14,1 

20 51 24,з' 21,7 14,з • | | 
21,i' 23,9 21,7 14,4 

1 1 ! 
19,о' 22,i 20,« 13,6 

22,6 24,i 22,i 14,з 

20,5' 23,4 20,з 12,7 

20,i 23,2 20,9 14,8 

X ! XI XII 

7,з - 2,« - 7,о 

6,2 " 1,4 - 7,9 

6,1 - 0,4 - 6,0 
I I 

6 ,4- 1,8-10,0 

1 
5,8 - 1,6 -8,24 

| I 

6,2 - 2,3 - 9,6 

4,з'- 1,2 - 5,-
1 1 

5,6 - 0,6 - 9,9 

Годъ. 

4,2 

5,7 

6,48 

5,7 

4,94 

5,7 

5,8 

4,8 

Мы видимъ, что средняя годовая температура для Новоузенскаго у'Ьзда 
около 5° С, для шля она равна 22%—23°.5 и для января—12°,0—12°,6, такъ что 
средняя готовая амплитуда достпгаетъ 36°. Повидимому, атЬдуеть отличать 
восточную и западную части у'Ьзда: по м'Ьр'Ь движешя отъ Волги лЬтшя темпера 
туры повышаются, а зимшя понижаются. Отъ Саратова, гдЬ температура шля 22°, 
какъ и на Самарской учебной ферм'Ь, къ Мал. Узеню и къ Уральску она повышается 
до 24°. Точно также и январьская температура отъ—10% въ Саратове доходитъ 
до—-12Д на Самарской учебной ферм*, до—12% въ Мал.-УзенЬ п до —14% въ 
г. Уральск*. Къ югу также повышается средняя годовая температура. Для Екя-
териненштадта па ВОЛГЕ она равна 4%, для учебной фермы уже 4%, а для Мал.-
Узсня.5%. 

Разница между наблюдавшимися наибольшими и наименьшими темпе
ратурами (абсолютная амплитуда) достпгаетъ 80°, такъ какъ первая доходитъ 
до 40°, вторая до—40°. Для Валуйской станцш г. Остр я к о въ приводить мак
симум! въ августе 1896 года 39°,, минимумъ въ январи 1892 года—38%. Для 
Мал, Узеня тотъ же авторъ приводить еще болгЬе интересныя цифры: макснмумъ 
въ шлгЫ892 года 39% и минимумъ въ январ'Ь 1892 года—44°. На этой же станцш 
наблюдалась въ шл-Ь 1892 г. температура—2%, т. е. и л'втомъ край не гарантиро-
ванъ отъ морозовъ. «Вообще»,—замЬчаетъ названный авторъ,—«въ любомъ МЪСЯН/Б 
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года колебашя температуры могутт, быть весьма значительны; лЬтомъ колебашя 
могутт. достигать 40°. зимою еще бо.тЬе, напр. 47° С.» 

Большая величина абсолютной амплитуды даетъ предетавлеше, съ какимъ 
суровымъ климатемъ мы имътмъ дЬло. 

Если обратить внимаше на распрсд'Б.теше температуры по м'Ьсяцамъ, то, 
какъ справедливо замътилъ г. К о р о с т о л е в ъ, переходъ отъ зимнихъ холодовъ кг, 
л4тнему теплу гораздо р!;зче. ч!;мъ обратный отъ л4;та къ зимгв. Весна въ Новоузен-
сйомъ уЬзд'Ь очень коротка: уже въ ма1; средняя температура для Мал. Узеня 
выше 15°. Зима, если считать ея мътяцы, когда средняя температура нижз О", 
длится 4 месяца и равна л'Ьту, если принять за лъто время, когда средняя темпера
тура выше 15°; августъ такъ же жарокъ, какъ ионь. Краткость вееенняго времени 
и высокая температура мая и пеня обусловливают^ краткость вегетащоннаго 
иершда степной флоры. Уже въ iroii'b степь часто выгораетъ; степназ покосы при
урочиваются къ началу шня. *). 

*) Непишнимъ считаемъ привести слйдуюшдя таблицы, показывачэшдя начало и 
конзцъ уборки травъ и хльбовъ съ Новоуззнскомъ уъздъ сравнительно съ Бугуль-
минскимъ и Самарскимъ уьздами: 

У гь з д ъ. 

1. Степной сЪнокосъ: 
Новоузеисшй у4,здч.. . . 
Самарсю'Й уЬздъ. . . . 
Бугульыипстм yi,;i;n,. . 

1 Уборка русской пшеницм: 
Новоузснсюй уЬздъ. . . 
Cauapctcifl уЬздъ. . . . 
Бугулг.минскШ уъздъ. . 
III. Уборна б*лотурки: 
НовоузенскШ уЬздъ. . . 
ПшсолаевскШ уЪздъ. . . 
Самарсвли увздъ. . . . 

Начало. 

Средн. Колебашя. | 

30 - V 
18-VI 
27-VI 

7—VII 
16-VII 
24—ГИ 

11—VII 
1 3 - VII 
17-VII 

' /V — ' - , VII 

I*/V—V*'1I1 

* / r - u / T t l 

1 5 , т ) ' ' ' v i l l l 

38 , . , 1" VIII 

L'",V1 — 2 " / У Ш 

Конецъ. 

Средн. 

18-V] 
2 -VII 

12-VII 

24—VII 
U-VJ.II 
6—Till 

27—Till 
2—VIII 
8—VIII 

Колебашя. 

*/Y— "/VIII 

-", У—J7/rin 

' / v i - 'Vrni 

l ; , .Vl — ' " - iX 

'" vri--8/x 
VVII-1( ,/JX 

Изъ таблицъ видно, что степное съно созрЬзаетъ въ Новоу.~енскомъ уъздъ в<-
среднемъ почти на одинъ мъсяцъ раньше, чъмъ въ Бугульминскомъ, и на 1/8 мъсяца 
раньше, ч4змъ въ Самарскомъ. По отношем!ю къ русской пшенице розница не такъ вели
ка—всего 18 дней по ср;:внешю съ Бугульминскимъ и около 10 дней съ Самарскимъ 
уъздомъ; еще меньше различ1е для пшеницы бълотурки, которая въ Срмарсксмъ уЬздъ 
опаздываетъ около недъпи. Нъкоторая разница въ климат-ь между Никопаевскимъ и 
Новоузенскимъ у-ьздами сказывается изъ Ш-ей таблицы: бълотурку начинаютъ убирать' 
въ Николаевскомъ уъздъ въ среднемъ на 2 дня позже. 

(Изъ неопубликованного Сводного Сборника Отд. Текущей Статистики Самар
ского Губернского Земства за пергидъ 1894—J9oj г.г.) 
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Отъ времени наступлешя теплой погоды завысить начало таяш'я снъта н 
вскрьте ргЬкъ. Таяше снъта начинается приблизительно въ половив мирта; на 
высоких!, мъттахъ енътъ сходить ран'Ье, чЬмъ на ровныхъ, иногда за 10—15 дней. 
Вскрьте р-Ькъ обычно въ апрълЬ(1—11). Волга у Саратова вскрывается въ срзд-
пемт, 17 апрълн (самое раннее вскрьте 18 марта, самое позднее—5 мая). Малый 
р'вчки проходить, конечно, раньчге—въ начал!; анр'Ьля или даже въ KOHIIIS марта. 
Замерзате Волги въ Саратов!; происходить вь ереднемъ 10 декабря; оно колеб
лется отъ 2!) октября (въ L838 г.) до 13 февраля (въ 1771 г.), такь что Волга у 
Саратова свободна отъ ледяного покрова въ ереднемъ 273 дня (отъ 19.) до 315). 
Мелгая р'вчки замерзаютъ въ концв ноября. 

Для влажности воздуха мы имвемъ немного данпыхъ. Относительная влаж
ность сведена въ следующей таблице: 

Саратов! 

Мал. Узеш 

I II 111 [V V 

1 1 1 
87 86 87 75 59 
86 86 87 74' 56 

l i i 

VI VII VIII IX 

56 

54 

61 61 

50 50 
1 

X XI ХП|годъ. 

65' 78 87 89 ' 74 II 
62 70 86 88 i 70,8 

i I 
Для бассейна Узепеп г. Т и х о н о в и ч 1 ! , приводить сл'Ьдуюии'я д 

Абсодютв. влажность. 

Отиосительи. „ 

1,5 2,о 3,о 
1 

85 
1 

1 
85 

1 

85 

5,о 8,о 10,5 

75 55 
1 

50 

11,0 

DO 

10,о 8,о 

50 05 

6,0 4,.. 

75 № 

2,6 6,о 
1 

85 ; 75 

Корос
те л с въ. 
Остр si
lt OR ь. 

шныя: 

Какъ видно изъ таблйцъ, несмотря на возраеташе величинъ абсолютной 
влажности въ лт.тше месяцы, сухость воздуха въ ото время года бываетъ наиболь
шая: относительная влажность въ полк спускается до 50, тогда какъ въ Казани она 
(•л. что время 67. При этомъ влажность воздуха убываетъ отъ берега Волги въ 
глубь страны, что ясно нзь еравпешя данныхъ для Саратова и для Мал. Узеня. 
Особенной сухостью отличается климатъ Мал. Узеня. по сравнение ст, [Казанью въ 
.тьтше мъч5яцы—май, шнь,шльи авгуетъ, когда въ нашпхъ м!,стахъ. несмотря на 
обюие ясныхъ дней, росы выпадами, очень р'Ъдко. 

Облачность и число пасмурныхъ дней для Новоузенскаго уЬзда вообще 
менве, чт;мъ для м'кть къ северу и западу отъ него. Судя по Климатологическому 
Атласу, мы пм-Ьемъ для Новоузенскаго уЬзда следующее раепредълешс облач
ности (въ % 0

 0): 

3 И М А. 

65-70 

03 уголь 55-60 

В Е С П А. 

50-55 

С уЬзда 45-50 

Л 1, Т 0. 

40—45 

55- 00 
для юга уьзда. 

0 С Е 11 Ь. 

60-65 

Г 0 д ъ. 

55—60 



- 30 — 

Г. К о р о с т е л евъ приводить для Саратова такую таблицу распре дтшчия 
облачности по м§сяцамъ: 

I п III IV j ¥ п / VII IVIII IX 
66 66 63 I 57 48 47 | 44 • 43 I 48 

X 

59" 

XI [ XII) 

76 \~тГ\ 

Годъ. 

58 

Эти числа соотв'Ътствуютъ вышеприведенными; сравнивая ихъ съ казанскими, 
г. К о р о с т е л евъ говорить, что «казанский шль облачнЬе саратовскаго сентябр я». 
Изъ первой таблицы облачности ясно сказывается разница между северными и 
южными частями Новоузенскаго увзда. Наибольшей облачностью для большей 
части увзда отличается декабрь; для сьверной части ноябрь; наименьшая облач
ность приходится на августъ и только на свверЬ увзда на шяь. 

Число паемурныхъ дней въ году 100—120, при чемъ по «Климатологическому 
Атласу» северо-западная граница увзда лежитъ какъ разъ на виши 100 дней, а юго-
восточная на лиши 120. Для Мал. Узеня и Валуйки можно привести еще слвду-
юшш данныя. 

Число дней паемурныхъ: (по О с т р я к о в у) 

СТ АНЦ1 Я. 

Валуйьа . . . . 
Мал. Узспь . . . 

Число дней яеныхъ. 

Вадуйка . . . . 
Мал. Узспь . . . 

1 И III IV 

13,5 13,в| 14,0 8,« 
13,9' 1 5 , . 16,0 10,9 

5,7 
5,8 

4,< 
4,i 

4,о 
3,. 

4,. 
3,9 

V VI 

5,4 5,о 1 
7,.| 5,S | 

5,0 

5,5 3,.| 

VII VIII| 1 Х 

3,6' 3,0 
3,9 4,7 

i 

5,5 
6,, 

6,5 8,0 
7,1 9,7 

8,6 
7,. 

X 

9,i 
10,1 

XI XII 

17,о' 16,i 
18,4 18,7 

7,5 
7,6 

1,6 
1,е ч 

Годовъ 

1 13 
1о7 

64,i 
61,0 

Количество паемурныхъ дней въ Мал. УзепЬ больше, чгЬмъ на Валуйкв. 
которая ближе къ ВолгЬ, хотя въ глубин-Ь степи можно было бы ожидать обратнаго 

Высогая л^ття температуры въ связи съ малой влажностью воздуха являются 
решающей причиной болынихъ величинъ испарены. Эти величины, наблюдаемыя 
приборами, конечно не им'Ъютъ абсолютнаго характера и гогЬютъ лишь сравни
тельное значеше. Наблюдете испаретя въ естественныхъ уандаяхъ невозможно, 
притомъ последнее для разныхъ поверхностей, температурь и вътра крайне разно
образно. Наблюдаемыя величины всегда больше или меньше истинныхъ. Для 
характеристики испаретя въ Новоузенскомъ у'взд'Ь возьмемъ числадля Мал. Узеня, 
Москвы и Астрахани. 

С Т А Н Ц 1 Я . 

Москва . . . . 
Мал. Гзеяь . . 
Астрахань. . . 

З И 
Колич. 
осадк. 

84 
57 
39 

М А. 

Исп. 

14 
9 

19 

ВЕС 
Колич. 
осадк. 

ПО 
61 
46 

II А. 

Исп. 

131 
200 
201 

Л ъ 
Колич. 
осадк. 

211 
89 
49 

Т 0. 

Исп. 

218 
532 
382 

О С Е Н Ь . || ГОДЪ. 
Колич. Т1 ЦКолич.' тг Исп. Исп. осадк.: осадк. 

114 ! 71 
73 | 167 
30 - 148 

1 

539 
280 
157 

443 
908 
750 

Отсюда видно, что исиарете въ Мал.-Узен'в превышаете таковое же въ 
Москве слишкомъ въ два раза и приблизительно на1/4въ Астрахани. Въ холодное 
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время года (зимою) количество осадковъ превышаетъ испарете, въ теплое (весна, 
лгЬто, осень), наоборотъ. Ходъ испарешя по м'Ьсяцамъ видснъ нзъ следующей 
таблицы (1882—1895 г.г.). 

Мал.-Узень: 
I , II III IV А' ' VI VII VIII IX X XI XII 

I i i l l 

3 12 | 52 136] 156 199 178; 107, 49 i 11 

Годъ. 

908 

Какъ, конечно, и атЬдуетъ ожидать, сухость климата Новоузенскаго уЬзда 
лучше всего сказывается въ количества осадковъ. Приведемъ таблицу распреде
ления осадковъ по м'Ьсяцамъ на стапщяхъ внутри уЬзда и окруясагощнхъ «ТЕСТЬ. 
Но В и ль д у й др.). 

СТАНЦ1Я. 

Саратовъ. 

В и л г> д т.) . . • • 

( К о р о с т е л е в ъ ) 

Камышинъ. 

( Н и л ь д ъ ) . . . . 

Бал умка. 

(0 с т р я к о в ъ ) . . . 

Oasiapcic. уч. ферма . 

Порисоглт.бовка. 

( В и л ь д ъ ) . . . . 

Мал. Узевь. 

( В и л ь д ъ ) . . . . 

( О с т р я к о в ъ ) . . . 

На исключением!. 
1899 года . . . . 

Александр. Гай. 

( В и л ь д ъ ) . . . . 

Перелюбъ. . . . 

Уральекъ. . • . 

I ! и 

24,2 

23,8 

30,., 

18,2 

20,4 

1 8 , 

12,в! 14,2 

19,7 

15 ,о 

10,6 

23,» 

— 

10,5 

14,0 

10,0 

1 

П , . 

1 * 

10,5 

29,4 

— 

15,5 

III IV V VI VII Villi IX 
1 ! 

18,»' 31 ,^ 28,6 38,7 46,2 

17,s 28,0 

22,з| 31,5 

28,з 38,9 43,о 

36,.; 36.41 27,4 

7,4! 16,0 15,2 27,4 22,R 

15,4 26,о 42,8 70,! 83,J 

1 
17,» *&,' 10,6 4S,3 46,о 

1 
17,9 18,0 27,з 35,з! 35,4 

17,з 28,з 22,7 24,о! 31,i 

— 
i 

23,9 12,9 21,2 40,о 46,в 

48,о 30,2 16,.j G,o| 39,.j 22,о 

11,6 

1 
19,8 12,» 18,9 

1 
30,7 30.7 

3-1,5 

34,. 

23,ч 

22,.-, 

48.4 

33,i 

21 , . 

20,7 

43,4 

40,4 

23,s 

X j XI 

28,о' 40.7 
1 

зо,2; 38,s 

41,5 

28,7 

41,i 

31,2 

44,о 47,о 

29,7 

15,7 

27,3 

40,9 

29,7 

36,9 

14,з 35,о 

19,о 18,4 

29,7 33,4 

37,3 

XII 

42,8 

Зб.о1 39,9 
1 
1 

27,. 30,. 

20,з 14,i 

39,* 4-1,8 
1 

29,9 24,в 

28,о 20,8 

31,4 30,1 

1 

33,о 22,3 

17,6 3,8 

26,д 22 J 

Годъ. 

388,9 

378,з 

366,3 

231,« ! 

493,1 

330,о 

272,» 

323,з 

301,з 

318,в 

275,8 : 

267,7 
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Цифры Остр як о и а п Ко р о с т е л е в а относятся къ позднейшему пе-
|)io;iy, тогда какъ В и л ь д о м ъ охвачепъ першдъ до 1891 гада. Пзъ названныхъ 
етанндй Новоузенекаго увзда действовали сравнительно короткое время: Самарс
кая Учебная Ферма (на р. Еруслан'Ь). Александровъ-Гай, и особенно недолго (1 г. 
5 мйс).—Борисогл'Ьбовка, почему и даяния пхъ имЬютъ меньшее значете. Во вся-
• омъ случае, обращаешь на себя внимате уменыпеше осадковъ въ степи сравнитель

но съ приволжьемъ. Годовое количество осадковъ въ Саратове 388 (378) т т . ; въ К'а-
i мшпн'В 366 т т . , а в ъ Мал. Узен'Ь всего 272,3 т т . (по В и л ь д у ) или не бол-Ье 323 
(по Остр я к о в у ) н еще меньше на Валуике, где всего 231,8 mm. Исключение со
ставляете Самарская Учебная Ферма съ ея большимъ колпчествомъ осадковъ (493,1), 
но это объясняется малымъ перюдомъ наблюдения. Малое количество станцш и ко
ротки! першдъ наблюдсшй являются причиной того, что для разныхъ частей описы
ваемой страны нельзя дать строгой закономерности въ распрсдЬленш асадколъ. Мы 
вндшгь только, что югъ п востокъ уЬзда отличаются сухостью: Валуйка по коли
честву осадковъ уступаетъ даже Малому Узеню, хотя находится ближе къ ВолгЬ. 
Востокъ Новоузенекаго уЬзда и Нпколаевскаго несомненно бгЬднгЬо осадками 
западныхъ частей ихъ. Двигаясь на востокъ отъ Саратова къ Уральску мы перз-
ейкаемъ страны все съ меиыппмъ количествомь осадковъ (Саратовъ—378 т . т . , 
Vpa.ibcK'b—267 т . т . ) . Точно тоже мы видимъ при дви.кенш съ сЬвора на югь оть 
г. Николаевска (ЗЗГлп.т.) до Валуйкп(231т.т.). Вь обоихъ случаяхъ мы имЬёмь 
разшЦгу въ количествахъ годовыхъ осадковъ болЬе, чвмь во 10') m m . Поэтому 
ясно, что наиболее богатой оса псами МЕСТНОСТЬЮ описываеиаго увзда явтяетзя 
северо-западный уголь его (бассейнъ Карамана по преимущзству). Действительно, 
въ Атласгь Тилло (табл, XIII)мы видимъ, что НовоузенскШ уЬздъ персеЬказтъ 
три полосы: северо-западный уголь (бассейнъ Б. Карамана)—лежитъ въ полос!; 
съ годовымъ колпчествомъ осадковъ бол be 400 т . т . , средняя и северо-восточная 
полоса (большая часть уЬзда)—съ колнчествомьотьЗЭЭдо 403 т . т . (заизключе-
тсмъ приволжья) и, накоиеиъ, юго-восточная окраина сь кэлйчессвомь озад;совь 
менее 300. Направлешо полосъ съ ВСВ на ЗЮЗ. Интересный вопросъ о разниц!; 
въ количестве озадковъ праваго и л'Ьваго берега Волги, напримЬръ, Саратова и 
Покровской Слободы, находящейся иротявъ торода, сове])шенио не озвЬщспь. Су
ществуешь мнЬше, что на иравомъ высокомь«горномъ>> берегу выпадаетъ осадковъ 
бол'Ье, чгЬмъ на л'Ьвомъ нпзкомь «луговомъ» берегу. Это мнете югЬетъ некоторое ос-
HOBaHie, но мы не можемъ входить въ разборъ этого вопроса, не имЬя достаточно фак-
тнческихъ данныхь. 

Просматривая картину распред'Ьлешя осадковъ по территорш уЬзда по-м'Ь-
сячно, можно отметить, что западная и северо-западная части (какъ въ январе, ма'Ь) 
или одна последняя (въ феврале и октябре, отчасти въ ноябре и декабре), или севе
ро-западная и северная (въ ионе, шле и августе) части страны отличаются больши
ми количествами осадковъ и все время юго-восточный уголъ, а часто югъ и востокъ 
бедны осадками. 
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Какъ више уже было упомянуто, наибольший, колйчветвомъ осадковъ въ 
иашемъ крав отличаются осенте иЛ'Ьтте мЬсяцм: 

СТАНЦ1И. Зима. Весна. [ Л'Ьто. I Осень. 

Мал. Узень (В и льдъ) 
я (О с т р я к о в ъ) 
„ (Гейнцъ) 

Валуйка 
Александровъ-Гай 
Саратовъ 
Уральскъ . . . . 

41,8 

83,0 
56.-
41,! 
48,0 

85,2 

43,а 

63,8 
68,8 
60,5 

37,6 

58.0 

78,з 
51,5 

Л'Ьто н Зима и 
осень. S весна. 

92,8 

76,4 

89,3 

72,7 

130,о 
П9,4 
84,й 

74,о 
90,6 
73.8 

80,2 

82,3 

Ю6,0 

90., 

166,6 
167,0 

173,, 
152,9 

212,, 
22514 

175,j 

105,6 
151,., 
117,2 

78,7 
Ю6,о j 
163,з j 

95 
J , ; , 4 5 

Годовой ходъ осадковъ, какъ видно нзъ предыдущей таблицы, нёравно-
мвренъ: то нреобладаютъ лвтте осадки, то осентпе. Преобладание осеннтгхъ осад-
ковъ надъ летними на станщяхъ Новоузенскаго увзда мы имвемъ на Вайлук!; 
(незначительное) ивъ Мал. Узенв за першдъ 1891—1901 г.г. Саратовь, Мал. Узепг, 
за пер]"оды 1881—1891 и 1881—1895 и Алекеандровъ-Гай но казываютъ обратное 
отношен [с, особенно велико количество лвтнихъ осадковъ въ послвднемь. За 
лътнШ и осеншй першдъ вивств выпадаегь въ I1,2—2 раза болве осадковъ, чвмь 
за зиму и весну. Самымъ богатымъ осадками мъеицемъ является iio п., за нимь стЬ-
дуготъ: iioiH., сентябрь, ноябрь, декабрь, самымъ бъднымъ — январь. 

По К о р о с т о л е в у, въ южныхъ чаетяхъ Поволжья разница въ осадкахъ между 
отдельными мвсяцами сглаживается. «Лвтомъ на сЬвер'Ь влаги выпадаетъ вчетверо 
больше, ч'Ьмъ зимой, къ югу амплитуда осадковъ уменьшается». Мы виднмъ, что 
въ Новоузенскомъ у'Ьзд'Ь обычно отношеше—2,11/2; л'Ьтнге осадки почти втрое 
превосходить зимше только для Александрова-Гая, ГДЕ,какъ мы отм'Ьтплп выше, 
першдъ наблюдешй ко]юче (1885—1891). Характеръ выпадающихъ осадковъ 
видевъ изъ слвдуюшей таблицы, показывающей число дней еъ осадками. 

СТАНЦ1И. 

Валуйка 
Самарская уч. ферма. 
БориеоглЪбовка. . . 
Мал. Узень. 
(В и л ь д ъ) . • . . 
(0 с т р я к о в ъ ) . . . 
Ллокгапдровъ-Гаи- . 

I 

9,2 

7,2 

5,1 

6.8 

10,0 

12,0 

6,0 

8,! 

11 III 

7,8 7,9 

о к b,i о,о 

4,9 4,1 

5,8 7.2 

9,* 9,0 

9,0 10,4 

| 4,2 

1 7 ' 5 

5,, 
6,0 

-

о, 
4,8 

5,з 
4,с 

7,« 
8,о 
Зл 
4,8 

V 

7,г,: 

, , 
7,» 
3,8 

7,в 

5 . 
3 , , н 

и 

8,. 
8:о 
6,7 

8,4 

9,8 

9,0 

6,4 

0,4 

YII 

8,. 
5,4 

8,с 
5,4 

7,о 
6,, 

! 4 , 
5,5 

VIII 

7,i 

5,i 

4,4 

5,2 

8,. 
5,' 
4,е 
6,2 

IX ; X 51 XII 

6,3 8.» 9-4 13,! 
6,2 6,2 8,0 

7,6 4,4 Ь.в 

7,о1 8,о 9,2 

1 
7,» 10,2 

7,s 8,1 
3,3 6,= 
6,*' 10,0 

1 

11,8 

11,7 

8,1 

6,1 

8,о 

13,о 
14,, 

5,0 7,« 

9,7 10,9 

Го-
довъ. 

100,» 
75,2 

71,7 

79,11 

110,0 

112,4 
61,4 

87,, 
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За исключешемъ Мал. Узеня число дней съ осадками—мен-Ье 100, т.е. прибли
жается къ наблюдавшемуся въ г. Уральск!; за першдъ 1884—1891 г.г. Йзъ таблицы 
видно, что число дней съ осадками за fffrrme месяцы не толь ко не превосходить 
числа нхъ за зиму и осень, но даже бываетъ меньше, нес мотря на большее за лъто 
количество оеадковъ, что евпд'втельствустъ о сравнительной силгЬ л'Ьтнихъ дождей, 
когда нер'Ьдко одинъ дождь даетъ столько оеадковъ, сколько ихъ выпадаетъ въ 
друпе пергоды за м'всяцъ: 

СТАНЦ1И. 

Валуйка . . . . 

Мат. Узець . . . 

Александр. Гай . 

Среднее число дней ст. 
осадкам и. 

Зима. Весна. 

23,i 14,9 

31,а 24,i 

17,к ' 12,:. 
1 

Л'Ьто. 

is.-, 

2 J,9 

15,2 

Осень. 

18,. 

29,2 

15,7 

Зима и весна. 
1 

Дней съ Колпч. 
осадкам и.! оеадковъ. 

38,з 

55,5 

30,з 

78,3 

105.» 
• 

106,о 

Л'бто i 
! 

осень. 

| Дней съ | Колнч. 
осадками, оеадковъ. 

36,9 

64,, 

31,t 

152,» 

212,:, 

Переходимъ теперь къ вопросу объ изменчивости оеадковъ, выпадающихъ 
на поверхность Новоузенскаго уЬзда. Онъ гагветъ т-Ьмъ большее значеше, что 
«ни одинъ ЙЗЪ метеорологическихъ элементовъ не отличается такимъ непоетоян-
етвомъ въ пространстве и времени, какъ атмосферные осадки». *) Важно знать, 
выражаясь словами цнтированнаго автора, «абсолютную амплитуду оеадковъ 
знать, до какой величины могутъ достигнуть отклонешя отъ нормы въ ту и другую 
сторону, чаето-лц повторяются болышя отклонешя, въ какую сторону отклонетпя 
бываютъ чаще, и, наконецъ, не замгЬчается-ли першднчности хотя-бывъ большихъ 
отклонен1яхъ». Прежде, ч!змъ привести интересные выводы г. Ге йнца, служашде 
отв'Ьтомъ на приведенные вопросы, остановимся на величпнахъ, показывающих* 
изменчивость. Къ сожал'Ьнш, ихъ немного въ нашемъ распоряжешл. 

Наибольшая и наименьшая количества оеадковъ для каждаго мвеяца по 
О с т р я к о в у: 

Валуйка (За 8 .тЬтъ): 

г 

- , 

II I l l i IV V 

1 
VI 

1 ' 1 1 1 
38,4 П Ь 23,9 25,9 47,:. 

96 j 95 97 96 ! 92 , 92 

3,4 2.9, 1,2 5,8 8,7i 3,7 

95 97 

VII 
) : 

VIII IX X 
1 

52,з' 54,s 
1 

92 | 96 

1,8 10... 

98 97 

68,2 

98 

5,8 

::,6 

XI XII 
i 
i 

86,9 26,« 21,8 

99 

0,0 

96 

93 95 

l.r, 3,« 

1)2 97 
• 

*) Г е й н ц ъ . 
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Малый Узень (За 10 лвть): 

Наиболын. 

Годъ. . 

Нанменып. 

Годъ . • 

Разность. 

II III IV ! V J VI 

12,8 S3.» 29,5 I ' 
99 j 91 99 

1 J I, 
93 0,о 92 

39,э 79,7 

42, 

0,0 

13,в 

9,ч 

32,с 

57,о 47.; 

!;() 96 

Г I о 
I 

98 | 97 

51,о 43,« 

VII VIII IX X ( XI XII 

60,4 52, 

93 

6,* 

97 

53,е 

96 

6,. 

97 

К!.. 

62,7,113,0 6,7 

98 • 99 

7,о 0,0 
I 

96 I 96 
I 

55,7 113,о 

99 

4,о 

92 

63,. 

51,, 

<Х 

13, 

96 

Изъ величины разности между максимальным* и минимальными количествомъ 
осадковъ 1/ь любомъ мътяцт. и изъ непостоянства для разныхъ м-встъ в раэныхъ 
першдовъ этихъ разностей ложно видвть, кашя трудности нредставляетъ выве
д е т е правилыюстей п ;iaкономврностей въ выпадети осадковъ. Въ течете сутокъ 
можетъ выпасть бо.тЬе осадковъ, чт,мъ на цвлый мЬояцъ, что подтверждаеть слв-
дующая таблица, показывающая максимальное суточное количество оеадковъ 
по О с т р я к о в у). 

СТАНЦ1И II III, IV" V vi, vnirai ix х xi хп 

Валуи ка 

Дата . . 

Мал. Узень. 

Дата . . . 

18,: 
2 5 / »/«, 

3,8 9,» 12,9| 15,о 40,4 

97 " / « 4 2 4 » 8 , 8 / » 4 | 2 % г 

18.о 28,rj 11,е 13,»| 14,?; 13,4, 28,7 

; ! н; 

22,7 

,.04 7 9 * | 7»' '/ее 7/ов 

19,7 22,0 

°Ы< 

10,n, 9,о 

" / • » . l 7 / 9 4 i "'!<>:, 

23,9, 18,i, 18,3 
7 / в 0 | 2 /«S 2 Г /о ' . 

Для бассейна Волгл (нижней) по г. Г е и я ц у: 

19 2S ' 13 ! 18 I 31 J 20 56 25 J 17 ! 14 18 ' 18 
I I I f I 

Какъ и с.твдуетъ ожидать, л ъ т т е максимумы достнгаютъ значнтельныхъ 
величинъ; въ iioirfc, шл'Ь и август!, чаще случаются сильные дождп, которыми и 
обусловливается сравнительно большая величина лтзтнихъ осадковъ. Значена' 
большихъ дождей для растительности несомненно огромно, потому что малые 
дожди при большей сп.ть лътняго испаретя въ нашей стране проходятъ без-
сл'Ьдно; только хорошее промачпваш'е почвы въ глубину способно благотворно 
отразиться на pocrb травъ и хлтзбовъ. Поэтому, хотя между отдельными большими 
дождями нроходптт, много сухнхъ дней, въ течете которых г, почва вновь высы-
хаетъ, но это не такъ вредно для растеши, вслвдсллпе того, что съ некоторой глу
бины трата влаги черезъ испареше почвою не такъ велика, какъ количеств!), 
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утилизируемое растеньями. Ясные же дни необходимы въ LKrai для налива пшеницы 
(въ Новоузенскомъ увздй), иначе получается плохое зерно. 

Возвращаясь теперь къ вопросу объ шмгЬнчивости осадковъ, считаемъ ке-
дишнимъ привести извлечете изъ таблицы г. Гейнца*) количества осадковъ для 
бассейна нижней Волги, къ которому принадлежитъ значительная часть опиеывае-
маго увзда, гЬмъ болт>е, что условгя другихъ частей приближаются къ ней. 

Срсдшя количе
ства осадковъ. . 

Наибольш. кол. 
осадк. въ разные 
годы 

Наименьш. кол. 
осадк. въ разн. 
годы 

Разность. . . 

I 

21 

31 

5 
26 

I I 

18 

28 

2 
26 

III1 IV V 
1 1 
t 

17 24 

30 

5 
25 

48 

35 

72 

5 
43 

7 
65 

VI 

41 

62 

11 
51 

VII 

45 

60 

8 
52 

i VIII 

37 

50 

8 
42 

IX 

33 

73 

6 
67 

X X] XII Годъ. 
1 

32 

71 

4 
67 

26 

47 

3 
44 

25 354 

47 j 590 

1 300 
46 290 

По года»ъ количество осадковъ для Нижняго Поволжья распределялось, 
согласно Г е й в ц v, такъ: 

Годы. 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

Колич. осад. 
въ миллиметр. 

380 
290* 
263* 
310 
310 
340 
440 
420 
260* 
390 
290* 
430 
450 
410 

Годы. 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

Колич. осад. 
въ миллиметр. 

460 
360 
420 
380 
320 
400 
390 
360 
340 
420 
340 
370 
360 
380 

Годы. 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

Нормальная 
средняя, ос 

Колич. осад, 
въ миллиметр. 

290* 
300 * 
300* 
300* 
380 
330 
360 
380 
280* 
320 

годовая 
адковъ. . 354 

Средняя изменчивость 
годовыхъ колич. осад-

*) Г ей н цъ. Объоткпонешяхъ атмосферныхг осадковъотъ нормалъныхъ величинъ и проч. 
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Cyxie годы (осадком, 300 mm. и менЪе) означены знакомь *, а мокрые (осад
но въ бол'Ье 400 mm.) набраны жирнымъ шрифтомъ. 

Сухими годами въ Нижнем* Поволжье явились: 1862, 1863, 1869, 1871, 
1889,1890,1891,1892,1897. 

Годы съ обильными осадками были: 1867, 1868, 1872, 1873, 1875, 1877 .1884. 
Засухи въ начале шестидесятыхъ годовъ, обильные осадки въ средин-в семи-

десятыхъ и двгЬ засухи въ девятидесятыхъ годахъ имгвли повсеместное распре-
странеше. Засухи, какъ видно пзъ предыдущаго, появляются группами. 

8а'38-ми л'втшй пертдъ, изелЬдованный г. Г е й н ц е м ъ , наблюдались: 
Сухая зима въ 1863, 1864, 1874,1882, 1883, 1890,1891 г.г. 
Сухая весна въ 1863, 1865, 1876,1880, 1886, 1890, 1892, 1898 г.г. 
Сухое л'Ьто въ 1862, 1863, 1871, 1891 и 1897 г.г. 
Сухая осень въ 1862,1863,1866,1874, и 1881 г.г. 
Сырая зима въ 1879, 1888, 1893, и 1897 г.г. 
Сырая весна въ 1877 г. 
Сырое л'Ьто въ 1896 г. 

Сырая осень въ 1875, 1837 и 1893 г.г. 
Изъ этого г. Г е й н ц ъ сдт,лалъ интер есный выводъ, что впроятноеть сухихъ 

временъ года болт втроятностей сирыхъ, весною и л'Ьтомъ даже очень значительна. 
Cyxie и обильные осадками першды длятся разнообразное время; коротое 

(1—2 месяца) першды повторяются, конечно, чаще, ч'Ьмъ длинные. 
Но «для сырыхъ перюдовъ повторяемость короткихь перюдовъ больше, тьльь 

для сухихъ, болте же продолжительные пергоды одного и того же типа чаще 
бывають сухими. Это еще разъ указываешь на большую устойчивость засухъ, чтмь 
продолжительныхъ сырыхъ перюдовъ;... встречаются засухи въ 1L и бол'Ье м'Ьсяцевъ, 
между т1;мъ какъ сырые перюды продолжаются лишь не бол-fce 7—8мгвеяцевъ»... 
Средняя продолжительность сухого нершда=2,9 м4с, сырого =2,2 мЬсяца (для 
бассейна нижней Волги). Наибольшей устойчивостью и продолжительностью 
засухи отличаются на Дону и на средней Волге. На нижней Волг!. онЬ не 
выступили, по словамъ г. Г е и н ц а, такъ рельефно потому, что и нормальное коли
чество осадков* здесь мало и далеко недостаточно для растительности. Но во вся 
комъ случае вероятность засухъ и зд'Ьсь болъе, ч-Ьмъ сырыхъ иершдовъ.'что показы-
ваетъ следующая таблица: 

Число лт̂ тъ (въ % % общаго ихъ количества) съ осадками нижи нормы: 

I 

•49 

II III 

57 ! 37 

IV | У VI VII 

55 61 53 63 

п п IX х XI хи 

71 61 
1 

59 
1 

45 | 49 
1 

Эта же таблица ноказываетъ, что на Нижней Волги сухихъ месяцевъ скорее 
всего можно ожидать въ шчалгь осени. 

KpOMi того, заслуживаютъ внимашя сл£дуюшде выводы г. Гейнца . 

_S9Q5 
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Гораздо чаще бываютъ смт.ны сухой весны сырымъ лътомъ, чЪмъ сырой весны 
сухнмъ ЛТУГОИЪ. 

Чаще пост!;сухого лита бываетъ сухая осень, чъ\мънослгЪ сырого лита сухая осень. 
Другими словами, въ теплое время года в'Ьроятп'Ье см'Ьна сухого першда 

сырым ь, ч'Ьмъ наоборотъ. 
Въ холодное же время года вероятность смъчш сырого першда сухнмъ больше, 

Ч'Ьмъ обратная см'Ьна. 
Эти эмпиричеешя закономерности лмЬютъ большое звачете и нужно желать, 

чтобы гюдооиыя работы охватывали возможно большие першди в возможно большее 
число станщй, 

Къ сожал'Ьшю, развиие метеорологической сЬти въ Новоузенскомъ уЬчд'Ь 
не ндетъ съ желательной скоростью. 

г1тобы покончить съ осадками, разсмотримъ теперь, какое количество ихъ 
выпадаетъ Т!ъ видъ' снъта. Вопросъ этотъ гогветъ немаловажное значение, потому 
что поскольку грунтовый воды образуются черезъ просачяваше влаги съ поверх
ности въ глубокие горизонты, он'Ь зависать въ нашемъ крат, преимущественно отъ 
осеннихъ осадковъ и отъ запасовъ cirbra: вееешйе осадки невелики, лътше благо
даря сильному испарение и растительности, врядъ ли въ сколько либо значптель-
ныхъ разм'Ьрахъ просачиваются въ почву. Однако, ож дать точиаго результата отъ 
габлюдсшй на метеорологическихъ станщяхъ очегь трудно. Снъть всзгвдсте 
в'ктровъ надувается а выдувается изъ прнборовъ и это особенно сказывается въ 
м'Ьетностяхъ, въ которыхъ бураны далеко не ргЬдкость. 

Число диен со снътомъ: 

Мал.-У 

! 
С» '"-

С Т А Н Ц 1 И. 

Bopiicoi'jfi6oBira. . . . 
Мал. Узеиь 
Ллександр.-Гай. . . . 

1 1 '1 
I III ИГ IV 
• 1 1 1 

8,8' 7,2 6,5 1,8 

6,4 5,8 б,1), 1,8 

10,» 8,»' 7,з' 1,з 
5,а 3,в 4,2 0,8 

7,9 7,2 6,2 0,9 

V | » 

о,»1 о,., 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

1 
VIIIVIII IX X , XI XII 

1 1 i l l ! 

0,о 0,о 0,о! 2,i 5,в' 11,5 

0,о' 0,0 0,о; 2,3 4,« 5,6 

0,о 0,о 0 ,г 2,i 7,4 9,8 

0,» 0,0 0,0 0,»' 0,0 2,2 3,е! 5,1 

0,з' 0,о! 0.0 0,0 0,о' 2,3 6,0! 8,7 
1-1 i l l 

Г о д ч>. 
Осах. .Cii'liiit 

100,2' 

79,4' 

П0,6 ! 

61J 
87,з 

1 
Количество осадковъ, выпадающихъ въ ипд1; дождя и снъта, *). 

leur,. 

l8»S г 

п . 

1 II III 
i 

• * |# | * 
0,8 18,7 1,в » , 9 

1 '; j 

0,. 1 , , V 6,4 
j 

• 
3 з 

1,8 

ф Осэдни 

IV V VI VII 
1 1- 1 1 

• -1 • * t • ч • Г * • * 11 8 15 015 5 М й 0 0 34 ,'Оп 35 6 0 0 

V »,«'!,» «,И',о 12,, O ^ l i . j O , , ' 

* — Оц'£г'я 

VIII IX X IX XII 

• 1 * ] • 
iV , a l V 

6 , » / ' , 0 6 , 4 

* • ! * 1 • 
,г!28,« 3,„ П„ 

'\о 8,* 1,1 «5 
1 1 1 

* • 
! r ' . l>6, , 

r , . i 2 , J 

* 
18,8 

v 

43,7 

32J 
46,0 

24,s 
39,e| 

1 

ГОДЪ Всего 

• * 
1»5., 48,0 

1 

279,4 

100,. 

*) Г е й н ц ъ табл. XIV. 
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Какъ видно изъ первой таблицы, число спЬжныхъ дней менгЬе половины всЬхъ 
дней съ осадками, сн'Ьга же выпадаетъ ок. 30% всЬхъ осадкэвъ. На картЬ г. Г е й н-
ца *) видно, что Новоузенсгаи увздь нересЬкають двЬ полосы: одна съ количеством* 
сн'Ьга бол'ьс, другая меетЬе 100 га.га. Первая идетъ вдоль Волги и доходить на югЬ 
до широты Ровнаго; ширина этой полосы около 150—200 вор.; она охватывазтъ G и Со 
уЬзда. Остальная часть пос.тЬдняго имЬетъ осадковъ, выпадающихъ въ вид-Ь 
ен'пгавъсреднемъ менЬе 100 т л и . При этомъ,ясно выраженное направяеше болЬе 
богатой спътомъ полосы съ СВ на ЮЗ и приблизительно то же направление и другой 
показывает!., что северо-западный уголъ наиболЬе богатъ снЬгомъ, а юго-восточ
ный наиболее б'Ьдснъ имъ; уже тотчасъ за Волгой, въ Саратовской губ., снътъ вы-
падаетьбэлЬе150 тли. Это обстоятельство тгЬетъаначешедлягидрографщстраны, 
Слт»дуетъ отметить, что въ Новоузенскомъ уЬздЬ выпадаетъ сн'Ьга отъ 75 до 125 mm; 
Ото количество осадковъ въ большой сравнительно степени идетъ на цитате рЬкъ 
а другихъ водовмъстилищъ края, утилизируется населешемъ въ качествЬ прудо-
внхъ запасовъ, поглощается вспаханными полями и, конечно, громадная 
часть нхь скатывается въ половодье руслами рЬкъ и овраговъ. Число дней со снЬж-
нымъ покровомъ в ь Новоузенскомъ уЬздЬ по климатологическому атласу (табл. 83)— 
12!) -.140. 

Наблюден!!! относительно глубины иромачивашя почвы сиЬговымп и дожде
выми водами въ онпемваемомъ край н-Ьтъ. * *) г. О с т р я к о в ъ* * *) сдвлалъ попытку 
применить результаты наблюдетй В ы с о ц к а г о на Великоанадольскомъ участкл, 
и Гил ь г а р д т а въ Канифорнш, принявъ вовнимаше количество осадковъ и испа-
peuiii: онъ предполагает* глубину промокашя менЬе 1 метра. 

Намъ остается упомянуть только о громхъ. По климатическому атласу (табл. 
84) въ большей части Нпвоувенскаго уЬзда за першдъ 1886—1895 г.г. число дней 
съ грозами въ году въ среднем* 10—20, только въ самой южной и юго-восточной 
части оно менЬе 10 (5—10). 

Мы окончили характеристику элементовъ климата Новоузенскаго уЬзда, 
какъ они разработаны въ современной литературЬ. Несмотря на сравнительную 
неполноту ея, можно однако ктнмать описываемой страны считать переходным'!. 
отъ климата Европейской Posciu къ таковому Среднеаз1атскихь пустынь. 

Взглядъ этотъ но отношение) къ сосЬдней Астраханской губ. и киргизскимъ сте
пям ь высказанъ уже В о е й к о в ы м ъ. Во всякомъ случаЬ, Новоузенскш уЬздъ, вмЬст в 
п. частью Николаевскаго а Уральской Областью, соетавляеть въ климатическом!, 
OTHoiueniu окраину Европейской Poccin, пограничную область. Картина, которую 
дает* намь климатологически атласъ Российской Имперш, въ этомъ отношение 
глубоко поучительна. 

Атмосферное давлеше, по годовой средней, приближаетъ нашъ край къ южной 

*) Гей н ц ъ. Карта. XI. 
**) По крайней м-Ър-Ь, они не опубликованы. 
***) Цит. работа стр. 48—49. 
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Сибири (.Омскъ) и северу Средней Азш (Казалинскъ). Высокш зимнш давлешя 
(769—779) показываютъ сильное вл1яше asiaTcicaro антициклона. Однако, более 
сильные ветры дуютъ въ Новоузенскомъ убвдъ- зимою, въ протнвопололеность 
Сибири. Наоборотъ, л'Ьтняя величина атмосфернаго давлешя сближаетъ описыва-
мыйкрай съ ЕвропейскойPoccieii. изобара 767 m.m. проходить какъ разъпо границ'! 
Европы и Азш. 

Средняя годовая температура соответствуете климату Воронежа и Либавы. 
Температура января (=12-13°) уже одинакова съ Костромской и евверомъ 
Фннляндш съ одной стороны и Казалинска съ другой. 

Но за короткою весной (въ апреле температура края приближается къ южно-
балтзйекой) елгдуетъ такое жаркое лъто, какъ въ Honopocciu и Черноморскомъ 
побережье (средняя температура шля достигаетъ 23°). 

Если вспомнимъ, что 3iiMnie морозы доходятъ до-37°, a niraie жары до той 
же величины и что такнмъ образомъ амплитуда температуры достигаетъ 80°, 
станетъ понятно, съ какимъ суровымъ климатомъ мы шгЬемъ дгЬло. Средняя 
амплитуда въ 36—37° равна Оренбургской н приближаем. НовоузеневгЙ уЬздъ 
къ западной Сибири и скверу Средней Азш (40°). 

Относительная влажность сближаетъ край съ Южной Poccieii, но количество 
осадковъ меньшее 300 ю .гп. ьъ годъ, несомненно, является характернымъ для сухихъ 
областей. Для черноземныхъ областей центральной полосы характерно годовое 
количество осадковъ, равное отъ 400 до 500 rn.ni. (и даже болтзе до 550 и 600*); 
для среднеаз1атскихъ пустынь оно около 100 и меИ'Ье. Такимъ образомъ по сухости 
климата Новоузенсшя увздъ значительно превосходить черноземння области 
Росеш, не говоря уже о полос!; нодзоловъ. Въ этомъ отношенш юго-восточная 
часть описываемаго края приближается къ пуетынямъ Средней Азш и отчасти 
яаслуживаетъ назвашя полупустыни, звучащее, правда, несколько сильно для 
заселенной местности. Преобладав!е л-Ьтнихъ осадковъ приближаеть увздъ къ 
черноземнымъ м'встностямъ. 

Изъ предыдущаго ясенъ переходный характеръ климата южной части Сама г 
екой губерш'н; онъ сказался на ем гидрографе, почвенномъ покрове и раститель
ности. Въ далыгБйшомъ изложенш не разъ придется констатировать 1шяше 
климата. 

Но переходный въ ц-ъломъ, клпматъ описываемаго края вслт5дств1е вели
чины и географическихъ услонш послйдняго не одинаковъ во вс/вхъ его частлхъ. 
Выделяются части увзда, отличаюпцяся по температуре иосадкамъ. Повпдимому, 
нежно исейчасъ говорить на основанш сравнительно иалочнеленныхъ еще даниыхъ 
о более влажной части—clsBepo-западномъ угле уезда и о наиболее сухихъ край-
немъ юге н юго-востоке, а также восточной полос!. Это дт?лбте также отражается 
на орошенш, иочвахъ, растительности отде.льныхъ частей Новоузенскаго уезда. 

*) Б а р а н о в с к 1 й 52 и 53, 

http://rn.ni
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Орошеше. 

0бщ1я ycnoBifi орошешя. 

На орошеше Новоузенскаго уЬзда р'Ьшающимъ образомъ гшяетъ его поло-
жете въ зон* сухихъ степей, полупустынь на югЬ. 

Въ еамомъ д'Ьлъд два климатическихъ фактора глаг.пымт. .образомъ опреде
ляют! водный режимъ страны: количество и форма выпадающпхъ осадковъ и сила 
испарешя съ открытыхъ водпыхъ поверхностей и при посредстве растеши *). 
Какъ мы указываемъ въ климатическомъ очеркЬ Новоузенскаго уЬзда осадковъ 
зд'Ьсь выпадаетъ мало, а нспарете огромно. 

Количество осадковъ, выпадающихъ на площадь Новоузенскаго уЬзда, 
повидимому, неодинаково въ разныхъ пунктах'!.. Но въ общемъ оно не превышаетъ 
300 т . т . годовыхъиЮОт.т.сн'Ьга. Для самой южной станцш- Малый Узень— 
IIMIII'MT, всего 27Я,41плп. годовыхьп 84 m.m. енъта. Но и сЬвернЬе восточная часть 
страны не находится въ болтзе благоприятных! услош'яхъ: етантя Перелюбъ въ 
Николаевекомъ ут.зд1; даеть всего 275,8тп.т., Березово тамъ же, но уже значительно 
аападнъеЗОбт.т. Западная часть уЬзда пееомп'1. го находится въ бо.тЬе благопрь 
ятномъ отношен]'и къ количеству осадковъ:—близость праваго берега является въ 
этомъ отношении р'Ьшающимъ моментомъ. Мы знаемъ, что для Саратова количество 
годовыхъ осадковъ уже 378.3 m.m., для Камышина— 317,6 m.m. Для осадковъ, выпа
дающихъ въвидъ- еиъта, поучительна карта раепред'клешя ихъ въ работе Г е й н д а 
(табл. X]). 

Лнш'я. отделяющая местности съ количествомь бол'Ье 100 шли. снъта отъ гЬхъ. 
гд'1; его выпадаетъ въ течете года меи-Ье 100 т . т . , проходить приблизительно съ 
('В на ЮЗ и уже на широт* 50°— 40° поворачиваетъ па 3, ограничивая такимъ 
образомъ СБверо-заладнуго часть уЬзда, какъ районъ съ большимъ количеством'!, 
снътовыхъ осадковъ. 

*) Ф о л ь г е р ъ предложилъ Teopiio, по которой грунтовыя воды страны образуются 
сгущеюемъ паровъ, находящихся въ томъ воздух-Ь, который заполняетъ поры всякой по
роды. Такое осаждеше капельножидкой воды изъ паровъ при охлажденш (даже не до 
точки росы) явлеше не только возможное, но и действительно происходящее. Однако, 
происхождение всей воды грунта или значительной ея части многими отвергается.Такъ, 
Люгеръ, сравнивая объемъ воздуха въ поверхноотныхъ горизонтахъ земли (выше первой 
грунтовой воды), находить его слишкомъ ничтожнымъ по сравнешю съ надземнымъ, такъ 
что «сгущеше водяныхъ паровъ въ каттельно-жидкую воду въ земной атмесферъ можетъ 
происходить въ такомъ количествъ, въ сравненш съ которымъ подземная конденсация 
можетъ не играть никакой роли». (Водоснабжение городовъ, стр. 74, русское изданie 
1898 г.). 
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На карточке г. К о р о с т ел ев а количества зимнихъ осадковъ 100 га . т . выпа-
даетъ лишь въ узкой приволжской ПОЛОСЕ Новоузенекаго уЬзда, при чемъ эта 
полоса выходить на ЮГЕ ИЗЪ его предвловъ. 

Л'Ьтше осадки, по даппьшъ того же г. К о р о стел ев а. распределены 
несколько иначе. Большая часть увзда пмъчть .тЬтнихъ осадковъ 75—100 гл.т., 
только въ СЗ углу ихъ бо.пъс 100. 

Цифры,колнчествъ испарены, полученный при посредстве эвапоромегровъ, 
тгвютъ лишь сравнительное значете. Эти данныя показываготъ, что вепареше въМа-
ломъ Узеи'Ь 9 0 8 Д 3 4 = 2?1 раза болве, чъмъ въ Москве,ГДЕ количество осадковъ, наобо-
рогь, болве въ 5 3 9 /Ч 7 5 4=^2 раза, чгвмъ въМал. Узен'Ь. Такимъ образомъ, при вдвое 
меньшемъ количеств!; осадковъ въ Маломъ Узенв испареше вдвое болве срав
нительно съ Москвою, т. е. водшля услшня въ четыре раза хуже въ первомъ, 
чт-мъ во второмъ. 

Относительно пспарешя нгЬтъ никакнхъ дапныхъ разделять у'Ьздъ на катя 
либо части. Конечно, общее повышение температуры къ ЮЗ и 10, можетъ быть, ска
зывается, но оно не можетъ быть осв'Ьщено съ количественной стороны. 

Водоносность страны, однако, зависитъ не только отъ количества осадковъ и си
лы пспарешя, но иотъ того, какая часть усггБваетъ, въ зависимости отъ состава по
верхностных'!, породъ, проникнуть въ глубоюе горизонты почвы и стать грунтовой 
водой. Проницаемость верхнихъ слоевъ земли онредвляетъ количество грунто-
1!ыхъ и болЬе глубокихъ водъ, въ КОНЦЕ концовъ выходящихъ на дневную поверх
ность въ ВИДЕ родниковъ и такимъ образомъ патающихъ небогатыя водою стоячее 
«плесы» ЗДБШНИХЪ р'Ьчекъ. КромЬ того, водное богатство болве или менве глубо-
кихъ слоевъ земли играетъ большую роль въ водоснабжеши края (напр., колодцами 
и буровыми скважинами). Конечно, учесть, какое именно количество водъ, 
попадающихъ на поверхность земли, подвергается проеачивашю вглубь почвы и 
какое стекаетъ ручными и овражными руслами въ нижшя части разныхъ системъ, 
на пути подвергаясь испарешю, при настоящихь услов1яхъ невозможно*). Hi. 
сопоставляя составь покрывающнхъ страну грунтовь вь разныхъ ея мвстахь и 
количество осадковъ, можно объяснить нькоторыя явлешя, на первый взглядъ 
необъяснпмыя. Поэтому, является необходимымъ разсмотр'Ьть водоносность страны 
по отд'ки нымь областямъ, характеризующимся различными свойствами по отно-

*) Разница между инфильтращонными способностями различныхъ породь дости-
гаетъ значитепьныхъ величинь. Л ю гер ъ («Водоснабжеш'е городовъ», стр.47, русск. изд.) 
приводитъ рядъ примъровъ просачивашя черезъ различный поверхностныя образовашя, 
покрытыя и не покрытия растешями. Вотъ, напр., как1я цифры онъ даетъ: 
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raeniro кл, судьблз лошдающихъ на ихъ поверхность осадковъ. Въ крупныхъ 
лертахъ, это будутъ четыре области. Во-первыхъ, возвышенная, сравнительно, 
страна съ разнообразными породами на поверхности, папластокаше которыхъ на
рушено—Обшдй Сыртъ; вовторыхъ, восточная часть еыртовой области, включаю
щая въ себя бассейны Б. иЛ. Узоней, Б. Чалыклы. Жестянки, Б. Кушума пМл'уса, 
характеризующаяся залегашемъ на поверхности бурыхь глинистыхъ породъ, под
стилаемых'!, въ глубшг!; песками и суглинками; въ третьихъ -западная часть 
еыртовой области — по рельефу сходная съ восточной, но бо.тЬе плоская въ общомъ, 
съ песчанымъ характеромъ слагающихъ ее породъ, и, наконецъ, въ четвертыхъ, 
арало-кастйская равнина сь ея малорасчленеиной поверхностью н слоистыми 
породами различной проницаемости *; 

Орошеже Общаго Сырта. 

Общт Сырть сложенъ разнобразными породами, нзъ которыхъ одн6— 
какъ пески палеоцена и песчано—марегае являются зернистыми проницаемыми, 
друпя, какъ б'Ьлый мъ\гь и кремнистый глины,- -породы сами по себ'Б не прони
цаемый, но обладающая свойствомъ пропускать воду по трещинамъ, третьи, какъ 
бурыя глины породы полупроницаемый. Въ обшемъ, поверхность страны въ пре-
д'Ьлахъ Общаго Сырта находится въ благопр1ятш сь, сравнительно съ другими 
частями увзда, отногаешяхъ къ иросачиванш влаги. К ь этому надо прибавить частое 
не горизонтальное положеше иласловъ,вслгЬдст1йекотораговода можетъ проходить 
между пластали въ глубину. 

Можетъ быть, благодаря сравнительно большей проницаемости поверхност-
ныхъ породъ области Общаго Сырта, зд-Ьсь мы чаще, чтить въ другихъ местностях-!,, 
видимъ ключи, вытекающее изъ м'Ьловыхъ слоевъ или песковъ палеоцена. «Родники» 
или грунтовым воды на Общемъ СыртЬ, вообще говоря, ближе къ поверхности, 
чЬмъ въ области сыртовыхъ бурыхъ глннъ. Въ гвхъ м'Бстахъ Общаго Сырта, гдг1; 
развиты бурыя глины, грунтовыя воды далеки: такъ, въ области вершииъ Холмянкп 
и М. Солдатки (925-ая казенная оброчная статья) местами глубина иерваго значи
тельного горизонта водъ—около 20 саж.; тоже въ вершинахъ ргЬки Сафаровки и 

Громадное гиачеше растительнаго покрова, задерживающего просачиваше и пре
дохранительная роль стъ испарения мертваго покрова также едва ли можетъ быть уч
тена безъспешальныхъи'>сл-ьдовашй. Во всякомъ случае, цитированный выше Л ю г е р ъ 
подчеркиваете несостоятельность того, «до сихъ поръ, къ сожалънш, примЪняемаго БЪ 
техникъ привила, гласящего, что одна треть падающей на область осадковъ воды сте-
каетъ по поверхности земли, следующая треть просачивается въ землю и идетъ на пи-
тате ключей, наконецъ, последняя треть испаряется и помещается растениями. При
рода не работаетъ по этому простому рецепту».., (стр. 53). 

*) О волжскихъ террасахъ будетъ сказано ниже всего несколько словъ. 
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Захарьевки (напр., на 933 каз. обр. ст. Стенбоковской, нвмцы прорыли 22 саж. 
и iii1 достали воды). Наобороть, въ вершинахъ Солянки, р. М/Ьловой—въ м-Ьлу 
воды очень не глубоки, —около 2 -4 м.; местами, изъ М'вловыхъ пластовъ б'Ьгутъ 
ключи (х. Соколова въ Области Войска Уральскаго близь границы Новоузен-
скаго уЬзда). Повидимому, родники in, веришнахъ р. Чалыклы и Провала 
текутъизъ м'вловыхъ елоевъ и, можетъ быть, часть ключей въ вершинв 3-гоЧижа 
(Мёрекеня) выходить нзъ гвхъ же пластовъ, хотя, несомненно, что другая часть 
ихъ б'въптъ изъ палеоценовыхъ песковъ Синихъ Горъ; изъ иоелф.днпхъ вытекаютъ 
ключи: въ ворншнт, Бараньяго дола (у х. Гремучаго) въ вершинЬ Алтаты *). 

Изъ сказаннаго видно, что мнопя ръчки: Ллтата, Чнжъ 3-й (Мерекень), 
ЧалыкДа и друпя въ вершинахъ своихъ текучи. 

Особенно это относится къ Мерекеню, который хотя въ Bepiiiiurb и яерепру-
женъ, однако въ плотинахъ вырыты примитивные спуски, непрерывно пропуска
ющее избытокъ воды. Такте прудки у х. Ст. .Морозовскаго въ глубокомъ руелт^ 
р'Ьчки пм'вютъ постоянную емтшу воды. Ручейки въ руслтЕ) Мёрекеня и другихъ 
названныхъ pfeeRb ниже скоро исчезаютъ; ихъ смъздяютъ озера въ русл'Ь—«плесы» 
со стоячею водою, испарете которой компенсируется, по крайней мт̂ ртз, отчасти 
н грунтовыми водами. 

Артезианская воды близъ Общаго Сырта. 

Вопросъ обт. арте:панскоп вод!; in, области Общаго Сырта оевьтцается нъ*-
сколькими буровыми скважинами, который были произведены новоселами, начиная 
съ екатеринославскихъ и херсонскихъ н%мцевъ, сд'Ьлавшихъ впервые эти попытки 
по примеру тйхъ местностей, откуда они пргвхали. Прежде, ч-вмъ перечислить 
екважины, укажемъ, что на склонахъ Общаго Сырта —у хребта—искать артез1ан-
скую моду, быть можетъ, излишне, потому что, какъ выше мы упоминали.—грунто
вый воды здъеь не глубоки и выходить часто въ вид'в ключей. Влпзктя же къ Общему 
Сырту м1;ста часто безводны или верхшя воды солены, а потому получить првеную и 
обильную воду съ глубины, иоду, который вытекала бы сама па поверхность или, 
по крайней мгвр'Ь, всл'вдотиесильнаго напора стояла бы высоко въекважинъ, явля
лось бы очень желательнымъ; мнопя м1;ста не могутъ быть использованы для посс-
летя за отсутеппемъ воды, и мы вндшгь, что поэтому села Новоузенскаго уЬзда 
расположены только по большимъ долинамъ. 

Какъ это будстъ доказываться въ геологпческомъ очеркгЬ (гл. II),—хребетъ 
Общаго Сырта складчатый и можно ожидать наклона пластовъ отъ хребта 

*) X. Гремучш названъ такъ потому, что раньше будто бы вода ключа «гремела», 
такъ ея было много. Теперь ключъ бьетъ постоянной струей, во всяком!, случае, болт=,е 
1003 вед. въ часъ. Температура воды около 7°С. 
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внутрь страны, такъ, что листами части Новоузенскаго увзда, близкая къ Общему 
Сырту, представляюгь собой край мульды. Это обстоятельство даетъ надежду на 
глубоки! воды съ н'Ькоторымъ наноромъ въ окрестностяхъ Общаго Сырта; на
деяться на многоводные apTesianch'ie ИСТОЧНИКИ МЫ врядъ ли пмФ.емъ право въ 
этой сухой местности, —мы зпаемт,, что только узкая полоса Общаго Сырта въ пре
делах! нашей полупустыни, можетъ явиться питателышцей этихъ исгочниковъ. 
Высказанныя теоретичесшя соображешя отчасти уже оправдались фактами арте-
31анскхъ бурешй: 

1. На р. Солянки *) на х. Шутакова и колонистовъ Классенъ по об'Ь стороны 
русла по склонамъ были заложены скважины на 45 саженную глубину. До породъ 
мъ\ловыхъ и третичныхъ oirls не дошли, прортвзали же только сврыя глины мшцена, 
изъ нижнихъ песчанно-иловатыхъ толщъ, по скважинамъ которыхъ вытекаетъ 
пресная вода на поверхность. Дебптъ каждой скважины около 500—1000 ведеръ 
т:ъ чась. 

2. По прим'Ьру этихъ скважинъ на р. Солянки * *) сделано три артез1анскпхъ 
скважины въ селгЬ Малаховк'В. Зд-всь пройдены тв же породы и приблизительно 
съ той же 40—45 сажен ной глубины достаютъ воду. Но она вытекаетъ на поверхность 
такъ слабо, что принуждены трубы сверху ср'Ьзать, а кромЬ того изь трехъ колод-
цевъ пользуются только двумя.Малый дебптъ колодцевъ сильно разочаровалъ 
малоховцевъ. 

3. На х. Гартманъ пробурили 65 саженъ, изъ нихъ болве 30 саж. нроштп въ 
м'влу; воду встретили лишь на 18 саж. (горько соленая), съначоромъ 12 саж., по 
на поверхность она не вышла. Порода—темносврая глина. 

4. Упомянемъ еще, что на южномъ склони Общаго Сырта блнзъ х. Иендътва 
(932 кпз. оороч. статье) вырыли колодезь, изъ котораго съ небольшой глубины начал i> 
бить маленькие ключъ. Такимъ образомъ, мы вндимъ, какъ невелико количество 
поды, доставляемое арте:нанскими колодцами вблизи Общаго Сырта; приведенные 
примеры показываютъ, какъ неосновательно ожидать въ Новоузенскомъ увздЬ 
мощныхъ аптез1анскихъ нсточнпковъ. Какъ маловодны и далеко не очень много
численны ключи по склонамъ Общаго Сырта, такъ немноговодны должны быть 
артезианская воды вблизи пего. 

Само собою ясно, что бурешя на хребт'Ь Общаго Сырта, часто пред
ставляющем'!, вершину антиклинальной складки, еще менйе надежны. На ст. Ча-
лыкла, говорятъ, въ мЬну прошли большую глубину и не встр-втили воды даже на 
80 саж. Водокачка этой станцш находится въ 2-хъ верстахъ къ 10, въ долин'Ь 
Алтаты у х. Модина и Мичурина, гдт> есть xopouiie пруды и гд^ есть сравнительно 
обильные родники. Меловые пласты наклонны отъ с. Чалыклы къ Ю, къ вершшгъ 
Алтаты. 

*) Средняя в-Ьтка. 
**) На восточной в-Ьтк .̂. 
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О другихъ бо.гЬе глубокнхъ водахъ Мы не тгвемъ никаких* СВ'ВД'БНШ. 
Ожидать артезианских* водъ изъ бол"Бе древяихъ породъ, чвмь мвловыя и тре
тичный,— очень рнсковано, так* какъ въ пределах* Новоузенскаго уЬзда до нихъ 
не дошла ни одна скважина,а крон в того, нельзя ничего сказать о характере ихь за-
легашя. Во всяком* случае; попытки искать артез1анекую воду въболЪе глубокнхъ, 
чгЬмъ мйловыя и третичныя отложешя, весьма мало надёжны. 

Водоносность сыртовой части yt3fla. 

Большая часть востока и центра Новоузенскаго увзда (къ В. отъ р. Еру-
сланъ) сложена бурыми глинами, породой, которую г. Тихо но в и чъ относить къ 
полупроницаемымъ и невлагоемким*. Сравительныя данныя показываютъ, 
что бурыя глины въ 11/г—2 раза бо.тке влагоемки, чЪп, пески (напр., Песчаннаго 
Мара), что же касается проницаемости, то она у глйнь во иного раз* меньше 
чгЬмъ у песка. 

В л а г о е м к о с т ь : *) 
Песокъ еъ Песчаннаго Мара 20,42"/0 

Бурая глина съ разртзза близ* Дмитриевки (455 ГН) . 30,84% 
Бурая глина съ разреза въ долу къ С отъ г. Новоу-
зенска (200 ГН) 37,77% 
Желтобурая глина, подпочва образца N 249, къ С огь 
с. Натальина 36,6"/(1 

Горизонтъ А той же почвы (содержит* 4,3% гумуса) . 44,п% 
П р о н и ц а е м о с т ь : 
Песокъ въ Песчаннаго Мара пропустил* воду черезъ слой въ 0,5 м., заключенный 

въ стеклянной трубкЬ д1аметр. 1 сант., въ пять минуть, ноглотивъ при этомъ 
къ началу пятой минуты 16 куб. сант. воды. 

Бурая глина (У. 455 ГН) черезъ такой же слой пропустила воду въ течете 
7 сутокъ, поглотивъ при этомъ 23 куб. сант. воды. Таким* образомъ, бурая глина, 
действительно полупроницаемая порода, сравнительно маловлагоемхая, но не 
принадлежащая и къ числу «овевмъ невлагоемкихъ породъ. Нельзя сказать, 
чтобы вся толща бурой глины была однородна—это видно изъ предыдущей таблицы, 

*) ДляопытовъпородаизмЬльчалась и пропускалась черезъ сито в ъ З т . т . Приопре-
д%л ;н:и влагоемко'ти она помещалась въ цинковый сосудъ квадратнаго сЪчешя, емкостью 
200 к. с. съ ръшетчатымг дномъ, сосудъ съ г.очвой ставился въводу, при чемъ уровень 
воды былъ таковъ, что соотв4тст,вовалъ уровню почвы. Взв-вшиБаше производилось тогда, 
когда почЕа бопъе не поглощала воды и сосудъ вт^съ переставалъ прибывать. 

Для опредълешя проницаемости въ стеклянную трубку д1аметромъ въ 1 с т . 
насыпалась измельченная порода слоемъвъбО ст . , а надъ ней слой водывъ 50 с т . Наблю
далось время, черезъ которое вода начинала просачиваться сквозь породу. 
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показывающей некоторое разНообраяе влагоемкостн различныхъ образцовъ ея 
(NN 455 и 200). 

Вследствие неоднородности бурой глины въ ея толще при общей мощности 
около 40-45 м. встречаются воды въ вид'1; неправильныхъ гн^здъ, воды чаще 
всего соления. 

Самостоятельного горизонта водь въ бурыхъ глинахъ, по понятной причине, 
нгЬтъ. Бъ нижнихъ толщахъ бурыхъ глинъ воды, конечно, могли быть обязаны 
проникновенно изъ более глуоокаго горизонта сыртовыхъ отложешй, о которомъ 
сейчасъ будетъ речь. 

На всей площади Новоузенскаго увзда и отчасти въ Николаевскомъ увзд4 
подъ бурыми глинами лежать слоистые слюдистые суглинки и пески, въ которыхъ. 
какъ показали бурешя, обычно находится вода, часто весьма обильная, иногда 
пресная, иногда соленая, по большей части съ сильнымъ напоромь. Что глинистые 
слюдистые пески—достаточно проницаемая для воды порода, евидвтельствуетъ, 
что въ нашемъ опыте вода прошла сквозь слой слюдпетаго песку, взятаго съ 17 сажени 
изъ колодца близь г. Новоузепска па 917 казенной оброчной статье, въ течёше 
1ч. 13 м., т.е. хотя и значительно медленнее, чгЬмъ въ крушгомъ песк'Ь Песчаннаго 
Мара(5 мин.),но несравненно быстрее, чЬмъвъ бурой глине (7 дней). Влагоемкость 
леска около 30%. РЗздгае случаи отсутсттоя воды въ этомъ горизонт!;, думается, 
ствдуетъ объяснить какими либо вторичными причинами, вообще же слюдистые 
пески и суглинки содержать воду и если доходить до нихъ скважина, то обычно 
вода быстро поднимается по ней. Насколько великъ бываетъ иапоръ, показываетъ 
фактъ, передаваемый гидротехиикомъ А. А. Коз ы р е в ы м ъ въ его отчет!;, что коло
дезники едва усп'Бваютъ выбраться изъ колодца, когда достигнуть водоноснаго 
горизонта: вблизи него вода ломаетъ глинистое дно колодца, какъ бы взрывая 
его. Напоръ въ колодцахъ доходить до 7 сажень. 

Такая величина давлешя воды даетъ право заключить о большей величине 
площади воднаго горизонта и его постоянстве. Можно даже подозревать легши 
наклонъ водоноснаго горизонта, подтверждаемый некоторыми цифрами гилсо-
метрш: именно, наши не вполне, впрочемъ, достаточный данныя свид'Ьтельствуютъ 
о томъ, что слюдистые пески залегаютъ несколько выше на севере угЬзда, чЬмъ на 
югЬ (см. II гл.). Изъ этого горизонта сочится вода въ разрЬзахъ по Больш. Узеню 
между Куриловкоп и Новоузенекомъ, Ч'БМЪ поддерживаются плесы этой речки въ 
течете лъта. 

Въ южной части Николаевскаго уЬзда мы отмечали npucyTCTBie слюдистыхъ 
песковъ подъ бурыми глинами; на основанш осмотра колодцевъ и обнажены! А. Д. 
А р х а н г е л ь с к е считаетъ эти пески водоноснымъ горпзоитомъ: но крайней 
и1;р'Б, въ скважшгЬ на Х.Мельникова на глубнн'Ь 19—22 саж. въ пескахъ найдена 
горько-соленая вода. *) 

*) Ежегодкикь по Геолог'ш и МинералогЫ Pocciu т. IX, вып. 1—2 (1906 г.). О бу
ровой скважин-в на участкъ Мельникова въ Новоузенекомъ уЪ>зд% Самарской губ. А. Д. 
А р х а н г е л ь с к а г о . 
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Несмотря на сравнительную проницаемость для водь, слюдистыхъ супесков ь. 
суглинковъ и неековъ, она встр'вчаеп. всетаки сильное сопр угивлете при двиясен in 
iif> нихъ. Только этимъ можно объяснить, почему мЬсгамп водный горизонтъ въ 
названныхъ породахъ бываетъ еолоноватъ и далге соленъ, мвилами првсень. Осо
бенно часто можно ожидать соленыхъ водъ при поискахъ въ мало дренированннхъ 
мтЬстнастяхъ, т. е. близко отъ плато. Очевидно, близь доловъ породы бол fee выще
лочены и воды оттого бол'Ьс нр'Ьсны. Такъ, глубоше горизонты бурыхъ глинъ 
часто бываютъ очень солены, чему будутъ приведены прим'Ьры ниже во П. гл.; 
понятно, поэтому, откуда воды заи.мствуютъ свою соленость. Въ свою очзредь 
отложешя извести въ нижнихъ слоях о етеиныхъ глинъ можно объяснить отяоже-
шемъ ея изъ водъ разсматриваемаго горизонта, проннкающихъ снизу подъ напо-
ромъ въ полупроницаемую бурую глину и способетвующнхъ вывгЬтриванпо послед
ней, перераспред'Ьлегпемъ заключенныхъ въ ней минеральныхъ частей; известь 
отлагается въ впд'Ь конкрещй причудливой формы и значительной величины. 

Какъ же происходить ииташе этого мощнаго горизонта водъ сыртовой 
области? Очевидно, что просачиваше чрезъ 20 саженную толщу плохо проницаемой 
бурой глины врядъ ли объяснить существоваше разсматрнваемой грунтовой воды. 

Вода легко скатывается съ поверхности глины, но трудно ею пропускается. 
Всего в'вроятн'ье, что лроникновеше атмосферныхъ водъ въ сыртовую толщу про
исходить въ долахъ п падинахъ, гдв часто поверхностные слои сыртовой толщи 
изменены въ благопр!ятную для просачнвашя сторону, а особенно въ краевыхъ 
частяхъ сыртовой области, гдЬ бурыя глины налегаютъ на дрсвшя корешшя 
породы съ наклономъ внутрь ея. Во всякомъ случаТ., вопрось этотъ не достаточно 
выясненъ. 

Колодцы и скважины. 

Св'вд-ьшя о н'Ькоторыхъ скважинахъ и колодцахъ, подтверждаюнця изло
женное, пригодятся въ нижеследующей таблиц/в. 

СВЪТГБШЯ о колодцахъ заимствованы отчасти изъ отчета гидротехника 
г. К о з ы р е в а , отчасти (абсолютныйвысоты и породы) наблюдались лично. 



П е р е ч е н ь к о л о д ц е в ъ и с к в а ж и н ъ . 

1 

2 

3 

4 

MicTO колодца или сква

жины и рельефъ. 

X. Мельниковых!.; ко-
лодецъ (и скважина) поч
ти на плато. 

На II уч. 938 ст. 17 в. 
къ СВ отъ г. Новоузенбка. 

На XVI уч. 918 ст. 20 в. 
отъ Новоузенска къ СВ. 

На IV уч. 950 ст. 18 в. 
на 3 отъ г. Новоузенска 
къ С. отъ ж. д. полотна. 

Абс. вые. 

м4ста. 

Ок. 100 м. 

Ок. 59 м. 

Ок. 60 м. 

55—60 м. 

На какой 
глубинъ' 

вода. 

40 м. 

36,6 

37,6 

38,3 

Напоръ. 

? 

8,7 м. 

13,9 

14,9 м. 

Въ какой породе 

найдена вода. 

Слюдистые пески. 

тоже. 

Въ лежащихъ подъ 
мергелистыми слоями 

слюд, иловат. 
пескахъ. 

Слюдистые пески. 

Кашя породы прой

дены до воды. 

Бурыя глины (мощн. 
40 м.). 

юже. 

Бурыя и желто-бурыя 
глины, внизу слои 
(на 25,5 м.) сильно 
мергелисты, много 

извест. включ. 

Бурыя глины. 

Качество 

воды. 

Горько-со
леная. 

Пр-Ьсная, 
слегка со
лоноватая. 

Пресная. 

Пр'Ьсная. 



М'Ьсто колодца или сква

жины и рельефъ. 

Абс. вые. 

М'Ьста. 

На какой j 
глубине I Напоръ. 
вода. 

Въ какой породе ; Катя породы прой-

найдена вода. дены до воды. 

Качество 

воды. 

Г> 

НО 

и 

На IV уч. 915 ст. 30 вер. 
къ СЗ отъ г. Новоузенска. 

На I уч. 916 ст. 25 вер. 
къ СЗ отъ г. Новоузенска. 

На VII уч. 916 ст. 20 в. 
къ СЗ отъ г. Новоузенска. 

На IX уч. 916 ст. 22— 
.23 вер. къ СЗ отъ г. Но
воузенска. 

На 908 ст. VI уч. вер. 8 
отъ Куриловки на В. 

На 908 ст. V уч. вер. 3 отъ 
Куриловки на востокъ. 

На 906 ст. IV уч. вер. 10 
къ ЮВ отъ Орлова Гая. 
Ниже х. Бредихина. Вы
ше этого хутора, на 40,8 м. 
но было воды. 

70—80 м. 

тоже. 

I 
40,5 

39,6 

25,5 

11,6 

36,3 м. 

38,1 м. 

40.8 м. 

17,6 м. 

11,8 

Я9 О.З 

24,3 

37 м. 

28,2 м. 

Прошли 2 саж. въ 
елтодистыхъ жел/Ьзи-

стыхъ пескахъ. 

Слюдиешй песокъ. 

Песокъ, вверху же
лезистый. 

Бурыя глины. 

тоже. 

Бурыя глины, внизу 
сЬроватыя, мергелист. 
и переходят, въ слю

дистые пески. 

тоже. 

Бурыя глины. 

Бурыя глины, отчасти 
съ гипсомъ, внизу 

со слюдой. 

Пр-веная. 

Присная. 

Пр'Ьсная. 

Соленая. 

Бурыя глины.съ32м. > Пресная. 
сильно мергелистыя. 
(1,2 h. б'Ьлый мерге

листый прослой). 



12 На 904 ст. IX уч. вер. 15 
на В отъ Орлова Гая, Ни
же х. Б'влоусова. 

13 903 ст. III уч. вер. 10 на 
В отъ Новор'Ьпнаго. 

14 902 ст. между III и IV 
уч. Выше х. Зернора, 
вер. 10 на Ю отъ д. Алтаты 

15 920 ст. II уч. вер. 17 отъ 
i Дерггчей на ЮВ. 

16 III уч. 

17 Новоръиное, колод ецъ 
къ 3 отъ села, у овражка. 

18 Между Орловымъ Гаемъ 
и Перекопнымъ. 

50 м. 

36,0 м. 

40,5 м. 

39,0 м. 
(появилась 
на 23,1м.). 

95 

119 

9 м.? 

18,2 

Красный жел'Ьзи-
стый песокъ. 

Железистый песокъ. 

Слабо слоистая крас
но-бурая гл. (д. б. 
ниже железистые 

пески). 

Песокъ. 

Песокъ сврый. 

Бурыя глины. ОТЧРСТИ 
съ пшсомъ, внизу 
сильно мергелистыя, 
съ конкрещями из

вести. 

Бурыя глины, Ме
стами сЬроватыя, на 
37 м. съ конкр. мер

геля. 

Бурыя глины, съ 23 м. 
сильно мергелистыя. 

Бурыя глины. 

Бурыя глины съ пш
сомъ. 

Бурая глина. 

Бурая глина. 

Соленая. 

Пресная. 

Пресная. 

На 108 со
леная вода. 

Соленая. 

Пр'всная. 

ПргЬсная. 



19 

20 

21 

; 

MicTo колодца или сква

жины и рельефъ. 

Между с. Кр. Узенв и 
Новотулкой. 

Между с. Новотулкою и 
Гофенталемъ. 

Между Новотулкою и 
Штрассендорфомъ. 

Абс. вые. 

мйста. 

— 

На какой 
глубине 

вода. 

25,9 

35,18 

29,19 

Напоръ. 

5,8 

13,5 

Въ какой породе 

найдена вода. 

Сърый.крупный гли
нистый песокъ. 

Мелкш суглинистый 
песокъ. 

С$рый иловатый пе
сокъ. 

К а т я породы прой

дены до воды. 

Бурыя глины, внизу 
съ прослоями песку, 
заключ. обломки ра-

ковинъ. 

Бурая глина, внизу 
мергелистая (синева

тая). 

Бурая глина, внизу 
съ прослоями песку. 

Качество 

воды. 

Солонова
тая. 

Пресная. 
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Водоснабжеше, пруды и ихъ вл1яше на грунтовый воды. 

Глубокое залегаше водъ въ сыртовой области дгЬлаетъ серьезнымъ вопросъ о 
снабжеши водою посслковъ и объ устройстве РОДОПОСВЪ ДЛЯ скота вне р-Ьчныхъ 
долинъ. Большая часть свободныхъ земель не им'ветъ выхода къ болынимъ речкамъ, 
а дренирована лишь сухими долами. Сыртовые перевалы достигаютъ 25—40 верстъ 
и орошаются исключительно прудами, которые часто устраиваются въ вершинахъ 
доловъ, почти на плато. Это единственный способъ освободить лишенный поверх-
ностныхъ водъ пространства между ручными долинами. При этомъ пруды не только 
елужатъ непосредственно для снабжетя населешя накопившейся отъ таяшя 
снега водой, но и более глубокимъ образомъ изменяя водный режимъ горныхъ 
породъ. Всякому хозяину въ Новоузенскомъ у-Ьзд'Ь известно, что пруды повыша
юсь уровень грунтовыхъ водъ;въ долинахъ съ прудами, вообще говоря, легко найти 
колодезную воду. Такъ называемые «нажимные» колодцы въ долахъ ниже прудовъ 
встречаются почти у каждаго изъ посл'Ьднихъ. Глубокое промачпваше грунта 
подъ прудомъ и ниже по долу уничтожаетъ или понижаетъ «мертвый горизонтъ» и 
способствуешь проведешю ос**дковъ въ бол'Ье глубошя части грунта, уменьшая 
такимъ образомъ долю, падающую на стокъ. Обсаженные ветлами пруды, зелен'Ь-
кищя пространства дола около нихъ емягчаютъ суровый и неуютный видъ степного 
«полупустыннаго» пейзажа. 

Значеше прудового орошешя для Иовоузснскаго уезда сознано всеми—и 
хозяевами, и казною, и земствомъ. Департамента. Государственныхъ земельныхъ 
имуществъ р'Ьшнлъ построить рядъ плотинъ на казенныхъ участкахъ (такихъ соору-
жетй сделано въ последшо годы уже несколько: на904 ст., 858и'др.*). У'кщное 
земотвэ съ 1.907 года предприняло обширныя гидротехничесшя работы, нригласивъ 
персоиалъ епещалистовъ и строитъ пруды на над'Ьльныхъ земляхъ. Такля плотины 
земствомъ выстроены въ 1905.г. на надельной земли с. Куриловки въ долине 
р. Б. Узень, где въ настоящее время скопляется огромное количество воды, съ 
избыткомъ удовлетворяющее нужду въ поливе плантащй картофеля, овощей и 
бахчей, а также и въ водопое **). 

Такимъ образомъ, быть можегь, недалеко то время, когда безводный Новоузен-
сшй уездъ изъ безотрадной «полупустыни» превратится въ культурную местность 
и темъ самымъ опровергнеть довольно распространенное о немъ мнЬше, какъ о 
«крае безъ будущаго» ***). 

*) Помимо изслЪдомнш и проектовъ гидротехника переселенческой партш. 
**) Выше мы говорили, какъ нерацюнапьно устраиваются плотины частными ли

цами. Отсутств1е спусковъ для избытка воды является причиной прорыва плотинъ или обра-
зовашя глубокихъ рытвинъ въ обходныхъ ложбинахъ. 

***) См. М а л и к о в ъ . «Край безъ будущаго». 
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Стоиъ и разиываше зъ сыртовой части. 

Насколько ничтожно просачиваше въ области «степныхъ» глинъ, настолько 
великъ стокъ водъ по ложбпнамъ и доламъ *). Только падины на сыртахъ въ вер-
шинахъ доловъ даютъ болйе или мен-ве значительное просачиваше, въ другихъ же 
частяхъ доловъ преобладаетъ стокъ, при чемъ въ средней части доловъ, съ наи-
большнмъ падешемъ, преобладаютъ и наиболее крутые склоны и нередко даже 
обрывы,—дно зд'Ьсь иногда лишено наноса и ебнажаетъ непосредственно бурую 
глину. Стекающая съ сыртовъ вода задерживается главнымъ образомъ плесами и 
омутами, которые обычно находятся уже въ бол'Ье низкихъ частяхъ дола, чаще 
всего уже въ предтлахъ развитой аллжшальной долины. Tame омуты обязаны 
свонмъ нроисхождешемъ размыву бурой глины пли аглютлальныхъ наносовъ, 
встЬдстгйе неровностей ручного ложа, при падеши воды съ уступа; при такихъ 
маленькнхъ водопадах:, (дЪпствующихъ преимущественно въ першдъ таяшя снъта 
и во время ливней и «обложныхъ» дождей) образуется родъ «котла», при отступанш 
водопада котелъ удлиняется и превращается въ озеро ручного русла **). При 
выеыхаши озеръ часто видно, какъ обрывистъ верхшй берегъ ихъ, если не усп'Ьлъ 
сгладиться уступъ, т. е. озеро перестало расширяться въ ьерховь'Ь. Конечно, ска
занное приложнмо къ большинству озеръ степныхъ р'Ьчскъ, но явлетя могутъ 
осложниться заносомъ и заливашемъ озеръ, а также дМстълемъ болЬо или менгве 
сильно бьющихъ ключей. 

Къ р'Ьчнымъ долинамъ мы еще вернемся ниже, а потому относительно стека-4) 
ющей по доламъ воды ограничимся сказаннымъ. 

Западная часть уЪзда: орошеже песчаныхъ сыртовъ. 

Что касается западной части сыртовой области, сложенной преимущественно 
песчаными осадками, то, какъ и сл-вдовало ожидать, просачиваше зд'Ьсь несрав
ненно значительнее, чЬмъ въ бурыхъ глпнахъ, въ восточной части у'Ьзда. Почва 
N 36Б пропустила столбъ воды въ услов1яхъ выше приведенныхъ опытовъ чрезъ 

*) Испареше, конечно, преобладаетъ надъ стокомъ только на широкихъ плато. 
Много воды задерживается пашней, а принимая во внимаше то обстоятельство, что почти 
вся площадь сыртовой части распахана—можно видъть, какая громадная доля испаряется 
непосредственно съ пашни, затрудняющей стокъ, и идетъ на питаше и испареше ра-
стенш. 

**) «Что крутящаяся вода способна высверливать глубошя ямы, даже въ твердыхъ 
породакъ—Г е й н ц ъ назвапъ этотъ процеесъ зворзгей—въ этомъ нельзя сомневаться». 
З у п а н ъ . «Осн. физ. геогр.» подъ редак. проф. А н у ч и н а . 
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1 ч. 37 м., т. е. не многимъ долгЬе, ч'Ьмъ слюдистые пески нижней сыртовой толщи 
(1 ч. 13 м.), поглотивъ при этомъ 20 к. с. Насыщеше водою, т. е. полная влагоем-
кость N 36Б— 23,в 8%, т. с. вемногимъ бол'Ье, ч'Ьмъ песка Песчаннаго Мара (20,,%) 
п въ полтора раза мен'ве, ч'Ьмъ у бурой глины (N 200ГН—37,4%). Для го-
ризонтовъ С зд-Ьшннхъ почвъ пропускная способность меньше, а влагоем-
кость больше, Ч'Ьмъ для горизонта А, вслйдсллие большей глинистости, обуслов
ленной отчасти содержашемъ извести. БолЬе же глубокая породы—грунты при
ближаются къ пескамъ средняго зерна, и, конечно, лучше пропускают!, воду и 
чен'Ье удерживаютъ ее, ч'Ьмъ почва N 36Б- а приближаются вероятно къ пескамъ 
Песчаннаго Мара. Какъ видно изъ приводимаго въ II геол. глав'Ь разр'Ьза скважины 
у ст. Безымянна—пески чередуются зд'Ьсь съ бол'Ье глинистыми слоями, даже съ 
глинами, почему мы имьемъ вд^сь несколько горнзонтовъ грунтовой воды ( напр., 
въ упомянутомъ разр'Ьз'Ь—одш/ь на 6,Я5 саж., другой на 19 саж.). На казенныхъ 
етатьяхъ въ ок,])естностяхъ с. Говпаго грунтовая вода находится на 6—10 саж., 
какъ показали работы переселенческой парий. 

Водоносный горизонтъ зд'Ьсь обычно буроватый или желтобурый и б'Ьлый 
пеаокъ, отчасти очень мелщй. Благодаря выносу песка водою колодцы скоро 
мелтштъ и дебетъ ихъ становится меньше. Не спасаютъ даже железные решет
чатые «шатры», поставленные съ цЬлыо сделать шире дно колодца и воспрепятство
вать заносу его пескомъ,—пссокъ скоро заполиястъ и «шатеръ». 

Вероятно, что вюгЬдатае большей проницаемости зд'Ьшнихъ грунтоБЪ, сло-
собныхъ проводить болышя количества влаги въ глубину и меньше способству
ющая стоку, а также благодаря большему количеству осадковъ, въ свверо-запэд-
ной и западной части Новоузенскаго уЬзда мы внднмъ тскуч1я рЪчки—Ерусланъ и 
Б. КараМанъ, но разм'Ьрамъ не превышающая р . Узеня, не шгЬющаго сколько-
нибудь значительнаго постояннаго течешя. Во всякомъ случай, текучесть ръчекъ 
и близость Волги выгодно отличаютъ приволжскш край Новоузенскаго уЬзда отъ 
сухихъ восточныхъ степей его. 

Стокъ водъ обусловливаетъ размывы песчаныхъ толщъ глубокими долами 
съ крутыми обрывами. Весьма характерные овраги съ совершенно плоскимъ дномъ 
и отвесными ст'Ьнами *) размываютъ песчаныя отложешя первой волжской террасы, 
(напр., между Ровнымъ и Анисовкой см. III гл.); оригинальный крутосгЬнныя водо
моины видны по оврагу Barong'raben подл'Ь кол. Привальной. Р'Ьки Ерусланъ и 
Нахой также образуютъ крутост'Ьнныс обрывы, высотою до 20 м., какъ, наприм'Ьръ, 
у Тонкошуровки и Нахой ниже Гнадендорфа (см. гл. III наст, работы). 

*) Подобный явления наблюдаются и въ песчаномъ Ставропольскомъ у4зд%. (См. 
П р а с о л о в ъ и До цен ко «Ставропольстй уЬздъ»). 
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Грунтовыя воды Арало-Кастйской равнины. 

Переходимъ теперь къ вопросу о грунтовыхъ водахъ арало-кастйской рав
нины. Здесь мы встречаемся въ грунтахъ съ сравнительно часто чередующимися 
слоями морскихъи пр'Ьсноводныхъ осадковъ, то глпнистаго, то песчанаго характера, 
какъ это видно изъ приводимыхъ во II гл^вЪ разр'Ьзовъ. Эти отложетя обладаютъ 
сравнительно съ сыртовыми глинами большей пропускной способностью, благодаря 
присутствие песчаныхъ прослоекъ среди глинистыхъ—задерживаютъ воду въ зна-
чительныхъ количествахъ, почему г. Т и х о н о в и ч * въ своем* неопублнко-
кованномъ «Огчет'Ь» называетъ ихъ полупроницаемыми влагоемкими. 

BepxHifl части арало-касшйскихъ осадковъ, однако, въ громадномъ боль
шинстве случаев* обращены выв'Ьтриватемъ въ «лессовидную» глинистую мел
козернистую, а потому и сравнительно мало проницаемую для воды породу. 
Надо думать, что цитате грунтовыхъ водъ равнины происходить за счетъ просачи-
ватя воды на лиманахъ и балках* равнины, какъ это указываетъ г. Т вях о н о-
в и ч ъ, констатировавшш неоднократно песчаный наносъ на дьгЬ ихъ. Важную роль 
играет* и просачивате водъ на границ!; съ сыртами въ лиманныхъ раеширетяхъ 
доловъ, идущихъ съ сыртовъ. 

Въ виду того, что сток* въ арало-кастйской равнингЬ происходить глак-
нымъ образомъ по р'Ьчкамъ, а берегъ рт>къ часто образуетъ валъ, количество лее 
доловъ, дренирующихъ степь, очень не велико (кропи маленькихъ притоковъ 
Узеней—только балки Богырбай; Султанбекъ, Кривой-Лиманъ и некоторый 
друпя выносятъ воду за пред'Ьлы уЬзда)—зд'Ьсь iiciiapenie и просачивате, если но 
преобладают* надъ стокомъ, то играютъ сравнительно большую роль, ч-Ьмъ въ сыр-
товой области. Грунтовыя воды зд'Ьсь вообще неглубоки и заключены въ н'Ьсколь-
кихъ горизонтахъ; часто эти горизонты очень небогаты водою. Обычная глубина 
воды 5—7 саж., она соотв'Ьтствуетъ зд'Ьсь высогЬ стояшя ея въ плесахъ Узеней, но 
есть и более близшя воды. Обычно влажнымъ является пресноводный суглинокъ 
въ средшгЬ ргЬчныхъ разрезов*, мокры и слои, лежание внизу разр'Ьзовъ: часто 
изъ нихъ сочигся вода и отлогая полоска вдоль обрывовъ покрыта поэтому часто 
выцв'Ьтамп солей, какт это видно на рисункахъ NN 13, и 14. Пресноводный сугли
нокъ также на отв1>сныхъ обрывахъ покрывается б'Ьлымъ налетомъ и даже коркою 
солей. Особенно близки воды вблизи лимановъ, не глубже 6—7 м. (3 сале), а иногда 
и Menie (до 2 мстровъ въ ложбинахъ близь д. Таловки въ киргизской степи). Есте
ственно, конечно, что вблизи лимановъ или на ихъ поверхности воды и бол'Ье обиль
ны, и бол-be пр'Ьсны: зд'Ьсь лучния условш для просачивашя водъ, скоплеш'я ихъ и 
опр4снешя породъ. Поэтому колодцы обычно и роются на лиманахъ. Точно такъ же 
и вообще неболышя углублешя поверхности равнины съ ихъ черносемовиднымн 
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почвенными покровами—можетъ быть, высохппе теперь лиманы, даютъ указашя 
на большую вероятность неглубокой пр'Ьзной воды *). 

Анализъ прЬсной воды колодца въ г. Новоузенска при казенномъ винномъ 
складт (вода берется для приготоБлсшя обыкновспнаго вина) показалъ сл'Ъдующ.я 
ея свойства. 

Безцв'Ьтиая, безъ запаха вода обладаетъ щелочною реакщей, прозрачна, при 
етояши даетъ небольшой черноватый осадокъ, не содержитъ ни сероводорода 
(8Н2), ни амм1ака (NH3), ни азотистой кислоты (N203). Количество другихъ еоеди-
нешй, растворснныхъ въ ней таково: 

Азотистой кислоты (N205). 

Хлора (С1) 
Серной кислоты (SO;,) 
Кремневой кислоты . . 
Извести (СаО) . . . . 
Магнезш (МпО) . . . . 
Сухого остатка . . . . 

Жесткость воды—до кипячешя—общая—31,%, постоянная (постЬ кипя
чешя)—9,°8. 

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, и пр'Ьсныя воды равнины содоржатъ 
зам'втиос количество хлора и сЪрной кислоты (соли, очевидно, NaCl и Na2S04). 
Много также извести, которая очевидно и ооусловливаетъ сравнительно большую 
жесткость. Но какъ правило, для большей части арало-касшйской равнины можно 
принять, что только такъ называемая «верховодка» или «плакунъ»—пр'Ьены, 
болйс же глубокая воды всегда солены. Часто бываетъ, что хуторяне, углубляя 
колодецъ на х/г метра, получаютъ соленую воду вмгЬсто пргЬсной. 

Соленыя и пр-Ьсныя воды. 

О болгЬе глубокихъ горизонтах!» еодъ аралоткаешйской равнины даетъ по-
нят.е артез.анекая скважина на Гайской казенной оброчной статье, которая об
наружила 5 горизонтовъ соленой или нещнятнаго вкуса воды; былъ еоленымъ 

*) Напоръ воды часто бываетъ значитепенъ: въ скважине на 951 стать'Ь (V уч.) 
вбдизи отъ р. М. Узень пр-Ьсная вода найдена на И и., напоръ ея 7 м. 

До кипячешя. 

( ) , 4 МИМЛИ1] 

96, в 

92,2 

8.4 
242.,,, 

51,4 
772,0 

. на 1 
(0,4 % ) • 

>>. 
» 
» 
» 
* 
» 

литръ 

Послъ 
кипячешя. 
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и верхшй горизонтъ (около 6,5 м.), какъ это бываетъ и вообще часто на равнине. 
Эта соленость водъ зависптъ, конечно, отъ солености грунтовъ арало-касшйской 
равнины—осадковъ недавно схлынувшаго моря. Мы приводимъ ниже, во Т 1-ой 
глав'Ь, анализъ арало-касшйской глины (слоистой, съ Card'um), который пока-
зываетъ, что осадки этоготяоря—солены,—въ образщв оказалось болт̂ е 1%растворп-
мыхъ въ ЕОД'Ь солей. Кое-гд-Ь, въ пред'Ьлахъ равнины, въ услов1яхъ благопр!ятныхъ 
для скоплешя нрътныхъ водъ поверхностные горизонты грунтовъ выщелачиваются, 
образуются пръеныо горизонты водъ. 

Поверхностный воды равнины обычно иртзсньг (за исключешемъ р'Ьчныхъ ру-
селъ, озера которыхъ чаще бываютъ солоноваты). Р'Ьдко лиманы бываютъ солены,— 
что ВПОЛНЕ понятно въ виду большого количества скопляющейся на нихъ воды *) 
и бол'ье благопр1ятныхъ условШ проникашя атмосферной воды въ глубь и, следова
тельно, для выщелачивашя грунтовъ. 

Подобно тому, какъ пруды въ долахъ въ сыртовой области епособетвуютъ воз-
никноветю или поднятою горизонтовъ грунтовыхъ водъ, такъ и лиманы въ арало-
касшйской степи: въ нихъ воды и ближе, и пр'Ьсн'Ье, ЧГБМЪ на соседней солонце
ватой степи. 

Предыдущее им'Ьло ЦЕЛЬЮ характеризоврть водный режимъ различныхъ ча
стей Новоузенскаго укзда, ио эта характеристика была бы неполной, если бы мы 
не описали, хотя вкратп/Ь, отд'Ьльныхъ р-Ьчныхъ системъ и отд'Ьльныхъ наиболее 
значительйыхъ р'вкъ. 

Главн%йш1я |)%ки. 

Значительная часть Новоузенскаго уьзда омывается непосредственно 
р. Волгой, обширная пойма которой занимаете въ пред'Ьлахъ Новоузенскаго уЬзда 
мнопя сотни квадратныхъ верстъ. Однако, заливная часть долины Волги осталась 
вит. изелЬдоватя, которое коснулось только второй надпойменной террасы. Въ 
Новоузенскомъ у'ЬздЬ заливная часть Волжской долины иичъмъ не отличается отъ 
болтзе сЬверныхъ ея частей. По Э. Р е к л ю **) въ ВОЛГЕ щотскаетъ въ среднем! 
нисколько болтзе 200000 куб. фут. воды въ секунду. Б о г у сла-BCKi й ***) на 
основанш наблюдешй гидрометрической станцш у Екатериненштадта, въНиколаев 
С!.омъ у'Ьзд'Ь близъ границы Новоузенскаго, считаетъ эту цифру слишкомъ малой и 
даетъ за 1884 и 1885 г. среднш расходъ воды въ секунду въ 384000 куб. фут. (10895 
к. м.). Весной расходъ можетъ подыматься до 1.426.537 к. ф. или 40475 куб. м. (4159 

*) Исключительно снЪговой и дождезой. 
**) Э л и з е Р е к п ю Земля и Люди. Переводъ 2-го изд. С.П.Б. 1900 г. 

***) Н. А. Б о г у о л а в с к i й. Взлга, какъ путь соо5тгн1я. С.П.Б. 1887 г. стр. 
123—124. 
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куб. саж. 23—25 мая 1884 г.). Уровень высоких* водъ надъ самыми низкими дохо
дить у Саратова до 6,66 с. ,у Камышина—6,3, с. Продолжительность водополья у Са
ратова 98 дней, у Камышина 85 дней, меженная глубина доходить до 11 саж. (сред-
шя за 1875—1885 г.г.). 

Эти цифры даютъ понятае о той колоссальной работе, которую совершаетъ 
Волга *). Очерташя пойменной тер] асы, ея рельефъ постоянно видоизменяются, 
равно какъ и составляющих! пойму породъ и направление и интенсивность почво
образовательная» процесса, которому подвергаются пойменный отложешя. 

Изучете динамики эгого процесса представляетъ для геолога и почвоведа 
чрезвычайный интересъ, по какъ ц-вль нашихъ работъ, такъ и доступные намъ 
методы изсл'Ьдовагпя исключали возможность задаваться этой задачей. 

Вторая надпойменная терраса Волги очень хорошо выражена на всемъ про-
тяжспш уЬзда. Она представляетъ полосу берега шириной отъ н'Ьсколькихъ десят-
ковъ сажень до н'Ьсколькихъ верстъ, по большей части ровную, иногда покрытую 
невысокими буграми и углублениями, следами прсжнихъ «гривь» и протоковъ. 
Иногда се прорезывают* ерики, нзъ которыхъ большинство течеть только въ поло
водье, а въ меженное время совсЬмъ, или отчасти, высыхаетъ. Часто такой ерикъ 
тянется вдоль высокаго и крутого обрыва первой или верхней террасы—коренного 
л'Ьваго берега современной Волги **). 

На сввер'Ь уЬзда у устья Б. Керамаиа, который н'1к~>торос время течей 
почти параллельно ВолгЬ, пойма этой последней подходить очень близко in. ДОЛИНЕ \ 
Карамана. Невысокая и неширокая, незгливная полоса падаетъ въ обе стороны v 

полого, не образуя ясныхъ, тянущихся на много верстъ, уступовъ. Характерных* 
трех* террасъ отличить нельзя. Но уже у Покровской слободы край первой волж
ской террасы образуетъ высоки крутой обрывъ, возвышающшея на 16 м. над* неза
ливной второй надпойменной террасой, въ свою очередь м'Ьстами круто, местами 
отлого падающей къ ерикамъ, въ большинстве случаевъ отделяющим* се отъ за
ливной части долины. На этой средней надпойменной террасе расположенъ цЬлый 
рядъ сель, начиная Покровской слободой и кончая колошей Красноиольемъ. На 
всемъ этомъ протяжонш первая терраса легаго берега прерывается только впаде-
iiioMb Тарлыка. 

Колошя Кочетная стоить уже на первой террасе, такъ какъ Волга немного 
южнее, у Ровнаго, делаетъ крутой заворот* къ о, точенie напирает* къ левому бе
регу, средней надпойменной террасы 1гвтъ и не остаемся места для поселешя. Въ 
Ровномъ, где нетъ уже и нижней пойменной террасы, река подмываетЪ первую тер
расу вместе со стоящими на немъ постройками, угрожая лучшей, центральной части 

*) По Э. Р е к л ю . (Земля и Люди т. 15стр.412,т. 16 стр. 324. С.П.Б. изд. 1900г.) 
Среднш расходъ: ръки св. Лаврент1я 32000 к. м. въ секунду, Миссисипи—17440 м. Мини
мальный расходъ—Миссисипи 8500 м., максимальный 39725 м. 

**) См. бар. Р о з е н ъ . Къ вопросу о характере послъ третичныхъ образова
ли по Волг-Ь (Тр. Казанскаго общ. естествоисп. т. VIII, вып. 6. Казань 1879). 
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села. Самый берегъ чуть пониженъ въ сравненш съ высокими обрывами его у Крас-
нополья, Привальнаго или Узморья и Покровской слободы. Это единственное мъсто 
на всемъ протяженш Новоузенскаго уъзда, гдъ Волга подмываетъ первую (верхнюю 
террасу. 

Приводимъ полученныя нами и железнодорожной нивеллировкой цифры 
абсолютной высоты первой и второй террасы Волжской долины. 

№№ 

135 
141 

140 

166 
164 
163 
231 
139 
241 
244 
J 36 

Надпойменная терраса. 

Покровская слободп, взъъзжая квартира 
Терновка взъъзжая 
2-я верста железнодорожной пиши 
3 в. къ Ю отъ Терновки 

Верхняя терраса. 

7 вер. лиши жел. дороги 
2 вер. къ Ю отъ Краснаго Яра 
1 вер. отъ Шумейки , . . . 
Противъ Талова 
У Покровской слободы но солевозному тракту . . . . 
1 вор. къ К) отъ Квасниковки ' 
Надъ Терновкой 
1 вер. къ В отъ Терновки 
У Покровской слободы, у маровъ по Новоузенскому тракту 
10-я вер. жсл. дороги, ст. Анисовка 

Высота, 

15,„ 
16,0 
18„ 
17,i 

21,з 
22,4 

25,4 

24,;( 
23, „ 

24,7 

32,0 

31,7 

32и 

Всъ эти цифры относятся къ краю первой террасы, непосредственно господ
ствующему надъ поймой. Только отсчетъ № 244 сдъланъ на берегу ерика, глубиной 
въ 3 м., отдъляющаго первую террасу отъ края сырта. Высота послъдняго здъеь 
51,в м. 

Первая терраса тянется сплошнымъ обрывомъ, прерываемымъ только устьями 
овраговъ. Эти овраги коротгае и широк1е, сильно вътвистые, съ плоскимъ дномъ и 
совершенно отвесными берегами, типичные овраги для м'Ьсгъ, гдъ развиты песчапыя 
отложная. 

Отъ Рсвнаго Волга круто повэрачиваэтъ на оъверо-западъ, тогда какь край 
первой террасы измъняетъ егоз направлеше постепенно. 

Между р'Ькой и имъ простирается широкая незаливная средняя терраса, на 
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которой расположено с. Черебаево, *) Кустаревка, Красный Яръ. Вдоль падающей 
1-й террасы течетъ ерикъ, впадающш выше Краснаго Яра, гд'Ь средняя терраса 
опять съужпвается. У Иловатки («Иловатый Ерикъ» на каргЬ) первая терраса выра
жена невысоки» (метровъ пять) уступомъ, тянущимся сейчасъ же за селомъ, остав
ляя неширокую незаливную полосу, отделяемую отъ поймы ерикомъ. Ниже, съ при-
ближешемъ къ устью Еруслана, уже нельзя проследить первую террасу, и отличить 
ее отъ долины Еруслана, такъ же какъ у устья Б. Карамана. 

Р. Большой Караманъ начинается неглубокимъ оврагомъ на высокомъ (ок. : 

110 м.) общемъ водоразделе бассейновъ.Б. Иргиза, Еруслана и Мал. Узеня. Въ 
верхней своей части до впадетя Нахоя онъ имеетъ характеръ степного оврага, 
въ которомъ вода держится все лето только благодаря запрудамъ. Чемъ ниже по 
течент, темъ этотъ оврагъ становится глубже, а отвесные подмываемые берега его 
выше. Уже у Калуги этотъ оврагъ достигастъ ширины въ несколько десятковъ 
саженъ. 

Ниже устья Нахоя и въ особенности Нечетки или Нечетки долина Карамана 
расширяется. У колонш Отроговки, Тонкошуровки и ниже реки вьется по глубо
кой поросшей пуремой долине съ крутымъ левымъ берегомъ и развитой поймой. 
Некоторый части долины уже не заливаются больше полой водой. 

Еще ниже, какъ напр. у к. Липова Куга, у Осиновки (Рейнгардъ) появляются 
боковые ерикп и старицы и долина достигаетъ ширины версты и больше * *). Изъ 
притоковъ Б. Карамана настоящими реками являются только Нахой съ левой и 
Мечетная или Нечетка съ правой стороны. Еще С. Н. Н и к и т и н ъ указалъ, что \ 
на 10 верстной карте течеще Нечетки обозначено неправильно: въ действительно
сти, она начинается выше села того же имени и представляетъ у этого села не очень 
глубоки! и совершенно осенью сухой оврагъ, несущдй, однако, весной большую 
массу воды. Дальше Нечетка очень похожа на Bepxniit Караманъ. Оврагъ Сусла, 
впадаюнцй въ Караманъ близъ колонш того же имени (среди колонистовъ «Гер-
цогъ») довольно глубокъ (метровъ 10—15). Берега его средней крутизны задерно
ваны. Ширина его вверху, тамъ, где онъ подходитъ къ развальной меже, доходить 
сан;, до 50. Вода въ немъ бываетъ только весной. 

Нахой начинается несколькими ветвящимися овражками, въ которыхъ вода 
держится только у запрудъ. Настоящей долины онъ не имеетъ, но извилистый 
оврагъ, прорытый имъ, довольно глубокъ и окруженъ крутыми берегами, порос
шими местами кустарникомъ. Остальные, впрочемъ, довольно немногочисленные 
притоки Б. Карамана, какъ напр. Грязнуха, представляютъ неглубокие и невет-
впстые овраги, cyxie большую часть года. 

*) Повидимому, первая терраса незаметно сливается со второй между Ровнымъ и 
Черебаевымъ, по крайней MTsp-fc, береговой яръ Воложки, изръзанный по мъръ приближешя 
къ Черебаеву, все ниже и ниже. 

Только близъ посл-вдняго наблюдается небольшой уступъ—край пониженной 
здъсь первой террасы. 

**) Падете Б. Карамана, по Ж и л и н с к о м у (см. Отчетъ», стр. 159), отъ села 
Романовки до кол. Паульской,—на протяженш 268 верстъ,—22,Т2 сажени, или уклонъ 
U.000154-
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Рт,чка Саратрека своимъ верховьемъ подходить довольно близко къ Гряз
нухе. Она течетъ непшрокимъ ручейкомъ съ небольшими омутками по дну оврага, 
съ пологимъ л'Ьвымъ и часто совсЬмъ отв'Ьснымъ правымъ берегами, достигающими 
иногда 6—7 метровъ высоты. Вода въ ней держится все л'Ьто. Долина Саратовкп 
довольно развита для такой маленькой ргЬчки: уже не вдалеке отъ верховья ши
рина ея 30—40 сажень съ русломъ и аллюв1альной террасой, но падения къ Сара-
товке не замечается. Къ ней подъезжаешь вдругъ по ровной степи. 

Такой же характеръ носятъ речки Тарлыкь и Камышеваха. Только воды 
въ нихъ еще меньше: л'Ьтомъ въ Камышевах'Ь она бываетъ только въ самомъ низу 
вблизи впадешя *) въ Волгу. 

Такимъ образомъ Волга имеетъ въ пред/Блахъ Новоузенскаго уЬзда только, 
одинъ сколько-нибудь значительный прнтокъ, текущгй непосредственно на 3, 
именно—Б. Караманъ. 

Р. Ерусланъ течетъ уже параллельно ВолгЬ и Узеню и только нижнимъ своимъ 
течешемъ круто поворачнваетъ на западъ, попавъ щ т ' Ь впадетя Торгуна въ 
широкую плоскую долину съ падешемъ на 8 и не достигая такимъ образомъ замк
нутой низменности киргизской степи, въ которой теряются Узени. Какъ ни мала 
глубина широкой долины Торгуна, все же на К) степь нисколько повышается отно
сительно нея, что даетъповодъ г. Пр а в о с л а в л е в у называть степнымъ плато 
эту низменную равнину, слабо перес/Ъченную неопределенными плоскими падинами, 
сменяющимися такими же неопределенными максимумами **). 

Бруслань начинается у Калдина (на 10 верстной ген. шт. карте Кольдино) 
неглубоко!! плоско!! балкой или по местному «падиной» съ совершенно пологими 
берегами, на дне этой падины -широшй и мелкш прудъ. Ниже онъ, постепенно 
расширяясь, углубляеть русло. Уже у Ивановки онъ иместъ ясно выраженную 
надпойменную плоскую, ровную террасу, въ которой онъ прорылъ себе русло, съ 
крутыми глинистыми берегами. 

Надь плоской незаливной долиной, довольно резко отъ пея отделяясь съ 
обеихъ сторопъ, возвышается на 25—30 м. сыртъ, изрезанный оврагами, по большей 
части старыми неглубокими съ задернованными склонами. Такой характеръ река 
сохраняет!, до самаго впадешя Торгуна., только далее книзу расширяется надпой
менная долина и появляется то на одномъ, то на другомъ берегу узкая прибреж
ная заливная полоска. 

Н/Ьсколько иной харакгоръ реке прндаютъ также пески, черезъ которые она 
протекаетъ, начиная съ Усатова и ниже. Берега здесь часто менее круты, весеннее 
ложе шире, но берегу нагромождены барханы, образоваше которыхъ происходить 
и теперь въ очень широкихъ размерахъ ***). Эти летуч1е пески и дюны загромож-

*) На Камышевах-Ь оросительной экспедицией ген. Ж и п и н с к а г о устроено въ 
1884 г. водохранилище. См. главу II, а также: Ж и л и н с к 1 й , Очеркь работъ экспедицш 
по орошен 1ю и пр. стр. 179. 

**) П р ав о с л ав л ев ъ. 
***) В. С. Б о г д а н ъ. Отчетъ Валуйской Сельск.-хоз. станции за 1S95—г8фгг. 

СП.Б . 1900 г. 
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даютъ местами надпойменную террасу, местами ими сложены возвышенности ко
ренного берега. У Дьяковки, напр., склоны сыртовъ праваго и лЬваго берега сло
жены сыпучими песками, а между ними тянется плотная суглинистая надпойменная 
терраса въ несколько сотъ сажень ширины. Вода въ р'Ьк'Ь пръс,ная и всл,Ьдств1е пее-
чанаго дна чистая. Ея довольно много все лЬто, и потому Ерусланъ унизанъ боль
шими селами и течеше его преграждено множествомъ запрудъ, такъ что въ меженное 
время его совершенно незаметно. Ниже Дьяковки начинаются водяныя мельницы. 
По МЪ̂ УБ приблиЖешя къ устью Торгуна коренные берега постепенно понижаются, 
склонъ сырта становится положе и за Валуйкой Ерусланъ б-Ьжитъ уже по широкой 
ДОЛИНЕ, сливающейся съ долиной бассейна Торгуна. 

Система Еруслана гораздо болъе развита, чгвмъ у Б. Карамана: въ Ерусланъ 
впадаютъ, справа кром'Ь нъеколькнхъ безъимянныхъ рт.чекъ, Гашснъ и Бизюкъ, 
Гнилой Ерпкъ, а сл'Ьва Ямы или Ямская, Солянка, Соленая Куба съ притокомъ 
Отрожиной, Б-влая Куба и Торпнъ съ Водянкой и Солянкой. Изъ правыхъ прито-
ковъ несколько больше Бизюкъ: въ немъ все лъто держится вода, хотя ее и немного, 
остальныя РТ5ЧКИ коротки и маловодны. Лъвые притоки гораздо больше. Уже 
Солянка представляетъ постоянно текущую ргвчку съ солоноватой водой. Течетъ 
она по широкой долинъ съ очень пологими склонами, не образуя оврага въ пло-
скихъ берегахъ. Болт.е значительны р^ки Соленая и Б'влая Куба. 

Верховья этпхъ ръчекъ находятся еще въ сыртовой области, ихъ отвертки 
прор'Ьзаютъ сыртъ узкими иев'Ьтвистыми oiparawn, такими же, какъ напр. верхшй 
Караманъ, которыхъ часто еовсЬмъ не видать издали: тгкъ плоска окружающая 
местность и такъ мала размывающая деятельность воды. Но скоро они вступаютъ 
въ область широкой низменной долины низовьевъ К?рамана и Торгуна, къ которой 
водораздельный сыртъ па запад'Ь спускается совершенно незам'Ьтпо. Тутъ уже не 
только незаметно падетя къ р'Ьк'Ь, а наоборотъ, почти всегда край берег;1, р'Ька 
нисколько возвышается надъ окружающей степью, что р'Ька несетъ только воду изъ 
верхнихъ частей своей системы: водораЗд'влъ начинается у самаго берега. «Р'Ька 
Соленая Куба заключена в.ъ узкихъ довольно крутыхъ берегахъ. На разетояши 
15, много 30, саженъ отъ береговой лиши они уже сливаются съ окружающей степью, 
а надъ ближайшими участками последней оказываются нисколько приподнятыми, 
такъ что р'Ька течетъ какъ бы къ искусственно прорытомъ канал!;» *). 

Берега этого канала часто отв'Ьсны. Вода въ этихъ р'Ькахъ Л'Ьтомъ солонова
тая. Самый значительный изъ притоковъ Еруслана— Горгунъ— начинается верстахъ 
въ 20 отъ Малоузенкн на ЮЗ плоскимъ долкомъ (падиной) и все время течеть въ та-
кихъ берегахъ. 

Падете Еррсшна, по Ж и л и н е к о м у (см. «Отчетъ», стр. 160), отъ с. Се-
меновки до с. Валуйки, на Протяжен!!! 316 верста,—23,69 сажени, пли уклонъ 
0,oooi5o- Падете распределяется такъ: отъ с. Семеновкн до Краснаго Кута, на иро-

*) В. С. Богданъ . 'Отчетъ Валуйской Сельско-хозяйст. станц. стр. 24. 
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тяженш 138 верстъ,—12,64 саж., или уклонъ 0,о о м 9 2 ; отъ Краснаго Кута до Ба
лтики на протяженш 178 верстъ, 11,0 5 саж., или уклонъ 0,000124. 

Малый Узень течетъ въ предгЬлахъ уъ'зда на протяженш, такъ же, какъ Боль
шой Узень, более 200 верстъ, если не считать мелкихъ извилинъ. Замечательно, что 
его направлеше въ общемъ параллельно направлешю Большого Узеня. Начинаясь 
въ нред'Ьлахъ Новоузенскаго уЬзда, близъ станцш Ершовъ, съ того же водораз-
д'Ьльнаго плато, что и Большой Узень, Малый Узень, такъ же какъ и первый, 
является сначала въ виде крутост^ннаго оврага и книзу раздвигаетъ сырты, 
такъ что уже выше Перекопнаго тгЬетъ заметную долину, покрытую долиннымъ 
черноземомъ, а близъ Новотулки настолько уже широкую, что не уступаете долине 
Большого Узеня въ среднемъ теченш *). Точно такъ же, какъ у посл'Ьдняго, долина 
пестра въ почвенномъ отиошенш и богата местами лиманами (Питерка), и точно 
такъ же вода стоить прудами и озерами.Кроме малыхъ и большихъ овражковъ--мно-
гочнеленныхъ Солянокъ—Малый Узень не имтзетъ сколько-нибудь значитедьныхъ 
притоковъ. Между Малоузенкой и Петропавловкой Малый Узень вступаетъ въ 
ровную степь и здесь отличается отъ своего сосвда лишь менышшъ количеством и 
меньшими размерами плесовъ; впрочемъ, ниже Конькова Моста плеса несколько 
больше. Вода плесовъ солоновата, особенно ниже Малоузенки. Берега близъ 
Киргизской грани уже значительно понижены и разливы почти начинаются въ нре
д'Ьлахъ Новоузенскаго у'Ьзда, а близъ Таловки въ Киргизской степи низюе, по-
pocinie тальникомь, берега богаты ериками и пониженностями. 

Здесь нужно отмгЬтить большое количество лимановъ вдоль Малаго Узеня 
по правому берегу въ Киргизской степи, где находятся огромные сЬнокосы. Много 
лимановъ, хотя и не настолько большихъ, и въ Новоузенскомъ уЬздт,, особенно 
ближе къ югу, назовемъ, напр., Кривой-Лиманъ и балку Багырдай. У р. Мал. 
Узеня въ Аннине—77,.,; 6 вер. на сЬверъ отъ Перекопнаго—64,б; въ Перекоп-
номъ—49,0; въ МоршашсЬ—36,0; въ Питерк'Ь—31,0; въ Петропавловке—28,5; бл 
кирг. границы у х. Балоболова—13,б м. 

По Жилинскому (цнт. отч. стр. 160) падеше Мал. Узеня отъ с. Перекопнаго 
до хут. Лохмоткина на протяженш 363 верстъ, 20,49 сажени или уклонъ 0,00011Г> 

Падеше это распределяется сл'Ьдующимъ образомъ: 
Отъ Перекопнаго до Новотулки, на протяженш 174 верстъ, 9,7U сажени, 

или уклонъ 0,0001И. 
Отъ Новотулки до хут. Лохмоткина, на протяженш 189 верстъ,—10,7i) саж. 

или уклонъ 0,000114. 
Большой Узень начинается близъ с. Милорадовки, въ Николаевскомъ угЬзд'Ь, 

проходитъ извилистой лентой более 200 верстъ по Новоузенскому уезду и выходить 

*) Въ отличие отъ р. Еруслана надпойменная терраса по Мал. Узеню развита почти 
исключительно по лъвому берегу. 

Склоны сыртовъ къ Мал. Узеню короче, положе и менъе размыты оврагами, чъмъ 
склоны праваго берега Еруслана въ его верхнемъ и среднемъ теченш. 
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нижнимъ течетемъ своимъ за его пределы въ Область Войска Уральскаго. На про-
тяженш послъднихъ 12 верстъ онъ отд'Ьляетъ Новоузенскую степь отъ Казачьей. 
Изъ плоской ложбинки верстахъ въ 10—15 къ сЬверу отъ Милорадовки онъ скоро' 
превращается въ крутостЬнный оврагъ съ прудами около упомянутаго селешя. 
Ниже этого села склоны къ оврагу дгЬлаются поло лее, и вдоль речки идетъ уже 
маленькая долина, а немного выше Головинщины находятся въ его русл'в неболь-
mie озера, красиво окаймленные зеленой уремой. Ниже Головинщины сыртовыв 
склоны менЬе сг"Ьсняютъ долину; но местами, какъ напр., вышеМавринки, р'Ьчное 
русло прор'Ьзаетъ себе путь сквозь бурыя степныя глины сыртовъ, падающихъ 
зд'Ьсь къ реке пологимъ террасообразнымъ склономъ; этотъ сыртовой склонъ можно 
принять ошибочно за высокую ручную долину, особенно, если онъ образуешь 
террасу, отделяемую отъ бол'Ье крутой части склона ложбинкой, идущей парал
лельно ртжЕ.Обрывы бурыхъ глинъ съ известковыми конкрещями и гипсомъ, до 10 м. 
и бол'Ье высотою, показываютъ, что р-Ька прорыла зд'Ьсь ложе среди м'Ъстныхъ 
коренныхъ породъ, а не размываетъ свои древшё наносы. Кое-где, какъ напр. у 
х. Каминскагс и въ др. мъхтахъ къ такимъ обрывамъ прислонены сЬрыя слоистыя 
грубыя аллюыальныя глины съ Planorbis. 

Только ниже Мавринки ясно выражена высокая ровная долина Б. Узеня, 
сложенная отча'стйГбурьгай аллкшальными глинами и суглинками (иногда слои
стыми). Эта долина, какъ и ниже, чрезвычайно р'Ьдко заливается водой и является 
древним* осадкомъ *), современный же аллкшй сЬроватый, слоистый и грубый, 
прислоненъ къ обрывамъ этой незаливаемой долины. Заливаемые «культюки» 
поросли талами и близъ селешй служатъ мъстамп огородной кульгуре. 

Въ р'Ьдше годы высокой воды (л-Ьтъ черезъ 50) затопляется ровная поверх
ность древней долины, на которой обычно расположены болышя села: Орловъ-Гай, 
Куриловка и Дмитр1евка, почему ташя наводнешя причиняютъ значительныя 
бЬдств1я и матер1альный ущербъ, какъ это было въ 190(5 г., когда весеншя воды 
надел?ли большихъ б4дъ на большомъ пространств Ь Николаевскаго, Новоузен-
скаго и даже части Бузулукскаго у-Ьздовъ. 

Быть можетъ, части долинъ, близшя къ еыртовымъ склонамъ, не представляют* 
собою осадка р'Ьки. а являются делклиалышмъ наносомъ—этимъ часто можно объяс
нить, почему въ обнажешяхъ долинъ часто видны не типичные аллюв1алыше слои
стые осэдки р'Ьки, а бурыя неслоиетыя глины, немного отличныя отъ сыртовыхъ 
толщъ. Возможно, что аллншальные наносы въ верхнихъ частяхъ претерпели изме
нение вследств1е выветривашя и приблизились по виду къ степной глине; это и есте
ственно, потому что матер 1аломъ, отлагаемым* рекою, были по всей вероятности 
те же перемытыя и снесенныя съ высокнхъ м-Ьстъ бурыя глины, размываемыя вер
ховьями реки. 

Р'Ьчная долина особенно становится широкой у д. Осинова Гая, при впадеши 
р. Алтаты, заставившей русло Б. Узеня отклониться къ ЮЗ. Почвенный покровъ 

*) См. Гл. II Ютложешя долины. 
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долины—большею частью комплексъ столбчатыхъ солонцевъ и чернозейовндныхъ 
долинныхъ почвъ. Пятна посл'Ьднихъ («долинный черноземъ»)м'встами значительны. 
Кое-где около лимановъ видны мокрые солонцы. 

Пестрыя почвы—и пестрыя воды: грунтовыя воды долины то пресны, то 
солены. Обычная ихъ глубина около 10 м., часто менее. Наиболее шансовъ встре
тить пр'Ьсную воду у лимановъ, въ ложбинкрхъ, на нятнахъ долиннаго чернозема, 
наконецъ. 

Книзу отъ Осинова Гая ширина равнины местами доходить до 5 верстъ и 
высота обрывовъ до 12 метр. Местами среди комплекса солонцеватыхъ почвъ 
преобладаешь долинный черноземъ и появляются довольно болыше лиманы, какъ 
напр., у Осинова Гая. Лишь кое гд'Ь къ кореннымъ породамъ, слагающимъ долину, 
прилегаютъ узкой полосой сврые слоистые аллкшалыше суглинки, а кое гд'Ь 
река подмываетъ сыртъ, напр. близъ Орлова Гая. Что касается воды, то на всемъ 
описанномъ пространстве она стоить вдоль русла рйки озерами и искусственными 
прудами около гель. Озера содержать местами слабо-солоноватую воду, а вода пру-
довъ, всл'вдсте загрязнешя и также соленаго вкуса, особенно къ осени, не упот
ребляется людьми для питья: ею пользуются преимущественно для скота. Л'Ьтъ 20 
назадъ, благодаря родникамъ, вода въ Большомъ Узене близъ Орлова Гая скопля
лась настолько, что двигала мельницу. II теперь м'Ьстами нижшя части обрывовъ, 
сложенный слоистыми суглинками и песками (ниже Орлова Гая), влажны и точатъ 
небольшое количество воды, которой, впрочемъ, недостаточно для того, чтобы река 
стала текучей. 

Л'Ьтомъ 1903, г. наблюдалось течете въ Б. Узене ниже Дмитр1евки (выше 
Новоузенска в. 15—18), ширина живой струи была около 1 саж., глубина—1-2 чет
верти *). Надо сказать, что лъ"го 1903 года, отличалось въ Новоузенскомъ уЬд'в 
дождливостью. Въ литературе было выражено мн'Ьше, что уровень плесовъ степ-
ныхъ р'Ьчекъ часто совпадаешь съ уровнемъ выхода на поверхность грунтовыхъ 
водь. Между прочимъ, въ берегахъ Б. Узеня часто мы видимъ выходы родниковъ 
близъ уровня мелсенной воды. Особенно это ясно видно между Куриловкой и Ново
узенскомъ, где уровень плесовъ всего 4—5 метровъ ниже верхней границы водо-
носныхъ слоистыхъ песковъ и суглинковъ (нижней сыртовой толщи; см. гл. II) изъ 
слюдистыхъ песковъ внизу обрывовъ близъ хутора * *) на 918 казенной статье со
чится ключикъ. Скважины на 918 статье даютъ высоту грунтовой воды въ сыр-
товыхъ толщахъ приблизительно на меженномъ уровне Б. Узеня или немного его 
выше (ок. 30—25 м. абс. высоты). 

*) По «Военно-статистическому Обозргьнт РоссШской Имнер/и». (С.П.Б. 1853 г.). 
«Б. Узень самъ по оеб-fe не течетъ, а стоить озерами, р-Ьчка же Аптата, напротивъ, постоян
но течетъ до с. Осинова-Гая и выше этого селешя на протяженш около 30 вер. устроены на 
ней двЬ мукомольныя мельницы». Указаше, какъ видно изъ текста, ошибочно: такое же 
течеше есть и въ Узен^; только въ вершинахъ Алтаты есть неболыше текуч1е ключи. 

**) Вс II глав^ приводимъ разръзъ породъ въ этомъ М-ЬСГБ (5 в. къ JOB отъ села 
Димитр1евки). 
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Кроме большихъ и малыхъ овражковъ, въ болыпомъ количестве впадаю-
щихъ въ Б. Узень и дренирующихъ окрестные сырты, а также упомянутой неболь
шой р'Ьчкд Алтаты, о которой р'Ьчь ниже, более значительными безводными прито
ками Большого Узеня являются: Ильинка, Таловка и Чертала съ левой и Солянка, 
Казачья съ правой стороны, изъ нихъ три первыя имгЬютъ развитая равнины, а 
по Ильинке и ЧерталгЬ есть даже озера. 

Близъ Новоузенска Большой Узень входитъ въ ровную степь; здесь онъ 
прииимаетъ последнш притокъ Черталу и только ничтожное количество очень 
неболынихъ овражковъ (Солянка у Александрова-Гая, напр.), является представи-
телемъ его системы. Крутые обрывы его, сложенные Арало-Касшйскими осад
ками, внезапно прерываютъ степь и только по м'Ьстамъ окаймлены узкими полосками 
аллншя, поросшими тальникомъ. Вода стоить довольно длинными и глубокими 
плесами съ рыбой и даже на вкусъ солоновата. Цв'Ьтъ ея ясно изумрудно зеленый, 
въ особенности, когда она не взмучена. 

М'Ьстамп берега понижаются, и въ ргЬку вподаетъ высоко надъ ея уровнем'! 
едва заметная пониженность—ерпкъ. Во время весенняго половодья Большой 
Узень течетъ среди крутыхъ низкихъ тогда береговыхъ обрывовъ и по ерикамъ 
выливается въ степь, наводняя лиманы и орошая значительное пространство *). 

Чемъ далее къ югу, гвмъ ниже становятся берега и тт5мъ бол'Ье они поросли 
талами, и за пределами нашей губернии, верстахъ въ 40 отъ ея границы, близъ 
станщи Соломихинской, берега уже на значигельномъ пространстве затопляются 
весенней водой и мы им-Бемъ уже типичную местность разливовъ. 

Въ МилорадовкЬ у р. Б. Узеня—96,4 и.,—101,2 м.; въ Мавринкв—68,0; въ 
Нонор'Ьпномъ—34,4; въ Куриловке—30,0; в. 5 ниже Дмитр1евки—27,0; въ Ново-
узенск-Ь—22,4; въ Александровомъ Га'Ь—14,2 м.; въ Передовомъ Поселке—10,5 м. 

Падете Б. Узеня, по Ж и л и н с к о м у (см. цит. «Отчеты», стр, 159), отъ 
с. Милорадовки до села Александрова Гая, на протяженш 513 верстъ,—39,28 са-
женъ, ИЛИ уклонъ 0.ооо154. Это падеше распределено по реке следующимъ обра-
зомъ: 

Отъ Милорадовки до Осинова Гая, па нротяженрш 218 вестъ,—27,24 сажени, 
или уклонъ 0,00(|250. 

Отъ Осинова Гая до Новоузенска, на протяженш 169 верстъ,—9,5, сажени, 
или уклонъ 0 , о о о ш . 

Отъ г. Новоузенска до с. Александрова Гая, на протяженш 126 верстъ,— 
2,-2 саж., или уклонъ 0,000040. 

Замечается внизъ по реке значительное уменьшеше уклона; особенно малъ 
уклонъ Б. Узеня на Арало-Kacni некой равнине, где возрастаетъ извилистость 
русла (длина реки почти въ три раза более разетояшя по прямой лиши между Но-
воузенскомъ и Ллександровымъ Гаемъ—45 и 126 в.). 

*) Такъ же какъ по Куб-Ь (см. описаше р. Ерусланъ выше) край берегового обрыва 
часто возвышается надъ степью въ видъ узкаго вала и служить водоразд-вломъ между 
нею и ръкой. 



— 68 ~ 

Падете протока Б. Узеня—Чертанлы, впадающей въ г. Новоузенск'Ь, по Ж и-
л и н е к о м у , отъ с. Шевки до Новоузенска, на протяжении 86 в.,—21,мсржени 
или уклонъ 0,000492. 

Большой Узень является типичной степной р'Ькой. Верхшя части ея—область 
размыва—типичный степной долъ, превращающейся въ средней части въ ровную 
ручную долину, образованную самой р'Ькой. Эта вторая часть ртзки очень длинна, 
здйсь р'Ька теперь размываетъ собственный отложешя,современный же отложешя ея 
невелики. 

Вступивъ въ Арало-Касшйскую равнину, Б. Узень размываетъ осадки 
морского бассейна, одного возраста съ осадками его древней долины выше г. Но-
воузенска. 

Третья часть течешя Б. Узеня—нижняя—область накоплешя осадковъ нахо
дится внЬ пред'Ьловъ Самарской губернш. Тамъ, въ Киргизской степи Б. Узень 
теряется въ разливахъ Камышъ-Самарскихъ озеръ, какъ любой маяеньгайдолъ; 
идуипй изъ сыртовой области къ Араяо-Касшйской равнин-Ь. Область, занятая его 
собственными осадками въ этихъ разливахъ, не подвергалась изучешю, между твмъ 
интересно было бы наблюдать отношеше между ними и арало-касшйскими осад
ками. 

Притокъ Б. Узеня—Алтата—им'Ьетъ хорошо развитую систему. Какъ она 
сама, такъ и верхше овражки системы ея и Горькой-Красной начинаются на Общемъ 
СыргЬ, при чемъ некоторые изъ нихъ бътутъ сначала небольшими ключиками изъ 
песчаныхъ породъ палеоцена. Одинъ такой родникъ у Синихъ горъ невдалекЬ отъ 
х. Масянова (в. 8 къ BOB отъ х. Мальцева на уч. Кноррингъ) им'Ьетъ абс. высоту 
ок. 120 м. 

Алтата въ вершинЬ распадается на рядъ довольно длинныхъ вътвей; сЬвер-
ныя начинаются съ главнаго водораздела уЬзда, отдЬляющагося отъ кряжа мЬло-
выхъ породъ бл. ст. Челыкла и текутъ съ ВСВ на ЗЮЗ, т. е. перпендикулярно 
южной в^тви. 

ВсЬ эти fiiiTBii им'Ьютъ озера въ руслахъ. Значительная плоская долина 
появляется у впадешя въ Алтату Черненькой; отъ с. Дергачей внизъ долина 
Алтаты уже вполн'Ь подобна долине Б. Узеня, при виаденш же Горькой-Красной 
ширина долины прямо огромна и она изобилуетъ озерами и лиманами. У Дерга
чей въ Алтату впадаетъ Камышеваха (съ Семенпхой и Муханихой)—ртжа, имею
щая сходство съ вершинами Б. Узеня, немного уступающая ему въ длинЬ. 

Еще развитее бассейнъ притока Алтаты—Горькой (она же Красная) съ ея 
вЬтвями—Захарьевской, Сафаровкой и Красненькой. 

ВсЬ эти р'Ьчки начинаются на Общемъ Сырт'Ь, тамъ, гц!; онъ загибается ду
гою къ западу и текутъ по рад1усамъ этой дуги. 

Какъ отвертки Алтаты, такъ и Горькой-Красной въ вершинахъ представ-
ляютъ долы съ очень пологими склонами, покрытыми солонцеватымъ комплексомъ. 
Ровная долина появляется у Горькой в. 8 выше впадетя въ нее Сафаровки. У 
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внадешя Красненькихъ въ Горькую долина очень расширяется. Зд-всь на ней 
много лиманочъ, озеръ и старицъ; благодаря большому количеству пониженныхъ 
м'Бстъ и таламъ местность лгЬтомъ зеленветь. Дер. Верхазовка и Сафаровка имЬютъ 
бoльшie пруды въ р'Ькахъ, чему благопр!ятствуетъ небольшое сравнительно ихъ 
падете у этихъ селъ и хорошо выраженное русло съ озерными впадинами. 

Таблица высотъ уровней ргькь и овраговъ: 

Отвершекъ Алтаты у х. Модина 108 м. 
Ур. Алтаты у Дергачей 55 » 
» » у Осинова Гая 38 »(по Н и к и т . ) . 
» Камышевахи у х. Скребницкаго 75 » 
» дола Семенихи въ 10 в. выше х. Бундина 
и у хут. Хоботова 85 » 

» Горькой-Красной у х. Красной РЬчки . . . 64 » 
Система Алтаты съ Камышевахой и Горькой-Красной но своему развитш зна

чительно (разъ въ 5 или 6) превосходить систему Б. Узеня выше впадешя Алтаты. 
Последняя и есть собственно главная р'Ька, а Б. Узень естественнее назвать °я 
притоком*. Хотя направление Алтаты изменчиво, что обусловлено, быть можетъ, 
тектоникой страны, но и оно показываетъ, что Б. Узень ниже ея впадешя является 
продолжешемъ Алтаты. 

СЬверовосточная часть Новоузенскаго угЬзда орошается р'Ьчками системы 
Б. Иргиза, который имътотъ меридшнальное или близкое къ нему направлеше. 
Большая часть ихъ только вершинами входить въ пределы уЬзда и начинается съ 
возвышенностей Общаго Сырта. Таковы—Трубица, Солдатка, Холмянка, Солянка, 
Б. Камышлакъ. Почти во всЬхъ вершинахъ этихъ р-вчекъ имеются родники, скоро 
исчезающее. На 3—5-й верстЬ отъ начала доловъ уже развивается плоская долина 
и появляются озера—плеса въ русл'Ь. Хорошо развитую ровную долину шириною 
болъе 100 саж. (до 2 в.) мы видимъ въ пред'Ьлахъ увзда у Солянокъ и Б. Камыш-
лака, проникающихъ бол^е других* р'Ьчекъ на югъ. Не останавливаясь на 
мелкихъ долахъ и рйчкахъ, описываемыхъ нами детально въ III главй, мы ограни
чимся только немногими данными относительно бол^е значительныхъ р-Ьчекъ. 

1) Р. Солдатка въ пред'Ьлахъ Новоузенскаго уЬзда пршбрътаетъ плоскую 
долину у х. Жулидова (на 5 вер.), начинается расширешемъ въ м-Ъловыхъ поро-
дахъ. Падете ея отъ х. Жулидова до уЬздной грани на Ъх/г в. около 12 м. 

2) Солянка четырьмя в'Ьтками начинается съ Общаго Сырта. Самая восточная 
в^твь, на которой стоить Малаховка, им'Ьетъ надеше отъ казачьей грани до Со
лянки (на первыхъ 15 верстахъ) ок. 48 м. Следующая в'Ьтвь—р. МгЬловая—замеча
тельна выходомъ хорошихъ родниковъ бл. х. Маловато. Плоская долина начинается 
отъ места « п я т я этихъ двухъ в'Ьтвей. Въ Малаховк'Ь на этой долинв буреше дало 
артез1анскую воду. Дв'Ь болйе западный в^тви Солянки сильно размыли страну, 
ихъ отвершки близки одинъ къ другому и перевалы между ними значительны 
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лишь почти у самаго Общаго Сырта. Родники есть почти во ВСБХЪ вершинахъ (напр. 
у х. Решетникова и Овчинникова). 

3) Б. Камышлакъ такъ же начинается многими отвершками съ сввернаго 
склона Синихъ горъ. Одна изъ его вершинъ выше х. Коровина расширяется въ 
кремнистыхъ глинахъ, ниже хутора суживается въ мелу, а зат^мъ вьется круто-
ст^ннымъ доломъ съ озерами—плесами среди бурыхъ глинъ почти до с. Балашей, 
откуда начинается широкая ровная долина, съ ея песчаными и солонцеватыми поч
вами. Зд'Ьсь Б. Камышлакъ подпружепъ и богатъ водою, берега его низки—не бо
лее 2—Зм., ширина русла местами около 25 сане. Онъ окаймленъ кое-где талами. 
BcnisflCTBie большой ширины долины и пологости склоновъ окружающпхъ 
сыртовъ местность зд'Ьсь кажется очень плоской и ровной. Отъ Балашей характеръ 
долины Б. Камышлака сохраняется до впадешя носл'вдняго ВЪ Камеликъ. 

Падете Б. Камышлака по даннымъ экспедицш Жилинскаго «отъ с. Балашей 
до ипяшя съ Камелпкомъ на протяженш 43 в. составляетъ 9 , п саж. (19,4 метра) 

и отъ с. Балашей до х. Кочеткова на протяженш 24 в.—4,07 саж. (8,7 м.)»— 
т. е. 0,45 м. и 0,зв м. на 1 вер. Отъ хут. Коровина до Балашей (15 вер.) падете равно 
60 м. *). 

Воды грунта въ долине Б. Камышлака часто солены и это обстоятельство 
сильно ст'Ьсняетъ жителей **). 

4) Наибольшей рекой системы Б. Иргиза въ Новоузенскомъ уезде, является 
Е. Чалыкла. Она глубоко врезывается своей вершиной въ древтя породы Общаго 
Сырта и отделила отъ него своею долиной высошй левый и третичный кряжъ, иду-
ппй отъ ст. Озинокъ на 3 до ст. Чалыклы. Почти во всЬхъ вершинахъ Б. Чалыклы 
есть родники и ключи (изъ породъ мъла и палооцена)!такъ,въ Б.ЧалыгагБ отъ х.Кул-
мина до Озинокъ течетъ ручеекъ; въ вершине р'Ьчки Провалъ есть родники у х. Ло-
гашкина. Озера въ русле Б. Чалыклы начинаются выше Озинокъ, на ПровалЬ выше 
х. Провальскаго (каз. ст. № 928). 

Восточная ветка вершины Чалыклы—Барашй долъ—идетъ съ 3 на В и подо-
бенъ провалу: зд'Ьсь родники есть «въ казакахъ», а также у х. Гремучаго. 

Ровная долина по р. Б. ЧалыюгЬ появляется уже у х. Озинки (где ур. р. около 
85 м.), но расширяется ниже впадешя Бараньяго дола и Провала и особенно у 
Муравлей, где ея ширина около 2 в. и она изобилуетъ озерами и лиманами. Харак
терен светлосерый цветъ аллкдаальныхъ наносовъ, часто переполненныхъ ракови
нами Planorbis, Buliminus (Chondrula tridens) и Bythinia. 

Воды въ русле бываетъ обычно много, начиная отъ х. Столяровскаго, гд4 
ширина русла ок. 30 м., высота береговъ 4—5 м. Переездъ черезъ стоячую речку 
здесь на лодкахъ, у д. Муравлей—по каменистому броду. 

*) Данныя Ж и л и н с к а г о о расход-fe весен, воды въ Камышпак-fe. у х. Кочет-
ковскаго приведены въ кн. «НиколаевскШ угьздъ» Л. П р а с о л о в а и С. Н е у с т р у -
е в а см. также «Отчетъ экспедицш» Ж и л и н с к а г о , стр. 195. 

**) Такъ, въс. Балашахъ долго не было хорошей воды, пока не былъ выкопанъ, по 
укаэант д-ра Линда, одинъ колодецъ. 
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Еще бод-Ье ширина долины у Пигарей—до 6 в.; здътьона мен-Ье богата черно
земами, а болЪе солонцевата; къ развальной меж4 долина несколько суживается, 
а за нею снова расширяется при впаденш р. Голенькой. 

Р. Голенькая съ Кривою Отногой—въ верховьяхъ—cyxie долы съ дномъ 
поросшимъ чилигой и др. кустарниками. Хорошо развитая широкая и ровная до
лина начинается на нихъ немного выше ихъ сд1ян1я; отсюда внизъ Голенькая 
повторяетъ Челыклу; въ ея русл-Ь много озеръ, есть озера и по долине; ближе къ 
«пянш съ Чалыклой долина Голенькой очень широка; местность очень ровная и 
напоминаетъ Киргизскую степь. 

Другой притокъ Б. Чалыкды—Жестянка—очень въ"гвистъ въ вершинт». Вер
шины ея—довольно глубоше долы; ровная долина появляется у хут. Журав
лева бдизъ развальной межи. 

Уровни ртчекъ системы Б. Чалыклы: 
1. Долъ Провалъ у х. Логашкина, на казачьей грани. . 
2. Баранш долъ близъ грзни 

Б. Чалыкла, у жел-Ьзнодорожнаго моста . . . . 
» у Журавлей 

3. 
4. 

» у Жестянки . . . 
Кривая Отнога у х. С'чиеновскаго 

» » ниже его 7 в. . . 

. ок. 93 м. 

. » 100 м. 
» 78,8 м. 
» 57,0 м. 

(по Н и к и т и н у ) . 
» 47,0 м. 

. » 76 м. 
» 69 м. (по 

данн. экспед. 
Ж и л и н с к а г о). 

8. Голенькая ниже х. Чужка 4 в. » 59 м. 
9. Жестянка у х. Зейфертъ » 79 м. 

10. » у с. Бобровки » 50—55 м. 
Въ заключеше приводимъ высоты уровней н'Ькоторыхъ р'Ькъ и еелешй на 

ртлныхъ долинахъ, данныя Ж и л и н с к и м ъ («Отчетъ Экспедиции по орошешю 
на ЮГЕ Россш и Кавказе», стр. 153—159). Данныяг. Ж и л и н с к а г о исправлены 
согласно G. Н. Н и к и т и н у * ) и приводятся въ метрахъ. 

Таблица уровней рткь и селенги на ртчныхъ долинахъ. 

Назваше местности. 
Абс. вые. ре
пе ровъ ЕЪ мет

рахъ. 
Назваше р'Ькъ. 

Абс. вые. ур. 
рт5ки у репе-
ровъ въ метр. 

[Цифры исправп. 
17,9 

(15,в принято 
8 Б 905) 

согласно Н и к и т и н у ) . | 
Саратовка (6 вер. 

отъ Покровск.) . . '! 
Волга . . . . | 

28,з 

зо,з 

Слобода Покровская: 
у церкви св. Троицы. 

*) С. Н. Н и к и т и н ъ и П а ш к е в и ч ъ. Гипсометрия страны меж;ду Волгою ц 
Ураломъ. 
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Назвашс местности. 

С. Шумейка: на цоко
ле Ильинской церкви. 

С. Красный Яръ: у во
лостного правлешя. 

1 Кол. Теляуза: на пра-
вомъ столби воротъ дома 
поселянина Рифлинга. 

Филиппсфельдъ: на 
зарубке столба около 
церкви. 

С. Караманъ: на за
рубке столба около во
лостного правлешя . . 

С. Романовка: на за-
• рубкй столба около Ни-
кольск. церкви за огра-

| дой. 
С. Федоровка: на за

рубке столба ок. церкви 
за оградой. 

С. Семеновка: на за-
; рубкй столба около церк
ви за оградой. 

С. Красный Кутъ: на 
зарубкгЬ ок. волостного 

1 правлешя. 
Новотулка. 
Гофенталь. 

Водоразд^лъ Болыи. 
Карамана и Еруслана. 

Гнадендорфъ. 

Вёйцонфедьдъ. 
Ровное: у волостного 

t нравлешя. 

Абс вые. ро-
перовъ 1гь мет-

рахъ. 

21,о 

26,9 

(28,, Б 904) 
21,з 

< j j ) S 

73„ 

84,2 

81,з 
(85,, Б 905) 

75,в 
(79,7; 74,7 Б 
905 ср. 77,»). 

46,8 

56,2 

51,8 
(62 Б 905) 

""УЯ 

65., 
(68,, Б 905) 

25, t 

Назвяше р^къ. 

1 

Куюковка (600 саж. 
отъ Шумейки) . . 

Березовская . . 

Болыи. Караманъ. 

Мал. Караманъ . 
Болын. Караманъ. 

Болын. Караманъ. 

Филимошка . . . 

Ерусланъ . . . 

Ерусланъ . . . 

Малый Узень . 
Ерусланъ . . . 

Нахой . . . . 
Волг? 15—VI, 1891 

Абс. вые. ур. 
р'вки у репе-
ровъ въ метр. 

2У,з 

24,0 

24,4 

23„ 
57„ 

• 

63,7 
(65,6 Б 905) 

67„ 

. 
66,4 

(73,2 Б 905) 

39„ 

48,6 
43,4 

(53,8 Б 905). 

т,5 26,5 
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Назваше местности. 

Хуторъ Валуйка: на 
дворй 

Кано: на колокольне. 
С. Харьковка . . . 

! Водоразд'Ьлъ Отрожи-
i ныи Водянки . . . 
j Хуторъ Водянка . . 

Хуторъ Пшеничнаго. 
Берегъ Торгуна близъ 

Гармышевки . . . . 

Восточная часть. 

Милорадовка: цер
ковная ограда . . . 

Осиновъ Гай . . 
Репное: около во

лостного правлешя. 
Орловъ Гай . . 
Крепость Узень. 
Новоузенскъ . . 
Скрсбницкая . . 

К 
О» 
со 

•W 
ев 
я щ 
о п 

Дергачи: въ церков
ной огради (Долина р. 

Алоновка, долина р. 
Чсртанлы 

Шевка, долина р. Чер-
танлы 

Новотроицкое: на за-
рубк'Ь столба около во-
лост. правлешя (Долина 
р. М. Узень) . . . . 

Новотулка (Долина р. 
М. Узень) 

Малый Узень (Долина 
р. М. Узень) . . . • 

Абс. вые. ре-
перовъ въ мот-

рахъ. 

24 „ 
28,, 
41,2 

66,2 

471Я 
53,, 

49,0 

Ю,« 
42,4 

"2)3g 

42,55 
39 
31 , . , 
86,5 

56,73 

71,1 

76,„ 
' v » б 6 

72,16 

56,ie 

42,67 

Назваше рвкъ. 

Соленая Куба . . 

Отрожина . . . 

Водянка . . . 
Водянка . . . 

Торгунъ . . . . 

Большой Узень 
Большой Узень . 

Большой Узень . 
Большой Узень 

Чертанла (ниже пруда) 
Камышевка . . . 

Алтата . . . . 

Чертанла . . . 

Чертанла . . . 

Малый Узень . . 

Малый Узень . . 

Абс. вые. ур. 
р'Ьки у репс-
ровъ въ метр. 

23.4 

36,7 

41„ 
45,2 

42,8 

9б„; 
3S,3 в 

— ! 

во,»» 
2 7 , 7 5 

24„ 
73,4 

50, „ 

55,0 

63 , w " » l 

67,„9 

48,в 

i 
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Название м-Ьетвости. 

Августовка . . . . 
Хуторъ Тимошенкова 
Петропавловка (дол. 

М. Узеня) 
Хуторъ Лохмоткийъ . 

С. Miyeb: въ церковной 
ограде, долина р. Млусъ 

Д. Кавслиика, долина 
р. М1уеъ 

С. Елюзань: въ огради 

Абс. вые. ре-
перовъ въ мет-

рахъ. 

49 
• J ^i38 
оУ,а 

36,96 

3°.57 
1 

! 67,64 

49,05 
1 ) 

9 0 

Назваше р-Ькъ. 

Малый Узень . . 
Малый Узень . . 

Малый Узень . . 

Малый Кушумъ 
(весной) . . . . 

Абс. вые. ур. | 
pfocn у репе-
ровъ въ метр. 

36,57 

38,49 

25,58 

23,25 



ГЛАВА I I . 

Геологичешй очеркъ Новоузенскаго уЪзда. 

В В Е Д Е Н I Е. 

Литературный матер1алъ по геолопи Новоузенскаго уЬада необычайно 
скуденъ. За иеключешемъ маленькой работы Ш т у к с н б е р г а *), да разбросан-
ныхъпоразнымъстатьямъотдтшьныхъ8амч1чатй (напрюгвръ у С. Н. Н и к и т и * 
н а), приступая къ изсл'Ьдоватю, мы ничего не им'Ьли въ рукахъ. Поэтому большая 
часть матер1ала, излагаемаго ниже, добыта при работахъ на м^стй; очень ц'вн-
ныя св^д-втя были кромгЬ того получены авторомъ отъ разныхъ лицъ и учрежденШ, 
упоминаемыхъ ниже въ TeKCT-kMaTepianbi для геологш увеличивались по м'ьр'Ь бол'Ье 
детальнаго ознакомлешя съ краемъ, а потому читатель въ предлагаемомъ сочинсши 
встр'Ьтитъ н'Ькоторыя измънешя взглядовъ, изложенныхъ въ прежнихъ работахъ 
автора, касавшихся Новоузенскаго и сосЬдняго Николасвскаго у. **). Въ этой 
книгЬ авторъ счелъ возможнымъ остановиться подробнее на характеристик!; и 
возрасти породъ, слагающихъ сырты Новоузенскаго и Николаевскаго уЬздовъ и 
на отношенш ихъ къ другимъ геологическимъ образовашямъ. Порядокъ изложсшя 
оставленъ тотъ, котораго авторъ держался въ «Николаевскомъ утдп>», т. е. ма-
repiaffb излагается по системамъ и ярусамъ и послгЬ каждаго подразделения дгЬ-
лается обпцй обзоръ; въ заключены! излагается общая топогра<)ня геологиче-
скихъ образоватй и дается схема исторической последовательности геологическихъ 
явленШ. 

Прилагаемая къ работе геологическая схематическая карта въ масштабе 
20 вер. въ дюйм^ представляетъ собой дополнсше той, которая дана при работе 
автора «Геолог, строете Общаго Сырта въ предгълахъ Новоузенскаго упздаь. 

*) Тр. Каз. О. Ест. т. VI, вып. 4. 
**) 1) С. Н е у с т р у е в ъ . Объ отношенш пластовъ съ C a r d i u m p s e u d о -

e d u l е къ арало-касп. отл. въ Сам. губ. Изв. Г. К. 1902 г. 
2) А. Б е з с о н о в ъ и С. Н е у с т р у е в ъ . чКраткш почвенно-геологическШ 

очеркъ Новоузенскаго у.». ПочвовЪд-Бше 1902 г. № 3. 
3 ) Л . П р а с о л о в ъ и С. Н е у с т р у е в ъ . «Николаев, у. (Мат. для оцгънки 

зем. Самарск. губ., Ест. ист. часть, т. I»). Самара. 1903 г. 
4) С. Н е у с т р у е в ъ и А. А р х а н г е л ь с к ! й. «Геологическое строете Обща

го Сырта въ предгълахъ Новоузенскаго угъз.ь. Ежег. Мин. и Геол. Росши 1907 г, 
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I. M t л о в а я с и с т е м а . 

Ticno связанный территор!ально и обнаруживающая одинаковый способъ 
залегатя (тгЬ и друпя развиты лишь по Общему Сырту и дислоцированы) м'Ьловыя 
и третичный отложетя въ Новоузенскомъ у'Ьзд'в часто выходятъ въ непосредствен-
НОМЪ СОСВДСТВ!!. 

МгЬловые пласты по Общему Сырту являются впервые бол-Ье или менйе замет
ными выходами въ Николаевскомъ уЬзд'Ь. Исключительнымъ фактомъ является 
островокъ б'Ьлаго мила на ЮВ. Бузулукскаго уЬзда, въ верховьяхъ Иртека, блпзъ 
с. Ст. Б'Ьлогорки, описанный С. Н. Н и к и т и н ы м ъ . Изъгеологическаго описа-
нгя Николаевскаго уЬзда *) видно, чтом'Ьловая система представлена тамъ синими 
(темно-сЬрыми) глинами (повидимому, аптскаго возраста) и бт>лымъ (иноцерамо-
вымъ)—мгЬломъ. Сшпя глины налегаютъ въ Николаевскомъ уЬзд'Ь непосредственно 
на. фосфоритоносныя песчаныя мергелистыя глины нижняго волжскаго яруса. * *) 
Это наблюдается также и въ юго-западной части Бузулукскаго уЬзда, гдт, си-
шя глины, какъ это показали поздн-Ьйиия неопублнкованныя наблюдения автора, 
остались по большей части въ видт. тонкой покрышки известково-глинистыхъ 
толщъ нижневолжскаго яруса ***). Ч'Ьмъ дал-Ье къ Ю въ Николаевскомъ уЬзд'Ь 
мы подвигаемся, гЬмъ ниже выходятъ верхн1е ropcKie слон и тгЬмъ большею толщею 
м'Ьловыхъ пластовъ они одъ"гы. Бл. х. Хохлачева на СоляшсЬ выходить уже б'Ьлый 
м'Ьлъ, слагая вершины холмовъ, тогда какъ нижневолжеше битуминозные сланцы 
впднЬются лишь въ берегахъ ргЬчки у самой воды. Толща мЬловыхъ пластовъ 
зд/Ьеь достигаетъ М. 40—45. 

Близкое ноложеше упомянутаго выхода—всего верстъ 30 на С отъ гра
ницы Новоузенскаго уЬзда, заставляетъ предполагать подобный же отношения и въ 
посл'Ьднсмъ. Однако, до погагЬдняго времени не удалось нигдт. въ нред/Ьлахъ 
Новоузенскаго уъзда вид'Ьть подъ м-Ьловыми пластами юрешя отложешя; съ досто
верностью можно было только констатировать выходы синихъ глинъ мЬловой си
стемы. Мпловая система представлена въ Новоузенскомъ угьздгъ по большей части 
б)ьлымъ мгьломь и мгъ.ювымъ мергелемъ. 

Есть случаи, гд'Ь можно вид-Ьть нахождеше синихъ глинъ и песковъ этой 
системы. 

Обнажешя мЬловой системы кром-Ь однообраз1я отличаются редкостью хо-
рошихъ разрЬзовъ. Только ломки мъ\иа кое-гд/Ь даютъ немощные разр'Ьзы въ 

*) Мат. для оценки земель Самар. губ. Часть ест.-ист. т. I, Николаевскш у-ьздъ 
составили Л. П р а с о л о в ъ и С. Н е у с т р у е в ъ . Стр. 110, III. 

**) Тоже стр. 95. 
***) Верхневолжсюя отложешя подстилаютъ сишя глинылишь въ Орловкъ Ни

кол, у., недалеко отъ берега Волги. 
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карьерахъ. Въ нижесл'Ьдующемъ мы перечислимъ выходы мгЬла по Общему Сырту, 
начиная отъ границы Николаевскаго у'Ьзда; при этомъ считаемъ нелиш-
нимъ сначала указать на два выхода м'Ьла въ предълахъ Области Войска Ураль-
скаго, гдгЬ присутстгие ихъ по восточному склону хребта даетъ представлеше о его 
етроенш. Это интересно потому, что по западному склону обнажены! зд'Ьсь не най
дено, и Обшдй Сыртъ представляетъ близь границы Николаевскаго у'Ьзда чрезвы
чайно ровную возвышенность (плато), а въ овражкахъ выходитъ желтобурая 
глина. 

1. По р'Ьчк'Ь Гремячкт; (В. 10 отъ схождешя граней уЬздовъ къ Ю (бл. х. 
Гремячаго б'Ьлый м'Ьлъ выходитъ въ разр'Ьз-в овражка (около креста) подъ желтыдп» 
пескомъ съ прослоями сЬрой глины. Повидимому, зд'Ьсь мы видимъ покрыт1е палеоге
новыми слоями мт;ловыхъ. Весь сколнъ овражка усЬянъ кварцнтнымъ и кремни-
стымъ щебнемъ *), но выше по склону, по дорогЬ на ЗСЗ, выходитъ снова м'Ьлъ, 
что ясно видно въ ПОЧВ'Ь. 

Въ овражке подъ разр'Ьзомъ найдены мшанки, морск1е ежи и белемнителлы. 
2. Въ вершинЪ' овражка Гаврилина б.ч. хут. Соколова въ правомъ берегу въ 

буграхъ обнажается мЬлъ, изъ подъ котораго б'Ьжитъ ключъ, что заставляете пред
полагать зд'Ьсь npucyTCTBie водоупорныхъ синихъ глинъ подъ мЬломъ. 

Обшдй Сыртъ въ вершинЬ р. Гаврилиной очень холмистъ и водоразд'Ь.тъ 
является въ видЬ узкаго ряда холмиковъ. Склоны съ него въ сторону Обл. Войска 
Уральскаго и въ Новоузенсшй уЬздъ (въ вершину р. Солдатки) сложены б'Ьлымъ 
м'Ьломъ съ прослоями бъ'лаго очень твердаго мергеля брекч^евиднаго етроешя 
съ блестящимъ раковистымъ изломомъ. Такъ какъ эта порода гораздо устойчивее 
м'Ьла, то отдЬльныя ея глыбы торчатъ небольшими скалами по восточному склону. 
Въ вершшгЬ Солдатки подъ м'Ьловыми буграми въ широкомъ долу найдены округлыя 
желЬзисто-фосфоритовыя конкрецш. 

Ландшафтъ отличается своеобраз1емъ. Холмики и сусликовые бугры б'Ьлыми 
пятнами псстрятъ склоны, рольефъ склона им^еть мягтя округлыя очерташя 
свойственныя м-Ьловымъ породамъ (за исключешемъ небольшихъ выступовъ упомя-
нутаго твердаго мергеля). См. табл. Ш, рис. 5. 

Б'Ьлый М'Ьлъ слагаетъ хребетъ Общаго Сырта и въ вершинахъ другихъ ветвей 
Солдатки; его холмы образуютъ передшй край широкихъ доловъ. 

3. Въ вершнн'Ь р. Солянки близъ х. Мелового выходы б'Ьлаго М'Ьла заним штъ 
много м'Ьста. Водоразд'Ьлъ Общаго Сырта зд'Ьсь сложенъ кремнистыми глинами, 
но вблизи его уже начинается м'Ьлъ, въ которомъ проходить узкая тгЬснина (глу
биною м. 35—30) оврага: на правомъ берегу этой т'Ьенины возвышается холмъ 
ок. 150 м. абс. высоты—«М'Ьловая гора», въ которомъ идетъ добыча М'Ьла. Обна
жено около 8 м. разреза сверху: 

1. Щебенка и сильно вывЬтр'Ьлый м'Ьловой илитнякъ—ок. 2%—3 м. 

*) Зд'Ьсь находится, поэтому, самый скверный пунктъ, гд-Ь констатированы тре
тичные осадки. 
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Ъ. Мягкая мергелистая (меловая) глина ок. 1 м. 
3. Плотный б'Ьлый м'Ьлъ съ трещинами. Железистый конкрещи. 
Ежи; 
Belemnitella mucronata Schloth.; 
Ostrea vesieularis Lam.; 
Khynchoiiella plicati Lis Sow. *) 
Слой этотъ достигаетъ 2—234 м. мощности,—ниже его. 
5. Тонкая б'Ьлая мергелистая прослойка и 
G. Б'Ьлый м'Ьлъ, котораго обнажено 2 м., хотя по гор'Ь видно, что и ниже 

продолжается онъ же. Слоистость неясна, нарушена! въ напластованш не заметно. 
Ниже но оврагу, где онъ расширяется, по склонамъ видно, что мъчгь выхо

дить почти впоть до хутора, близъ котораго въ русл'Ь дола появляются родники 
(на высот'Ь около 100 м. надъ уровнемъ моря); быть можетъ, они вытекаютъ изъ иодъ 
м'Ьла—изъ песковъ, которые, подетилаютъ М'Ьлъ, если ЗДЕСЬ составъ м'Ьловыхъ 
отложешй подобеиъ тому, который наблюдается въ Николаевскомъ уЬзд'Ь. Род-
никъ не превращается въ речку, а ниже по оврагу вода исчезаетъ. 

Соседство м'Ьловыхъ ломокъ отражается не только въ назван!и МЬловаго 
хутора **); ной на вн'Ьшнемъ вид* этого поселка. Б'Ьлый цв'Ьтъ мазанокъ, сЬрая 
св'Ьтлэя пыль на улицахъ и даже запачканная м'Ьломъ одежда обитателей—вся сви-
д'Ьтельствуетъ о геологическому, строеши м'Ьста. Дома такъ ослепительно б'Ьлы, 
что въ яркдй жаршй л'Ьттй день больно глазамъ смотр'Ьть на широкую улицу по
селка. 

4. Въ верншнахъ другой Солянки, въ ЮЗ отъ х. Мелового наблюдаются 
подобный же гвенины въ м'Ьлу (бл. двухъхут. Овчинниковыхъ), тогда какъ выше 
долындутъ въ палегоновыхъ кремнистыхъ глинахъ и расширяются. Однако, обна
жены! хорошихъ ЗДЕСЬ не встречено. 

5. Въ вершине Б. Камышлака бл. х. Коровина долъ, такъ же расширенный 
среди кремнистыхъ глинъ, суживается въ м'Ьловой толщ'Ь. Здесь имеются ломки 
м'Ьла (его обжитаютъ на известь) и удалось собрать Ostrea vesieularis L?m. 

Порода разбита трещинами на болышо угловатые комья; по прослойке темно-
бурой глины (ок. 5 см.) виденъ наклонъ къ С. Разр'Ьзъ представленъ на рис. 4, таб.П. 
Конкрещи жел'Ьзистыя въ м'Ьлу подобны найденнымъ у хутора М'Ьдового. 

6. По водораздельному хребту Общаго Сырта белый м'Ьлъ не появляется 
отъ х. М'Ьлового вплоть до Бараньяго дола (тамъ, где Обицй Сыртъ пересекаетъ 
Покровско-Уральская ж. д.). Только въ 3—10 в. отъ хребта къ СЗ долы (вершины 
Солянки и Камышлака) прорезываются до меловыхъ пластовъ. Но въ «Муравлин-
екихъ» Сшшхъ горахъ, вытянувшихся между Б. Чалыклой и вершинами Б. Камыш
лака, кое-где, особенно ближе къ 10 части ихъ, изъ-подъ кремнистыхъ гдииъ ви
денъ б'Ьлый м'Ьлъ. Высота залегашя его около 100 м. надъ ур. моря . 

*) Определены А. Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ . 
**) Населенъ мелкими арендаторами, снимающими земпю у крупнаго арендатора 

казенныхъ земель. 
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7. При спуски съ плато въ Bappiiifi долъ (см. выше) по «казачьей грани» б'Ь-
лый м'Ьлъ появляется въ средин'Ь склона, тогда какъ верхъ его занять палеогено
выми пластами. За доломъ же бл. х. Гремучаго (Корепанова), в. 2—3 на 3 отъ него, 
м'Ьлъ слагаетъ возвышенный холмъ до 192 метр, абсолютной высоты, на вершшгв 
котораго сл'Ьды палеогена остались лишь въ видй кварцита, глыбами и кусками 
залегающаго на поверхности мила. 

На х. Гремучем* у подножья горы изъ песковъ бьетъ довольно сильный 
ключъ. Такъ какъ с' лонъ съ вершины задернованъ и у хутора покрытъ оспновымъ 
л'Ьсомъ, то не удалось съ точностью выяснить, подстилаютъ ли эти пески М'Ьлъ, 
или налегаютъ на пего. При спуск-в съ упомянутой мъловой возвышенности по грани 
(на ЮВ) въ глубокую гЬдловину все время почва показыва< тъ присутствие М'Ьла и 
только при нгчал'Б подъема на следующую возвышенность появляется палеоге
новый щебень. *). Такъ какъ абсолютная высота СЕДЛОВИНЫ ок. 105—110 м., то 
выходить, что мощность б'Ьлаго М'Ьла зд'Ьсь не мен'Ье 75—80 метровъ. 

8. Верстъ 12 дал'Ье на СВ отъ меловой возвышенности бл. х. Гремучаго мълъ 
слагаетъ одну изъ высокихъ вершинъ Общаго Сырта, т. н. «Каменный Маръ» (ок. 
70 м. надъ ур. моря). И зд'Ьсь поверхъ М'Ьла находятся кварциты, а смЬна налеогено-
выхъ слоевъ происходитъ въ долу передъ возвышенностью. Зд'Ьсь м'Ьлъ выходить на 
поверхность на протяженш 2—2% верстъ. 

9. Къ 3. отъ Каменнаго Мара версты 3 появляется снова м'Ьловая почва, 
свидетельствуя о залегания подъ почвою М'Ьла. Выходъ этоть небольшой и на 
хребт'Ь Общаго Сырта до самаго южнаго конца не встречается выходовъ мЬла. 

10. Недалеко отъ этого выхода (въ вершинЬ Б. Чатыклы) съ Общимъ Сыр-
томъ соединяется возвышенная гряда, идущая оть ст. Озинки къ ст. Чалык.тЬ. 
Въ этой грядъ' м'Ьлъ выходить бл. Ст. Чалыкла. 

У ст. Чалыкла плато къ В. отъ нея версты на 2 и склонъ въ широкую долину 
НР Ю на 1—2 в. заняты меловыми почвами. Это одинъ изъ болыпихъ выходовъ мЬла. 
Но зд'Ьсь н'Ьтъ ломокъ и обнажешй. Абсолютная высота залегашя мгЬла доходить 
до 180 м. Къ СЗ онъ скоро понижается до 80—90 м. абсолютной высоты, какъ пока
зало буреше у х. Гартманъ въ 7 в. отъ станцш. Къ Ю также поверхность М'Ьла па-
даетъ: въ 2 в. въ долин'Ь происходитъ ситзиа М'Ьла кремнистыми глинами. 

11. На пути отъ ст. Чалыклы на х. Озинки на протяженш около 9 в. развиты 
м'Ьловые пласты. Когда дорога дошла до дола съ прудомъ, то на подъэмЬ изъ него 
и на холмахъ дал'Ье М'Ьла уже было не видно. Почва зд'Ьсь отличается буроватымъ, 
ржаваго отт'Ьнка цвтзтомъ, въ ней находится темно-коричневая и черная щебенка 
съ угловатыми очерташями,—та, которую всегда можно встретить на синихъ 
м'Ьловыхъ глинахъ въ Николаевскомъ у'Ьзд'Ь. Что холмы въ 5 в. отъ х. Озинокъ 
къ 3 сложены этой породой, сомнтшш быть не можетъ.Въ выемк'Ь жел'Ьзнодорожнаго 
полотна недалеко отъ описываемыхъ ниже М'Ьловыхъ ямъ къ 3 эта темно-сЬрая 

*) Однако, повидимому, пласты палеоцена зд-Ьсь совсЪмъ смыты или остались не
мощный ихъ толщи и палеоценовая щебенка лежитъ уже на м-Ьловомъ элювж. 
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глина съ кристаллами гипса и железистыми темными конкрещями (изъ которыхъ 
образовалась темноцветная щебенка), выкинута на поверхность. СмЬна ея мЬломъ 
видна въ этой же выемк'Ь: повидимому, зд-Ьсь довольно крутое падете мЬловыхъ 
пластовъ *). 

12. Бл. ст. Озинки—къ 3 отъ нея б'Ьлый м'Ьлъ слагаетъ ЮЗ-ную часть возвы
шенности, СВ-ная часть которой сложена палеогеномъ. Этотъ выходъ мгвла им Ьеть 
интересъ потому, что показываетъ, какъ нарушено напластоватс его вмЬстЬ СЪ 
третичными осадками. Внезапная смена песчаныхъ холмовъ палеогена меловыми 
холмами уже достаточно ясно показываетъ зд'Ьсь, что слои далеко не горизонтальны. 
Ниже при описанш третичныхъ отложешй расположенной на холмахъ железно
дорожной выемки будетъ описано взаимное отношеше между т'Ьми и другими 
отложешями, зд'Ьсь же мы укажемъ только, что въ жел'Ьзнодорожныхъ выемкахъ 
слои б'Ьлаго м'Ьла наклонны къ ЮВ. Такъ, въ одномъ мест'Ь наклонъ этотъ очень 
великъ, почти 30°, а въ другомъ онъ опред'Ьленъ въ 12° ЮЗ; однако благодаря изви
листости полотна и отлогости откосовъ выемки очень трудно указать истинное 
падете пластовъ. Къ тому же слоистость плохо зам-Ьтна, а мъ\лъ сильно вывЬтр^лъ. 
Подъ холмами (м. 35 ниже вершины ихъ), также бл. полотна железной дороги, по
вернувшей зд'Ьсь къ В, находятся ямы для ломки м'Ьла. Въ нихъ видно, что пласты 
м^ла наклонны 20—22°къЮВ. М'Ьлъ въ ямахъ очень выв'Ьтр'Ьлъ, вверху залегаетъ 
мЬловая щебенка, сменяющаяся ниже угловатыми кусками М'Ьла, рыхлаго съ по
верхности и марающаго. Только въ самомъ низу залегаетъ плотная порода,—более 
массивный глыбы М'Ьла. Въ м'Ьлу найдены эхиниды въ илохомъ сохраненш. 

13. Снова обращаясь къ Общему Сырту, мы видимъ небольшой выходъ мела 
въ 8—7 къ СЗ отъ х. Морозова въ буграхъ (м. 128 абс. высоты). 

14. Самымъ южнымъ мгЬстомъ появлешя б'Ьлаго м'Ьла на хребте Общаго Сырта 
является Меловой Маръ (в. 5—7 къ В отъ Песчанаго Мара и в. 15 къ В огъ д. Кур
ской). Здесь въ ломкахъ обнаженъ мЬлъ, повидимому, съ нарушеннымъ напласто-
ваш'емъ, что, впрочемъ, съ достоверностью не установлено, такъ какъ пласты сильно 
выветр'Ьли. Высота холма ок. 105 м. надъ уровнемъ моря. 

15. Подъ холмами Песчанаго Мара найдены были фосфоритовый конкрещи, 
похож1я на т'Ь, которыя вид'Ьли въ вершине Солдатки, что говорить за вероятность 
нахождешя здесь если не б'Ьлаго М'Ьла, то М'Ьловыхъ глинъ. Подъ песками выходятъ 
действительно эти серыя глины, какъ это показывають колодцы по склону съ 
Песчанаго Мара. 

За весьма немногими и незначительными исключешями въ предыдущемъ ука
заны всЬ выходы мгЬловой системы въ Новоузенскомъ уезд-Ь. Остается указать 
только, что бл. х. Логашкина (в. въЗ къ ЮЗ) въ широкой седловине найденъ мер
гель сЬроватагоцв'Ьта,содержаний неясный ядра и обломки Pecten sp. и Ostrea sp. 

По опред'Ьлешямъ фауны мЬловыхъ слоевъ А. Д. А р х а н г е л ь с к а го —мы 

*) ОЬрая глина съ жел-Ьзистыми конкрещями найдена и на южномъ конц-Ь Синихъ 
горъ у полотна железной дороги, она видна и въ выемкахъ на пути къ ст. Семиглавый Маръ. 



Таблица II. 

3. Сурчина въ кремнистыхъ глинахъ на Общемъ Сыргё къ Ю 
отъ ст. Чалыкла въ плоской долин+> между холмами (бугоръ въ 

поперечнике ок. 3 м.). 

4. Меловые пласты близъ х. Коровина въ вершинЪ р. Большой 
Камышлакъ. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. 
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тсЬемъ д'Ьло съ мвломъ сенонскаго возраста, аналогично белому сенонскому мЪлу 
СБВ. части Саратовск. губ. Лишь только мергель вблизи х. Логашкина по виду похо
дить НЕСКОЛЬКО на туронскш иноцерамовый мергель Саратовской губернш. Наблю
давшееся местами сврыя («сишя») глины съ гипсомъ и железистыми конкрециями 
несомненно древнее бгвлаго мела, однако ихъ возрастъ можно установить на осно -
ваши аналогш съ отложешями такого же рода въ Николаевскомъ увздъ: тамъ сЬ-
рыя глины описаннаго вида мы отнесли къ апту. Конечно, заключешя по этому 
поводу им^готъ за себя только петрографичесшя данныя. 

2. Т р е т и ч н а я с и с т е м а . 

Палеоценъ. 

Все пространство, незанятое на Общемъ Сырте выходами м'Ьла, слагается 
третичными осадками. *) 

Третичныя отложешя представлены здесь, главнымъ образомъ, кремнистыми] 
глинами, песками, песчаниками и кварцитами и только ръдко кремнистымъ мерге-! 
лемъ, такъ что почвы, залегакнщя на. нихъ, въ противоположность почвамъ на мелу, 
совсЬмъ не вскипаютъ отъ соляной кислоты. 

Благодаря ихъ резкому отличш отъ другихъ породъ, породы палеогена не 
представляется труднымъ распознать, такъ что мъста ихъ выхода весьма заметны 
для наблюдателя, но отсутств1е разр-взовъ не даетъ возможности определить 
точно наклонъ пластовъ и ихъ чередоваше. 

Подъ кремнистыми глинами мы разум'Ьемъ породы, неодинаковыя по внеш
нему виду. Оне бываютъ св'Ьтлосвраго и темносвраго цвета, иногда содержать 
зерна песку, или даже переходятъ въ песчаникъ и часто связаны съ сърымъ (зелено-
ватаго оттенка) пескомъ, въ которомъ являются въ видгЬ прослоевъ. Иныя разности 
приближаются по тонкости зерна къ трепеламъ и подъ микроскопомъ обнаружи
вают обломки рад1олярш. Одна изъ такихъ породъ приближается къ мергелю, 
благодаря содержашю углекислой извести. 

Песчаники и кварциты также связаны между собою взаимными переходами. 
Иногда въ кварцитахъ небольшими гнездами вкраплены кремнистый глины. Квар
циты бывгютъ большею частью сераго цвета, но встречаются темиыя и светлыя 
разности. Часто они, въ противоположность кремнистымъ глинамъ, въ которыхъ 
вообще очень мало ископаемыхъ, до того переполнены остатками ихъ въ виде 
ядеръ и раковинъ, что имеютъ видъ 6peK4in (кварциты г. Ички). 

*) Въ н-вкоторыхъ м-Ьстахъ Общаго Сырта, тамъ, гдЪ рельефъсглаженъ, какъ близь 
Николаевокаго у., въ вершинахъ Сафаровки и Красненькой, склоны его не обнажаютъ 
ни третичныхъ, ни мъловыхъ породъ, а желтобурую «степную» глину. 
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Кварциты и пески покрываютъ толщи кремнистыхъ глинъ. Это видно на 
Муравлинскихъ Синихъ Горахъ, на гори Ишки-Тау (Ичка, въ Области Войска 
Уральскаго), щъ1 горы сложены внизу кремнистыми и песчаными глинами, а пески 
и кварциты лежать на вершинахъ. Пески Синихъ Горъ къ Ю отъ ст. Чалыкла (въ 
вершине р. Горькой и Алтаты) лежать на середине кряжа, выклиниваясь къ се
верному и южному концамъ его. Подъ дМстшемъ в-Ьтра пески зд'Ьсь по восточному 
склону образуютъ нагромождетя неправильной формы. 

16. Единственное мйсто *), гд-Ь удалось наблюдать заслуживающей внимаше 
разр'Ьзъ третичныхъ отложешй—это железнодорожная выемка для добычи песка 
и камня (балласта) къ СЗ отъ ст. Озинки 2 в., въ холмахъ 120—130 метровъ абсо
лютной высоты. Эти холмы по левому берегу Б. Чалыклы какъ бы являются остат-
комъ кряжа, отвйтвленнаго отъ Общаго Сырта въ западномъ направленш и проръ-
заннаго широкой долиной упомянутой р^чки. 

Выемка сделана въ вид-в глубокой (отъ 3 до 8 м.) канавы съ ВСВ на ЗСЗ и 
изгибается до сЬверо-западнаго направлетя. Почти въ средин-Ь она расширена 
и зд;Ьсь сделано отвътвлеше на ЗЮЗ. Если двигаться по выемке съ востоко-юго-
восточнаго конца ея, то видны слйдугондя отложетя. 

Близь края, справа и сл^ва, начинается красный и желтый песокъ безъ за-
м'Ьтной слоистости. Ихъ ситшлеть на л^вой стороне сер1я кремнистыхъ глинъ съ 
падешомъ на ЮЗ около 25°. Нисколько далйе эти слои делаются почти горизонталь
ными, а черезъ м. 15 снова появляется слабый наклонъ (7°—10°) по прежнему на
правлен^, который делается все круче. Породы—все кремнистый сЬрыя глины, 
отчасти песчаныя. 

Метровъ черезъ 7 уклонъ изменяется въ свверозападный, слои почти верти
кальны и немного (м. черезъ 4—5) далйе снова выходить красный песокъ. Такимъ 
образомъ, зд'Ьсь находится вершина антиклинальной складки. 

Черезъ нисколько шаговъ начинается cepifl тонкаго свраго (съ зеленоватыиъ 
отт'Ьнкомъ) песку съ Gasteropoda, еъ прослойками кремнистыхъ глинъ. Падеше 
ихъ СВ-ое, сначала слабое, а заттзмъ слои делаются почти вертикальными (70°—80°). 
(См. табл. III, рис. 6). 

Зд'Ьсь р?сширен1е выемки и отв'Ьтвлеше на западо-юго-западъ прерываютъ 
на л-Ьвой сторон'Ь обнажеше, но по правому берегу видно, что снова выступят 
песокъ желтоватый и красновртый, въ которомъ залегаеть рыхлый бвлый песчаникъ 
cbCardium sp. и Nemocardium sp. и кварцитъ. За перерывомъ слт^дуеть вновь об-

*) Изъ другихъ разр-Ьзовъ можно упомянуть только наблюдавшиеся авторот, 
во-первыхъ, на х. Ст. Морозовскомъ близъ Мерекеня (Чижа) и, во-вторыхъ, бптъ 
Синихъ горъ на 930 (Буцаевской) казенной оброчной статье, у пруда. Въ обоихъ спу-
чаяхъ обнажены кремниотыя глины оЬраго цвъта содержания ископаемыхъ. Бпизъ 
х. Н. Морозовскаго (на 931 стать-в) также есть небольшой разръзъ этой породы 
(пласты падаютъ .4—10° на ЮВ); нижеэтого хутора въ 3 /4в. выходъ крупнозернислаго 
желтаго песку. Небольшой разр'Ьзъ св-Ьтлаго песку съ желтыми пятнами и съ кусками 
кварцита есть въ правомъ берегу р. Б. Чалыклы верстахъвъ 5 выше Муравлей, тамъ 
гд4 близь хут. Вдовина подходятъ къ ръчк-ь возвышенности. 
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нажете по левой стороне бураго песку съ прослоями мергелистаго бЪлаго песча
ника, которые скоро сменяются кремнистыми глинами и сЬрымъ пескомъ съ 
ирослоями кремнистыхъ глинъ. Эти слои очень сильно наклонены и почти по
ставлены на голову. Среди нихъ въ одномъ месте появляется немощная толща 
светлой мергелистой глины и трепеловидной породы (съ радшляр!ями и форами-
ниферами). Наклонъ пластовъ, повидимому, северозападный, пласты почти верти
кальны, и следовательно, выемка пересЬкаетъ ихъ по лиши наиболыпаго падешя 
или по направлешю, близкому къ наибольшему паденш. 

Въ 1 в. на Зотъ, выемки расположена другая, ор1ентированная съ С на Ю. 
Въ ней находится маленькое озеро среди песковъ. Пески наклонны, повидимому, 
къ ЮЗ, на свверномъ конце этотъ наклонъ достигаетъ 20—30°; здесь песокъ пе
реслаивается съ кремнистыми глинами. 

Въ 200—300 шагахъ на 3 отъ этой выемки проходитъ железнодорожное по
лотно, делающее между двумя меловыми буграми крутой поворотъ. Здесь начало 
извилистаго спуска полотна съ кряжа въ долину Б. Чалыклы. 

Между меловыми буграми, расположенными по лиши СЗ—ЮВ, и выемкой 
въ пескахъ смена третичныхъ породъ меловыми происходить почти на половине 
разстояшя въ ложбине, и видна благодаря сурчинамъ. 

17. Выше были описаны меловыя ямы подъ этими буграми, где полотно 
идетъ приблизительно съ 3 на В. Направляясь отъ ямъ къ В, къ ст. Озинки, легко 
видеть, что меловые слои сменяются скоро кремнистыми и песчаными глинами. 
Въ выемке видно, какъ эти глины сначала круто наклонны на 3 и ЗЮЗ — 48-50°, 
затемъ наклонъ уменьшается, пока слои не сделаются горизонтальными и на-
конецъ, наклонны въ обратную сторону (на ВСВ); впрочемъ, прежшй наклонъ скоро 
возстановляется. При этомъ, тамъ, где слои делаются горизонтальными, на дне 
выемки кремнистый глины обнаруживаюсь характерную трещиноватость, напоми
ная плитную мостовую. Въ направлети на СВ 55° вытянулись ряды плитъ шириною 
до 25 см., разделенные прямыми трещинами. Поиеречныя трещины и отдельность 
неправильны. Еслибы въ разрезе не было видно, что слои здесь горизонтальны, 
можно было бы подумать, что дно выемки пересекаетъ головы пластовъ; въ виду же 
того, что разрйзъ по выемке устанавливаетъ горизонтальное положеше слоевъ, 
приходится предположить, что трещины явились следств!емъ перегиба пластовъ 
и въ этомъ случае ихъ можно считать направленными по простирашю. Въ случае, 
если бы дномъ выемки были пересечены головы пластовъ—трещины означали бы 
слоистость и тогда простираше СВ 55° было бы несомненнымъ. Выводъ этотъ во 
всякомъ случае совпадаетъ съ другими нашими заключешями, который предпо-
лагаютъ простираше въ Озинкахъ СВ—ЮЗ или ВСВ—ЗЮЗ. Такимъ образомъ, 
меловые и третичные пласты въ Озинкахъ обнаруживаютъ болышя перемещешя; 
однако, полное выяснеше ихъ затрудняется сложностью ихъ; возможно даже 
сущеетвоваше сбросовъ (маленьгае сбросы наблюдаются въ разрезахъ). 

18. На Песчаномъ Март развиты отложешя, нигде не найденныя кроме 
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этого листа. На большой сравнительно площади выходятъ бгьлые и окелгьзистыс 
пески съ подчиненнымъ имъ желгьзиетымъ пеечаникомъ. Железистый песчаникъ, 
часто похожей по величине зерна на конгломератъ, добывался для железной до
роги на вершине холмовъ близъ хуторовъ. Въ виду отсутстдая къ Ю и 3 отъ 06-
щаго Сырта какихъ-либо твердыхъ образование вроде известняковъ и песчани
ковъ, за камнемъ на Песчаный Маръ пр^зжаютъ издалека—изъ Новоузенска (за 
45 в.). Мощность этихъ песковъ и песчаниковъ около 8—10 метровъ. Ниже ихъ 
лежать аърыя слоиетыя глины, на поверхности которыхъ находится водоносный 
горизонтъ. Какъ глубоко идутъ эти глины, неизвестно; ниже по склону есть место, 
где по сирой почвгЬ(лежитъ,можетъ быть, на серой глине) залегаютъ фоефористо-
известковыя конкрещи. Внизу дола съ восточной стороны Песчанаго Мара опять 
встречены песчаники, равно какъ и на невысокнхъ буграхъ еще немного далее 
къ востоку. Общая высота Песчанаго Мара надъ этимъ доломъ около 22—25 м. 
Съ юго-западной стороны подъ склонами съ Песчанаго Мара развиты сероватая 
св'Ьтлыя кремнистыя породы съ Leda 

Выяснить отношен1е песчаной серш къ кремнистымъ глинамъ палеоцена не 
удалось. Полное отсутствие какихъ-либо разргЬзовъ не даетъ возможности сделать 
это. Среди песчаниковъ и кварцитовъ Общаго Сырта въ другихъ мгЬстахъ изредка 
встречаются железистые песчаники и конгломераты, подобные вполне песчано-
марскимъ, что даетъ право сближать эти отложетя съ нижнетретичными. Однако, 
полное oTcyTCTBie фауны и разрт,зовъ, уясняющихъ стратиграфш местности— 
делч,етъ песчаномарсгая образоватя проблематичными. При существованш диело-
кащй въ этой области Общаго Сырта возможно даже, что эти выходы являются 
горстомъ бол^е древнихъ (меловыхъ) породъ. 

19. Близъ Мелового Мара по дороге сь Песчанаго можно отметить выходъ 
кремнистыхъ глинъ съ двустворчатками вследствие характернаго отношешя ихъ 
къ мелу. Они слагаютъ террасу, которая—ниже меловыхъ холмовъ, восточнее ея, 
и съ которыми она сливается. Получается впечатаете, что кремнистыя глины 
прислонены къ меловымъ холмамъ *). 

Несомненно, однако, что они залегаютъ въ крыле антиклинальной складки, 
вершину которой составдяютъ меловые холмы; это заключете имеетъ за себя и 
фактъ слабаго наклона меловыхъ пластовъ здесь на ЮЗ. 

Третичныя отложетя Общаго Сырта, по определенно А. Д. Архангель 
с к а г о разделяются**) на два отдела: «нижтй, слагающейся кремнистыми гаи- , 
нами, и верхтй, преимущественно песчаный. Породы нижняго отдела бедны орга-

*) Такое заключеше выведено авторомъ изъ наблюденш 1901 г., почему вошло въ 
Почвенно-Геологическш очеркъ Новоузенокаго у-Ьзда. 

**) Мы позволяемъ себ% привести буквальную выдержку изъ работы А. Д. Архан-
г е л ь о к а г о , составляющей часть нашей совм-Ьстной статьи. (С. Н е у с т р у е в ъ и 
А. А р х а н г е л ь с к и й . Геологическое строенге Общаго Сырта въ предллахъ Ново
узенокаго у. Самарск. губ., стр. 18 и 19 Ежегодн. Геол. и Мин. Россш, т. IX, в. 1 и2. 
1907 г.). 
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ническими остатками, въ верхнемъ же они местами встречаются во мно
жестве. 

«Ископаемыя въ кремнистыхъ глинахъ сохраняются почти исключительно 
въ форме ядеръ и отпечатковъ, иногда весьма тонкихъ. Нами они найдены были 
въ трехъ пунктахъ, а именно: 1) близъ хутора Ст. Морозовскаго на р'Ьке Чижъ 3-й 
(Мерекень); 2) на южномъ конце Чалыклинскихъ Синихъ горъ, верстахъ въ 15 къ 
ВСВ отъ ст. Озинки и 3) въ железнодорожной выемке у ст. Озинки. Кремнистыя 
глины' съ ископаемыми изъ первыхъ двухъ пунктовъ имеютъ темно- или синевато-
серый цветъ и представляютъ глинистую породу, весьма богатую кремнеземомъ, 
твердую, раскалывающуюся на ^правильные острореберные куски съ матовымъ 
гладкимъ изломомъ; въ нихъ попадаются въ незначительномъ количестве зерна 
глауконита. На Синихъ горахъ въ кремнистыхъ глинахъ найдены: 

L c d a cf. s y m m e t r i c a v. Koen. 
A x i n u s G o o d h a l l i Sow. 
L u c i n a sp. nov. 
A c t a e o n sp., 

а на Мерекеие.-
L e d a sp. 
S o l e c u r t u s (?) P a v l o w i Arkh. 

и зубъ акулы. 
Содержащая органичесше остатки кремнистыя глины Озинокъ имеютъ не

сколько иныя свойства. Оне желтоватаго цвета, гораздо беднее кремнеземомъ, 
менее тверды и содержать кроме глауконита еще значительное количество мелкихъ 
листочковъ белой слюды. Если породы изъ первыхъ двухъ пунктовъ весьма близки 
по своимъ свойствамъ къ кремнистымъ глинамъ нижней части разрезовъ третичныхъ 
породъ въ окрестностяхъ Вольска, то кремнистыя глины Озинокъ совершенно 
неотличимы отъ техъ, которыя слагаютъ вершины вольскихъ «Маяковъ». Среди 
отпечатковъ раковинъ въ этихъ глинахъ удалось определить: 

S o l e c u r t u s (?) P a v l o w i Arkh. 
D e n t a l i u m . 

Въ слояхъ верхняго песчанаго отдела ископаемыя найдены въ шести пунк
тахъ: 1) Озинки; 2) вершина горы въ 1—2 верстахъ къ востоку отъ хутора Грему-
мучаго; 3) Каменный Маръ (вершина горы); 4) Сишя горы близъ с. Журавлей; 
5) Сишя горы близъ хут. Масянова; 6) вершина горы Ишки-тау (Ичка). Во всехъ 
этихъ пунктахъ ископаемыя встречаются въ кварцитахъ, въ Озинкахъ же они на
ходимы были.кроме того,и въ мелкозернистыхъ уплотненныхъ пескахъ.Сохранность 
моллюсковъ плохая: въ редкихъ сравнительно случаяхъ сохраняется превращен
ная въ халцедонъ раковина, но чаще всего мы находимъ лишь ядра и отпечатки, 
часто весьма тонгае, передающее меяьчашш'я детали строешя растворившейся ра
ковины. Особенно хороши и многочисленны отпечатки и ядра въ плитчатыхъ 
синевато-серыхъ кварцитахъ Синихъ горъ и Каменнаго Мара. 
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Въ пескахъ и свътлыхъ кварцитахъ близъ ст. Озинки найдены слйдугопля 
окаменелости: 

A p o r r h a i s sp. 
N a t i c a sp. 
M e r e t r i x (?) sp. 
C a r d i u m sp. 
N e m o c a r d i u m sp. 

Близъ хут. Масянова также въ св"Ьтлыхъ кварцитахъ найдены отпечатки 
водорослей (?) и 

A x i n a e a v o l g e u s i s Netsch. 
Въ ев'Ьтлыхъ кварцитахъ Муравлинскихъ Синихъ горъ, близъ д. Муравли: 

A v i c u l a sp. 
A x i n a e a sp. 
N u c u l a sp. now 
L e d a sp. aov. 
Nemo c a r d i u m sp. 
A x i n u s sp. nov. 

Изъ св'Ьтлыхъ кварцитовъ, найденныхъ у хут. Гремучаго, определены: 
A p o r r h a i s изъ группы A. T h i e l e n s i G. Vine. 
A v i c u l a sp. 
A v i c u l a s u b a i z y e n s i s Arkh. 
A x i n a e a v o l g e n s i s Netsch. 
N u c u l a sp. nov. 
L e d a sp. nov. 
A x i n u s sp. nov. 
C o r b u l a sp. 

На вершине Каменнаго Мара въ плитчатыхъ синевато-сърыхъ кварцитахъ 
найдены: 

A v i c u l a a i z y e n s i s Desh. 
P e c t e n sp. 
N u c u l a sp. nov. 
L e d a sp. nov. 
T e l l i n a cf. p s o u d o d o n a c i a l i s d'Orb. 
G l y c i m e r i s sp. nov. 

Наконсцъ, въ св'Ьтлыхъ кварцитахъ съ мелкими гальками темной твердой 
породы, взятыхъ на вершине Ишки-тау, содержатся *): 

кусочки древесины 
T r o c h o c y a t h u s sp. 
N u c u l a sp. nov. 

*) Э й х в а л ь д о м ъ оъ Ишки-тау описываются въ Lethaea Rossica—Led a se
mi l u n a r is Buch., O p i s b r e v i r o s t r i s Eichw., и N a t i c a royana d'Orb. 
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L e d a sp. nov. 
A x i n u s sp. nov. 
A p o r r h a i s изъ группы А р . T h i e l e n s i G. Vine. 
N a t i с a sp. 
F u s u s (?) sp. 
L a m n a sp. 

Наиболее часто встречаются въ Общемъ Сырте пзъ перечисленныхъ окаме-
н'Ьлостей L е d a sp. nov., N и с u 1 a sp. nov., A x i n u s sp. nov. и A p o r 
r h a i s , остатки которыхъ местами сплошь покрываютъ плитки песчаника». 

«Такой характера фауны не оставляешь сомнешя въ томъ, что палеогеновые 
слои Общаго Сырта относятся къ тому же отделу третичной системы, что и палеоге-
новыя образования праваго бер. Волги, т.-е. къ палеоцену*). Въ частности, ниж-
нгй, кремнисто-глинистый ярусъ ихъ, какъ по характеру породъ, такъ и по фауне 
должно параллелизировать сызранскому ярусу правобережья Волги (Pgi Н и к и 
т и н а и П о г р е б о в а * *), а верхтй, песчаный—саратовскому (Pg2)- Безъ 
спещальныхъ изигЪдовашй трудно съ определенностью сказать, возможно ли 
разделить сычранстае слои Общаго Сырта на тт> два отдела, которые столь р'Ьзко 
различаются по своей фауне въ Симбирской и Саратовской губертяхъ, но намеки 
на возможность такого подразд'Ьлешя шгЬются. На склонахъ Песчанаго Мара 
нами найдены были куски породы, по своимъ свойствами, весьма близкой къ нерхне-
сызранскимъ несчаникамъ Вольекаго уЬзда. Это св-Ьтпо-или желтонато-еврый, 
довольно слабый глинистый мелкозернистый и топко-слоистый песчаникъ, съ боль
шим! количеством!, слюды и зернами глауконита; поверхность его часто покрыта 
бурыми пятнами и полосами. Некоторые куски песчаника переполнены отпечат
ками и ядрами моллюсковъ. Наиболее часто встречаются среди посл'Ьднихъ 
L е d а, близкая къ одному изъ видовъ, попадающихся въ верхнесызранскихъ и 
саратовскихъ слояхъ Симбирской губ., S o l e m y а (?) и M e r e t r i x aff. 
t o k o d e n s i s Oppcnh.—видъ, распространенный какъ въ саратовскихъ, такъ 
и въ верхнесызранскихъ слояхъ праваго бер. Волги; кроме того, довольно часто 
встречаются отпечатки водорослей. Своеобразный составъ фауны и петрографиче
ский характеръ описанной породы даютъ поводь думать, что она залегаетъ между 
толщей типичныхъ кремнистыхъ глинъ и вышеследующими песками съ кварцитами 
и является эквпвалентомъ верхнесызранскихъ слоевъ правобережья Волги». 

«Саратовсюе слои Общаго Сырта, какъ по своему составу, такъ и по фауне, 
ближе стоятъ къ сызранско-вольской фацш саратовскаго яруса и значительно 
отличаются отъ камьшшнеко-царнцинской». 

Важной чертой описанной фауны саратовскихъ слоевъ Общаго Сырта А. Д. 

*) С. Н. Н и к и т и н ы м ъ уже давно (loc. oil.) кремнистый глины и песчаники 
бассейна р. Дернула отнесены были къ эоцену въ широкомъ смыслъ этого слова. 

**) С. Н и к и т и н ъ и Н. П о г р е б о в ъ. Гидро-геологичесюя изелъдо-
вашя 1894 и 1896 годовъ въ бассейн-Ь верховьевъ Сызрана. Тр.Экспед.для изелгъд. источн. 
главн. ргько Европ. Pocciu. СПБ. i8g8. 
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А р х а н г е л ь с к ! й считаетъ преобладаше двухстворчатокъ и отеутств!е 
формъ, свойственныхъ исключительно тропическимъ и теплымъ морямъ, а также 
«пышное pasBirrie—арктическо-бореальнаго рода Axinus, представители котораго 
на Общемъ Сырте достигаютъ такихъ крупныхъ разм'Ьровъ, какъ ни одинъ изъ 
изв'Ьстныхъ ископаемыхъ видовъ». Это заставляетъ г. А р х а н г е л ь с к а ™ 
принять, что саратовское море разделялось на два бассейна и что область Общаго 
Сырта лежала севернее барьера, раздйлявшаго море. 

О строении Общаго Сырта. 

Въ предыдущемъ мы выяснили составъ и распространен'е меловыхъ и третич-
ныхъ отложешй и видели, что залегаше ихъ обнаруживаетъ взаимную связь и 
сходство: и тт> и друия обнаруживаютъ сильную дислоцированность. Пласты ихъ, 
какъ мы видели, местами очень сильно наклонены, и этимъ мы объясняли внезапную 
смену мела кремнистыми глинами тамъ, гд'Ь не было хорошихъ обнажешй. Эту 
смену и выходы третичныхъ породъ въ долинахъ между меловыми буграми можно 
было объяснить трансгрессивнымъ отложешемъ третичныхъ осадковъ на размытомъ 
мелу*), если бы разрезы не убеждали въ существованш нарушений напластоватя. 
Вопросъ о томъ, какъ въ действительности залегаютъ третичные осадки на м4ло-
выхъ, можетъ считаться открытымъ. Разрезовъ, показывающихъ налегаше кремни-
стыхъ глинъ или песковь на м'Ьлу, видеть нигде не удавалось. Такимъ образомъ, 
предположеше о траисгрессивномъ залегаши палеоцена не исключается. Во вся-
комъ случае, еуществоваше некотораго перерыва въ отложешй осадковъ несом
ненно: за это говоритъ резкое несходство въ петрографическомъ отношеши и 
OTcyTCTBie премежуточныхъ ярусовъ между сенономъ и палеоценомъ; пробелы 
эти, правда, быть можетъ, со временемъ отчасти и восполнятся, но въ настоящее 
время находятся на лицо. Во всякомъ случае, если третичные осадки лежатъ и 
несогласно на меловыхъ, то это явлеше себя не проявляетъ такъ резко, какъ 
общее нарушеше въ наплаетованш и техъ и другихъ. 

Мы видимъ, что наибольшее нарушеше обнаруживаютъ слои Озинокъ.Здесь 
мы находнмъ почти вертикальное положеше кремннстыхъ глинъ и наклонъ ихъ и 
мела на СЗ и ЮВ, такъ что является возможнымъ предположить здесь вершину 
антиклинальной складки. Везде ли такъ сильно дислоцированы пласты въ преде-
лахъ Общаго Сырта, сказать трудно, но что они дислоцированы везде—это фактъ. 
Приведемъ еще несколько фактовъ, освещающихъ несколько этотъ вопросъ. 

*) Такое объяснеше и дано было нами поол% б-кглыхъ экскурсш въ «Краткомъ 
Почвенно-геологичрскомъ оч<ркгъ Новоузенскаго утъзда» Почвов^дЬте, 1902 г. № 3. 



Таблица III. 

5. На Общемъ Сыртъ въ вершин* Солдатки. „Мъловой' 
шафтъ на СЗ склон* въ широюй долъ. 

ланд-

6. Выемка для балласта бл. ст. Озинки. Кремнистыя 
глины въ съромъ пескъ, наклонныя къ СЗ. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. 
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Въ СБверо-восточномъ углу уЬзда по р'Ьчк'Ь Солянке въ 12—15 в. отъ Общаго Сырта 
(отъ х. Овчинникова) на ССЗ на хуторе Шутакова и противъ него на хуторе 
нъмецкихъ колонистовъ было произведено артез!анское буреше, давшее на 74— 
75 м. самоистекающую воду. Какъ будетъ указано ниже, скважина прошла исклю
чительно сЬрыя мшценовыя глины (даже на 25 м. абсолютной высоты). На такомъ 
близкомъ разстоянш отъ Общаго Сырта третичный породы уже не были встречены 
буретемъ. Очевидно, что мшценовыя глины лежать на размытой и наклонной ихъ 
поверхности такимъ образомъ, что наклонъ обезпечиваетъ стокъ подземныхъ водъ 
къ СЗ или ССЗ', а такъ какъ абсолютный уровень х. Шутакова ок. 90 м.,—ясно, что 
водосборная площадь лежитъ на высокихъ точкахъ Общаго Сырта, тъмъ болт^е, 
что сос'вдте сырты въ этомъ МГБСТ'Б долины Солянки очень немного (м.20—25) воз
вышаются надъ нею, и вода идетъ съ большей глубины (ок. 70—75 м.). 

Заслуживаетъ также внимашя высокое залегате мила у ст. Чалыкла и пони
жете его поверхности къ СЗ и Ю. Въ самомъ дъ^гв, это понижете по направлетю 
къ х. Гчртманъ равно приблизительно 75—80 метрамъ, или даже немного болт>е. 
Точно такъ же, къ Ю въ двухъ верстахъ поверхность меловая покрыта третичными 
осадками на ВЫСОТЕ не бол'Ье 140—150 м., тогда какъ миль къ В. отъ станцш дохо-
дитъ до высоты 170—180 м. Такимъ образомъ, у станцш Чалыкла мы видимъ такъ же 
вершину антиклинали съ простиратемъ ВСВ—ЗЮЗ. 

Падете пластовъ мгЬла на ССЗ или СЗ наблюдается, какъ мы видимъ на ху
тор!; Коровина. Юго-западный наклонъ пластовъ м1>ля и отношеше къ иимъ крем-
штетыхъ глинъ у Мелового Мара заставши, насъ принять (19) зд'Ьсь антиклиналь
ную складку съ с'Бверо-восточнымъ простиратемъ. 

Эти факты моги дать некоторое значете предположешю, что Обшдй Сыртъ въ 
Новоузенскомъ у'Ьзд'Ь есть складчатый кряжъ съ простиратемъ ВСВ—ЗЮЗ или 
СВ—ЮЗ *). Это предположете даетъ освищете другимъ фактамъ, изъ которыхъ 
мы приведемъ сл'ЬдуюшДе. Когда вглядываешься въ контуры Синихъ Горъ, бро
сается въ глаза приподнятость ихъ ССЗ—ыхъ и ЮЮВ—ыхъ краевъ ихъ и вогнутость 
ихъ средины, покрытой песками. Мульдообразный изгибъ третичныхъ пластовъ, 
слагающихъ ихъ, объясняете и видъ ихъ контура, и залегате песковъ въ середингЬ 
хребта-мульды. Некоторое значете имъттъ такъ же расположете на одной прямой 
ВСВ—ЗЮЗ выходовъ агЁяа: 1) въ верховьяхъ Солдатки, 2) у х. Коровина, 3) на 
ЮЗ краю Синихъ (Муравлгшскихъ) горъ и 4) у ст. Чалыкла. 

Но самымъ важнымъ потверждетемъ предполагаемаго простиран in является 
орограф!я и гидрография страны и связь съ тектоникой всего Заволжья. Выше упо
мянутый нами параллелизмъ Волги, Урала, Узеней, Еруслана и Общаго Сырта**) 
объясняется существоватемнъ мощныхъ тектоническихъ литй, который имт.ютъ 
ссб'Ь аналоговъ и по правому берегу Волги въ Саратовской губерши, какъ показы-

*) Выше мы описали характерную отдъльность кремнистыхъ глинъ въ направленш 
СВ 55° близъ ст. Озинки и указали, почему это направлеше можетъ совпадать съ 
простиратемъ мъловыхъ и третичныхъ пластовъ въ этомъ мъстЪ. 

**) См. Введете и I главу этой работы. 
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ваютъ это данныя более старыя (А. П. Пав лова *) и нов-Ьйния (А. В. Пав
лова и А. Д. Архангельскаго ) . 

Но эти данныя показываютъ изгибъ тектоническихъ лиши, поэтому мы едва ли 
были бы правы, если бы допустили одно северовосточное или восточно-северо-
восточное простираше складчатаго кряжа. Повидимому, оно меняется отчасти 
Birfccrfj съ налравлешемъ этого кряжа. Но это направлеше, однако, не должно не
пременно везд4 совпадать съ простирашемъ. Такъ, мы видимъ, что меловыя вер
шины—одна у хутора Гремучаго (Корепанова), другая—Каменный Маръ **)— 
удалены одна отъ другой на 10 в., что объясняется т^мъ, что здесь хребетъ 
Общаго Сырта пересЬкъ подъ очень малымъ угломъ лишю простирашя. 

Подобно многимъ складчатымъ кряжамъ главный хребетъ Общаго Сырта 
не несетъ на себе самыя значительный вершины: гора Ичка (Ишки-тау), явля
ющаяся высшей точкой Общаго Сырта на широтахъ Новоузенскаго уезда, нахо
дится не на водоразделе Общаго Сырта, а на боковой ветви, въ Уральской Обла
сти. Самая высокая вершина на хребте Общаго Сырта по водораздельной лиши— 
гора близъ х. Гремучаго сложена не третичными осадками, а меловыми, только 
остатки ея въ виде кварцитовъ на высоте около 190 м. надъ уровнемъ моря по
крываюсь здесь мелъ. 

В. Неогенъ. 

«Акчагыльсие» пласты. 

Въ бассейне р. Б. Иргизъ, въ Николаевскомъ уезде весьма распространены 
«кардитныя» отложешя, отнесенныя нами вследъ за Н. А. А н д р у с о в ы м ъ къ Mio-
цену. Это слоистыя песчаныя глины отъ светлаго бураго до темно серагоцвета, 
часто переполненныя раковинами Cardium и Mactra. Было бы, конечно, странно, 
если бы къ Ю за границей Николаевскаго уезда не нашлись те же пласты. Но 
въ Новоузенскомъ уезде ихъ залегаше имеетъ другой характеръ. 

20. Прежде всего, следуетъ указать, что непосредственнымъ продолжешемъ 
осадковъ развитыхъ по р.Б.Чалыклеусела Жестянки***)являются въ Новоузен
скомъ уезде серыя слоистыя глины и серый слоистый песокъ, бл. х. Растяпина. 
Въ серомъ песке осколки гастероподъ и мактры. Разрезъ таковъ: 

а) Желтобурая глина—50—70 см. 
б) Серый суглинокъ съ раковинами—2 м. 
в) Серый песокъ (до ур. воды въ речке). 

*) «О выходахъ палеозойского известняка въ Саратовской губернш». 
**) См. очеркъ рельефа Общаго Сырта въ 1-ой главъ. 

***) НиколаевскШ угьздь, стр. 141. 
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Между гЬмъ, какъ въ северной части Николаевскаго увзда кардитные слои 
выходятъ сравнительно высоко (до 90—100 м. надъ ур. моря), зд^сь они едва 
показываются надъ уровнемъ Чалыклы (ок. 50—55 м.). 

Кром-Ь х. Растяпина въ разрйзахъ Новоузенскаго увзда нигд^ не встречено 
акчагыльскаго горизонта. Но отложешя этого возраста найдены съ несомнен
ностью въ двухъ пунктахъ благодаря бурешю артез!анскихъ колодцевъ. 

21. На хутор'Ь Мельниковыхъ, почти на вершин-Ь водозрад-вла между Малой 
Чалыклой и Камышевкой, близь границы Новоузенскаго уЬзда сделана скважина, 
описанная А. Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ *). 

Подъ бурыми глинами на 40 м. глубины залегаютъ здгЪсь слюдистые пески, 
идущде до 60 м. Съ этой глубины пройдены скважиной так1е слои: на 60 м.—сЬрова-
то-желтая вязкая глина съ примазками желтаго слюдистаго песку. 

На 61 м.—тоже съ черными включетями органическаго вещества. 
На 66 м.—такая же глина сЬраго цв^та. 
На 81 м.—сЬрая глина съ листочками бйлой слюды и примесью песку. Об

ломки (Cardium); найденъ ц-влый экземпляръ (Cardium pseudoedule Andrus). 
На 87—89 м.—сЬровато-синяя глина со слюдой и примесью песку. 
Подъ этой породой снова пошли слюдистые пески, изъ которыхъ началось 

выд^лете горючаго газа съ огромнымъ напоромъ, состоящаго главнымъ образомъ 
изъ метана и азота. Эта скважина начата на 100—115 м. абсолютной высоты и дошла 
до ГБХЪ пластовъ, которые обнажены по р. Б. ЧалыюгБ ниже с. Жестянки на 50— 
40 м. надъ ур. моря. 

22. На долинъ- одной изъ Солянокъ (въ СВ. углу у'Ьзда) всего въ 10—12 в. 
къ СЗ отъ водоразд^льнаго хребта Общаго Сырта на х. Шутаковъ (участокъ быв-
дпй Кноррингъ) скважина прошла сдйдукяще слои: 

а) желтобурая глина; 
б) сЬрая глина; 
г) светлая мергелистая глина (приблизительно съ 21—22 м.); 
д) свровато розоватая мергелистая глина; 
е) сврая темная (ел. песчаная) глина съ раковинами 
на 74,5 м- о т ъ поверхности. 
Среди раковинъ встречены: 

Mactra и 
Обломки кардитъ и гастероподъ. 

Съ 35 саженъ (74,5 м.) поднялась вода и течетъ самотскомъ. Подобный породы 
были пройдены и на другомъ берегу Солянки противъ х. Шутакова—на нймец-
кихъ хуторахъ. 

Принимая абсолютную высоту мгЬста около 90 м., получимъ, что кардиты и 
мактры залегаютъ зд^сь всего м. 15—20 надъ уровнемъ моря. 

*) А. Д. А р х а н г е л ь с к ! й. О буровой скважингь на участкгъ Мельниковыхъ 
въ Новоузенскомъ угъздгь Самарской губернш. Ежегодникъ Геол. и Мин. Россш, т. IX, 
в. 1—2, стр. 22 и 23. 
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23. На долине р. Б. Камышлакъ близь х. Вдовина было произведено буреше 
до глубины 65 сажеыъ. Принимая во внимаше абсолютную высоту мюзета въ 60 м., 
мы должны оценить высоту надъ уровнемъ морт нижняго края скважины въ— 
82 м. Пройдены породы: а) желтобурая глина (м. на 15—16 вода въ ней); б) серая 
глина съ большей или меньшей щшм'Ьсыо песка и в) въ самомъ низу—ракушечникъ 
въ серой песчаной глине съ: 

Mactra 
Cardium 
Vivipara (ц'Ьлыя раковины). 

Такнмъ образомъ, зд'Ьсь еще ниже, ч-вмъ где-либо залегаютъ интересующая 
насъ отлолтешя. 

Два другихъ пижеприводимыхъ бурешя даютъ возможность предполагать 
мшценовыя слои уже только съ ИЗВЕСТНОЙ вероятностью. 

24. На х. Гартманъ, верстахъ въ 7—8 на СЗ отъ ст. Чалыкла скважина 
прошла: 

а) желтобурая глина (до 110 см). 
б) тоже, съ белыми полосами и гипсомъ; постепенно переходить въ 
в) бурую глину съ мелкими кусками кремнистыхъ и сЬрыхъ св'Ьтлыхъ глинъ 

(до 15-го метра глубины); 
г) св'Ьтлая мергелистая (зелоноватое/Ьрая) глина съ обломками раковинъ. 

Сухая, плотная, распадающаяся съ легкимъ трескомъ, въ воде порода. Среди 
остатковъ много аптиховъ, мелкихъ гастероиодъ (Cyclas ?). До 50—55 м. глубины. 

д) темная серая плотная, не вскипающая отъ соляной кислоты глина, мощ
ностью ок. 10 м. (до 72 м. глубины) и 

е) белый М-БЛЪ, въ которомъ скважина углубилась еще на 67 м. 
Невидимому, м'Ьловые осадки прикрыты довольно мощной (до 75 м.) cepiefl 

сЬрыхъ темиыхъ и св'Ьтлыхъ глинъ. 
Эти глины, конечно,могли бы быть и пошгЬтретичными, если бы петрографичесмй 

характер ъ ихъ не сближалъ съ акчагыльскими, особенно съ найденными въ скважшгЬ 
близь х. Вдовина. Одно обстоятельство несколько противоречить последнему пред 
положетю: это сравнительно высокое положеше слоевъ х. Гартманъ: темная еврая 
глина не стекается зд'Ьсь ниже 50 м. надъ ур. моря, а светлая глина съ Gaste
ropoda—60 м. по меньшей мере. 

25. Петрографическая же свойства заставляютъ, хотя, кажется съ большею 
вероятностью, отнести къ мшцену породы, встреченный при буреши въ бассейне 
р. Б. Кушумъ, именно въ долу Бобовомъ бл. х. Кобзаря. Здесь скважина прошла: 

а) желтос/Ьрую глину съ пескомъ (ок. 38 м.). 
б) песокъ (неизвестной мощности). 
в) синюю глину («гончарку») (ок. 21 м.). 
г) молкш песокъ. 
д) крупный песокъ (ок. 16—17 м.). 
е) синюю глину до глубины 110 м. 
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Буреше у х. Кобзаря показываете, ч-Ьмъ подстилаются здесь «сыртовыя» 
отложешя. 

Вь этой области (бассейнъ Б. Кушума) подъ желтобурыми глинами сыртовъ 
залегаютъ пески и суглинки, часто жел-Ьзистыя. Эти посл'Ьдшя покрываютъ, стало 
быть, cepiro «синихъ» (желтос/Ьрыхъ) глинъ, относящихся, какъ показываютъ ана
логичный отложешя по p.p. Камелику и Б. ЧалыюгЬ,—къ мшцену. Сишя глины 
выходятъ въ разрЬзахъ по Б. Кушуму, гораздо ниже уже въ пред'Ьлахъ Николаев-
скаго уезда, у Каменной Сармы, *) по М. Кушуму у д. Елюзань **) и др. мЬетахъ. 

У х. Кобзаря абсолютныя высоты, къ сожал'Ьшю, болйе или менее точно не
известны, но во всякомъ случай наши данныя позволяютъ установить, что скважина 
шла метровъ 20—40 подъ уровнемъ моря и такимъ образомъ является аналогичной 
скважине на Б. Камышлак-Ь у хутора Вдовина. 

Такимъ образомъ, для -сЬвера Новоузенскаго уезда характерно залегаше 
«кардитныхъ» мшценовыхъ отложенш на большой глубине. Въ Николаевскомъ уез
де у насъ нт>тъ данныхъ, на какую глубину идутъ эти осадки, когда вершины нхъ 
слагаютъ довольно значительную высоту сырта (м. до 100 надъ ур. моря). 

Очень вероятно, что и тамъ они встречаются такъ же глубоко, какъ и въ 
Новоузенскомъ узйдт.. Но ответить на вопросы, одного ли возраста эти глубошя-
кардитныя отложешя Новоузенскаго у'Ьзда съ поверхностными пластами Николаев 
скаго пока невозможно за малымъ количествомъ ископаемыхъ найденныхъ въ нихъ. 

Въ другихъ м'Ьстахъ Новоузенскаго у'Ьзда отложенш мшценоваго возраста! 
не встречено. 

3. П о с л % т р е т и ч н ы я о т л о ж е н 1 я . 

Сыртовыя толщи. 

Мы уже говорили, что къ 3 отъ Общаго Сырта вся поверхность страны покрыта 
новейшими отложешями. Ш т у к е н б е р г ъ * * * )напути изъ Покровской Слободы въ 
г. Новоузенскъ во всЬхъ р'Ьчныхъ разрйзахъ вид'Ьлъ лишь пресноводные осадки. 
«Во всЬхъ этихъ пластахъ почти повсеместно попадались пресноводныя раковины: 
Planorbis raarginatus, Planorbis spirorbis, несколько мелкихъ видовъ Paludina, 
маленькая Cyclas и др. Кроме того, въ глинахъ также часто попадались мергелистые 
сростки, подобные тнпическимъ сросткамъ леса, кристаллы и сростки гипса. 

*) «Николаевскгй угъздъ». 
**) Ш т у к е н б е р г ъ . Геол. изел. 1877 г., стр. 8. Тр. Каз. О. Ест., т. VI,в.4 
***) Тр. Каз. О. Ест. т. VI, в. 4. Экскуршя Ш т у к е н б е р г а (1877 г.). 
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Вс4 реки и овраги въ этой местности обнажаютъ исключительно пресноводные 
пласты и только въ одномъ мйстЬ можно было видеть налегаше ихъ на соленосную 
глину (р. Кушумъ, дер. Илюзань, верстахъ въ 40 отъ Балякова». *). 

Зд'Ьсьдолжно заметить, что Ш т у к е н б е р г ъ въ своей работе приводить 
только разрезы по p. Волге и совершенно ничего не говорить о сыртахъ, не отде
ляя отъ нихъ первой террасы р. Волги, которая въ Новоузенскомъ увзд-Ь местами 
также хорошо развита, какъ и въ Николаевскомъ * *) 

Но если речныя русла обнажаютъ новъчшпе пресноводные осадки, то не 
значитъ ли это, что въ долинахъ смыты древшя образовашя и, что, можетъбыть, 
они остались въ междур'Ьчныхъ перевалахъ, слагая основу сыртовъ. Въ «Крат-
комъ Почвенно-геологическомъ Очеркгъ Новоузенскаго утда» мы ответили на этотъ 
вопросъ отрицательно и характеризовали строение сыртовой части такими словами: 
«вся страна, примыкающая къ западу и югу хребта Общаго Сырта можетъ быть 
названа сыртовой и типичной для нея формой рельефа являются более или 
менве полопе увалы между речными долинами—«сырты», а обычными пластами, 
слагающими эти сырты,—желтобурыя гнинистыя породы, часто особенно вверху, 
неслоистыя, богатыя известью и известковыми конкрещями». Эту краткую харак
теристику въ геологическомъ отношенш можно въ настоящее время развить и по
полнить на основанш новыхъ матер1аловъ, полученныхъ позднейшими изследо-
вашями. 

Прежде всего остается въ сил'Ь утверждеше, что вершины большей части 
J сыртовъ сложены наслоистыми желтобурымп глинами и что, ч'Ьмъ ближе къ Волге, 

т'Ьмъ песчанке составь сыртовыхъ толщъ. Но неслоистыя толщи бурыхъ степныхъ 
глинъ лежать на слоистыхъ и более песчаныхъ породахъ; это удалось доказать 
для разныхъ частей Новоузенскаго уезда. Эти слоистыя толщи въ свою очередь 
въ северной части уезда покоятся на мюценовыхъ («акчагыльскихъ»)пластахъ * * *). 

Ниже мы помещаемъ рядъ записанныхъ нами разрезовъ и результаты буре-
шй, произведенныхъ,во-первыхъ, ****) Экспедищей по Орошенш на юге Pocciii 
и на Кавказе и, во-вторыхъ, г. А. А. К о з ы р е в ы м ъ, любезно прсдоставившимъ 
автору просмотреть образцы породъ изъ буровыхъ скважинъ на казенныхъ оброч-
ныхъ статьяхъ въ Новоузенскомъ уезде. 

Мы различаемъ въ составе сыртовыхъ отложешй две толщи: верхнюю-неслои
стую, состоящую изъ желто-бурыхъ и бурыхъ мергельныхъ глинъ, съ известковыми 
конкрещями, и нижнюю слоистую, песчано-глинистую, съ прослоями жел-взистыхт. 
и слюдистыхъ песковъ. Нижняя толща обнажена въ северной части увзда, въ 
бассейне р. Б. Кушумъ, на юге же р. Б. Узень обнажаетъ только самыя верхи 
нижней толщи и промежуточные слои. 

*) Ibdem, стр. 7 и 8. 
**) Объ этомъ см. ниже. 

***) См. «Николаевскт угъздъ» стр. 116, а также сл-Ьдующ1я страницы. 
****) См. чОтчетъ Экспедиции». 
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Въ бассейне р. Б. Кушумъ,вътехъ игБстахъ, где речки не образовали еще 
своихъ аллншальныхъ долинъ, он-Ь прор^зываготъ сыртовыя толщи. При этомъ 
однако, верхшя части овраговъ, «вершины» ЮГБЮТЪ очень полопе и задернован
ные склоны, такъ что о верхнихъ частяхъ сыртовъ можно судить по подпочв'Ь, 
по даннымъ относящимся къ колодцамъ и т. п. Присутств1е бурой и желто-бурой 
глины на вершинахъ водораздела системъ Б. Иргиза и Узеней —несомненно. 
Такъ, разрезъ въ размыве ниже ж. д. пруда бл. ст. Плесъ, почти на вершине 
плато (въ самой вершине дола системы Еруслана) обнажилъ до 7 метровъ жел-
тобурой глины не слоистой). Но въ н'Ькоторомъ разстоянш отъ вершины овраги, 
углубившись, проръзываютъ нижшя части сыртовъ и обнаруживают^, друпя отло-
жешя. Самый составъ этихъ послтзднихъ—сильно песчаный, является до извест
ной степени причиной, почему обнажешя встречаются чаще въ нижнихъ 
частяхъ сыртовыхъ толщъ, нежели въ верхнихъ. Песокъ легче, нежели глина, 
даетъ крутые обрывы; его откосы, труднее покрываются растительностью. Вотъ 
несколько разрезовъ нижнихъ частей сыртовыхъ толщъ въ бассейне Кушума. 

26. У Бобринка. Левый берегъ Б. Кушума обнажаетъ 7—8 м. желтаго 
железистаго песку вверху съ прослоями буро-серой железистой глины. Въ пескЬ 
попадаются известковыя конкрещи, достигающая размеровъ человеческой го
ловы. 

27. Въ овражке близь х. Шикина, впадающемъ близко отъ «развальной 
межи» *) въ Б. Кушумъ встречено обнажеше серо-желтаго песку (слюдистаго) 
съ тонкими прослоями буро-коричневой глины. 

28. Противъ д. Перелазъ обрывъ Б. Кушума въ 10 м. вышины обнажаетъ 
также серо-желтый слюдистый песокъ съ прослоями (10—30 см.) серой глины 
и буроватыхъ суглинковъ. По склону здесь суслики выбрасываютъ суглинокъ 
съ блестками слюды, а въ почве замеченъ железисто-глинистый щебень. 

29. Недалеко отъ границы (въ Николаевскомъ уезде) въ селе Голицыне 
(Александровка) по склону къ Яблоновому долу выходитъ желтобурая глина съ 
массой известковыхъ конкрещи. Тотъ же долъ, 2 версты ниже **), въ обрыве вы
сокой сыртовой террасы обнажаетъ подъ желтобурой глиной съ известковыми 
конкрещями—серовато-желтый песокъ, съ бурыми глинистыми включешями; 
известковыя конкрещи («Losskindchen») встречаются и въ песке. 

Абсолютная высота разреза въ Голицыне ок. 60—62 м., обрывъ же две 
версты ниже заключенъ между 43 и 58 м.***) надъ уровнемъ моря. 

30. По р. Млусъ, верстахъ въ 2%—3 выше села въ правомъ берегу имеется 
такое обнажеше: 

а) Желтобурая глина столбчатаго строешя---! м. 
б) Бурая глина съ прослоями суглинка съ мелкой известняковой галькой. 

*) «Развальной межой» зовутъ здъсь границу между Николаевскимъ и Новоузен-
окимъ уъздами, проведенную на значительномъ протяженш почти по прямой линш. 

**) (На границ-Ъ) уже въ Новоузенокомъ увзд-Ь. 
***) Долъ у церкви въ Голицыне 53—56 м., 2 в. ниже ок. 40—45. 
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Иные прослои очень светлы, друпе представляются конгломеративными глинами— 
ок. 3 м. 

в) Прослой конгломератовидной глины (10 см.). 
г) Песокъ съ прослоями желтобурой и охристо-желтой глины—30—40 см. 
д) Неслоистый желтый пористый песокъ съ железистыми пятнами—60—70 см 
е) Желтовато-сврый песокъ съ пятнами бураго жел'Ьзистаго песку—20—30 см. 
ж) Слои желтаго жел'Ьзистаго, евраго и гемно-евраго глинистаго песку—50см. 
з) Обвалъ 1 м. 
31. По речке ПолуденкгЬ около 1 версты ниже Марьевки въ правомъ берегу 

разр'Ьзъ: 
а) Красно-бурая глина (подстилаете каштановый почвы съ бурымъ отеЬн-

комъ) съ нзвестково-мергельными конкрещями. Повидимому, изъ этого слоя про
исходите конкрецш, въ изобилш устилаюгядя дно рт,ки—какъ довольно рыхлыя, 
такъ и необычайно твердыя сЬрыя, изъгЬденныя съ поверхности, югЬкнщя видъ 
цилиндровъ или (тротуарныхъ) тумбъ, а также причудливой формы, съ включешямн 
глины и иногда пористыя. До 1% м. 

в) Песчаная слоистая железистая желтоеврая глина съ пластинчатыми 
разныхъ очерташй известково-мергелистымн конкрещями. Тонк1е прослои корич
невой глины и желтаго желгЬзисто-слюдистаго песку. Ок. 1 м. 

г) Частое чередоваше коричневой глины и тонкаго свътлаго песка. Линзы 
песку. ТемносЬрыя пластинчатых мергельный конкрецш. Ок. 1—1,5 м. 

д) Песокъ евровато-желтый, сирый и желтый, чередуюшдеся съ сланцеватой 
коричневой глиной и коричневымъ суглннкомъ. Ок. 0,5 м. 

е) Коричневая глина и мелше слои песку и коричневато суглинка—0,в м. 
ж) Песокъ слюдистый желтый светлый съ тонкими слоями сланцеватой тем

ной глины. До 1 м. 
| g з) Обвалъ ок. 2 м. 
* ' Глины разр'Ьза жел'Ьзиеты и пористы, сланцеваты и часто песчаны. На раз-
Р'Ьз'Ь натеки охрнсто-желтаго щгЬта. Песокъ еъ поверхности обнаруживаетъ яв-
леше развЬвашя. Напластоваше (3) и (4) слоевъ спутанное. Абсолютная вы
сота дна дола около 50 м. Мощность разр'Ьза около 8 метровъ, Такимъ образомъ, 
ндавдя и глубошя долины системы Б. Кутума дорылись до слоистыхъ и преиму
щественно песчанныхъ толщь. 

Несколько разр'Ьзовъ верхней и нижней сыртовой толщи записаны въ бас
сейн!, р. Б. Уз,еня и М. Узеня. 

32. По р'Ьчк'Ь Алтат'Ь выше Дергачей въ правомъ берегу обнажается бу
рая и сЬровато-бурая мергелистая *) глина съ краснобурыми полосами (верхняя 
сыртовая толща). Черныя маленьгая включетя въ вид'Ь точекъ. Книзу глина 
бол'Ье грубаго строетпя. Попадаются осколки гастероподъ Масса известковыхъ 

*) СЬроватый тонъ придаетъ местами глин-Ь углекислая известь. 
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белыхъ конкрещй усвивающихъ весь берегъ. (См. табл. № IV, рис. 7). Абс. высота 
речки здесь около'50 м. . 

33. 2 версты отъ Дергачей къ 3 по ЮЗ склону сырта къ большому долу 
идетъ отъ пруда длинная промоина съ отвесными стенами. Внизу, въ долу обна
жены делкшальныя желтооурыя глины съ остатками растеши и известковыми 
конкрепшми. Выше выходить бурая глина съ желтобурыми пятнами, съ массой 
жилокъ, желваковъ и кристалловъ гипса. Чемъ выше по оврагу, т'Ьмъ более въ 
глине гипса. Вверху оврага замечается чередоваше более свътлыхъ и темныхъ 
полосъ неопред'Ьленныхъ очертанш. Попадаются мелые осколочки раковинъ. 
Замечается пористость глины. Анализъ породы (образецъ № 444 FN) приве
дет» ниже. 

34. Въ обрыве Б. Узеня у х. Кузнецова обнажена бурая глина съ болынимъ 
количествомъ белыхъ известковыхъ конкрецш (ок. 75—80 м. абс. высоты). 

35. По той же pT>4KT, у Мавринки *) обнажена вверху разреза желтобурая, 
местами сероватая вследств1е мергелистости глина съ известковыми конкрепшми 
иногда пластинчатой формы, внизу переходящая въ слегка песчаную бурую глину. 

36. Въ Наворгъпномъ р. Б. Узень подмываетъ въ правомъ берегу сыртовыя 
толщи. Обрывъ метровъ 17—18 **) сложенъ вверху желтобурой глиной, внизу 
обнаруживаешь суглинохъ и слоистость. Масса известковыхъ конкрещй пластин
чатой формы. 

37. Овражскъ, впадающш въ томъ же селгь въ р. Б. Узень, въ обрыве около 
5 м. обнажаетъ желтобурую глину съ известковыми конкрепшми, подстилающуюся 
сЬроватобурой глиной съ гипсомъ. Рядомъ съ разр-Ьзомъ находится колодецъ, 
который (на 8—9 С.) дошелъ до желтаго (слюдистаго) песку. 

Такимъ образомъ, данный около Новортшнаго обнаруживаю™, что ниже 
бурой сыртовой глины съ известковыми конкрепшми залегаютъ суглинки съ бу
рыми глинами, съ гипсомъ и пластинчатыми конкрепшми, а подъними желтый пе-
сокъ съ блестками (слюдистый). 

38. Близь Орлова Гая Большой Узень съ лгЬвой стороны подмываетъ сыртъ. 
Въ обрыве его обнажается: а) вверху—неслоистая желтобурая глина съ известко
выми коекрец1ями, подъ ней находится б) толща еЬробурой очень мергелистой 
глины съ следами слоистости. Эта глина слоями въ одинъ-два метра толщины 
превращена въ мергелистый известнякъ, который устилаетъ зд'Ьсь дно речки, 
почему и место называется «каменный бродъ». Подъ мергелистой глиной лежатъ 
слоистые суглинки и пески съ переломанными раковинами (Planorbis). Абс. высота 
речки около 30 м. 

39. Около 4 в. къ ЮВ отъ с. Дмитргевки, тамъ где р. Б. Узень делаетъ кру
той изгибъ къ В и подмываетъ сыртовой склонъ, обрывъ надъ живымъ русломъ 

*) Абс. высота р-Ьки зд'Ьсь около 68 м.. 
**) Между 34 и 52 м. абс. высоты. 
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р'Ьчки въ лЪвомъ берегу сначала обнажаетъ сыртовыя толщи, а затЬмъ отложешя 
долины р. Б. Узеня.-Между с. Куриловкой и Новоузенскомъ такихъ извилинъ 
или петелъ несколько. Въ нихъ, конечно, по большей кривой—р'Ьчные обры
вы, а но меньшей прислонены осадки нов'Ьйгааго аллкдая, состояния изъ сЬ-
рыхъ суглинковъ. Эти низюя прислонснныя террасы покрыты кустарнпкомъ; 
берега р'Ьчки, гд'Ь они находятся,—пологи и всегда задернованы. Благодаря 
этому обстоятельству, возможно определить отиошешо между отложешями сыртовъ 
и долины. Одинъ около другого подъ рядъ записаны п'Ьскольно разр'Ьзовъ, 
следуя внизъ по pfeK'b. 

I. РазрЪзъ непосредственно подъ сыртовымъ склономъ: 
а) Бурая неслоистая, столбчатая, обваливающаяся глина (Образецъ 454) 

около 3—4 м. 
б) Бурая глина бол4е богатая пескомъ, съ конкрощями углекислой извести 

(достигаетъ величины челов-Ьческой головы). (Обр. 455). Около 7 метровъ. 
в) Бурая глина, почти суглинокъ съ черными пятнами, съ конкрещямн. 

Внизу замечены углистые остатки. 
г) Бурая неслоистая глина (всего 30 см.). 
д) Бурая глина и желтоватый сЬрый песокъ. 
Внизу разр'Ьза—суглинки желтобураго и ржаваго дв-Ьта, изъ которыхъ со

чится вода. Родники почти на уровн'Ь р'Ьчки, которая зд'Ьсь течетъ неширокимъ 
потокомъ среди камышей. 

II. Разрйзъ такой же толщи несколько саженъ ниже по р'Ьк'Ь обнажаетъ 
желтобурую и бурую глину столбчатаго строетя съ конкрец!ями углекислой 
извести. М'Ьстами въ средней и нижней части глина сЬр-Ьетъ отъ выд'Ьлетй угле
кислой извести. Въ зтихъ же частяхъ найдены осколки Dreissensia и Gastero
poda. 

III. Рядомъ съ предыдущимъ обнажено: 
а) Неслоистая толща бурой, м'Ьстами желтобурой и красноватобурой глины, 

местами съ сЬроватымъ отгЬнкомъ—м. 3-4. 
б) Неслоистая бурая глина, бол'Ье мергелистая. 
в) Мергелистая сЬрая неслоистая глина съ мергелистыми угловатыми кон

крещямн (б-)-в=3-4 м.). 
г) С'Ьровато-бурая мергелистая глина. 
Иная картина рисуется въ разр'Ьз'Ь саженъ 70 ниже по ртисЬ, гд'Ь л-Ьвый 

берегъ уже подмываетъ отложете ровной долины. Однако изм'Ьнете касается 
верхней части разръ-за, внизу остаются суглинки желтобурые и ржавые съ пескомъ, 
какъ и въ разр'Ьз'Ь I. 

IV. а) Элкдаальная бурая столбчатая глина—5 м. 
б) Тоже, болЪе грубаго строетя—1 м. 
в) Буроватая глина и желтобурая глина съ темными полосками, съ осколками 

гастероподъ, съ известковыми конкрещями. 
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г) С'вровато-бурая глина грубаго строевля съ осколками дрейссенъ и гасте-
роподъ. Граница этой глины понижается вверхъ по pint's. 

д) Краснобурая неслоистая глина. 
е) Обвалъ. Кое-гд'Ь по берегу видно, что здесь выходитъ сврая и серовато-

зеленая глина, желтоватосЪрый слоистый песокъ и желтобурые суглинки съ песча
нистыми мергельными конкрещями пластинчатой формы, какъ по р. Кушуму. 

V. Саженъ 10 ниже внизу слоя соотв'Ътствующаго (а) IV разр'Ьза появляются 
песчаные прослои; слой, соотв'Ьтствующш (б) также делается слоистымъ и представ-
ляетъ собою чередование бол'Ье темныхъ и св'Ьтлыхъ бурыхъ и сЬрыхъ глинъ съ 
гастероподами, а слой лсжащш на одномъ уровне съ (в) является суглинкомъ 
съ остатками растенш. Этотъ слой м. 7 надъ поверхностью воды подстилается ев
ро-бурой неслоистой глиной, глиной столбчатаго етроешя, соответствующей слою 
(г) IV разр'Ьза. Очевидно, что на этотъ слой здесь налегаютъ уже новыя, преиму
щественно слоистыя породы. 

VI. Еще саженъ 20 ниже разр'Ьзъ таковъ: 
а) Светлые и бурые слоистые суглинки съ прослоями песку м. 4. 
б) Суглинки съ известковыми конкрещями 1 м. 
в) Прослои сЬрыхъ бурыхъ и сЬробурыхъ глинъ съ гастероподами 1 м, 
г) Неслоистый сЬрый суглинокъ 0,5 м. 
д) Осыпь около 1 м. 
е) Бурая глина съ бЬлыми конкрещями 2 м. 
ж) Осыпь, по которой валяются конкрещи углекислой извести. 
VII. Немного ниже (с. 7) VI обнажено: 
а) Желтобурая глина съ прослоями слоистаго суглинка съ гастероподами 2 м. 
б) Тоже, съ гипсомъ и съ прослоями конгломератовидной глпны 2 м. 
в) Темнобурый (железистый) суглинокъ влажный 1,5 м. 
г) Суглинокъ бурый, сероватый, слоистый; книзу теряетъ слоистость и пе

реходить въ 
д) Бурую глину неслоистую ок. 1,5 м. 
е) Осыпь, а по ней крупный конкрещи СаС03. 
Такимъ образомъ, приведенные разрезы показываютъ, какъ на бурыя глины 

постепенно иалегаетъ все больнпя и болытя толщи слоистыхъ суглинковъ съ га
стероподами, слагающихъ долину и прислоненныхъ къ сыртовымъ толщамъ. 

Сыртовыя же глины сами въ нижнихъ толщахъ содержать дрейссенъ и гасте-
роподъ и налегаютъ на слоистые ржавые суглинки съ пластинчатыми конкрещями 
похожими на конкрещи Марьевки (разр. 31) и Новорепнаго (разр. 36). 

40. Версты 2 ниже хут. Сурошникова р. Б. Узень (у переезда) близко под
ходить къ сыртовымъ склонамъ, почему въ нижнихъ частяхъ разреза подъ отложе-
шями долины выступаютъ нижтя сыртовыя толщи. 

а) Желтобурая элкшальная глина около 2 м. 
б) Желтобурая и темнобурая слоистая глина. 
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в) ОЬробурая неслоистая глина съ известковыми конкрещями съ осколками 
Cardium. 

Слои а, б, ивмощностыо около 5 м. Это, несомненно, слои долины касшйекаго 
возраста. 

б) Бурая неслоистая глина съ известковыми конкрещями. Книзу,делается 
пестрее. Осколки Dreissensia (?). 

д) Желтый песокъ, прослаивающшея съ сЬрымъ пескомъ и песчанок) глиной, 
съ известковыми разной формы конкрещями. Горизонта водоносный. 

Слои г и д им-вютъ бурый oTTUHOKb въ orairaie отъ а, б и в, которые издали 
им'Ьютъ палевый цвета. Пласты все слегка наклонены къ С. 

По р. М. Узень сыртовыя толщи тоже кое-где обнажаются. Т'Ь же желтобурыя 
глины съ известняковыми конкрещями обычно выходятъ въ этихъ разрезахъ. 

41. Напримеръ, близь Питерки (в. 3 на В)левый берегъ ръки въ излучшгЬ 
подмываетъ сыртъ, сложенный: а) вверху неслоистой бурой глиной, которая въ 
средине разреза д'Ьлается богатой конкрещями СаС03, и б) внизу переходить въ 
бурую неслоистую глину съ кристаллами гипса. 

Западные сырты (къ 3 отъ р. Ерусланъ) въ своемъ петрографическомъ харак
тере отличаются отъ восточныхъ. Они становятся песчанке и песчаи'Ье и это отра
жается на почвахъ (42). Такъ, возвышенности близь ст. Безымянна (къ СЗ) ясно 
песчаны: песокъ здесь местами всхолмлнвается дюнами. Также, пески иду-
mie по течешю Бизнеса доходить до Еру слана и выходятъ тамъ на поверхность, 
образуя по течешю Еруслана барханы, засыпаюийе местами, какъ напр. въ Ст. 
Полтавк'Ь, ц'Ьлыя села. (Другая гряда песковъ идетъ по берегу Волги между 
Ровнымъ и Кочетной). 

У етанцш Безымянка заложена была для целей водоснабжешя буровая сква
жина, при чемъ записанъ следующей разрезъ: 

а) Черноземъ 0,15 саж. 
б) Белая глина съ пескомъ . . . . . . 2,05 » 
в) Желтая глина 5,яо » (очевидно, 

карбонатный 
(горизонта ВОДЫ) б,8 5 » горизонтъ). 

г) Желтый песокъ 711В » 
д) » глинистый песокъ 9,30 » 
е) Ю,5д » 
ж) Желтая глина съ большой примесью песка въ 

нижней своей части 17,33 » 
з) Желтый водоносный пезокъ 19,03 » 
43. Берега речекъ Саратовки (въ верховьяхъ), Грязнухи и Карамана обна-

жаютъ одну и ту же породу—связный песокъ, сцементированный часто углекислой 
известью. 
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44. Къ В и ЮВ отъ Ровнаго водоразд'Ьлъ Еруслана и Волги также сложенъ 
песками. Вырытые на казенныхъ земляхъ колодцы въ 15—25 в. отъ Ровнаго на 
ЮВ и ЮЮВ ВСБ безъ исключешя прошли песчаныя толщи. Св'Ьтлые желтоватые 
пески вверху превращены по большей части въ глинистую, пропитанную углекислой 
известью, лессовидную породу. Близь с. Красный Яръ край песчанаго сырта подхо
дить близко къ волжской долингЬ и здгЬсь пески нагромождены в'Ьтромъ въ высоте 
бугры (метровъ 50—75 надъ волжской долиной). Ландшафта этой гряды, которая 
тянется вдоль первой волжской террасы около 10 вер. лентой, местами расши
ряющейся до 3 вер., напоминаетъ пустыни. Бугры песку—барханы, не ингЬюнце 
правильной формы, чередуются съ холмиками косами, «свидетелями»—невысокими 
столбообразными кучами. Между буграми—болышя ямы выдувашя. Флора, свой 
ственная пескамъ, редкими кучками од'Ьваетъ бугры и мало м'Ьшаетъ транспорту. 
Чтобы ездить на поля, расположенные на плато за песчаною грядою, красноярцы 
проделали черезъ пески дорогу, устилая ее навозомъ и хворостомъ. 

Переходя къ матер1аламъ «Отчета Экспедицт по орошетю на юггь Россги и на 
Кавказа, *) мы должны предварительно указать на мните его авторовъ относительно 
сыртовыхъ голщъ. По ихъ Mirbiiiio, « соленосноглинистая формащя встречается 
зд'Ьсь везд4, кроме высотъ Общаго Сырта и его склоновъ. Представляя собою оса-
докъ некогда весьма обширнаго Арало-Кастйскаго морского бассейна, западный 
берегъ котораго приблизительно совпадалъ съ нынешнимъ правымъ берегомъ 
Волги, она выступаетъ здесь во многихъ долпнахъ, въ береговыхъ разрезахъ рекъ, 
въ глубокихъ оврагахъ, равно какъ почти и во всехъ сделанныхъ Экспедищей 
буровыхъ скважинахъ». 

«Въ речныхъ долинахъ соленосная глина обнажается чаще всего въ нижнихъ 
частяхъ береговыхъ разрезовъ, покрыта обыкновенно более или менее значитель
ною толщею аллншальныхъ, пресноводныхъ наносовъ и только местами выходить 
на поверхность въ виде солоицевъ. Вообще, солонцы образуются во всехъ местахъ 
степи, где соленосная глина составляетъ непосредственную подпочву». (На этой 
явно ошибочной и заимствованной идее «Отчета» въ дальнейшемъ мы оста
навливаться не будемъ. См. «Краткш почвенно-геологическт очеркъ Новоузен-
екаго угъзда» А. Б е з с о н о в а и С . Н е у с т р у е в а , а также работу последняго 
«Обь отношены пластовъ Cardium etc»и «Николаевскт упздъ» П р а с о л о в а 
и Н е у с т р у е в а . «Соленосныя глины бываютъ разнообразныхъ цветовъ, чаще всего 
желтовато-бураго, коричневато или же сераго цвета; соленосность ихъ легко 
ощущается на вкусъ, а при выпотеванш обнаруживается въ виде белой коры 
хлористыхъ, сернокпелыхъ и др. солей». 

«Толщина залегатя соленосныхъ глинъ, по малочисленности данныхъ, еще 
не можетъ быть точно определена; но судя по выходамъ более или менее размытыхъ 
коренныхъ породъ различнаго возраста, составляющихъ, безъ сомнешя, ложе всей 
разематриваемой соляной формащи, мощность соленосныхъ глинъ не должна быть 

*) Отчетъ, составленный Ген.-Лейт. Жияинскимъ, стр. 163 и др. 
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здЬсь особенно значительна. Она, вообще, заметно утолщается по мЬрЬ прибли
зивши къ югу, что подтверждают также геологичесгае разрезы буровыхъ сква-
жинъ, исполненныхъ экспедицией. 

«Въ отношены! распространения соленосныхъ глинъ и выхода солонцсвъ на 
дневную поверхность, вся разсматриваемая местность можете быть разделена 
примерно по меридиану с. Пензенки, нар. КараманЬ. на двЬ части: восточную и 
западную. 

«Въ восточной части соленосныя глины находятся, вообще, близко отъ поверх
ности и бываютъ покрыты только желтоватою, свЬтло-бурою лессовидною пес
чаного глиною отличающеюся ея известковыми выдЬлешями—коикрещями. Эта 
лессовидная глина есть существенный продукте выщелачивая 1я и отдЬлетя 
тЬхъ же соленосныхъ глинъ; она то, главнымъ образомъ, и образуете плодородную 
почву во всей этой местности, такъ какъ черноземъ встрЬчается здЬсь очень рЬдко, 
только въ вид'b незначительныхъ отдЬлышхъ площадей. ВездЬ гд'Ь эта лессовидная 
глина недоразвита, или улге смыта, образуются солонцы. 

«Въ западной части рассматриваемой мЬстности замечается нЬсколько иное 
геологическое стросше почвы. ВстрЬчаюшдяся здЬсь желтобурыя глины явственно 
отличаются отъ восточныхъ лсссовидныхъ глинъ и своимъ болЬе темиымъ оттЬнкомъщ 
крупностью зерна. ОнЬ простираются далеко, особенно по берегамъ болЬе значи-
тельныхъ рЬкъ, гдЬ образуютъ нерЬдко очень высошя террасы, вслЬдстчпе чего и 
получили назваше: террасовыхъ глинъ. ОнЬ подстилаются непосредственно от-
ложешями глйнйСто-яесчаныхъ прЬсноводпыхъ осадковъ, обычно значительно 
утолщающихся по мЬрЬ прнближешя къ берегамъ рЬкъ. Оба эти новЬйнпя обра
зования почнваютъ уже на толщахъ соленосныхъ глинъ, залегающихъ здЬсь вообще 
значительно глубже, чЬмъ въ восточной части. ВслЬдстчйе этого, вездЬ, гдЬ нахо
дятся эти прЬсноводныя промежуточный отложетя, тамъ солончаковъ на поверх
ности земли не находится, или же они встрЬчаются весьма рЬдко. Какъ далеко 
простираются эти отложетя къ югу, и въ какомъ направленш идетъ граница 
этого прЬсноводнаго бассейна, определить съ точностью еще невозможно за отсут-
ст1пемъ достаточныхъ въ этомъ OTHomeHin изслЬдовашй». 

ДалЬе «Отчетъ» говоритъ о связи между «соленосной глиной» и солеными 
грунтовыми водами. Въ цитированной выдержкЬ должно отмЬтить, что авторъ 
«Отчета» совершенно не различаете террасовыя ноложешя отъ сыртовыхъ и вполнЬ 
отождествляете послЬдтя съ арало-кастйекими осадками *). Ясно поэтому, 
какую могутъ шгЬть цЬну всЬ обпдя разеуждешя на тему о строенш мЬстности. 
Гораздо болышй интересъ представляютъ собою конкретный данныя, полученный 
Экспедищей при бурешяхъ Но и здЬсь должно отнестись критически къ отдЬль-
нымъ утверждешямъ изслЬдователей. Такъ термины «соленый», «соленоеный» 
не сопровождаемые аналитическими или пояснительными замЬчашями, могутъ быть 
приняты съ большими оговорками, особенно, если имЬть въ виду, что соленость 
опредЬлялась даже на вкусъ, какъ это видно изъ вышеприведенной цитаты. 

*) Объ этомъ въ своемъ мЬстЬ будетъ сказано подробнее. 
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Точно также поняйе «песчаная» глина очень неопределенно, такя, какъ техники 
при буреши называютъ глину песчаной, когда она им'Ьетъ зернистую структуру. 

П р и м i ч а и i е: Болышшъ неудобствомъ при разсмотрйши данныхъ 
«Отчета» является отсутетае точныхъ указатй м-Ьотъ 6ypenift. Указашя, 
въ родт, «между Новоузенскомъ и кол. Гофенталемъ» слишкомъ недостаточны 
для суждевйя о мгЕстй скважины; приходится косвенными соображетями 
устанавливать уже, конечно, не нунктъ, а характеръ местности. Ташя сооб-
ражетя заставляютъ отнести одни скважины къ сыртамъ, друпя къ долинамъ 
(напр. rfc, который сд'Ьланы у с. Валуйки на мйст* Костычевской опытной 
станцш). 

Скважины между Большимъ и Малымъ Узшшми *). 
45.—1. Скважина .немеду с.с. Орловымъ Гаемъ и Перекопнымь. 
1. Растительная земля 1'6"— 0,45 м. 
2. Желтая соленосная глина съ мергельными конкрещями. 18 '4"—5, 5 7 » 
3. Бурая плотная глина 6 о"— 1)95 » 
4. Желтая песчаная глина . . . . . . . * , . 9'6"— 2,89 » 
5. Желтый суглинокъ 2' — 0,в1 » 
6. Желтая плотная глина 14'5"— 4,38 » 
7. Синеватая песчаная глина 5' — 1,52 * 
8. ОЬрый песокъ съ пресною водою . . . . . . . . 2'10"— 0,8в » 

Всего . . 60' —18,24 м. 
46—2. Скважина между селомъ Крепость Узень и Новотулкой. 
1. Черноземъ 1 3 " — 0,а8 м. 
2. Лессовая песчаная **) глина съ известковыми и мер

гельными конкрещями 6'6"— 1,97 » 
3. Желтая глина 2 '8"— 0,81 » 
4. Плотная бурая соленосная глина 13' 4"— 4,05 » 
5. Желтая глина съ известковыми пятнами . . . . 4 '11"— 1,49 » 
6. ОЬрый суглинистый песокъ 7' 6"— 2,38 » 
э. ОЬрая весьма песчаная глина 10' 6"— 3,19 » 
8. Желтая плотная глина 6' — 1,82 » 
9. Мелшй суглинистый водоносный песокъ . . . . 5 '11"— 1,79 » 

10. Плотная желтая песчаная глина . . . . . . 13'10"— 4,20 » 
11. Тоже съ обломками мелкихъ раковинъ 8' — 2,43 » 
12. ОЬрый крупный глинистый песокъ съ водою . . . 4'10"— 1 >46 » 

Всего . . 85'3"—25,9 м 

*) Разръзы цитируются по «Отчету Экспедиции» (стр. 168—173)съ малыми сокращешями. 
**) Выше мы указали на неточность опредълешя песчаннооти, особенно часто 

встречающуюся при бурешяхъ;—здЬсь особенно правдоподобно встрътигь песчаную 
глину въ видь подпочвы. Очевидно, образцы не просматривались, а разръзъ взятъ не
посредственно изъ бурового журнала. 
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Вода держится на 3 ' 5 " выше дна колодца, находящегося на 60', откуда 
начинается скважина. 

Между Малымъ Узенемъ и Ерусланомъ имеются три скважины. 
47—3. На водоразд'Ьл'Б между с. Новотулкою и кол. Гофенталемъ. 
1. Черноземъ 2' — 0,61 м. 
2. Желтая лессовая глина 4 ' 3 "— 1, м » 
3. Желтоватобурая плотная соленосная глина . . . . 15 '2"—4, в 1 » 
4. Красноватобурая вязкая глина 6 '3"— 1,89» 
5. Желтая песчаная глина съ кусочками жел'Ьзнаго кол

чедана 17'8"— 5,37 » 
6. СгЬрый иловатый песокъ 6'4"— 1,92 » 
7. ОЬрая плотная глина 15' — 4,5в » 
8. Бурая глина 3'2"— 0,9в » 
9. Желтый глинистый песокъ 8'5"— 2,5в » 

10. Желтая плотная глина 10'6"— 3,19 » 
11. ЖелтосЬрая плотная глина 4'7"— 1,3> » 
12. Синеватая плотная глина 7'9"— 2,35 » 
13. Мелюй суглинистый песокъ съ соленоватою водою . . 14 '8" —4,46 » 

Всего . . 115'9"—35,18 м. 
Вода встреченная на глубшгЬ 70' въ желтомъ глинистомъ пески, тгЬла 

слабый притокъ и слегка солоноватый вкусъ; въ устроенномъ уже на MTJCTIJ сква
жины колодцъ1 воды не оказалось. ЗагЬмъ, буровая скважина была углублена еще 
на 45 фут., всл,Бдств1е чего вода по скважинъ' стала наполнять колодецъ и удержи
валась въ немъ на постоянной высогЬ 3 футовъ отъ дна колодца. Вода эта оказа
лась соленою, годною только для водопоя. 

48—4. Между с. Новотулкою и кол. Штрасендорфомъ. 
1. Черноземъ 1'4"-- 0,4 м. 
2. Желтая лессовая глина 6 '3"— 1,90 » 
3. Плотная темнобурая соленосная глина 16*1"— 4,89 » 
4. Красная вязкая глина , . . . 4 '5"— 1,04» 
5. Желтая песчаная глина 16'2"— 4,91 » 
6. ОЬрая песчаная глина 4 '5"— 1,34 » 
7. Суглинистый песокъ 3'4"— 0„ » 
8. Синяя песчаная глина 4'6"— 1,3, » 
9. Сирый мелгай песокъ 1'7"— 0,48 » 

10. Сирая песчаная глина 18'7"— 5,65 » 
11. Желтый песокъ 2'10"— 0,86 » 
12. Старый иловатый песокъ 6'8"— 2,02 » 

Всего . . . 86'2"—26,19 м. 
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Пресная хорошая вода оказалась на глубине 86 ф. 
49. Късвверу отъ с. Перекопнаго, въ местности, называемой Мгусскш Прудъ. 
Пройдя слой чернозема и лессовидной глины, буровая скважина углубилась 

въ плотной желтобурой соленосной глине, въ которой следовала безъ всякой 
псремтшы до глубины почти 40 футовъ, при чемъ плотность этой глины постепенно 
возрастала до того, что при дальнейшей работе нужно было применять уже спо-
собъ ударнаго буретя, какъ для твердыхъ горныхъ породъ. Не смотря на угдуб-
леше означенной скважины, преимущественно въ плотной глине, до 76 футовъ, 
никакой перемтшы въ характере почвы не последовало, и воды въ ней вовсе не 
оказалось, вследствие чего дальнейшее 6ypeHie было прекращено. 

Скважины «Экспедищи» *) показываютъ довольно однообразный составъ 
сыртовыхъ толщъ, особенно, если въ нтжоторыхъ случаяхъ принять неточность 
опред'Ьлетя песчаности глины, что, какъ увидимъ ниже, имеетъ основаше. Все 
это желтобурыя и бурыя глины, часто съ конкрещями, известняковыми или мерге
листыми, иногда съ кругляшками желт>знаго колчедана; реже попадаются суглинки 
и пески, которые обычно находятся въ самомъ низу. Разртэзъ къ С отъ с. Перекоп
наго, повидимому, прошелъ бол'Ье верхшя части сыртовыхъ толщъ; къ сожалешю, 
OTcyTCTBie указашя на высоту местности лишаетъ возможности доказать это пред
положите. Впрочемъ, о разнообразш сыртовыхъ толщъ ниже будетъ сказано. 

Скважины, пронзведенныя А. А. К о з ы р е в ы м ъ для изатЬдовашя водъ 
казенныхъ участковъ, назначенныхъ для устройства крестьянъ, главнымъ обра-
зомъ находятся въ южной части сыртовой местности между Дюрою и Чертанлой, 
между Чертанлою и Б. Узенсмъ и между М. и Б. Узенями. Есть несколько сква-
жинъ къ Вотъ с. Перекопнаго. Благодаря любезному согласно г.К о з ы р е в а авторъ 
шгЬлъ возможность просмотреть образцы многихъ скважинъ и наиболее интерес
ные результаты просмотра приводятся ниже **). 

Должно сказать, что первоначальный опредт>лешя породъ, сделанные на м'Ьст'Ь 
потерпели сильное изм^неюе при просмотр!; образцовъ въ лабораторш. Такъ 
дело обстоитъ именно съ вопросомъ о цвете и песчанистости. Разница въ значитель
ной степени обусловливается разлшпемъ въ состоянш породъ; только что вы
нутая порода влажна и шгЬетъ другое CTpoenie, нежели полежавшая на воздухе и 
сухая. ПослгЬ этихъ предварительныхъ замгЬчатй перейдемъ къ описашю мате-
pia-ла, при чемъ расположит скважины съ В на 3. 

Окважииы между Дюрою и Чертанлою. 

50, Скв. № 37 на 918 каз. обр. ст. XVII участокъ. 
Верстъ 11 къ СЗС отъ с. Николаевки. 

*) Результаты бурешя у Валуйки и на мъст-fe Костычевской Опытной Станцш мы 
приведемъ ниже при описанш долинныхъ и арало-касшйскихъ отложенш. 

**) Н-Бкоторые интересные результаты даетъ сопоставлеше высотъ мЪстъ сква
жинъ и ихъ глубины съ ур. ръкъ и разръзами на нихъ. 



— 106 — 

1. Почва (каштановая) . 2' — 0,в м. 
2. Бурая сильно известковая глина съ пятнами и вклю-

чешями извести (карбонатный горизонтъ) 10 '5"— 3,2 » 
3. Глина бурая *); зам'Ьтна маленькая пористость . . 37 '5"— 11,,р » 
4. Желтобурая плотная глина съ черными точками 

(включешя) , . 12' — 3,в » 
5. Плотная коричневая глина съ черными включешями . 15' — 4,5 » 
6. Коричневая плотная глина, св'Бтл-Ье (5) и темиве (4) . 6'5 — 1,м » 
Всего пройдено 93',5"—(25,5 м.).**). 
Вода оказалась на 73' и 88', прЬсная. 
Всв породы бур по вскипаютъ отъ раствора соляной кислоты. 
51. Скважина Л? 39 (каз. обр. ст. № 918, уч. II, прибл. на широтв с. Дмит-

р1евки). 
1. Долинная почва 2 ' ,5— 0,63 м. 
2. Бурая глина съ железистыми и черными гумусовыми 

пятнами 4' — 1,21 » 
(1) и (2) породы не вскипаютъ отъ соляной кислоты. 
3. Светлая желтобурая глина съ б'Ьлыми пятнами и вклю-

чешями извести 6' — 1,81 » 
4. Желтобурая плотная глина съ маленькими черными 

точками и полосками и съ мелкими блестками ***) 9' — 2,74 » 
5. Желтобурая глина ****) слегка св'втд'Ьо (4) съ т'Ьми же 

точками, полосками и блестками 16' — 4,я6 » 
6. Желтобурая глина (евтжгво (4). Р"БДК1Я поры. Чер

нью пятна *****) 9' — 2,71 » 
7. Буролселтая глина, немного пористая съ черными точ

ками, съ морщинистымъ пзломомъ 9',5— 2,9 » 
8. Бурожелтая сЬроватая глина, плотная, компактная, 

съ раковпетымъ нзломомъ 22' — 6,7 » 
9. Желтобурая глина (свтЬтл'Ье и бур-Ье (8), и напоми-

наетъ (7), съ раковпетымъ пзломомъ 14' — 4,2 » 
10. Желтобурая (палевая) глина, очень плотная съ чер

ными включешями 6',5 — 1,98 » 
Породы (3)—(10) сильно вскипаютъ отъ соляной кислоты. 
Всего пройдено скважиною 98 '5" (29,8 м.); на 88' (26,7 м.)п96' (29,а м.). 

встречена пр-Ьсная вода (напоръ 13',5). 

*) Въ буровомъ журнапъ стоить: темнокоричн. гпина съ галькой. Въроятно, есть 
кругляшки желъэнаго колчадана: въ образцъ нътъ слъдовъ камня. 

**) Принимая абсолютную высоту мъста заложешя скважины въ 60—65 м., най-
демъ, что она углубилась до 35—40 м. надъ уровнемъ моря. 

***) По буровому журн. «плотная глина». 
****) По буровому журналу «пзечаная мягкая глина>>. 

*****) По буровому журн. «съ галькой глина». 
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52. Скв. Л? 25 (918 каз. обр. ст., XIV уч., въ 1 в. къ С отъ скважины № 31). 
1. Почва 1' — 0,з м. 
2. (По б. ж. коричневая песчаная мягкая глина; образца 

не было—вероятно, мергелистая желтобурая глина) . . . . 80' —24.3 » 
3. (По б. ж. темнокорпчневая сырая вязкая глина; об

разца нЬтъ) 15' — 4,5 » 
4. О'Ьроватокоричневая темная глина съ б'Ьлыми примаз-

ками и пятнами 3 ' — 0,9 » 
5. ЖелтоватосЬрая (песочнаго щгЪта) глина плотная, 

компактная, съ морщинистымъ изломОмъ, съ черными точками. 12' — 3,в » 
6. Коричнево-сЬрая, темная со светлыми полосами, съ 

черными включешями и б'Ьлыми точками плотная глина. . . 5' — 1,в » 
7. Коричнево-бурая темная очень плотная глина съ чер

ными точками и включешями . . 4' — 1,2 » 
8. (По бур. ж. темнокорпчневая почти черная сырая 

вязкая глина; образца нЬтъ) 4' — 1,2 » 
9. ОЬробурая глина, плотная, съ б'Ьлыми и черными точ

ками и мелкими включешями. Буроватый пятна 12' — 3,в » 
10. ОЬроватая свЬтлая пестрая слегка супесчаная и плот

ная глина (съ буроватыми пятнами); черныя точки и включен in, 
б'Ьлыя точки; блестки въ значительномъ количестве . . . . 2' — 0,6 » 

11. Светлая сЬровато желтая не твердая глина съ б'Ьлыми 
известковыми полосами, зернистаго строешя 5' — 1>S >> 

12. Пестрая (полосатая) суглинистая порода, местами— 
глннистый песокъ желЬзистожелтаго цвт>та или сЬрая супесча
ная глина. Коричневый, сЬрыя, охристо-желтыя ржавыя и др. 
полосы 2' — 0,в » 

ВсЬ породы за исключешмеъ (12) не вскипаютъ отъ соляной кислоты, слой 
(12) едва вскппаетъ. Всего скважиной пройдено 145' (4451 м.). Вода встречена 
прътная на 98' (29,s м.) и 144' (43,„ м.) съ напоромъ 55. 

53. Скв. Л? 30 (918 каз. обр. ст., XVI уч.; в. 16—17 на 303 отъ Нпколаевкн 
и в. iy2 отъ скв. № 37 по тому же направлен!ю, 4 в. къ В отъ р. Чертанлы). 

1. Почва 3 ' ,5— 1,5 м. 
2. Бурая глина съ светлыми примазками; гумусъ. . . 7' — 2П » 
3. Желтобурая светлая глина съ черными пятнышками 

(по б. ж. песчаная) 49' — 14,, » 
4. Коричнево-сЬрая съ жслтобурыми пятнами плотная глина 14' —• 4,2 » 
5. ОЬрая известковая глина съ б'Ьлыми полосами и при

мазками. Полоски дЬлаютъ глину похожей на слоистую. По буро
вому журналу—это сЬрая съ м'Ьломъ глина 7' — 2 ;1 » 

Всего пройдено 80',5 (29,5 м.), прЬсная вода встречена на 74' и 80' съ на
поромъ 35' 
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Скважины между Чертянлой и Б. Узенемъ. 

54. Скв. № 24 (каз. обр. ст. № 917, уч. IV) 12 в. на В. отъ с. Кр-Ьпость 
Узень). 

1. Почва 1',5— 0,45 м. 
2. Желтобурая сгЬроватая глина (мягкая) 16' — 4,8В » 
3. Желтобурая болгЬе св'Ьтлая глина съ блестками . . . 24' — 7,3 » 
4. Желтобурая глина съ белыми полосами и пятнами . . 5 2 ' —15,8 » 
5. Бурая глина съ болгЬе св-Ьтлыми пятнами и съ блестка

ми. Въ сухомъ вид'Ь плотная, при рытьй была мягкой . . . 46',5 —14,j » 
6. Желтобурая однородная глина съ черными точками 
Слои 2, 3, особенно 4, 6 вскииаютъ бурно, слой (5) слабее. 
Глубина скважины 140' (47,„ м.), присная вода встречена на глубинЬ 136' 

(41,3 м.). 
Принимая высоту заложешя скважины въ 70—75 м., слой (6) залсгаетъ на 

27—32 м. абсолютной высоты. На одной широт'Ь уровень Б. Узеняоколо28м.,т. а. 
скважина углубилась до уровня этой р-Ьки и, можетъ быть, еще немного да.тЬе. 

55. Скважина 4/17, каз. обр. ст. 917, уч. IX. Всрстъ 7—8 на ВЮВ отъ 
Дмитриевки, верстъ 6 къ В отъ р. Б. Узень. 

1. Почва 1' — 0,з м. 
2. СвгЬтлобурая коричневая глина съ б'Ьлыми пятнами . 5' - - 1,52 » 
3. Коричневая бурая глина 14' — 4,3 » 
4. Коричнево-бурая глина темн-Ьс (3); кристаллы гипса 

» и б'Ьлыя примазки 8' — 2,44 

5. Бурая плотная глина съ маленькими черными точками 19' — 5,8 » 
6. Коричнево-бурая глина съ черными камешками. . . 38' —11,5 » 
7. Буро-коричневая глина съ черными точками. . . . 26' — 7,0 » 
8. ОЬрокоричневая глина съ мергельными примазками. 15' — 4,6 » 
9. ОЬро-бурая (полосатая) глина съ б'Ьлыми точками; отъ 

кислоты вскипаетъ не сильно • 4' — 1,22* 
Начиная съ (9) породы кверху бургЬютъ, книзу сЬр'Ьютъ. 
10. Св'Ьтло-коричневая плотная глина съ грязно-б'Ьлыми 

известковыми пятнами 6' — 1)83 » 
11. Коричнево-сврая глина съ кристаллами гипса. . . 4' — 1,22 » 
12. Железистый суглинокъ. Полосы и прослои охристо-

желтаго ржаваго песку, коричнево-бурой глины. Почти не вски
паетъ отъ соляной кислоты 4' — 1,.22 » 

13. Тонгай пористый водоносный суглинокъ или глини
стый песокъ желтобураго цвъта 2' — 0,8 » 

14. Бурая песчаная железистая глина, или ржавый сугли
нокъ съ блестками (слюды или гипса) . 2' — 0,е » 
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ВСЕ породы, кромт. 9 и 12, сильно вскипаютъ отъ соляной кислоты. Глубина 
скважины 148' (44,9 м.); Прт>сныя воды на 111' (33,, м.) и 132'(40п м.),—горько-
соленая на 146' (44,з *•)• Считая абсолютный уровень верха скважины около 
60—65 м. (высота сыртовъ въ этомъ Micrb) найдемъ, что скважина дошла 20—25 я. 
надъ уровнемъ моря, т.е. ниже уровня Б. Узепяу Джщпевки, [почти на одной 
широт!; со скважиной] 2—7 м. и вода въ ней приблизительно соотв-Ьтствуеть, 
можетъ быть, уровню плесовъ этой р'Ьки. 

56. Скважина 13 (каз. обр. ст. 917, уч. XI). Невдалеке отъ предыдущей— 
в. 4 на В даетъ также разр'Ьзъ бурыхъ глинъ, вскипающихъ отъ соляной кислоты и 
меняющихся въ цв'Ьт'в,- иногда съ черными точками и включешями. (9-й) слой 
этой скважины на глубин'Ь около 28 м. мощностью около 1,2м. прсдставляетъ собою 
глину сьрую известковую съ примазками, съ мелкими белыми известковыми вклю
чешями (до 1 м. въ д1аметр4) округлыхъ очерташй. Изломъ глины, раковистый, 
местами глянцевитый. Этотъ слой иапоминаетъ 9-й слой скважины 5/78 (на 900 
каз. обр. ст., уч. IV, недалеко отъ Перекопнаго, т. е. бол'Ье чт̂ мъ за 50 в.). Книзу 
глина переходить въ яркожелтобурую глину съ белыми включешями и свътлшш 
полосами (немного). 

57. Скважина № 7 (917 каз. обр. ст., XIII уч. верстъ 6 на ЮВ отъ предыду
щей скважины № 13; отъ Б. Узеня около 10 в., отъ Чертанлы 4 в.). 

1. Растительный слой 1',б 
2. Бурая съ пятнами гумуса не плотная глина. . . . 4' 
3. Желтобурая глина съ б'Ьлыми включешями и примазками 

и съ маленькими черными пятнами и включешями 6' 
4. БуроватосЬрая глина съ б'Ьлыми известковыми поло

сами, съ черными пятнами и включешями (по б. ж. съ камнями) . 8' 
5. Желтобурая сЬроватая св'Ьтлая глина, плотная и ком

пактная въ сухомъ вид'Ь, но мягкая св'Ьжевынутая. Съ б'Ьлыми 
примазками. Разломъ раковистый, морщинистый 11' 

6. Почти не отличается отъ (5) слоя, по буровому журна
лу—пластичная 26' 

7. Бурожелтая сЬроватая глина, слегка сЬр&е (6), тем
ная, компактная, съ черными жел'Ьзистыми включешями до 2 мм. 
въ fliaMCTp-b, съ морщинистымъ изломомъ 11' 

8. С'Ьрая буроватая глина съ б'Ьлыми примазками въ 
большомъ количестве, съ черными большими ср. включешями. 11' 

9. Бурожелтая съ известковыми примазками глина (напо-
минаетъ слоистую породу) съ б'Ьлыми очень маленькими извест
ковыми включешями 15' 

10. Тоже, CB'bTnie и съ большимъ количествомъ бт>лыхъ полосъ 2' 
11. Желтобурая св'Ьтлая плотная компактная глина съ чер

ными точками 21' 
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12. Жеатобурая глина съ большимъ количествомъ б'Ьлыхъ 
примазокъ, съ железистыми пятнами и мелкими блестками . . 4' 

ВсЬ породы бурно вешшаютъ отъ соляной кислоты. 
Скважина прошла 120',5 (36,в м.) и встретила соленую воду на 115' (34,9 м.). 
58. Сотдняя (в. 5 къ ЮЗ) съ предыдущею скважиною даетъ подобный 

разр'Ьзъ. Глины также богаты СаС03, при чемъ между сильно мергелистыми гори
зонтами (3) и (5) прослоенъ немощный (2 фута—0,в м.) горизонтъ бурокоричневой 
глины съ темнобурыми пятнами и съ пустотами, пористой съ блестками, со сле
дами полусгнившихъ корней, сильно вскипающей отъ кислоты. Пористость об-
наруживаетъ и наибо-тЬе мощный (75,5—22,8м.) горизонтъ (6), лежащш почти въ 
самомъ низу разр-Ьза. Скважина глубиною J 07' съ ттЬсной водой въ желтобурой 
пористой глшгЬ (32,5 м.) съ маленькими мергельными ш;лючетями(на106'=31,9м.) 

59. Скважина Л? 1/17 (899 каз. обр. ст., III уч.). Къ 10 В отъ с. Перекоп-
наго 7—8 в. 

1. Почва З ' - О , , » , 
2. Желтобурая плотная глина съ маленькими б'Ьлыми 

точками СаС03 10' — 3,0 » 
3. Тоже, слегка буртзе - 7' — 2,г » 
4. Тоже, съ черными и б'Ьлыми маленькими точками. . 10' — 3 » 
5. Тоже, бол'Ье сЬрая и компактная глина безъ точекъ, 

но съ маленькими блестками 30 — 9„ » 
6. Глина бол'Ье бурая, ч'Ьмъ (5) плотная, компактная съ 

б'Ьдыми блестками и (р'Ьдко) съ черными точками (вязкая) . . 19' — 5,7 » 
7. Глина буроватая, пестр'Ье предыдущихъ. Черныя точ

ки большого размера 10' — 3,0 » 
8. Глина бол'Ье бурая, чгЬмь предыдущая, съ темнобурыми 

полосами, съ черными пятнами и точками,съ раковистымъ нзломомъ IS — 5,4 » 
9. С'Ьробурая плотная глина съ б'Ьлыми и черными точками 

во множеств'!., съ морщшшстымъ нзломомъ (водоносный слой) . 8' — 2,, » 
10. С'Ьробурая глина, темнЪо и сЬр'Ье предыдущей, съ чер

ными точками въ 0,5 мм. въ д[аметргЬ 2' — 0,в » 
ВсЬ породы бурно вскипаютъ отъ кислоты. 
Всего пройдено 123' (37,4м.), при чемъ присная вода оказалась на глубине 

( I I ' , 36,j м.). Принимая высоту м'Ьста въ 80—75 м. абсолютной высоты, ш. «демъ, 
что скважина углубилась до 38—43 м. надъ уровнемъ моря. Уровень М. Узеня 
на этой широт!) около 65 м. абсолютной высоты. 

60. Скважина М 4/77 (898 каз. обр. ст., VI уч.). В. 10—12 къ Ю отъ Пере-
копнаго обнаруживаем породы. 

1. Почва 2' — 0,в м. 
2. Желтобурая съ блестками и б'Ьлыми включешями и чер

ными пятнами глина, сухая въ св'Ьжевынутомъ состоянш . . 12' — 3,7 » 
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3. Коричневая плотная глина съ черными пятнышками и 
маленькими блестками (евгЬтл. полоски), по б. ж. «песчаная») . 19' — 5,7 » 

4. Коричневая бол'Ье темная глина, плотная, съ белыми 
включешями и съ гипсомъ 6' — 1,8 » 

5. Желтобурая глина съ черными пятнами 41' —12,4g » 
6. Бурая съ с/Ьроватъгаъ оттЬнкомъ глпна, плотная и 

компактная, въ сыромъ видт> пластичная 7' — 2U » 
7. Желтобурая сЬроватая св-Ьтпая глина съ черными и 

бурыми пятнами; раковисто-морщинистый нзломъ . . . . 9' — 2,7 » 
8. Коричневая глина (бур'Ье (6), плотная (очень твердая 

и въ свгЬже вынутомъ состояши по б. ж.), съ мелкими блестками 
и черными пятнами 19' — 5,7 » 

9. Бурожелтая очень плотная глпна съ мелкими блестками 
и маленькими черными включешями 5' — 1 /5 » 

10. Тоже, но св'Ьтл'Ье (9), съ белыми полосами и черными 
точками 13' — 3,в » 

11. (По буровому журналу «темнокоричневая съ галькой 
глина», образца н'Ьтъ) *) 10' — 3,0 » 

Всв породы мергелисты и сильно вскипаютъ отъ кислоты. Скважина углуби
лась на 143' (43,45 м.), т. е. принимая абсолютную высоту м'Ьста въ 80 м., (близко 
къ истинт.) дошла до абсолютнаго уровня въ 28 м. (ур. М. Узеня у Перекопнаго 
около 62 м. абс. высоты). 

61. Скважина 47/8 (913 каз. обр. ст., уч. 1), въ вершинт. Казачьей Солянки 
на перевале между Кр'Ьпость Узень и Новотулкой (приблизительно на половин!; 
и въ 1 в. отъ прямой, соединяющей эти села, къ Ю) сделана на томъ же водораз-
Д'БЛ'Ъ, гд'Ь рагр^зъ № 46 (Экспедицш ген. Ж и л и н с к а г о). Глубина последней 
25,9 м., первой' 30,2 м. 

Пройдены слои: 
1. Почва . . . 3 ' ,5"— 1,05 м. 
2. Желтобура-я мергелистая глина съ б'Ьлымн пятнами . 14' — 4,„ » 
3. Бурая глина съ черными включениями, плотная; есть 

св'Ьтлыя точки 59' —17,9 » 
4. Коричневая глина, слегка полосатая, со множествомъ 

чернмхъ жсл'Бзиотыхъ включетй. Есть мелкая бтлыя крупинки . 14' — 4,, » 
5. Желтобурая глина (чуть темн-Ье (2), съ черными точ

ками 9' — 2,8 » 
Въ этомъ слот, внизу горько-соленая вода. 
Всв слои сильно вскнпаютъ отъ соленой кислоты. 

*) Въроятно, съ черными или известковыми включешями. 
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Въ южной части водораздела Большой Узень—Малый Узень между Ново-
узенскомъ и Малоузенкой имеется также несколько скважинъ. Изъ нихъ разр'Ьзъ 
одной приведет, полностью. 

62. Скважина 65/25 (на каз. обр. ст. 952 IV уч.) версть 8 къ ЗСЗ отъ г. Но-
воузенека. 

1. Почва , 2 , 5 - 0,75 м. 
2. Желтобурая глина, разбивающаяся на неправильные ко

мочки; есть черныя пятна . 17 — 5,2 » 
3. Желтобурая светлая глипа, плотная (п въ евтзжс выну-

томъ состоянш) 19 — 5,3 » 
4. Тоже, слегка темнгЬе, не очень плотная, съ массой мел-

кихъ кристалликовъ гипса 24 — 7,2 » 
5. Желтобурая очень плотная глина съ черными точками 

и включетями 12' — 3,в » 
6. ОЬробурая плотная (вязкая въ сыромъ видт>) глина 

съ черными точками 7' — 2Л » 
7. (По б. ж. темнокоричневая твердая съ галькой глина). 14' — 4,3 » 
8. Бурая сЬроватая глина съ включетями извести и гипса 4' — 1-,а » 
9. Бурая глина съ сЬроватымъ отгЬнкомъ, съ черными 

точками, беловатыми полосами и б'Ьлыми известковыми ВКЛЮЧе-
тЯМИ 13 ' — 3,9 » 

10. Желтобурая глина б' — 4,8 » 
ВсЬ породы сильно вскипаютъ отъ кислоты. Пройдено П8'(35,9), горько со

леная вода встречена на 116 (35,з м.). 
63. Скважина 62123 къ 8 отъ 65/26,. версты 4 даетъ разрЪзъ весьма сходный 

съ разр'Ьзомъ (35). Она заканчивается на 36 м. глубины бурой сЬроватой глиной съ 
включетями СаС03, въ которой находится солоноватая вода. Слой выше водонос-
наго, когда былъ вынутъ, казался мягкимъ и пластичпымъ, а загЬмъ затвердеть и 
представляетъ собою очень плотную бурую съ желтобурыми полосками и белыми 
комочками глину. 

64. Интересная во многихъ отношеншхъ скважина на х. Мельниковых!, 
(бл. границы Николаевскаго у.) прошла около 19 саж. бурыхъ глинъ и на глубшг!; 
19—22 с. дала горько соленую воду изъ слюдистыхъ песковъ. Абс. вые. м^ста 
около 115 метровъ *). 

Обиця аам-Ьчатя о сыртовыхъ толщахт-. 

Приведенные выше матер1алы, какъ это было сказано въ самомъ начал!;, 
представляютъ два рода отложенш въ состав!; сыртовыхъ толщъ, позволяющихъ 
д-клить посл-Ьдтя въ восточной части уЬзда на два отдела—верхшй глинистый и 

*) А. Д. Ар х ан геп ь с к i й. «О буровой скважингь на хут. Мельниковыхъ въ 
Новоузенскомъ угъздгь. Сам. губ.» Ежегодникъ по Геол. и Мин. Россш, т. IX, в.1—2, 1906г. 



— 113 —• 

нижнш песчаный*). Первый—«степныя» бурыя глины разнаго вида распространены 
по всей почти поверхности сыртовой части у'Ьзда за исключетемъ западной части, 
гдгЬ заменены песками и суглинками. Но не везд'Ь можно было легко констатиро
вать подъ желтобурыми глинами наличность песчаной cepin. Въ разр'Ьзахъ ея толща 
выходить по Б. Кушуму него ргЬкамъ и доламъ системы ПОШГБДНЯГО. Прибдижай-
шемъ однако изученш страны присутствие песчано-суглинистыхъ толщъ подъ бу
рыми глинами становится несомн'Ьннымъ и также распространеннымъ какъ и верх--
ней cepin. Мы видели уже въ разр'Ьзахъ близь Дергачей (Песчанка), Новорътшаго 
(№ 36), Орлова Гая (38) и Дмитр1евки, что и по АлтатЪ, и по Б. Узеню изъ подъ 
бурыхъ глинъ видны пссчано-суглинистыя пласты. Сходство пластинчатыхъ кон-
крещй изъ этихъ пластовъ у Дшщневкисънайденными близъМарьевки—полное, 
равно какъ и слюдистые пески Дмитр1евекаго, Дергачевскаго («Песчанка») и Марь-
евскаго разр'Ьзовъ вполне идентичны. Такимъ образомъ песчаная cepin распростра
нена до южнаго края сыртовъ, подстилая толщи бурой степной глины. Только она 
выходить на югв на меньшей абсолютной ВЫСОТЕ, ч4мъ на сввер-в. Абсолютная высо
та Марьевскаго разреза 50—60 м., Диитлевскаго—около 30 м., Дергачевскаго— 
около 45—55 (у р-Ьки). ПослЗщтй разртаъ занимаетъ промежуточное м-Ьсто и пмт>етъ 
абсолютную высоту среднюю между Марьевскимъ и Дмитргевскимъ, что доказы
ваем постепенное падете къ Ю всей толщи. Правда, этотъ укдонъ, повидимому, 
очень небольшой* *). ВПОЛНЕ считая доказаннымъ подстилате степныхъ глинъ слои
стыми песками, однако сл'вдуетъ принять во внимаше постепенное уменьшен1е мощ
ности сыртовыхъ толщъ къ В, къ Общему Сырту, при чемъ, конечно, возможно, 
что бурыя глины вблизи погагЕдняго налегаютъ непосредственно на третичные 
или м'Ьловые пласты, или сами изменены въ своемъ составе. 

Типичной породой для нижнихъ сыртовыхъ толщъ является св'Ьтлый или 
желтоватый слюдистый, часто железистый песокъ, переслоенный съ ржавыми су
глинками и съ тонкими пропластками коричневатыхъ и сЬроватыхъ глинъ. Харак
терными, признакомъ является слоистость этихъ толщъ, иногда очень тонкая, 
какъ показываютъ разр'Ьзы въ бассейне Б. Кушума, у Дергачей и у Дмитр1евки. 
Присутствие мергельныхъ большихъ конкрецш разнообразной формы на граншгв 
съ бурыми глинами и пластинчатыхъ несколько ниже ея является также отличитель
ной чертой песчанистой серш.Разр'Ъзъ близъ Орлова Гая («Каменный бродъ»,—№ 38) 
ноказываетъ что песчанистая cepin содержитъ обломки гастероподъ, между т'Ьмъ 
какъ въ разр'Ьзахъ въ бассейн'Ь Б. Кушума ископаемыхъ въ этой толпгЬ не встре
чено***). Близь ве2>хней границы ея характерна также пористость суглинковъ и 

*) Песчаные сырты на запад-Ь у4зда не суть выходы нижнихъ толщъ: пески тамъ 
поднимаются до 90 м. абс. высоты, тогда какъ на восток-Ь нижняя песчаная толща не под
нимается выше 50 м. а граница ея чаще всего находится на35—45 м. надъ уров. моря. 

**) близь Голицына, абс. высота границы нижней толщи около 58 м., выше 
Miyca около 60—65. 

***) Повидимому, есть обломки раковинъ. 
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ч npucyTCTBie органическихъ остатковъ. Bepxnie же горизонты этой толщи являются 
/ водоносными. Воды въ сыртовыхъ отложешяхъ находятся чаще на границе ниж

ней и верхней cepiir. Вообще, верхняя граница песчанистой cepin можетъ быть 
ч хорошо наблюдаема въ многочнсленныхъ разр-Ьзахъ (Марьевка, Орловъ Гай, Дмит-

) pieBKa и др. места), чего нельзя сказать про нижнюю границу. Однако, мы можемъ 
найти некоторые MaTepianbî noKOTopbnrb можно судить до некоторой степени, на 
что налегаютъ интересующде насъ осадки. 

Въ Николаевскомъ угЬздгЬ близь Максутова *) и Жестянки внизу сыртовыхъ 
ь толщъ железистые пески налегаютъ на акчагыльсшя сЬрыя глины съ Cardium и 
\ Mactra. Въ Новоузенскомъ увзд^з близь х. Кобзаря (на Бобовомъ долу), какъ по

казывает* буровой разргЬзъ (№ 25)—недалеко отъ наблюденныхъ разргЬзовъ нижней 
ccpiii она также налегаетъ на сиюя глины и пески этого возраста, которыя скважина 
встретила приблизительно на уровне моря. Въ Самарскомъ угЬздгЬ пресноводная 
песчаная cepin подъ бурыми глинами также залегаетъ на пластахъ съ Cardium, 
но эти пласты, можетъ быть, не соотвгЬтствуютъ по возрасту Новоузенскимъ, потому 
что содержатъ определенную и характерную фаунуунтновъививипаръ. Въ самое 
последнее время удалось найти въ Самарскомъ угЬзд'Ь между бурыми степными гли
нами я пластами съ Vivipara толщу глинистыхъ и слюдистыхъ песковъ краснаго 

\ цвета. Такимъобразомъ, нижней границей песчаныхъ толщъ подъ степной глиной, въ 
Новоузенскомъ уезде, являются пески и сЬрыя глины неогена. Абсолютная вы
сота cepin, какъ указано выше, на югЬ увзда менгЬе, ч'Ьмъ на сгЬвергЬ. Общая мощ
ность ея неизвестна, но повидимому, непостоянна: во всякомъ случай она колеб
лется между 25 и 30 метрами. Близь Жестянки и Максутова (въ Николаевскомъ 
уездгЬ) она невелика, не более 25, въ бассейне Кушума ея обнажешя достигают'!. 
20 м. мощности, кроме того, есть основаше думать, что и внизъ идутъ песчаные 
слои на некоторую глубину, какъ показываетъ разрйзъ на х. Кобзаря. Буреше 
на х. Мельниковыхъ (21) показало мощность слюдистыхъ песковъ приблизительно 
въ 20 м. съ 19 по 30 с ) . 

Гораздо мощнее еерхнгй отдгълъ сыртовыхъ толщъ. Главной породой, его 
слагающей является неелонстая глина бураго и желтобураго цвета, реже сероватая 
отъ присутствия выделешй углекислой извести, которую содержитъ почти всегда. 
Какъ видно изъ раземотрешя буровыхъ скважинъ и разрезовъ этой толщи—по
роды различаются весьма мало другъ отъ друга и все оне представляютъ модифи-
кацш одного петрографическаго вида. Однако крайте члены ихъ ряда значительно 
отличны одинъ отъ другаго. Различ!я породъ сводятся чаще всего къ разлгтямъ 
въ структуре, влажности, содержанш гипса и извести, а въ зависимости отъ 
этого—ьъ цвете; гораздо реже шгвемъ различ1е въ количестве глины и песку. 
Механичесшй составъ глинъ довольно однообразенъ. Вотъ примеры этого 
состава: 

*) «НиколаевскШ угъздъ». Стр. 148. 
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№ 

П у и к т ъ. 

_ С О Д Е Р 
П е с к у (частицъ въд1ам.:) 

-0. 

Ж Н I 

> 0 , 5 
mm. 

§о? 
<D [Q | О) 

0,5—0,2 
mm. 

И л у Г л и н ы (чао-! 
(частицъ тицъ<0, 0 1 тт 

0*25—0,05 0,05—0,01тт. въ д1аметр-Ь | 
mm. въ д1аметр-Ь). (По разности) 
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So? 
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а) о 
<в и У Б 
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^ И 

к 

I* 
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2 ; щ 

(U О 

3S 
О я1 

200 Куриловка . 

444( Дергачи . . 

455: Дмитр1евка. 

457 Ibidem 

9 0 , -2 

0,45 

О,,, 

о,„ 

о*, 

о,6, 
0,53 

16,м^16,0з 

4,07! 3,59 

19,91Ч8,63 

0„,!20,м'19,м 

35,09 

37,02 

97 
*•' "36 

21,69 

33,59 

34 ,5 ; 

24,97 

20,о, 

42,93 

57,2з 

51,62 

56,99 

38,8, 

— 
— 

Интересно сравнить механически составь бурыхъ глинъ съ лессовымъ. Мыви-
дгЬли (см. введете въ III глав-Ь), что Д о к у ч а е в ъ говорить о «Ииколаевскомъ и 
Новоузенскомь лессв». 

Къ сожал'Ьшю, разнородные методы анализа це позвояяютъ сделать тагая 
сравнсшя очень точными, но некоторые интересные выводы все-таки получаются. 
Прежде всего отм'Ьтимъ мн-вше проф. К о с с о в и ч а *), который даетъ такую ха
рактеристику лессовыхъ почвъ по ихъ механическому составу: «полное отсутствие 
зеренъ песка крушгве 1 т т . , ничтожная примись песчинокъ, ;даметръ кото
рыхъ бол-ве 0,2s mm. (мен-Ье 1%), исключительное преобладаше частицъ отъ 0,25 

до 0,01 mm. (80—85%) и незначительное содержаше иловатыхъ частицъ (около 
10%)». 

Надо заметить, что проф. К о с с о в и ч ъ называетъ иловатыми частицами rb, 
д^аметръ которыхъ менгве0,01 тт. ,тогдакакъмы относимъ ихъ къ глингв,иломъже 
называемъ частицы 0,06—0,01mm. BbfliaMeTpi. Конечно, эта номенклатура ВПОЛНЕ 
условна. 

Въ бурыхъ глинахъ Новоузенскаго и Николаевскаго увздовъ, какъ видно 
изъ вышеприведенныхъ данныхъ, преобладаютъ частицы глины, т. е. мен^е 0,01 mm. 
въ fliaMeTpi, илъ же уступаетъ въ количестве глинй. 

Подобный же результатъ даетъ сравнете механическаго состава бурыхъ 
глинъ съ составомъ собранныхъ нами лессовыхъ породъ Длгунгарскаго Алатау. 

**) П. К о с с о в и ч ъ . «О механическомъ составгь лессовыхъ почвъ и о потеряхъ веще
ства при механическомъ анализгь по способу Фадгъева-Вилльямса». Журн. Опытн. Агро
номш, 1900 г., кн. IV, стр. 397. 
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Nj П У н к т ъ. 

Количество частицъ, имъющихъ 
въ д1аметр'Ь: 

>O,05mm. 
(песку). 

63 

54С, 

Долина Теректы бл. Осиновки Лепс. 
у Семиръченской обл 

Подпочва чернозема бл. Лепсинска 

32, „3 

24,,., 

0,o6--0,oimm. <0,„j mm. 
(илу). (глины). 

46,93 

47,, 

20,,, 

27, „ 

Эти цыфры показываютъ, что въ почвахъ Джунгарскаго Алатау количество 
частицъ 0,05 mm. больше за "четъ «глины», т. е. частицъ О,w mm. въд1аметргЬ, по 
еравненшсъ бурыми глинами. Обшпе частицъ 0,ог mm. въ д^аметр-в въ бурыхъ гли-
иахъ нашей степи и въ нтжоторыхъ случаяхъ большое количество растворимыхъ 
солей вънихъ объясняюсь необыкновенно большую плотность бурыхъ глииъ, кото
рая часто составляетъ препятств1е при буреши, въ противоположность очень «лег-
кимы» породамъ Семнръчья. Послвдтя бываютъ плотны лишь въ карбонатномъ 
горшонгв, имвющсмъ своеобразную структуру. 

Такимъ образомъ, сличение бурыхъ глпнъ Заволжья съ лоссами въ отношсши 
механическаго состава *) приводить къ установлений крупныхъ различи! между 
этими образовашями. И действительно, «лессовпдность» бурыхъ глинъ проявляется 
лишь въ способности ихъ образовать отвйсные обрывы со столбчатой отдельностью 
и въ наблюдавшейся часто пористости. Намъ кажется, что эоловое происхождеше 
бурыхъ глинъ, поэтому, чрезвычайно сомнительно. 

Только въеамыхъ нижнихъ горизонтахъ толщи (все время мы говоримъ про 
сыртовыя отложетя къ В отъ р. Ерусланъ) глина дълается песчанке и груб'Ье 
(№ 24; скв. 25-я; слой 10-й). Точно также вблизи выходовъ мгЬловыхъ и третичныхъ 
слоевъ на Общемъ Сырте въ нижнихъ частяхъ глинъ появляется песокъ и галька. 
Содержание углекислоты обычно 5—7% * *), но иногда порода до того проникнута 
углекислой известью, что выд'влястъ ее въ видгв жилокъ, кругляшковъ, бе.шхъ 
точекъ, большихъ мергельныхъ конкрепхй. Иногда целые прослои такихъ сильно 

*) Въ механическомъ составъ лессовъ проф. К о с с о в и ч ъ видитъ подтверждено 
ихъ газоваго происхождешя (см. цит. раб., стр. 398). 

**) Бурыя глины: 
№ обр. СО, 
444 5,989% 
454 5,566% 
456 6,12% 
200 6,28% 

Подпочвенный горизонтъ на глубине 1 м. съ бълыми примазками содержитъ болЪе С02 
2490—7,765% 
248С—8,658% 
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мергелышхъ глинъ принимаюсь серый цв^тъ и заключаютъ б'Ьлыя примазки, 
такъ что буровые журналы отм'Ьчаютъ «сЬрую глину съ м'Ьдомъ». Такихъ мергель-
ныхъ горизонтовъ наблюдается несколько; но большимъ постоянствомъ отличается 
присутствие мергелистаго горизонта внизу неслоистой верхней серш; разрйзъ 
Орлова Гая (№ 38), Дмитриевки, Голицына и др. ясно это показываютъ, равно какъ 
и большинство буровыхъ скважинъ: всЬ скважины, дошедгшя до уровня Б. Узен'я 
или немного недошедиия до него прошли сквозь этотъ мергелистый прослой надъ 
песчаной нижней cepiett сыртовыхъ отложетй. ЭТОТЪ горизонтъ, надо думать, 
представдяетъ собою пршгЬръ юпятя грунтовой воды на породу (мергелистую): 
подъ иимъ находится часто водоносный пластъ. Известковый конкрецш, особенно 
мелшя, вообще говоря, встречаются во всей толще и им^готъ видъ очень разнооб
разный,—кругляшки, фигурки причудливой формы, столбики. Размерь колеб
лется, какъ видно изъ предыдущаго, отъ мелкихъ крупинокъ до человеческой го-
.ловы и даже троттуарной тумбы. Въ нижнемъ мергелистомъ горизонте Орлова Гая 
(№ 38) глина превращена въ уплотненный буросЬрый и грязно белый мергель, 
им'Ьющш столбчатое cTpoeHie самой глины и въ тоже время пршбрЬтшш пластин
чатую слоеватость. 

Вместе съ углекислой известью въ степной глине содержится и гипсъ, иногда 
въ болыпомъ количестве. Онъ бываетъ разевянъ въ породе въ виде мелкихъ 
кристалликовъ, едва зам4тныхъ, а иногда является въвидеболыиихъкристалловъ 
и друзъ, желваковъ и т. д. 

Въ разргЬзъ' близь Дергачей (№ 33) богатство гипсомъ доказывается и анали-
зомъ. Сравнительно съ образцами Дмшчневки, где но найдено болыиихъкристал-
ловъ гипса, въ дергачевскомъ образц-Ь, гораздо больше содержится S03 при однна-
ковомъ приблизительно количестве С02 и среднемъ количестве СаО: 
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Возможно, что встречаемый часто въ глинахъ очень мелкая блестки принад
лежат!, гипсу, хотя для ннжнихъ горизонтовъ верхней сыртовой толщи вероятно и 
npucyTCTBie слюды, которая въ изобилш содержится въ нижележащихъ пескахъ. 
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Гипсъ проникаетъ, какъ видно по дергачевекому образцу, не только нижте 
горизонты глинъ, где онъ часто встречается въ соседстве съ мергельнымъ горизон-
томъ (напр. въ слое II разргЬза 27-го), но и въ верхнихъ частяхъ толщи. 

Кроме включешй извести и гипса въ глинахъ часто встречаются черныя 
пятна разной величины, но въ общемъ неболышя, черныя точки и, накопить, 
кругляшки и конкрещи бураго жел'Ьзняка («колчедана», какъ его называетъ 
цитированный «Отчетъ Экспедицш»). Черныя включешя чаще бываютъ очень 
мелки, но иногда достигаютъ величины ор'Ьха и даже куринаго яйца (редко). Встре
чаются они на разной глубине, иногда слои ими изобилуютъ и тогда буровые жур
налы отмечаютъ, «глину съ галькой» (См. разр. 55, слой 6 и 7; 57-й слой 3, 4, 7 и 8; 
61-й—слой 4 и др.). 

Черныя пятна, впрочемъ, могутъ быть обусловлены, какъ и черныя полоски, 
следами растительныхъ остатковъ, кое-где разееянныхъ въ толще бурыхъ глинъ, 
особенно въ нижнихъ горизонтахъ, какъ нанримеръ, въ слое (в) Дмшлневки, 
где найдены углистые остатки—не только пятна и полоски, но и обугленные ку
сочки стволовъ. Посообщенш А. А. Козырева , при рытье колодца на 938-й 
казенной оброчной статье, верстахъ въ 15 къ СВ отъ г. Новоузенска. было найдено 
pacTenie съ листьями и цветами, полуобугленнос,—на довольно большой глубин Ь 
(саж. 9) въ бурой глине. 

Бурожелтыя железистыя полоски и пятна не редки въ бурыхъ глинахъ (№ 50, 
ел. 5), преимущественно однако въ нижнихъ слояхъ ихъ. 

Нередко встречается и пористость, хотя не всегда (разр. 50, слой 3, раз
резы у Дмитр1евки, Дергачей и др.). 

Чтобы закончить характеристику верхняго отдела сыртовыхъ толщъ остается 
сказать только объ остаткахъ животныхъ. Какъ и въ другихъ уездахъ, въ «степ
ной» глине, Новоузенскаго уезда фауна чрезвычайно бедна. Въ единичныхъ и 
редкихъ случаяхъ встречаются определимые остатки. Большею частью мы имеемъ 
осколки раковинъ молюсковъ, какъ, напримеръ, въ слое (2) 58-го разреза или 
въ слое (а) разреза у Дмшллсвки. Таше же медше осколки найдены и въ нескодь-
кихъ другихъ случаяхъ. Въ нижнихъ слояхъ близь Дмитр1евкнн находятся 
очень хрупшя Dreissensiae, но счзробурая толща, где они найдены, лежитъ у гра
ницы съ нижней сыртовой толщей, такъ что цепыхъ раковинъ для сыртовыхъ толщъ 
мы не имеемъ *). Какъ намъ сообщит, г. Козыревъ , при рытье колодцевъ на 
той же 938 статье были найдены полыя кости, должно быть, птицы и на меньшей 
глубине кости принадлежавнйя копающему животному. ПослЪдтя могутъ при
надлежать, впрочемъ, современному сурку или суслику, погребенному въ норе. 

Какъ и въ другихъ местностяхъ Самарской губернш, въ Новоузенскомъ 
уезде костей мамонта "или носорога въ сыртовыхъ глинахъ съ достоверностью 

*) Въ Самарокомъ у-Ьэл̂ Ь, бл. о. Домашкинскихъ Вершинъ найдены въ сыртовой 
глинЪ гастероподы, равно какъ и въ Дмитр1евскомъ разръз-Б обломокъ изъ верхняго слоя 
принадлежалъ мелкой гастероподк-Ь. 
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неизвестно *). Эти находки всегда делались въ р'Ьчныхъ руслахъ и въ толщахъ 
р'Ьчныхъ или оврржныхъ аллншальныхъ осадковъ. 

Во всякомъ случае, для суасдетя о возрасти сыртовыхъ толщъ погребенный 
въ нихъ органически «пръ даетъ весьма мало данныхъ. Можно только сказать, 
что фауна моллюсковъ не была очень отличной отъ современной. 

Гораздо бол'Ье интереенаго для суждешя о возрасти интересующихъ насъ 
отложетй даюхъ стратиграфичесюя отношетя. 

Какъ мы уже не разъ говорили, на югй сыртовыя толщи исчезаютъ и на рав-
нин'Ь мы тИвемг арало-касшйсшс осадки. Граница сыртовъ, не вездт> ясная всл'Ьд-
cTBie очень пологихъ склоновъ, можетъ быть однако установлена безъ большпхъ 
ошибок!.. Главный вопросъ, возникающдй при взгляд!? на отношеше сыртовъ и 
арадо-касшйской равнины,—покрываютъли сыртовыя толщи арало-касшйсгае 
слои или обратно,—посл&дше прислонены къ степнымъ глинамъ. Если вспомнить, 
что краснобурыя глины черноморскаго побережья (MiyccKni лиманъ) согласно из-
ед'вдовашямъ С о к о л о в а * * ) покрыватотъ пески съ Paludina diluviana и съ 
каспшской фауной, становится болт̂ е в'Ьроятнымъ первое предположеше, являю
щееся и бол'Ье распространенными По этому взгляду, сыртовыя глины плащемъ 
покрываютъ касшйсгае осадки, при чемъ мощность ихъ надъ последними къ Ю 
убывает*, и все меньшая и меньшая толща бурыхъ глинъ находится поверхъ 
слоевъ съ Cardium, если двигаться къ Ю.***) 

Какъ будетъ видно изъ дальн'Ьйшаго, кардиты въ разрезах* по Б. Узеню 
были найдены близь Куриловки я даже нисколько выше, т. е. на высоте не мент>с 
85 м. надъ уровнемъ моря. Въ разрезах* выше Дмитриевки типичные осадки 
арало-касшйскаго возраста состоять изъ перемежающихся морскихъ и пр'Ьсновод-
ныхъ слоевъ съ Gasteropoda. Между т-Ьмъ подъ сыртовыми глинами ниже Дмитр1евки 
(см. paepisi) лежать типичный нижшя слоистая сыртовыя толщи—пески со слюдою, 
съ пластинчатыми конкрещями и т. д. Если по этому разрезу двигаться внизъ по 
р'Ьк'ь, то его habitus почти все время одинаковъ, только мергелистый прослой дъ1-
лаетъ легши изглбъ на протяженш 200 саженъ. Тамъ, ГД-Б излучина рт^ки удалилась 
отъ склоновъ Сырта, разр-Ьзъ быстро пршбръ"гаетъ иной характеръ: это сверху 
до низу слоистые суглинки, часто грубые, съ галькой, съ круглыми б'Ьлымп извест
ковыми конкрещями, содержащее большое количество Gasteropod'b. Породы 
разр'Ьза, гораздо св'Ьтл-Ье бурыхъ и сЬрыхъ глинъ, развитыхъ выше по pindB. На 
нтжоторомъ протяжении въ нижних* частяхъ разр'Ьза еще выходятъ суглинки к 
пески съ пластинчатыми конкрещями, но дальше отъ сыртовъ и они исчезаютъ 
изъ разр'Ьза. Нисколько веротъ ниже близъ х. Сурошникова, гдгЬ рт>ка такъ же про
ходить недалеко отъ склоновъ сырта, не подмывая ихъ, вверху разр'Ьзъ обнажаетъ 

*) См. Л. П р а с о л о в ъ и П. До цен ко. СтавропольскШ угъздъ, стр. 84. 
**) Почвовъд-Бше 1904 г. № 3, стр. 204 и слЪд. 
***) Съ глинами С о к о л о в а П. А. П р а в о с л а в л е в ъ параллелизуетъ не

слоистые пр-Ьсноводные суглинки между касшйскими толщами. 
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палевые слон сг ка дитамина буроватыхъ суглинкахъ съ пластинчатыми конкрещя-
ии. Дмитрхевсгай разртззъ показываетъ, что пресноводные осадки съ Gasteropoda, 
которые авторъ считает* одновременными съ кардитными отложешями, присло
нены къ сыртовымъ глинамъ, налегая на верхше горизонты нижней сыртовой 
толщи *). У х. Сурошникова уже слои содержание Cardium, налегаютъ на ту же 
толщу. Кроме того некоторый данныя но этому вопросу даютъ буровыя скважины 
и колодцы Парии по образованно переселенческихъ участковъ. 

Скважины, заложенный на 918, 952, 938, 917 казенныхъ оброчныхъ статьяхъ, 
т. е. въ южной части сыртовой области, на высогЬ по большей части менее 70 м. 
надъ уровнемъ моря—прошли 90—120 и н'Ькоторыя 140 фут., т. е. дошли до 40— 
30 и 25 м. надъ уровнемъ моря и при этомъ ни одна изъ нихъ не прошла съ каспий
скими кардитами слоевъ. Изъ этихъ скважинъ заслуживают, особеннаго вниманш 
(этЬдуюгддя. 

Разргьзъ 52. Скважина 25 на 918 обр. статьи, XIV уч., между Дюрою и 11ер-
танлою яя, одной широте съ с. Крепость Узень, прошла—44,г м. Принимая высоту 
места въ 70—75 м., что близко къ истине, мы видимъ, что скважина углубилась до 
30—25 м. надъ уровнемъ моря и встретила въ самомъ низу суглинки и песчапыя 
глины. На этой ВЫСОТЕ близь Кръпость Узень, по р. Б. Узеню обнажены типичные 
касшйеше осадки. 

Разртзъ 53. Скважина № 21 между Чертанлою и Б. Узенемъ, приблизительно 
на широте Куриловки (в. 2 сЬверн'Ье Кр. Узеня), прошла 42,6 м. и ничего кроме 
бурыхъ гдинъ не встретила. Углубившись до той же глубины или немного мен'Ье, 
чгЬмъ предыдущая скважина, она также не встретила касшйскихъ осадковъ. 

Разргьзъ 54. Скважина 4/17 на той же статье, но южн'Ье предыдущихъ сква
жинъ, всего въ 15 в. отъ Новоузенска къ С прошла 44,7 м. . Она дошла до слюди-
стыхъ песковъ и суглинковъ нижней сыртовой толщи и, судя по роду слоевъ,она про-
р'Ьзала почти тт> же породы, что и разрйзъ близь Дмитр!евки (№ 39), съ которымъ 
она приблизительно на одной широте. Если считать абсолютную высоту въ м'Ьст'Ь 
заложешя скважины въ 60 м. (вероятно не бол'Ье), то скважина должна была 
углубиться ниже уровня Б. Узеня м. 15, и все-таки при этомъ не встретила кас
шйскихъ осадковъ, которые обнажены по этой р-Ьк-Ь. 

Еще болгЬе убедительный прим^ръ представляетъ собою разр'Ьзъ въ колодце 
близь северной границы 938-ой статьи в. 15 отъ Новоузенска къ СВ. Колодецъ 
этотъ въ балке у Сенаторова пруда заложенъ на высоте 50—55 м. надъ уровнемъ моря 
и прошелъ 34 м., т. е. дошелъ до 21—16 м. высоты надъ уровнемъ моря. Уровень 
Б. Узеня въ г. Новоузенске около 25 м., следовательно, колодецъ углубился немного 
ниже этого уровня. Породы, пройденный имъ—исключительно неслоистыя бурыя 
глины, книзу богатыя известью и известковыми конкрециями. Если бы сыртовыя 
толщи покрывали каепшеше осадки, то колодецъ долженъ былъ пройти ихъ на 

*) Не отличимой отъ развитой въ Бассейне Кушума, далеко на С уъзда. 
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15—10 метрахъ, такъ какъ у г. Новоузенска разрйзъ между 24 и 32 м. абсолютной 
высоты сложенъ арало-касшиекимп слоями въ ихъ тшшчсскомъ развитш. 

Чтобы оставаться при МНБНШ о покрытш степными глинами касшйскихъ 
осадковъ, нужно предположить, что сыртовыя толщи вдавили ихъ глубоко подъ 
уровень р'Ьки и даже ниже уровня моря, чего нельзя доказать теперь ни ручными 
разр'Ьзами, ни скважинами. Самымъуб'Ьдительнымъдоказательство»ошибочности 
этого взгляда было бы, конечно, глубокое oypeiiie—м. 100 и более, но намъ кажется, 
что въ этихъ доказательствах!, нгЬтъ нужды и въ настоящее время. Н'Ьтъ причйнъ 
принцитальнаго характера, мтшгающихъ принять, что сыртовыя толщи ни въ ка-
комт, случае не моложе арало-касшйскихъ осадковъ, а даже несколько древнее 
ихъ верхнпхъ горизонтовъ. Въ Самарском!, уЬздгЬ они непосредственно покры-
ваютъ слоистыя песчаныя толщи съ Gasteropoda верхнетретичнаго возраста (roiio-
ценоваго) и въ Никслаевекомъ уЬздт, покоятся на мшщновыхъ кардитныхъ отно-
жешяхъ; тоже относится и къ С. Новоузенскаго угЬзда. 

Очень важнымъ является и то обстоятельство, что расчленеше сыртовыхъ 
толщъ въ противоположность арало-касшйской раышн'Ь очень значительно и оче
видно обязано долговременному размывашю. Огромныя долины Узеней, сложенный 
осадками in, низовьяхъ касшйскаго типа, выше—эквивалентными по возрасту прес
новодными слоями, очевидно образовались во время отступашя арало-касшйскаго 
бассейна., ("ильный размывъ южной части сыртовой области въ этомъ случал; при
дется приписать деятельности моря. Для того, чтобы объяснить образоваше долинъ 
Узеней и другихъ значительныхъ речекъ, принимая покрыл е сыртовьши глинами 
касшйскихъ елоевъ приншось бы сд'Ьлать маловероятное предположеше, что сыр
товыя толщи почему-либо не отлагались ьъ этихъ долинахъ или были впосл'Едствш 
смыты; въ последнемъ случай пришлось бы предположить нершдъ весьма сильнаго 
размывашя предшествующей нашему времени: только тогда сталъ бы ионятнымъ 
такой громадный эффектъ размывашя въ течете столь короткаго времени, которое 
прошло съ момента отступашя Касшйскаго моря: сыртовыя толщи должны были 
быть созданы въ течеши этого времени и сильно размыты. 

(Что эти отложешя были развиты равном'Ьрно но всей площади не свиде
тельству етъ и равномерное распределен! е высотъ. При разсмотренш высота 
края ясно бросается въ глаза, что сырты имеютъ постепенно убыванлщя къ К) 
высоты, при чемъ наличность ровныхъ плато и сыртовыхъ равнинъ съ однообраз
ной плоской легко наклонной къ Ю и къ 3 поверхностью, заставлятюъ принять, 
что сырты представляли некогда сплошную ровную слабо наклонную плоскость, 
впоследств!е расчлененную эроз!ей). 

Несомненно, что начавшееся во время отступашя моря и продолжающееся 
до сихъ поръ размываше сыртовыхъ толщъ произвело сложный результата: обра
зовались делкшальные осадки, шлейфы склоновъ, въ болынихъ долахъ накопились 
алдкшальные отладки и т. д. Поэтому возможно местами перокрываше делкшаль-
нымн породами более молодыхъ, чемъ сыртовыя глины, долшшыхъ аллкшалытчхъ 
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отложешй. Всл'вдств1е чрезвычайнаго однообразгя верхннхъ сыртовыхъ толщъ, въ 
Новоузенскомъ увздаз въ пред'Ьлахъ ихъ распространешя крайне однообразны и 
аллкшадьные и делювиальные осадки: они вст> напоминаютъ бурыя.глины по строе-
нш, т'Ьмъ бол'Ье что и процессы выввтриьашя дМствуютъ везд'Ь въ одну сторону. 

Если удастся ответить на вопросъ о возрасти сыртовыхъ отложешй бол'Ье 
или мен'ве определенно, то гораздо труднве это сд'Ьлать по отношетю къ вопросу 
о томъ, какъ образовались эти толщи. И сухопутно-наземное происхождеше бурыхъ 
глинъ и водное ихъ образоваше им'Ьютъ за себя аргументы. Вовеякомь случай 
при суждешй о пронехождеши степныхъ глинъ создается много второстепенныхъ 
вонросовъ, на которые необходимо ответить. Рассматривать сыртовыя глины, какъ 
морской оеадокъ, повидимому, менбе всегоосновашй. За него говорятъ два факта 
Во-первыхъ, нахождеше ирейссенъ внизу разреза близъ с. Дмитр1евки(№ 39), а во-
вторыхъ, то обстоятельство, что глины эти часто солены. Но первое обстоятельство 
объясняется тгЬмъ, что толща глинъ съ дрейссенами находится какъ рать на границ/в 
съ нижними сыртовыми толщами, гдгв заметна слоистость и Н'Бтъ ничего нев'Ьроят-
наго, если BM'bcrb со всею ниже лежащею сложной песчаной cepieft и этотъ прослой 
нринадлежитъ къ числу морскихъ пли р'Ьчныхъ осадковъ. Несколько сложнее во
прос!, о солености бурыхъ глинъ. Мы впд'Ьли выше, какъ категорически приписы-
ваетъ соленость етепнымъ глинамъ «Отчетъ Экспедицш по Орошешю на ЮН 
Poccin» и морское происхождеше (арало-кастйскаго возраста), объясняя и обра
зоваше солонцевъ выходомъ на поверхность соленыхъ глинъ арало-касшйскаго 
моря *). 

Что глины сыртовъ содержать много растворимыхъ солей, это негомн-внио 
доказано, во-первыхъ, качествомъ грунтовыхъ водъ, а во-еторыхъ, анализами 
нашей лабораторш. Какъ видно изъ разсмотр'Ьшя буровыхъ скважинъ перзеелен-
ческой парт1и, мнопя изъ нихъ доставили соленую воду. 

Разртззъ № 55 показываетъ, что на нижней граншгв сыртовыхъ толщъ попа
лась горько соленая вода: въ разр'Ьз!'. № 57 соленая вода попалась на меньшей 
высоте, такъ же въ paspfei № 59. 

Попытки мЬстныхъ жителей вырыть колодцы, какъ мы указали это выше въ 
гидрографическомъ очерк'Ь уЬзда, на сыртовыхъ плато или въ вершинахъ доловъ, 

*) Это третье промежуточное мнъше о возрасти сыртовыхъ отложешй—признаше 
нхъ за арапо-каепшеюй оеадокъ, конечно, не имъетъ основашй, но что по возрасту часть, 
особенно верхняя,сыртовыхъ глинъ эквивалентна арало-касшйскихъ осадкамъ--это вполнъ 
возможно. . 

Г. В. Л е м а н ъ въ своей брошюре объ экскурс1яхъ въ Николзевскомъ уъз. пишетъ: 
«Господствующей породой на всемъ объъзженномъ мною пространствъ являются бурые, 
часто соленосные лессовидные суглинки, относимые къ осадкамъ распространявшагося 
некогда до сихъ поръ К а с т й с к а г о моря». И дал-fee: «Замъчаше г.г. Н и к и т и н а и О с о-
с к о в а , что въ олучаъ подхода каепшекихъ осадковъ близко къ почвъ, этапослъдняя 
пропитывается солью и появляется солонецъ, остается въеилъ и для района моей экскурсии». 
Такъ , безусловно повторяется нъкогда условно высказанное предположеше и находится 
то, что ожидаешь найти. (В. Л е м а н ъ Геол. надл. въ Никол, угьз., Самарской губ. лгь-
томъ 1904 г.). 
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всегда давали неверный результатъ; воды находились глубоко 15—20 саженъ и 
нельзя было сказать съ уверенностью, не будетъ ли вода соленая. 

Такъ дйло обстоитъ во всей сыртовой области къ В отъ р. Еруслана. 
Анализу подвергались нами несколько образцовъ сыртовыхъ глинъ. Не го

воря о многихъ анализахъ подпочвенныхъ горизонтовъ, которые представляютъ 
собою верхте измененные элкшальными процессами горизонты бурыхъ сы})товыхъ 
глинъ, мы приведемъ некоторый данныя, касаюнцяся бол^е глубокихъ горизон
товъ. Образецъ № 200 взятъ съ разръ-за въ овраггЬ по дорогв между Новоузенскомъ 
и Куриловкой, .№ 454 съ разр'Ьза на Б. Узен'Ь ниже Дмштневки 4 в на 4 м. сверху 
разреза, № 456 ниже зго м. на 3 съ того Ж" разреза; кроме того возьмемъ подпочву 
образца темно каштановой' почвы № 249, взятой къ С отъ с. Натальина съ 
сыртоваго плато (№ 249 CN); съ глубины 1 м. 
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Если прибавимъ, что въ водныя вытяжки почти не переходить железа и аллю-
Miraia, то сведетя о растворимыхъ со.тяхъ сыртовыхъ глинъ будемъ иметь доста
точно полный. Изъ таблицы видно, что подпочва 249С им'ветъ очень немного солей, 
растворимыхъ въ вод'Ь и приблизительно столько, сколько содержитъ ихъ обра
зецъ 200: эти количества весьма характерны для поверхностныхъ выв'Ьтртаыхъ го
ризонтовъ степныхъ гяинъ и для каштановыхъ почвъ, развитыхъ на нихъ.Бол-Ье 
глубок!^ горизонты уже гораздо солонее. № 454 уже болгве ч'вмъ въ два раза со
держитъ солеи, чгЬмъ 200 и 249С; количество окиси натргя почти достигаеть 0,1% 
хлора бол'вс въ 10 разъ. Самый глубокш образецъ 456—уже ясно соленая глина: 
сумма растворимыхъ въ вод'Ь солей доходить почти до 2%, но при этомъ видно, 
что количество хлора возросло сравнительно съ другими образцами гораздо бол'ве, 
чЬмъ количество серной кислоты: сравнительно съ № 454 въ № 456 S03 бол'Ье въ 
11/2 раза, а хлора въ 12 разъ; то же относится и къ кали и натру: нерваго более въ 
1,8 раза, втораго въ 6 разъ. 
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Видно поэтому, что преобладающей солью является хлористый натрпг; го
раздо Meirbj хлористаго магшя и совсЬмъ мало СБрно-кнслыхъ щелочей и щелоч-
ныхъ земель. Однако некоторый толщи должны содержать и с/врно-ккелый магнШ. 
потому что воды въ сыртовыхъ толщахъ часто бываютъ не только солены, но и горьки. 
Соленость глубокпхъ водъ и большее количество солей въ пограиичныхъ нижнихъ 
толщахъ степныхъ глпнъ можетъ действительно свидетельствовать о морскомъ 
происхождеши глубокпхъ ихъ горизонтовъ, что, какъ мы видели выше, подтверж
дается и нахождешемъ въ нихъ дрсйссснъ. Bepxiiie горизонты могутъ обогащаться 
солями нзъ этихъ глубокпхъ слоевъ, насколько этому позводяетъ проницаемость 
бурыхъ глпнъ для воды (г. Т и х о и о в и ч ъ называетъ ихъ полупроницаемыми невла-
гоемкими породами). Но отсутепие слоистости, пористость, остатки наземныхъ 
растеши, кости еухопутныхъ животныхъ—повидимому, говорятъ за наземное су
хопутное проиехождеше бурыхъ глинъ *). Можетъ быть, они отлагались какъ 
осадки озерно-лагуннаго типа, во время наступления арало-каепшекаго моря,— 
во всякомъ случае, нельзя отрицать и деятельность ветра въ обрайоваши этихъ 
отложенш. Такимъ образомъ, не отрицая категорически морскаго происхождения 
нижнихъ сыртовыхътолщъ, такое проиехождеше верхнихъ степныхъ глинъ авторъ 
считаетъ более ч'вмъ сомнительнымъ **). Не нужно забывать, что растворимый 
соли въ нихъ могли образоваться и вторичнымъ нутемъ, путемъ выветриватя по
роды. ЧТО такое вывйтривате изменило сыртовыя породы en masse, трудно отрицать. 
Желваки и кристаллы гипса, мощный выдйяетя извести въ виде примазокъ, ша-
ршеовъ, конкрещй разной величины и формы—все это свид4тельствуегь о томъ, 
что некогда равномерно распределенный соли въ первоначальных!, осадкахъ 
внос.тедствш были перераспределены и перераспределяются непрерывно ***). По
лупроницаемость степныхъ глинъ для воды двлаеть возможнымъ переметете и 
отложеше солей, а также и обменный реакцш съ образоватемъ новыхъ солей. Та
кимъ образомъ, имея въ виду сравнительную древность сыртовыхъ отложешй, мы не 
должны удивляться, если подъ 1шяшемъ выв'Ьтривашя въ ихъ толще образовались 
значительный количества растворитесь солей: вероятно, что превоначальный оса-
докъ но составу своему быль легко разрушаемъ: это были, конечно, тоже глины и 
суглинки, быть можетъ, мергелистые. Соленость бурыхъ глинъполучаетъ объяснеюе 
въ сухомъ и жаркомъ климате страны, где породы не выщелачиваются. 

*) Слъдуетъ отм-ьтить и высокое иногда содержаше гумуса въ степныхъ глинахъ: 
№ 200 ПЧ содержитъ около 2% перегноя (анализъ П. А. К а ш и н о к а г о п о способу 
Густавсона). 

* *) Къ вопросу о происхожденш сыртовыхъ глинъ мы вернемся еще въ заключитель-
ныхъ словахъ этой главы. 

***) Ш т у к е н б е р г ъ считапъ присутств1е соляныхъ въщвътовъ на поверхно
сти разреза достаточнымъ доказательствомъ морскаго происхождешя породы. Чередо
вание глинъ съ выцветами солей и бурыхъ глинъ съ Planorbis олужитъ для него доказатель
ствомъ («убедившись фактически»...) принадлежности пръсноводной толщи къ «касшй-
ской фармащи» (Геол. Изсл. 1877 г. стр. 8,9). Между тъмъ, въ Николаевскомъ и Новоузеи-
скомъ у-Ьздахъ даже зав-Ьдомо пръсноводные осадки ръчнаго аллкдая часто покрыты та
кими выцв-втами. 



— 125 — 

Абсолютная высота сыртовыхъ толщъ въ НовоузенскомъУБЗДГЬ не превышаетъ 
125 м., въ другихъ мгЬстахъ Самарской губернш они поднимаются выше 160; 
последняя высота, кажется, приближается къ пределу *). Мощность степныхъ глинъ 
не превышаетъ 50 м. Близь южной границы сыртовъ высота послъ'днихъ надъ уров-
немъ моря около 60—75 м.; невысоко надъ уровнемър. Б. Узеня уДмитр!евки бурыя 
глины сменяются слоистыми песчаными отложешями, т. е. приблизительно на 28 м.— 
30 м., такъ что ЗДЕСЬ мощность верхней неелоистой серш 30—40 м. Вь бассейнЬ 
Б. Кутума высота сыртовыхъ плато около 100—110 м., высота же границы 
бурыхъ глинъ съ песчаными толщами около 60—75, такъ что и зд'Ьсь мощность 
Степныхъ глинъ около 40 м. Общая мощность об'Ьихъ сыртовыхъ толщъ немногимъ 
бо.гье 60—70 м., если не менее. Повидимому, и въ Самарскомъ угвздгЪ мощность 
бурыхъ глинъ не превышаетъ также 50—60 метровъ, что свид'Ьтельствуютъ обна-
жетя оврага близь Домашкинскихъ вершинъ. Конечно, среди другихъосадковъ, 
изи'Ьстныхъ въ геологш, сыртовыя глины по своей мощности занимаютъ скромное 
м'Ьсто, что доказываетъ сравнительно малое время ихъ отложешя. BnocniyjCTBiH 
авторъ предполагаешь определить точн'Ье это время, какъ и услов1я образова-
шя этого зам'вчательнаго явлешя. Пространство, занятое степными глинами вь 
Самарскомъ заволжь'Ь дЬлаетъ предметъ этотъ заслужнвающимъ подробнаго нзу-
четя: начиная отъ р. Самары и до арато-касшйской равнины бурыя глины покрьи 
ваютъ древн1'я породы и слагаютъ заволжеюя степи съ ихъ мягко волнистымъ релье-
фомъ. 

Очеркъ сыртовыхъ отложепш былъ бы далеко не полонъ, если бы мы ничего 
не упомянули о строеши сыртовъ западной части уезда. Мы видвлипо приведен
ному выше разр-Ьзу (№№ 41 и 42) у Безымянки, что ЗДЕСЬ наблюдается чередование 
ГЛИНИСТЫХЪ и песчаныхъ отложешй въ состав'Ь сыртовъ. Пески по Еруслану, гряды 
песковъ на перевалт. между Волгою и Ерусланомъ къ В. отъ с. Ровнаго не остав^" 
ляютъ никакого сомн'Ьшя въ томъ, что на запад'Ь у'Ьзда сырты шгЬютъ песчаный 
характеръ и степная глина выходить р'Ьдко. Чередовате песковъ и глинъ, а также 
цементировате песку известью сближаетъ НЕСКОЛЬКО сыртовыя отложешя запада 
и востока, т'Ьмъ болЬе, что дюнныя всхолмлешя и выходы чистаго песку на поверх
ности—могутъ быть явленьями вторичными. Несмотря на песчанистый характеръ 
сыртовъ, подпочвенные горизонты являются очень часто желтобурыми мергелистыми 
глинами, хотя самыя почвы содержать значительное количество мелкаго песку, от
крываема™ моханическимъ анализомъ. Песчанистый характеръ сыртовыхъ отло-
жешй наблюдается и на запади Николаевскаго **) и Самарскаго угЬздовъ,атакже 
и чо всемъ Ставропольскомъ***) увзд^. Очевидно, что во времена отложешя сыр
товыхъ толщъ западная приволжская полоса Самарской губернш находилась въ 
ппых'ьусловьяхъ, нежели восточная. Возможно, что зд'Ьсь мы имйемь отложен!я 

*) На хутор-Ь Мельникова и около Дмитр1евки. 
**) чНиколаевскШ угьздъ» Л. П р а о о л о в ъ и С. Н е у о т р у е в ъ . 

***) «Ставропольских угьздъ» Л. П р а о о л о в ъ и П. До ценно . 
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текучихъ водъ. Долина р. Волги была намечена еще задолго до образовашя сыр-
товыхъ отложенш и потому возможно, что она служила ложемъ текучихъ водъ 
уже во времена, предшествовавипя арало-касшйской трансгрессш. 

Близь Общаго Сырта, гд'Ь развиты песчаныя породы палеогена и б'Ьлый м'Ьлъ, 
на составе сыртовыхъ толщъ наблюдается некоторое юпяше этихъ древнихъ' ко-
ренныхъ породъ. М'Ьстами въ разр'Ьзахъ появляются мелше гладше кусочки мт>ла 
или зеренъ песку. Почва № 249N и подпочвенный ея горизонтъ неожиданно 
несмотря на видимое сходство съ обычными глинистыми породами при анализ'Ь 
показала несколько большее обыкновеннаго количество песку, что объясняется 
близостью пункта съ песчаной грядой палеогена. На сыртахь между Б. Чалыклой 
и Б. Камышлакомъ особенно сильно сказывается близость древнихъ песковъ: 
почвы и желтобурыя подпочвенный глины сравнительно богаты пескомъ (напр. 
къ 3 отъ Балашей). Однако зд-Ьсь возможно и другое объяснеше этого явлешя па 
упомянутомъ водоразд'Ьл'Ь: можетъ быть, мы им'Ьемъ здълсь выходъ нижнихъ сыр
товыхъ толщъ. 

Таковы данныя и заключешя, касаюнцяся сыртовыхъ отложешй. Резюмируемъ 
сказанное. Сырты восточной части у'Ьзда сложены двумя cepiflMii: нижняя пес
чаная, богатая слюдою, съ конкрещями углекислой извести пластинчатой формы 
внизу, заключающая часто обломки раковинъ. и верхняя — глинистая, представи-
телемъ которой является степная бурая мергелистая глина съ известковыми кон
крещями, иногда пористая, содержащая остатки растеши и р'Ьдко раковины 
и кости наземныхъ жнвотпыхъ. Въ нижнихъ частяхъ своихъ эта толща отличается 
обюпемъ солей, растворимнхъ въ вод'Ь. Къ сыртовымъ отложешямъ прислонены— 
осадки арало-касшйской трансгрессш и древняго рйчнаго аллкшя; это доказы
вается разр'Ьзами по р'Ькамъ и буровыми скважинами и служить въ свою очередь 
основашемъ для того, чтобы определить возрастъ сыртовыхъ пластовъ какъ пред
шествовавши! ИЛИ по крайней м'Ьр'Ь современный высокому состояшю арадо-кас-
гийскаго моря. Вт. отлшпе отъ восточныхъ сыртовъ—въ строеши западныхъ бурыя 
глины не нграютъ большей роли и зам'Ьщены песками, отложенными, вероятно, 
въ текучей водгЬ древней р-Ьки на м^стй нын'Ьшней Волги. 

Арало-касгнйсше осадки. 

Разрезы арало-каепшекихь слоевъ мы располагаемъ по рйчкамъ. Идя вверхъ 
по ръмнымъ долинамъ, мы BCTp^aeMb кардиты и дрейссенъ только до извйстнаго 
м'Ьста, выше котораго въ разр'Ьзахъ встречаются только пр'Ьеноводныя раковины. 
Есть серьезный основашя (они будутъ приведены ниже) считать и эти послтЬдше, 



Таблица V. 

| ч 

9. На р. Большой Узень ниже Передового Поселка. 

10. Обрывъ первой террасы (вънца) р. Волги у с. Ровнаго. Бе
реговые обвалы песковъ и песчаныхъ глинъ. 
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пресноводные осадки одного возраста съ арало-касшйскими, но тактя древтя 
долинныя отложешя мы все же опишемъ отдельно тотчасъ посл'Б кардитныхъ 
слоевъ и вместе съ данными, касающимися первой волжской террасы, 

РЬка В. Уаень. 

Наибольшее количество разр'Ьзовъ записано по р. Б. Узеню. Приведемъ на
иболее интересные, начиная съ самаго нижняго по течение *). 

65. (*) Верстъ 7 ниже Передоваго Поселка, недалеко отъ южной границы 
увзда,. Правый берегъ. 

a) Почва, по цвету нич'Ьмъ неотличаемая отъ нижележащей глины. 
b) Бурожелтая неслоистая съ белыми пятнами и известковыми конкрециями 

пористая глина. Встречаются маленыие осколки Cardium и Planorbis. Мощ
ность (а) и (б) около 1,5 м. 

c) Черная съ белыми пятнами глянцевитая глина, плотная пористая. 
Книзу она пр1обр'Втаетъ сЬроватый цвгЬтъ и содержитъ Didacna. 

d) Светлый и желтоватый суглинокъ. Содержитъ Didacna и Dreissensia po
lymorpha (особенно внизу). 

e) Коигломератовидная глина, содержитъ ниже раковины, 
g) Задернованная осыпь ок. 2 м. 
i) Коигломератовидная глина и желтобурый суглинокъ съ гЬми же ракови

нами, но къ нимъ присоединяются Planorbis, Bythinia и др. 
66. Невдалеке отъ предыдущего разреза записанъ другой. 
a) Почва желтобурая глина съ натеками и прожилками гумуса, съ конкре-

щями СаС03,—1,5 м. 
b) Темносерая глина съ гипсомъ и белыми пятнами 1—1,3 м. 
c) Суглинокъ и глина желтыя и желтобурыя, книзу обогащенный пескомъ, 

железистый, съ осколками кардитовъ и дрейссонъ (Dr. polymorpha и rostiformis). 
Остатки растений обугленные около 2 м. ниже разрйзъ замаскированъ осыпью. 

Ниже разреза (2) подъ слоемъ (в) темносерой глины залегаетъ бурожелтая 
глина съ признаками слоистости, мощность около 1 м., а въней находятся раковины 
съ двумя створками: 

Dreissensia polymorpha v. Ben. 
» rostriiormis 

Cardium caspium Eichw. 
» trigonoides Pall. 
» protraetum Eichw. 

*) РазрЪзы, перепечатываемые изъ работы автора «Отношете пластовъ съ С а г d i m 
p s e u d o e d u l e A n d r u s . къ арало-каспШскимъ отложешямъ въ Самарской губ.» 
обозначаем* зв-Ьздочкой (*). 
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Эта глина переходить книзу въ желтобурый суглинок* неслоистый съ остат
ками растений. 

Интересъ двухъ прпвяденнчхъ разргЬзовъ заключается въ существованш 
темносьраго глинистаго прослоя (с) на глубин!; около 1,5—2 м. Онъидетъ на значи-
тельномъ првтяженш. Чтобы опред'Ьлить его природу, изъ взятаго образца быль 
произведен! анализъ. 

№ 477 (геол. колл.) содержить въ себ'Ъ: 

Гумуса. 

0„7 

Потеря при I 
Раствори- ! прокалива- : 

мыхъ 

солей %. 

нш сухого 
остатка вод
ной вытяж

ки %. 

Углекисло

ты СО, 

2,,я Li 

При сравнительно небольшомъ колнчеств'Ь гумуса порода имгЬетъ въ разргЬзт> 
темносЬрый цв'Ьтъ, въ измельченномъ же видт. въ пробирке св-БТЛосЬрый. Быть мо-
жетъ, мыим'Ьемъ зд'Ьеь д-Ьло съ погребенною почвой. 

67. У Передоваго Поселка Н. Н. Т и х о н о в и ч ъ иашслъ разр'Ъзъ по ле
вому берегу. Въ обрыв1! до 3% саженъ видно снизу вверхъ. 

a) Въ нижней части разргЬза отъ ур-Ъза воды идутъ пески и глины, содер
жание Didacna trigonoides Pall. 

b) Надъ НИМИ лсжатъ песчаные слои съ Cardium эр. 
c) Выше обрывъ переходить отлепи склонъ водоразд'Ьла безъ обнажешй. 
68. Верстъ 9 ниже Александрова Гая, въ правомъ берегу видно: 
a) Неслоистая желтобурая глина, содержащая кардитовъ и дрейссенъ съ 

двумя створками 1 м. 
b) Буроватая коричневая глина и песокъ, слоистые. Содержать Dreissensia 

polymorpha v. Ben. съ двумя створками—1,6 м. 
c) Тоншй прослой сЬрой глины. 
d) ОЬробурая глина неслоистая, съ вертикальной отдельностью съ охристо-

желтыми пропласткамп, съ гипсомъ въ кристаплахъ. Содержитъ ирЬсноводныя 
раковины и остатки растеши: 

Planorbis rotundatus Poir. 
» spirorbis L. 

Limnaeus truncatuliis Mull. 
» sp. 

(ОпредгЬлетя П. А. П р а в о с л а в л е в а ) . 
с) Осыпь и обвалъ. 
Кое гд'Ь рядомъ видны по обвалу обнажетя желто-бурыхъ желгЪзистыхъ 

ir конгломератовидныхъ глинъ, а у воды въ самомъ низу слоистый желтовато-си
рый песок* и суглинки. 
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69. Верстъ 5 ниже Александрова Гая, правый берегъ обнажаетъ: 
a) Почву и желто-бурую неслонстую глину съ прослоемъ кардитовъ о двухъ 

створкахъ на 30 с. 
b) Таже глина съ признаками слоистости. Мощность а й в около 1,8 м. 
c) Слоистая красновато-коричневая съ поверхности сЬровато-бурая въ раз

ломи глина съ тонкими светло-сврыми прослоями. 
Dreissensia polymorpha v. Ben. 

» rostriiormis. 
Cardium caspium Eichw и Didacna sp. 
d) Неслоистая бурая глина съ гипсомъ, книзу бол'Ье песчаная съ пресновод

ными моллюсками (Planorbis). 
e) Песчаный прослой съ Cardium и Dreissensia. 
f) Бурый суглинокъ прослоенный одинъ разъ пескомъ. 
g) Пористая глина съ прослоями конгломератовидной глины. Осколки ра-

ковинъ. Разрт;зъ замаскированъ отчасти обвалами. 
h) С'Ьрый слоистый суглинокъ съ прослоями темной глины. Остатки растеши. 
i) Красновато-бурый суглинокъ, бол'Ье песчаный, чтить предыдущей слой. 
к) Конгломератовидная глина съ Cardium и Micromelania. 
Близь Александрова Гая берега даютъ очень много м'Ьстъ удобныхъ для на-

блюдетй. Мы приведемъ 4 разреза, изъ которыхъ заимствуемъ три у Н. Н. Т и х о-
н о в и ч а *). 

70. Ниже устья Солянки, на правомъ берегу Б. Узеня въ болыномъ обрыве 
г. Т и ^ о н о в и ч ъ нашелъ такой разрт,зъ. 

a) Неслоистая лессовидная бураго цв^та глина съ вертикальной отдельностью 
пятнами мергеля и гипса—1 м. 

b) Оползень, выше котораго въ породи попадаются Cardium. Ниже его 
проступаетъ слоистая темно-бурая песчанистая глина—4 м. 

c) Cepifl песчанистыхъ глинъ, то тонкихъ, бол-Ье глинистыхъ, то бол'Ье гру-
быхъ, песчаныхъ—2 м. 

d) Шоколадная глина комковатая съ мергельными пятнами—1 м. 
e) Пестрая синевато-бурая песчанистая глина. Сл^ды влажности. 1 м. (Тер

раска). 
f) Вязкая слегка песчанистая бурая глина съ Didacna trigonoides Pall. 
*) Это кажется намъ тЬмъ бол-fee необходимыми что обнаруживается между его 

наблюдениями и наблюдешями автора нЬкоторая разница, которая объясняется отчасти 
несовпадетемъ мъстъ наблюдений и различнымъ состояшямъ разр-Ьзовъ отъ обваловъ и 
размыва водою. Какъ на примЬръ такой разницы укажемъ на разръзъ выше жел. д. ст. 
Алексан. Гай. Очевидно, что разрЬзъ г. Т и х о н о в и ч а выше по теченш рЬки, чЬмъ 
описанный авторомъ въ работЬ «Объ отношенш, и пр.». Несовпадеше разр-Ьзовъ у Передо
вого поселка, отмечаемое г. Ти х о н о в и чемъ , насамомъ д-вл-в не существуетъ, потому 
что его разрЬзъ находится у села, а описываемый въ цит. работ-Ь—5 в. ниже. Въ другихъ 
же случаяхъ наблюдается совпадете наблюдений. Г. Т и х а н о в и ч у удалось лучше из-
слъдовать нижн1я части разр-Ьзовъ. Посътивъ Алексан. Гай въ 1906 г.,авторъ могъ съ боль-
шимъ удобствомъ ихъ осмотр-Ьть, чЬмъ въ 1901, когда они были наиболъе замаскированы. 
Наоборотъ, верхн1я части разр-Ьзовъ въ 1906 г. были богаче обвалами чЬмъ, въ 1901—2 г. 
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g) Весьма пластичная, шоколадная, бол'Ье темная, чгЬмъ (d) глина съ углистыми 
частицами и растительными остатками 0,5 м. (Терраска). 

h) Песчанистая буроватая глина—0,3 м. (Терраска). 
i) Бурыя, то пластинчатая, то пеечаныя глины, образуюиуя 7 устунглл, въ 

зависимости отъ плотности породы,—1,0 М. СтЬдЫ воды. 
к) Слои глины съ Cardhmi. 
Цв-Ьтъ нижнихъ глинъ местами синеватый.. 
71. Обнажение, записанное Н. Н. Т и х а н о в и ч е м ъ въ поселкЬ Алексан-

дровъ Гай ниже 2-го моста на лтЬвомъ берегу. Обрывы крутые 5—б1/̂  с 
a) Зола, уголь, навалъ назьма—0,3—1 арш. 
b) Бурый лессовидный суглинокъ съ остатками пр'Ьсноводныхъ ракушекъ и 

Cardium 1Л ар. 
c) Ыеслоистая глина бол'Ье темнаго шоколаднаго цв'Ьта съ прожилками и 

кристаллами гипса—2,Б ар. 
d) Желтобурая глина съ растительными остатками—1 ар. 
e) Желтобурая глина бол'Ье песчанистая, влажная, безъ растительныхъ 

остатковъ и съ хорошими кристаллами гипса 3 ар. 
Слои (d) и (е) замаскированы оползнемъ. 
f) Ниже слгЬдуетъ 7 террасокъ, идущихъ ступеньками, причемъ и здйсь 

уступы соотв'Ьтствуютъ бол'Ье песчанистому составу породы, а терраски бол'Ье 
глинистому. Ступеньки образуются благодаря постепенному спаду весеннихъ водь. 
Петрографичесгай составъ всЬхъ этихъ слоевъ довольно одноообразенъ—это бу
рыя глины съ примесью Na С1 отчасти CaS04 и небольшого количества песка—4,5 ар, 

g) Ниже ытЬдують 2 терраски песчанистой породы, слежавшейся въ темный 
песчанистый плитнячекъ шекодаднаго цв'Ьта 3 ар. 

М'Ьстами отсюда сочится солоновая вода и въ такомъ случай порода носить 
характеръ сильно глинистаго плывуна. Во многихъ м'Ьстахъ ниже до воды идетъ 
р'Ьчной пссокъ съ обломками ракушекъ снесенныхъ сверху и быть можетъ вы
мытых! изь подлежащей породы. 

h) Въ одномъ м'ЬсгЬ св-Ьже размытый обрывъ, въ которомъ видно, что подъ 
слежавшимся пескомъ (d) на высоте 1—1,6 ар. надъ водой идетъ слой синей пла
стичной глины абсолютно непроницаемой. Подъ ней и надъ ней находится слой 2—3 
верш, ракушечника, содержащаго формы: 

Didacna trigonoides Pall. 
» Barbot-de-Marni Grimm. 

Monodacna edentula Pall. 
Adacna plicata Eiechw. 
Dreissensia Eichwaldi Issel . 
Lithoglyphus Caspius Krynich. 
Micromelania turricula Dyb. 

» spica Eichw. (?). 
Planorbis sp. 
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Вода сочится на 2 саж. выше нижняго уровня Узеня. 
72. (*) Разр^зъ у жел. д. станщи Александровъ Гай въ правомъ берегу им'Ьлъ 

въ 1901 г. сл'Ьдуютщй видъ. Сверху шелъ обрывъ отвесною стеною въ 4 м., въ ниж
ней части котораго находилось желобообразное углубление шир. около 20—30 см. 
Отсюда начинался крутой скатъ къ р'ЬкгЬ, при чемъ не однообразный, а уступами, 
т. е. более полопя части чередовались съ крутыми. Въ нижней части разреза такое 
чередоваше было частымъ и шло даже въ самомъ низу, где близь ургЬза воды на
ходилась узкая полоска плоскаго берега. Нижшя части разреза были покрыты 
выцветами солей, что видно на прилагаемой фотографш (таб. VII, рис. 13). Жело
бообразное углубдеше и терраски-уступы по склону подмыты водою. Въ 1901 г. 
она, очевидно, стояла долго на высоте соответствующей углубленно и образовала 
его въ связной глинистой породе. Верхше же части рйзрйза глины и суглинка 
более рыхлыя и наклонныя къ столбчатой (отвесной) отдельности образовали 
отвесный обрывъ. Въ 1903 г. описанный сейчасъ видъ разръза оставался почти 
безъ изм'Ьнешя. Только местами лучше стало видно нижше слои заиленные и по
крытые оплывинамп въ 1901 г. Въ 1906 г. разр'Ьзъ изм'Ьнилъ характеръ благодаря 
обваламъ и оевдашямъ верхней части. По прежнему, верхшя части представ
ляли собою отвесный обрывъ около 3—4 м., но ниже была терраска, выступавшая 
на 2—3 м. Отъ края ея шелъ вновь отвесный обр^зъ около 3 м. и далее склонъ 
шелъ уступами, при чемъ малые уступы чередовались съ большими и разнообразили 
ихъ. Нижше горизонты также хорошо были видны, какъ въ 1903 г., и вместе съ 
этимъ довольно были различимы и средшя части разреза. 

Глинистая породы разр^зовь по Б. Узеню легко размываются текучей водой и 
потоками ея нижшя и средшя части обрыва заносятся иломъ. Немощный намывъ 
бурыхъ глинъ маскируетъ породы, но ихъ возможно обнаружить, подкопавши 
немного намытые слон. Кроме того, большая часть породъ внизу разрйзовь влажны 
и ископаемый въ нихъ поэтому хрупки, чт>мъ затрудняется ихъ точное опредйлеше. 
Начиная съ конца отвгвснаго обрыва по всей более отлогой части разреза лежитъ 
множество кристаллическихъ сростковъ гипса, причудливой формы, а также б'Ъд'Б-
ютъ раковины, вымытыя изъ разныхъ частей толщи, а иногда въ тт>хъ м-БСтахъ, где 
они действительно залегаютъ, какъ напр., въ слое ракушечника и ниже лежащихъ. 

Въ разрезе записаны слои: 
a) Почва 30 см. мощностью, грубоватая и бедная перегноемъ. 
b) Желтобурая элкшальная глина неслоистая. На глубине около 30 см. 

более песчаный прослой съ 
Cardium caspium. 

» 
» trigonoides 

Dreissensia polymorpha 
» rostriformis. 

(Раковины съ двумя створками). 
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Книзу глина делается более песчаной и прюбретаетъ признаки с ло истости 
на границе ея со сл'Ьдующимъ слоемъ находится тонкая прослойка зеленоватаго 
песку съ Planorbis. Около 1 м. 

c) Красновато-бурая съ поверхности, cbpo-бурая (шоколадная) на разломи 
глинистая порода, слоистая со столбчатого отдельностью, разбивается на приз-
мочки и улговатые куски. Прослои бод'Ье светлой, напоминающей песокъ тонкой 
глины. Около 0,7Б м. Содержитъ: 

Cardium 
» trigonoides 
» vitreum 

Dreissensia polymorpha 
» rostriformis. 

Раковины въ хорошемъ сохранены!, какъивъ слой (Ь), съ двумя створками, 
нричемъ дрейссены встречаются крупныхъ радавроБъ. (Dreissensia polymorpha). 

d) Ниже (е)лежать неслоистая толща около 5—6м., она начинается бурымъ 
неслоистымъ суглинкомъ съ белыми конкрещями и жилками гипса, мощностью 1 м. 

e) Такой же бурый суглинокъ (глина) съ желваками гипса, по временами съ 
бол'Ье песчанистыми пропластками, съ желваками, сростками кристалловъ гипса, 
которыхъ особенно много внизу толщи. Около 4,5 м. 

На границе (d) и (е) или въ (е) находится желообразное углублеше отъ весен-
нихъ водъ. Раковинъ въ этой толще никакихъ не встречено, но аналопя неоетав-
ляетъ никакихъ сомнешй въ томъ, что слой этотъ соответствуете пресноводной 
толще разреза (9 в. ниже Александрова Гая), где найдены пресноводные моллю
ски и остатки растеши. Здесь также заметна пористость и растительные остатки. 
Книзу слой этотъ делается болве песчанымъ (появляются песчаныя прослойки). 

f) Тонкш (5—10 см.) прослой ракушника собственно, песокъ съ массой 
пероломанныхъ раковинъ, желваками гипса и окатанными камешками. 

Этотъ прослой содержитъ: 
Cardium trigonoides 

» crassum 
» vitreum 
» 
» 

Adacna plicata 
Dreissensia polymorph? 

» sp. 
Planorbis 
Helix 

» 
Micromelania 
Bythinia tentaculata (?) 



Таблица VI. 

П. Берегъ р. Еруслана у с. Дьяковки. 

>4 V.' 

\ j 

12. Овражекъ въ крутомъ берегу р. Б. Узень близъ ж. д.* ] 
станщи въ Александровомъ Tat. 
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Прослой этотъ местами исчезаетъ, местами же превращенъ въ суглинокъ 
грубаго строешя. 

g) Ниже его залегаютъ глины и суглинки отъ бураго до свраго (синеватаго 
цвгЬта), отчасти съ ржавыми и песчаными прослоями. Вверху преобладаютъ бурыя, 
внизу—сврыя глины. Масса желваковъ гипса. Кардиты и дрейссены,какъвъ про
слойке (f) М. 3~3,б . 

h) Въ самомъ низу синеватая слоистая глина съ желтыми прослоями содер-
житъ гипсъ. Водоносна. 

Dreissensia sp. 
Этотъ разр-взъ можно считать типическимъ для арало-касшйскихъ осадковъ. 

Разр'Ьзъ вверху начинается аллкшальной желтобурой глиной—ея переходъ 
внизу въ слоистую не оставлястъ сомн'Ьшя въ эллкшальномъ ея характере; то же 
даказывастъп присутствие раковинъ съ двумя створками. Изъ этого слоя суслики 
на обпшрномъ пространстве арало-касшйской равнины выкидываютъ раковины 
на поверхность. Немощная морская слоистая толща, содержащая гЬ же рако
вины, характерная по красно-бурому цвету (отъ железа) поверхности *), сменяет
ся р'взко пресноводной неслоистой мощной толщей съ желваками гипса и остат
ками растеши. Книзу эта толща дгЬлается слоистой и за тонкой прослойкой 
ракушника внизу сменяется серыми и бурыми глинами съ прослойками ржаваго 
цвгЬта (песчаными), содержащими вместе съ кардитами и дрейссенами, свойствен
ными ракушнику, повидимому, и пр-Бсноводныя формы. 

73. Выше железнодорожной станцш Александровъ Гай Н. Н. Т и х а н о -
в и ч ъ записал!, несколько отличный отъ только что описагнаго, но все жевъ 
общемъ сходный, разрезъ. 

a) Мощныя толщи глинъ сверху неслоистыхъ, внизу слоистыхъ, нескольких! 
различныхъ оттенковъ, то буроватыхъ, то желтоватыхъ, съ многочисленными: 

Didacna catillus Eichw. 
Monodacna caspia Eichw. 
Dreissensia rostritormis Desh. 

Около 2 с. 
b) Террасовидные уступы желтобурыхъ песчанистыхъ глинъ 1 с. 
c) Бурый песокъ съ 
Didacna trigonoides Pall. 
Adaena plicata Eichw.—0,ю с. 
d) Желтый, немного пестрый глинистый песокъ—0,в5 с. 
e) Сити песокъ съ плохо сохранившимися ракушками—0,5 с. 
f) Влажныя бурыя глины—0,67 с. 
g) Сити песокъ и глина до воды содержитъ многочисленныя ископаемый. 

*) На фотографш прослой вышелътемнымъ, что дало поводъ г. О с т р я к о в у не
основательно заподозрить здъсь гумусовый иллюв1апьный горизочтъ, между гЬмъ какъ 
это светлая сЪробурая тонкая глина на поверхности выветривать дающая красноватый 

калетъ окисловъжел-Ьза. (О ст р я ко в ъ. Bninnie условт поверхностнаго увлажненг'я на 
процессы почвообразования въ сухихъ областяхъ, стр. 105). 
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Lithoglyphus caspius Krynich. 
Micromelania sp. 
Planorbis sp. 
Adacna plicata Eiechw. 
Monodacna edentula Eichw. 
Diaacna eatilius (?) Eichw (молодой экземпляръ). 
Dreissensia polymorpha v. Ben. 

» caspia Eichw.—0m с 
Но появляясь часто въ обрывахъ, разрезы александрово-гайскаго типа 

однако местами заменены иными толщами преимущественно пр'Ьсноводнаго типа. 
Прим'Ьры тому будутъ встр'Ьчаеться ниже и однимъ изъ нихъ является. 

74. Разр^зъ в. 14 выше Александрова Гая ниже хутора Харламова въ лгЬ-
вомъ берегу. ЯдгЪсь обрывъ отв'Ьсенъ и едва доступенъ наблюдетю, чему помо-
гаютъ только маленьгае овражки кое-гд'Ь изр-Ьзавипе кручу. Въ разр'Ьз'Ь видно: 

a) Светлый, слегка слоистый суглинокъ съ прослоями тонкаго глинистаго 
песка. Пористъ, содержитъ остатки растенШ и пр'Ьсноводныхъ модлюсковъ: 

Helix 
Sphaerium fragi le Cless (опред. П. А. П р а в о с л а в л е в а ) . 
b) Бурая глина, вверху зернистой структуры, съ обломками раковинъ и съ 

прослоями тонкаго песку—0,25 м. 
c) ОЬроватожелтые слои глинистаго песку, изогнутые. 
d) Такой же песокъ, отделенный отъ предыдущего двумя прослоями (1—2 

см.) конгломератовидной глины съ гастероподами. Есть и Cardium. 
e) -Старый глинистый песокъ съ двумя—тремя прослоями конгломератовидной 

глины—20 см. Много ископаемыхъ: Cardium, Anodonta, гастероподы. 
f) Прослои краснобурой (съ поверхности) глины съ чечевицами гипса. До 0,5 м. 
Planorbis 
Cardium 
Dreissensia rostriformis Desh. 
g) Слой (f) постепенно переходить въ неслоистую' сЬровато бурую пористую 

глину. 0,б—1 м. 
Ниже этого слоя по уступамъ выходятъ слоистый бурожелтый песокъ, сЬрая 

песчаная гляна и конгломератовидная глина. 
75. Разр^зъ у г. Новоузенска близь кумысолгЬчебнаго заведетя очень бли-

зокъ къ типу Александрова Гая. Зд4сь въ правомъ берегу обнажено: 
a) Желтобурая глина съ натеками извести; 1—1,5 м. 
b) Тоже съ бурыми прослоями; 
c) Слоистая разбивающаяся на угловатые куски глина (краснобурая съ по

верхности), съ тонкими прослоями. Много осколковъ раковинъ Cardium. 
d) Осыпь. 
e) Желтобурая, слабослоистая глина. 
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f) Осыпь. 
g) Светлая слоистая глина (желтая и палевая), 
h) Обвалъ. 
Нижшя части разреза замаскированы .обвалами. 
Выше г. Новоузенска 3 в. у х. Путилова въ левомъ берегу разрйзъ показы-

ваетъ покрыт пресноводными слоями кардитныхъ. Высокш обрывъ почти недосту-
пенъ, но слои хорошо можно наблюдать въ овражке. 

a) Глина темноокрашенная гумусомъ, чередующаяся со светлынь суглин-
комъ 0,75 м. 

b) Суглинокъ грубаго строешя, слегка окрашенный гумусомъ, содержись 
c) Черный прослоекъ пористой грубоватой глины 0,4 м. 
d) То же что и (Ь)—0,3—0,4 м. 
e) » . (с) 
f) Бурый суглинокъ съ белыми пятнами. Около 1 м. 
g) Солонцеватая бурая плотная глина съ белыми пятнами, 
h) Тоже съ прослоями песка 0,7 м. 
i) С^рый суглинокъ съ белыми известковыми конкрещями и охристыми пят

нами. 0,7 м. 
к) Супесокъ съ прослоями желтобураго песка 05l м. 
1) Серая глина, переслоенная съ сЬровато-желтымъ пескомъ. Слои песка 

3—5 см., глины до 12 см. Въ песке <• 
т ) Резко ограниченный влажный слоистый суглинокъ серовато-бураго цвета. 
76. Сажень 20 внизъ по реке обрывъ выше; вершину разреза слагаетъ не 

гумусовый суглинокъ, а слоистая бурая глина съ прослоемъ коричневой. Въ слои
стою суглинке Cardiura залегаетъ вместе съ пресноводными формами, среди 
которыхъ находятся *): 

Limnaeus truncatus Mull 
Bythinia ventricosa Gray 
Chondrula tridens Mull. 
Buliminus sp. 
Planorbis ^orneus Pfeiff. 

» marginatus Drap. 
Hyolina sp. 
77. Пресноводнагэ характера суглинки прилегаютъ къ сыртовымъ толщамъ 

и въ опнсанномъ выше (разрезъ № 39) разрезе 4 в. ниже с. Дмитр1евки. Здесь 
залегаютъ: 

a) Элншальная желтобурая глина—0,5 м. 
b) Бурая глина, чередующаяся съ более светлыми прослоями. Gasteropoda 

и среди нихъ много экземпляровъ Coretus corneus. 1,5 м. 

*) По опредЪлешямъ П. А. П р а в о о л а в л е в а , которому были посланы 
раковины. 
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c) Суглинокъ конгломератовиднаго сложешя (кусочки глины). Гипсъ. Осколки 
гастероподъ. Внизу желтоохристый ОТТ-БНОКЪ. 2,5 м. 

d) Песчанистый супинокъ, бурый съ железистыми пятнами, съ остатками 
растеши н съ осколками гастероподъ. 

Было описано, что выше по реке внизу разреза появляются суглинки и слю
дистые пески нижней сыртовои толщи съ пластинчатыми конкрецшми, а еще выше 
появляются бурыя и сврыя неслоистыя глины съ известковыми конкрещями, ко
торый вытъхняютъ слоистые суглинки съ Gasteropoda и вверху разреза, при чемъ 
обрывы делаются выше всл'Едств!е того, что подходятъ склоны сырта. 

78. (*) Выше Дмитриевки *) 1 в. разрезъ обнажаетъ 2 различныя серш, кото-
рыхъ отношешя другъ къ другу очень интересны. Слои одной изъ нихъ, назовемъ 
ее cepieft (А) палегаютъ на другую (В), причемъ слои первой изогнуты мульдообразно 
и выклиниваются внизъ по течешю. Верхшя части обеихъ cepifl неотличимы одна 
отъ другой. Cepifl А (зелегаетъ выше по р'Ьк'Ь, сменяясь ниже по ргЬкгЬ cepieit В). 
См. рис. на табл. 

a) Сверху идетъ неслоистая (элюв1альная) толща мергелистой желтобурой 
глины, местами сЬроватой съ известковыми включешями; книзу прюбретаетъ 
слоистость, при чемъ чередуются слои (5—6 см.) тоншй желтобурой и более гру
бый темнобурой глины. Около 2 м. 

b) Ниже ея бурая раскалывающаяся на угловатые кусочки глина, иногда 
желтобурая и железистая темная (5—10) съ прослоями (1—3 см.) светлосерой 
глины и песку, съ известковыми конкрещями. Около 1 м. 

Cardium vitreum (?) 
c) Чередующееся слои 1) бурожелтаго слоистаго суглинка, съ остатками 

растеши (8—10 см.), 2) тонкихъ пропластковъ сЬробураго'и железистаго песка, 
3) темнобурой, коричневой и железистой желтой глины. М. 3. Cardium vitreum съ 
двумя створками, очень молодые экземпляры во множестве. 

d) Ниже залегаетъ слоистая толща серовато коричневой глины, сераго тон 
кослоистаго суглинка и глинистаго песку. Около 1,5 м. 

Въ самомъ низу подъ обваломъ видно чередовашо суглинковъ, серой глины и 
железистаго песку съ темъ же кардитомъ. 

79. Cepifl В наблюдается въ несколькихъ десяткахъ метровъ ниже преды
дущего разреза, где слои cepin А выклинились. Разрезъ В светлее, преобладаютъ 
палевые оттенки, если смотреть издали. 

Разрезъ имеетъ ступенчатый видъ въ нижнихъ двухъ третяхъ и обрывистой 
стены въ верхней, въ противоположность cepin А, которая по разрезу падаетъ 
круто. По порядку, следуя сверху, В разделяется на слои: 

a) Почва, а подъ ней желтобурая столбчатая глина до 1 м. 
b) Бурая раскалывающаяся на кусочки глина, содержащая раковины 

съ двумя створками. 

*) Выше впадешя Солянки. 
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c) Сйроватобурая глина, съ поверхности краснобурая. Слой (Ь) и (с) дости-
гаютъ вмт.ст'Б 1 м. 

d) ОЬробурый грубый песокъ и желтобурый суглинокъ съ осколками гасте-
роподъ, съ известковыми пластинчатыми конкрещями. 

e) Желтоватый железистый песокъ, водоносный, и бурый суглинокъ содер
жащей осколки раковинъ и сростки мергелистаго песчаника. 

Нижшя части разреза замаскированы наплывомъ, который очень легко про
исходить въ суглинистыхъ породахъ. Нижшя части cepin (В) напоминаютъ нижшя 
сыртовыя толщи и залсгаше (А) съ кардитами поверхъ нея въ этомъ случай вполне 
объяснимо, какъ и легкая изогнутость пластовъ толщи и ея выклинивашя 
внизъ по pforb. 

Выше по p f e i къ cepin (А) прислоненъ современный аллювш—темно сЬрые 
суглинки и пины богатые гумусомъ съ современными моллюсками. 

80. Разрйзъ близь Куриловки у моста по дороги въ Новоузенскъ не обна-
жаетъ слоевъ съ Cardium, а только пр-Ьсноводные слои. Поэтому мы его приведемъ 
среди отложешй древнпхъ долинъдю аралокасшйская трансгремяя оставила и 
зд'Ьсь свои слт>ды. Въ современномъ наносЬ по дну р'Ьки (сврый, светлый, 
слоистый песокъ) найдены кардиты и дрейссены. 

РЬка М. Узень. 

81. У хутора бывш. Балаболова, близъ границы съ Внутренней Букеевской 
Ордой. РазрЪзъ лтжаго берега, мощностью 8—9 м. 

a) Грубая желтобурая глина. 
b) Пестрый конгломератовидный глинистый слой съ кардитами и дрейссе-

нами. 
c) С-Ьроватая бурая глина съ Cardium и Planorbis. Прослои бурой глины. 
d) Бурый суглинокъ съ выцветами солей. 
Возможно, что слои этого разр-Ьза являются перемывомъ касшйскихъ толщъ. 
82. Коньковъ Мостъ. ЛЕВЫЙ берегъ. 
a) Желтобурая столбчатая глина. Внизу прослой, окрашенный гумусомъ 

0,5-2 м. 
b) Тоже съ слабыми признакими слоистости. Внизу также черный прослой. 

Мощность 0,75 м. Раковины Helix, Chondrulatridens, Limnaea, Succinaea, а также 
обломки Cardium (crassum?). 

c) Слой пористой темнобурой глины, 0,7 м. 
d) Бурая неслоистая глина неопределенной мощности. 
e) Осыпь. 
g) Суглинокъ желтобурый съ темными прослоями и прослойками песку; 

нористъ. 
g) Осыпь. По осыпи осколки Cardium, 
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Ниже по pfiKU къ слоямъ описаннаго разреза прислонены суглинки аллкяйаль-
наго характера; грубаго строешя, свроватаго цвета съ болыпимъ количествомъ 
ископаемыхъ. 

Chondrula tridens 
Limnaea auricularis 
Helix 
Bythinia 
Succinaea 
Coretus corneusa 
Unio sp. 
83. Тащиловка (хуторъ на земле города Новоузенска). 
a) Желтобурая песдопстая глина съ белыми пятнами. 
b) Тоже, съ признаками слоистости; а—в около 2 м. 
c) Тешгобурая глина около 8 см. 
d) Слабо слоистый пористый суглинокъ со светлыми прослоями. 
e) Такая же порода съ прослоями бурой глины. Содержите Didacna. 
f) Слой красноватобурой глины. 
g) Неслоистая бурая глина съ пресноводными моллюсками. 
84. Въ Петропавловке разрт>зы по левому и правому берегу М. Узеня даютъ 

разныя картины. Л'ввый берегъ обнажаетъ: 
a) Желтобурая съ б'Ьлыми пятнами пористая глина, какъ везде. 
b) Пористая свроватожелтая, бурокрасная сь поверхности глина, пересло

енная бурой глиной, раскалывающейся на угловатые кусочки. 
На 2 м. выше нижней границы встречаются кардиты. Мощность а и п 

около 4 м. 
е) Прослой глинистой породы съ Monodacna caspia Eichw. и Didacna са-

tillus Eichw. Красноватобурая съ поверхности и сЬроватая въ изломЬ. Эта глина 
отделяется отъ (в) песчанымъ прослоемъ, содержитъ белыя конкреции. Ископае
мыхъ много, раковины съ двумя створками. 

d) Незлоистый пористый бурый суглинокъ, покрытый выцветами солей. 
Ниже по реке слой этотъ выклинивается и его заменяетъ серая свита глинъ, пе-
сковъ и суглинковъ, падающихъ сначага по теченш реки 10—18°, а затемъ гори
зонтально подстилающпхъ слой (с). Слои свпты, очень разнообразны по цвету: 
глина серая, зеленоватая, бурая, светлобурая и палевая. Прослойки тонкаго 
песку иногда железисты. Содержитъ эта толща много моллюсковъ 

Limnaea 
Planorbis marginatus 

» rotundatus (?) 
Succinaea 
Valvata 

• Bythinia 
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Hyalina 
Helix 
Vallonia (?) 
Sphaerium 
Adacna plicata Eichw. 
Didacna trigonoides Pali. 
Какъ видно, разр^зъ чрезвычайно богатъ пресноводными формами, какъ 

никакой изъ другихъ. Раковины проникаютъ во множеств1! суглинки и глины, 
чуть не образуя ракушника. 

85. Въ правомъ берегу противъ села обнажена толща александрово-гай-
скаго типа. 

a) Желтобурая глина столбчатаго строешя. Более 1 м, 
b) Желтобурая глина съ белыми пятнами и полосами около 0,7 м. 
c) Суглинокъ слоистый желтый пористый съ белыми пятнами 0,3. 
d) Слой суглинистый породы съ прослойками темнобурой глины съ Didacna 

Около 0,25 см. 
e) Отделяясь отъ предыдущаго меняющимся въ мощности (д. 20 см.) бу-

рымъ пористымъ суглинкомъ, ниже залегаетъ такой же слой, какъ (d), но съ про
слойками коричнево-бурой глины. Книзу прослойки делаются толще. 

f) Коричнево красная глина съ прослоемъ тонкаго песку. 9 см. 
g) Слоистый тонюй суглинокъ, 5 см. 
h) Буро-коричневая съ поверхности глина (50 см.), резко отделяющаяся отъ 

лежащаго подъ ней 
i) Бураго нсслоистаго плотнаго пористаго суглинка. 
Нижтя части разреза замаскированы оползнями, такъ что только верхтс 

слои позволяютъ установить аналогш. Какъ и въ Александровомъ Гае, здесь 
на 3 м. глубины слоистыя толщи сменяются неслоистой пресноводной глиной. 
Внешшй видъ разреза очень напоминаетъ разрезы Алекс. Гая. 

Въ слое (с) есть 
Adacna plicata Eichw, 
Cardium vitrenm 

» crassum 
» » 

Dreissensia polymorpha. 
86. Малоузенка. Разрезъ по левому берегу въ селе ниже моста. 
a) Неслоистый желтобурый суглинокъ около 1 м. 
b) Буроватая глина съ Cardium и Dreissensia внизу. Около 1 м. 
c) Красновато-бурая сь поверхности глина съ прослоями тонкаго песку и 

с4ровато-желтаго суглинка и съ кристаллами. Около 5 м. 
d) Неправильно наслоенный суглинокъ светлый 15 см. Содержить: 
Dreissensia polymorpha и 
Didacna 
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e) Неслоистая бурая глина съ кристаллами гипса и съ пресноводными мол
люсками глина. Внизу д'Ьлается неслоистой и пестрой. 

f) Бурая глина. 
Выше предыдущаго по тому же берегу обнажено: 
a) Желтобурая мергелистая глина. М. 1—1%. 
b) Желтобурый слегка съ тонкими песчаными прослоями. Около 1 м. 
c) Бурый суглинокъ слоистый съ пресноводными ископаемыми (Helix?). 

Прослои тонкаго песку. 
d) какъ (Ь)—0,7 м. 
e) какъ (с)—0,3 м. 
f) Осыпь. 
87. Н. Н. Т и х о н о в и ч ' ! , бл. х. Коблякова въ правомъ берегу М. Узе-

ня записалъ 2 разр'Ьза, изъ которыхъ одинъ приводимъ: 
a) Почва. 
b) Неслоистая бурая глина съ 
Didacna catillus Eichw. 
Planorbis marginatus Drap. 

» spirorbis L. 
Bythinia tentaculata L. 

» ventricosa Gray. 
c) Пестрыя песчанистыя глины. Вода. 
d) Синеватыя или ржавыя глины несколькими уступами до воды. У воды 

наплывъ разныхъ наносовъ. 
«Характерно*, говорить г. Т и х а н о в и ч ъ , «ивъэтомъ обнажеши то, что 

верхте лессовидные суглинки достигаюсь 1 с. мощности. Порода ио внешнимъ при
знака» прздетавлястъ типичный леесъ, въ нижнемъ горизонте котораго встре
чаются Planorbis. Ташя лессовидныя породы (наносы) прикрываютъ почву во мно-
гихъ местахъ береговыхъ разрезовъ. Можно думать, что это накогиете наносовъ 
происходило не безъ учаейя ветра, отчасти же можно думать, что здесь играли 
роль и весеншя половодья реки, когда вода становится не только въ уровень съ 
берегами, но иногда выходить изъ нихъ. Вовсякомъ случае, лессовидные наносы 
образуютъ по берегамъ М. Узеня бровку лога, за которой следуетъ некоторое 
понижете». Намъ кажется, что ветеръ врядъли игралъ какую-либо роль, и кроме 
весеннихъразливовъ,могшихъ отложить и слоистыя толщи, лессовидныя *) глины 
можно объяснить гораздо вероятнее, какъ продуктъ выветривашя некогда 
слоистой толщи,—элкшальные горизонты носятъ лессовидный характеръ (не
слоистость, столбчатость, мелкоземлистость, мергелистость) почти везде сходный— 
будетъ ли то верхшй горизонтъ желтобурой степной глины или арало-касшйской 
суглинистой слоистой породы. 

*) Насколько онЪ близки къ лессу—въ виду его разностей—сказать трудно, но ти
пичный леесъ очень мало напоминаетъ развитый здъеь лессовидныя глины. 
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88. Между Малымъ и Болышгаъ Узенями на «Гайсинской» казенной об
рочной статье (в. 25 къ ЮЗ отъ Александрова Гая) была заложена глубокая сква
жина для получешя артшанской воды. Свътгвшя, добытый нами въ Самарскомъ 
Управлети Землеи/Ьин и Землеустройства, очень недостаточно характеризовали 
породы, пройденныя бурешемъ. Такъ, показаны десятки саженей «разныхъ» 
глинъ и пр. Поэтому, въ виду интереса единственна™ по глубине зд"Ьсь (до 100 
саж.) бурешя, мы процитируемъ разр'Ьзъ по г. Т и х а н о в и ч у *), который 
югЬлъ возможность видеть образцы породъ и ознакомиться подробнее съ ихъ 
опред-Ьлетемъ. 

1. ОЬрожелтый суглинокъ съ примазками извести и мелкими кри
сталлами гипса . . . . . . 9 фут. 

2. Темножелтая сильно песчанистая глина съ гипсомъ. Необильная 
горько-соленая вода - . 11 » 

3. ГолубоватосЪрая вязкая глина съ солью и гипсомъ 6 » 
4. ТемносЬрозеленая глина съ известью и гипсомъ. Вскипаетъ. . 8 » 
5. Почти черная битуминозная глина вязкая съ мелкими касшй-

скгши раковинами 1 » 
6. Темная сЬрозеленоватая вязкая глина съ мелкими прослойками 

песка. Вскипаетъ 3 » 
7. С-Ьрожелтая песчанистая глина, переходящая въ красновато-

бурую вязкую. Вскипаетъ 8 » 
8. Пестрая глина, содержащая конкрещи песчаника округлой формы. 11 » 
9. Темносврозелсноватая вязкая глина съ тонкими прослойками 

сЬраго песка . . ' 7 » 
10. Тоже, но бол'Ье песчанистая 6 » 
11. Темножелтый мелкш песокъ сухой 5 » 
12. ОЬровато - желтый песокъ крупнее предыдущаго, вскипа

ющей 10 » 
Значительное количество воды весьма непр!ятнаго вкуса; не дошла до по

верхности 4 с. 
13. ТемносЬрая песчанистая глина тонкая, не вскипаетъ . . . 12 фут. 
14. С'Ьрая зеленовато-желтая сильно песчанистая глина . . . . 4 » 
15. Красновато-желтая вязкая глина съ прослоемъ шоколаднаго 

цв'Ьта 11 » 
16. ОЬрожелтая, сильно песчанистая глина съ солью, но не вски

пающая 5 » 
17. Очень мелкш слегка глинистый плывунъ сЬрожелтаго цв'Ьта . 29 » 
Очень плохая вода поднялась и не дошла до поверхности на 2 саж. Посл'Ь 

часоваго откачивашя (100 ведеръ) уровень воды понизился почти на 9 саж. отъ 
поверхности. 

*) См. его Отчетъ. 
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18. Мелкш песокъ глинистый съ друзами гипса 1 » 
19. Темнобурая вязкая глина съ кристаллами гипса 2 » 
20. Черная вязкая глина безъ гипса. Не вскипаетъ 5 » 
21. Желтозеленая местами темнобурая очень вязкая глина, про

резанная очень тонкими прослоями желтаго или желтосЬраго песка съ 
гипса 56 » 

22. Голубоватая сврая вязкая глина съ множ'ествомъ обломковъ 
мелкихъ раковинъ, внизу становится болгЬе песчанистой и бол'Ье темной. 25 » 

23. Темиозелепая очень вязкая глина- съ известковыми пятнами и 
редкими обломками раковинъ 30 » 

24. Свйтлоголубая однородная плотная глина, сильно вскипающая 
отъ соляной кислоты 18 » 

25. Тсмнозеленая вязкая глина съ множествомъ раковинъ . . . . 107 » 
26. Темный синезеленый плывунъ съ множествомъ обломковъ ра

ковинъ 6 » 
Горько соленая вода, не дошла 3 фута до поверхности земли при откачкт, 

быстро понизилась. 
27. Темнозелсная вязкая глина,, слегка, песчанистая, книзу CBTST-

.тпкмцая 106,в ф. 
Слабый притокъ воды. 
28. Темная сЬрозеленая вязкая глина однородная съ блестящими 

точками 91,, с. 

700 фут. 
Та же скважина въ матер1алахъ м'Ьстнаго Управдешя описана такъ: 
1. Разныя глины 10,о с. 
2. Песокъ съ плохой водою 2,14 » 
3. Разныя глины 4,67 » 
4. Песокъ съ плохой водой 4,28 » 
5. Разныя глины 34,29 » 
6. Песокъ плывуч1й съ плохой водой 0,85 » 
7. Темноватая вязкая глина '. • . . 1,87 » 
8. Глина съ пескомъ 0,75 » 
9. Глина темнозеленая 10,36 » 

10. Глина светлая 8,09 » 
11. Глина сврая съ пескомъ, плывучая, содержащая слт>ды воды . 7,85 » 
12. Глина сврая 9,96 » 
13. Глина темнозелеиоватая 5 » 

Ю0,00 с. 
Разрезы не вполне соотв'Ьтствуютъ другъ другу. Такъ первая вода отмечена 
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первымъ вар1антомъ приблизительно на 3 с. (20 ф.), по второму же на 10,0 с. или 
глубже. Слой 27-й перваго соответствуешь слоямъ 7—11, а 28-й—слоямъ 12 и 13. 
Повидимому, второй разр-взъ характеризуетъ подробнее нияиве, а первый—верх-
nie горизонты. Ископаемыхъ нашли въ слое (5) перваго разреза—ото «мелшя кас-
шйсшя раковины». Кроме того, голубоватосврая глина въ ело!; 22-омъ содержите 
множество обломковъ мелкихъ раковинъ, глина 23-го слоя—«р'Ьдше обломки ра-
ковинъ», 25-й слой «со множествомъ раковинъ*, равно какъ и 26. То-есть съ глу
бины около 45—50 до 70 с. число раковинъ очень возросло». Породы, ихь содер
жания—голубоватыя, зеленоватыя сгЬрыя глины и плывуны. Во время поевщеш'я 
авторомъ скважины 1!ъ 1901 году молшо было найти куски зеленовато-голубого 
(сЬроватаго) суглинка съ болынимъ количествомъ раковинъ. Суглинокъ (порода по
хожая еъ перваго взгляда на очень тонкш песокъ)—былъ подвергнуть промыванио 
водой и изъ него удалось извлечь сл'Ъдуюндш раковины: 

Обломки кардитовъ. 
Dreissensia sp, 

» 
Rissoc (?) 
Neritina liturata (?) 
Paludina 
Раковины отличаются голубоватымъ отт'Ьнкомъ. Несмотря на большое обшпе 

кардитовъ определить пхъ нельзя, потому что всЬ они встречены лишь въ мелкихъ 
обломкахъ. 

Кроме того, невозможность определить, изъ какого онгЬ слоя, уменьшаетъ 
значеше находки. Повидимому, раковины происходить не изъ (5) слоя перваго 
разреза, судя по цвету и виду породы, а въ такомъ случат, весьма вероятно, что 
онгЪ найдены на глубине около 30—40 с. 

Относительно значешя скважины приведемъ следующее изъ «Идавстш Гео-
логпческаго Комитета» 1903 г., т. XXII, № 5, стр. 47: 

«И. о. Директора доложилъ присутствию (Г. Комитета), что имъ были полу
чены отъ горн, инжен. Шейнина образцы породъ, пройденныхъ буровой скважиной, 
заложенной въ Гайсинской оброчной статье Новоузенскаго угЬзда Самарской губ., 
съ просьбой определить возрастъ породъ и дать заключеше о возможности получешя 
артез1анской воды. 

Согласно произведенному пзеледованпо породъ оказалось, что судя по 
небольншмъ, но характернымъ обломкамъ раковинъ, принадлежащихъ къ роду 
Cardium, глины приведенныя на 85—100 саж., должны принадлежать или къ 
древнимъ касшйекимъ отложетямъ или къ одному изъ самыхъ верхнихъ гори-
зонтовъ неогеновыхъ (плшценовыхъ) осадковъ; более точнаго решетя этого во
проса обломки не даютъ, такъ какъ виды рода Cardium съ подобною ребристостью 
встречаются въ техъ и другихъ осадкахъ. Какого-либо вл1яшя на ргЬшен1е этого 
спещальнаго вопроса о возможности получешя артез!анской воды изъ более глу-
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бокихъ пластовъ тотъ или другой возрастъ разсматриваемыхъ глинъ не шг1етъ 
и вопросъ остается открытымъ. Гайспнская скважина дала весьма важный и 
почти неожиданный результатъ, показавъ огромную мощность развитая касшй-
скихъ (м. б. частью шпоценовыхъ) осадковъ въ южной части Самарской губ. и не
возможность рассчитывать здесь на годныя къ употребление артез!анск1Я воды на 
глубинахъ менее 100 саж.». 

Какъ видно изъ цитаты. Геологическому Комитету не были доставлены куски 
породы, въ которой мы нашли исконаемыхъ гастероподъ. 

На 3 отъ М. Узеня записаны 2 разреза. Одинъ на р. Соленой Кубе у кол. 
Блюменфельдъ, другой на р. Горькой (въ Киргизской степи, на пути изъ Савинки 
въ Александровъ Гай). 

Соленая Куба. Кол. Блюменфельдъ. Выемка для дороги въ яру у р'Ьки. 
1) Желтобурая глина, неслоистая, съ белыми пятнами, изменчивой мощ

ности, въ среднемъ около 1 м. 
2) Песчаная глина и глинистый тонтй е/врый пссокъ съ прослоями темной 

буро-коричневой глины, разбивающейся на угловатые кусочки, съ кристаллами 
гипса. Около 3 м. 

Местами прослои темнее и чаще и содержать много известковыхъ стяжешй. 
Изъ раковинъ встречается 

Adacna plicata Eichw. 
Cardium vitreura. 
Горькая, близъ впадешя Чулакъ Сай (въ прсдтяахъ Букеевской орды, къ В 

отъ Савинки). 
1) Элюв1альный желтобурый суглинокъ съ следами нижележащей глины. 

0,5—0,25 м. 
Содержать: 
Dreissensia polymorpha (съ двумя створками) 
Cardium trigonoides 
Adacna" plicata Eiechw. 
2) Коричневато-бурая глина, часто переслаивающаяся съ более светлой и 

песчаной глиной. Книзу глина свътл'ве, появляются железистая и песчанистыя 
прослойки. 0,75 м. 

3) Бурый суглинокъ, неслоистый, съ гипсомъ, покрытъ б'Ьлымъ налетомъ. 
Около 2 и. 

По разрезу, кроме перечисленныхъ раковинъ, найдены: 
Dreissensia polymorpha и Didacna. 

> Въ бассейне Торгуна и Еруслана, кроме упомянутаго разреза у кол. Блю
менфельдъ, разрезовт съ к?стйскими раковинами нами не было встречено П. А. 
П р а в о с л а в л с в ъ , *) работавшей въ соседней Астраханской губерши, про-

*) Къ вопросу о характеры арало-каспшскихь образоватй низового Поволжья. 
Стр. 15. 
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мгвдилъ низовья Торгуна и Еруслана и та «ке «несмотря на типическое въ пет-
рографическомъ отношенш, развиие верхняго яруса (касшйскихъ осадковъ— 
прим, автора), въ породахъ слагающихъ этотъ ярусъ не удалось найти ни одной 
раковины касшйскихъ двухстворчатокъ. Вместо нихъ прекрасно-выраженныя 
шоколадно-лиловатыя-бурыя сланцеватыя глины содержатъ лишь обильныя 
нитчато-прослойныя скоплешя известковыхъ образовашй, которыя—по предпо
ложению проф. Е. П. Беляева,—«....оказываются нич^мъ инымъ, какъ объиз-
вестковевшими крупно клетчатыми морскими водорослями. Ни выше, ни ниже 
горизонта -этихъ глинъ ни въ одномъ обнаженш по Еруслану не удалось напасть на 
остатки касшйскихъ двухстворчатокъ. Первое появлеше ихъ въ пред'Ьлахъ север
ной половины осмотренной площади, пришлось отметить лишь около с. Быково». 

Такимъ образомъ, вблизи волжской долины отложешя съ кардитами отсту
пают къ Ю. 

Кроме того, П. А. П р а в о с л а в л е в ъ * ) констатировалъ, что описанные 
выше осадки въ бассейне Еруслана (у с. Беляевки, Бережковки, Кривой Луки) 
подстилаются темно-синими, зеленовато-серыми и синевато-бурыми пластическими 
мергелистыми глинами, согнутыми въ полопя складки, которыя въ последнее 
время онъ причисляетъ къ бакинскому ярусу. 

Восточная часть арало-касшйской равнины, вытянувшаяся отъ р. Дюры на 
СВ у южнаго поднож1я Общаго Сырта, въ строгомъ смысле этого слова не ровна; 
она представляетъ собою рядъ очень плоскихъ, незаметныхъ увалов ъ между реч
ками и балочками, разсекающими ее съ С на Ю. Эти речки и балочки обнажаютъ 
обычную бурую глину съ гипсомъ. 

Напримеръ: 
89. Горькая 2-я у х. Черешкова обнажаетъ бурую глину, съ признаками 

слоистости и гипсомъ. Ниже обнажается тоже глина, довольно пестрая, снаружи 
красноватая. 

Но на самой восточной части равнины, уже недалеко отъ Мерекеня, были 
констатированы арало-касшйсгае осадки. Приведемъ два разреза: 

90. Балка у х. Позднякова (940 каз. обр. ст.) Разрезъ ниже плотины: 
1) Пластъ иовейшаго аллтов1я (серые суглинки) 1 м . 
2) Погребенная почва 0,5 » 
3) Бурый плотный суглинокъ желтобураго цвета съ сероватымъ от-

тенкомъ. Содержитъ Cardium около 1 » 
4) Бурая глина, раскалывающаяся на угловатые куски, расплываюпцесл 

быстро въ воде. Гипсъ. 
91. Р. Подтяжка, х. Пендеева. Разрезъ въ размоине пруда: 
1) Суглинокъ сильно песчаный (крупныя зерна песку) встречается галька 

кремнистыхъ глинъ. Известковыя конкрецш прослоями. Нашгастоваше неправиль
ное. Обломки Cardium. М. 1,5—2 м. 

*) Цит. работа, стр. 5 и 6. 
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2) Песчаная бурая глина съ выцветами и кристаллами солей, влажная 1,5 м. 
Конечно, въ пред-влахт. Уральской Области, (где равнина уже совершенно 

плоска) можно найти кардитныя отложешя во многихъ мгЬстахъ. 
Ниже будутъ описаны отложешя долины низовья Еруслана и Соленой Кубы, 

которыя съ большой вероятностью можно причислить къ арало-каешйскимъ. 
Оказывается, что въ основанш ихъ лежитъ темно-серая плотная глина. Эту послед
нюю съ большой вероятностью можно параллелизовать съ синими глинами, наблю
давшимися П. А. П р а в о с л а в л е в ы м ъ у Б'Ьляевки. Относительно возраста 
пластичныхъ глинъ, составляющихъ ложе «песчано-глинистыхъ образованш», 
говорить П. А. П р а в о с л а в л е в ъ : — « я долженъ признать,что мнгЬ не уда
лось найти несомненныхъ указатй на ихъ возрастъ. Какъ извгЬстно, проф. Мушке-
т о в ъ считаетъ аналогичныя образовашя Калмыцкаго Поволжья на основанш 
стратиграфическихъ соображешй за нижнеолигоцоновыя. Считая этотъ вопрось 
открытымъ, я отмечу зд^сь лишь тотъ несомненный фактъ, что прсдъ отложешемъ 
песчано-глинистойтолщи степного плато, данныя глины пережили, въ описывае-
момъ Поволжье, наземно-континентальный першдъ». Доказательство послед
нему цитируемый автиръ видитъ въ томъ, что «мульды и крылья, образованныя 
складками этихъ глинъ. заполнены торфянисто-растительными слоистыми 
скоплешями (напр., «Стена» у Молчановки, Беляевки и проч.)» *). 

I Для более полнаго освещешя вопроса напомнимъ, что въ Новоузенскомъ 
I уезде, какъ выяснили буровыя скважины, новейиия образовашя нередко по-
J коятся на серыхъ глинахъ несомненно акчагыпьскаго возраста (мшценъ). Быть 
; можетъ, и серыя глины ннзовьевъ Кубы и Еруслана имеютъ тотъ же возрастъ. 

Темнозеленыя и сероватыя глины, обнаруженный въ скважине на Гайсинской 
казенной статье подъ касшйскими осадками содержатъ обломки кардитовъ. Нужно 
предположить, или, что вся толща пройденная скважиной—арало-касшйсгае осад
ки, и тогда ихъ мощность на востокъ оказывается несравненнно более огромной, 
чемъ на 3. , где она равна 10—12 м.,—или, что въ упомянутой скважине нижше 
горизонты относятся къ более древнимъ кардитнымъ слоямъ мшцена. Къ сожа
ление, для окончательного вывода и решетя этой интересной дилеммы мало фак-
тическаго материала **). 

Переходя теперь къ резюмировашю изложеннаго въ предыдущемъ матер!але, 
1 прежде всего остановимся на типическомъ характере разрезовъ. Осадки арало-

каспщской трансгрессш могутъ быть подразделены на несколько типовъ. Они 
!могутъ быть, во-первыхъ, представлены неясно слоистыми бурыми глинами и су-
Iглинками съ гипсомъ и кардитами, какъ на востоке уезда вблизи Мерекеня (Чижь 

*) Въ буроугольныхъ и лигнитовыхъ образовашяхъ, лежащихъ на поверхности си-
нихъ глинъ г. П р а в о с л а в л е в ъ мъстами находилъ фауну пръсноводную съ кос
тями мамонта. 

**) Какъ указано выше, въ стать-Ь вышедшей уже послъ окончашя нашей работы, 
г. П р а в о с л а в л е в ъ считаетъ эти сърыя глины бакинскими пластами; возможно, что 
ниже ихъ лежатъ болъе древшя отложешя. 



Таблица VII. 

13. На р. Б. Узень близъ Дмитр1евки. Обнажеше косвенно ле-
жаишхъ слоевъ съ Cardium надъ иръсноводными суглинками. 

14. Разръзъ касшйскихъ осадковъ близъ ж. д. станщи Алексан-
дровъ Гай (1)—неслоистая желто-бурая глина съ Cardium и Dreis-
sena; (2) — бурая слоистая глина съ ТЕМИ же ископаемыми; 
3)—неслоистая пръсноводная глина съ гипсомъ; (4)—прослойка 

песка и ракушника; (6)—выцветы солей по берегу. 
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3-й) и въ нгЬкоторыхъ другихъ м'Ьстахъ. Второй типъ разрезовъ арало-каспшской 
толщи представляетъ болъе сложную картину. Въ отложешяхъ этого типа есть 
сийша фаунъ и является возможность отличить чисто морсше и пр-Ьзноводные слои. 
Это александрово-гайспй типъ; онъ наблюдается и въ разртаахъ по М. Узеню и 
по Б. Узеню. 

(А.) Вершину разреза въ этомъ случае слагастъ немощный (1—2 м.) элншаль-
ный горизонтъ желто-бурой сильно мергелистой глины, иногда съ зам-Ьтнымъ 
содержашемъ очень тонкаго песка. Я думаю, что этой глине кроме элюв1альнаго— 
нельзя приписать никакого происхождешя. Она неелоиста, мергелиста, содержитъ 
известковыя примазки и по виду почти неотличима оть элкшальныхъ горизонтовъ 
«степной глины», отъ которой существенно ее отличаетъ присутствие раковинъ съ 
двумя створками. Среди послътщихъ чаще всего встречаются: 

Dreissensia polymorpha v. Ben 
» rostriformis Desh 

Cardium trigonoides 
» vitreum 

Didacna ^^^***«^_ 
Monodacna caspium Eichw. 
Эти раковины и выбрасываются сусликами изъ норъ; онЬ иногда содержатся 

въ гумусовомъ почвенномъ горизонте, съ двумя створками, что ясно указываешь 
на сравнительно не долгш элншальный процессъ. 

Подъ этими слоями обычно залегаетъ—(В) слоистая, светло-серая, буроватая 
глинистая порода со столбчатой отдельностью; поверхность ея им'Ьетъ красно-
бурый цвъ'тъ, указывающей на выдгЬлен1е железа при вывгЬтриванш. Обычно въ 
немъ два или несколько более св-Ьтлыхъ и грубыхъ прослоевъ. Раковины находятся 
съ двумя створками и составь ихъ тотъ же, что и въ верхней элювиальной породе, 
которая изъ нея и произошла. Въ верхнихъ частяхъ этой глины разъ наблюдалась 
зеленоватая прослойка съ Planorbis. Мощность слоя (В) около 1 м., редко бол'Ье. 

Ниже располагается толща (С) неслоистой глины, пористой съ остатками 
персгнившихъ растеши и часто съ пресноводными раковинами: 

Planorbis rotundatus Poir 
» spirorbis L. 

Limnaeus truncatulus Mull. 
» sp. и др. 

Иногда попадаются обломки кардитовъ. 
Почти всегда эта глина содержитъ гипсъ въ кристаллахъ и желвакахъ. Книзу 

она д'Ьлается песчанее, желваковъ гипса причудливой формы такъ много, что они 
усЬиваютъ берегъ. Мощность около 5—6 м. При этомъ нужно заметить, что внизу 
cepifl эта пршбретаетъ слоистость и благодаря присутствш песчаныхъ прослоевъ 
въ обрывахъ замечается ступенчатость. Ниже следуетъ брекч1евидный прослой, 
очень тонкш (10 см.), полный переломаныхъ раковинъ л округлой железистой 
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гальки; встречаются желваки гипса. Среди раковинъ этого прослоя 
найдены: 

Didacna trigonoides Pall. 
». Barbot-de-Marni Grimm. 

Monodacna edeutula Pall. 
Adacna plicata Eichw. 
Dreissensia Eichwaldi Issel. 
Lithoglyphus caspius Krynich. 
Micromelania turricula Dyb. 

» spica Eichw. * 
Planorbis sp. 
Наконецъ, подъ ракушечникомъ следуютъ (Е) более или менЪе влажныя и 

вязк1я сврыя, буроватыя и зеленоватыя глины съ бол-ве песчаными прослоями, со
держания обычно т-вже раковины, что и ракушечникъ, только въ более плохомъ 
сохранеши и не въ болыпомъ количестве. 

Третьимъ типомъ арало-кастйскихъ осадковъ является толща съ пресно
водной или со смешанной фауной, съ неправильнымъ напластовашемъ и разнооб-
разнымъ составомъ: бурыя, светлыя и темныя глины, суглинки и тонкие пески не
правильно чередуются въ разрезе, слои изогнуты или выклиниваются, и т. д. Кар
диты часто встречаются въ обломкахъ, а пресноводным формы местами встречаются 
въ поразительно болыпомъ количестве. Среди нихъ замечены: 

Helix. 
Limnaeus truncatulus Mull. 
Bythinia ventricosa Groy 
Buliminus sp. 
Planorbis marginatus Drap. 

» corneas Pfeiff. 
» 

Hyolina sp. 
Sphaerium fragile Cless. 
Unio. 
Adacna plicata Eichw и др. 
И тогда (какъ въ Петропавловке) эти толщи покрыты слоями съ Monodacna 

caspia Eichw, иногда (какъ у хут. Харламова) прямо сверху начинается толща со 
Sphaerium. Въ такой толще ближе переселенческаго поселка и по М. Узенювънй-
сколькихъ местахъ замечены темныя гумусовыя прослойки, пористыя мерге
листая, содержания иногда и кардитовъ. 

Пресноводный типъ окончательно делается преобладающимъ въ речныхъ до-
линахъ, являющихся какъ бы заливами арало-касп1йской трансгрессш (какъ это 
мы видимъ по Еруслану, Торгуну, Соленой Кубе, Б. и М. Узенямъ), но здесь 
искоиаемыхъ далеко не такъ много, какъ местами въ разрезахъ равнины; вообще 
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же говоря правильности въ распределены! осадковъ того или другого типа не 
замечается. 

Такимъ образомъ, кроме см-Ьны осадковъ арало-кастпйской трансгрессш 
въ вертикальномъ направлеши, наблюдается модификация и въ горизонтальномъ. 
Это pa3HOo6pa3ie осадковъ объясняется мелководностыо бассейна и юпяшемъ p i -
чекъ въ него впадающихъ на месте теперешнихъ Торгуна, Еруслана, Узеней и 
Чертанлы. Очевидно, что мы им'Ьемъ д'Ьло съ малосоленымъ бассейномъ, опреснив
шимся местами водами, притекавшими съ С. изъ сыртовой области. Понятно, что 
по р^чнымъ долинамъ вверхъ солоноватоводная фауна должна была уступать 
пресноводной, что мы и видимъ, поднимаясь вверхъ по Б. Узенюютъ Нозоузенска 
до Орлова Гая. Поигвдшй разъ встречаются кардиты близь Куриловки, хотя 
въ разрезахъ видны лишь пресноводный толщи, тогда какъ Cardiuin vitreum 
встречается въ разрезахъ у Дмитр1евки, а обнажешя близь х. Сурошникова уже 
заключаютъ много кардитовъ въ верхнихъ слояхъ. 

Смена пластовъ въ вертикальномъ направлены интересна въ разрезахъ 
второго типа. Верхняя часть разрезовъ—слоистая-буровато-серая глина съ покры 
вающимъ ее элкшальнымъ горизонтомъ, является преимущественно солоноватовод-
нымъ осадкомъ. Ея фауна почти исключительно—кардиты и дрейссензш. Ниже 
ея лежащая суглина съ преобладашемъ Planorbis и съ остатками растеши напоми-
наетъ «степную глину»; она показываете., что былъ перерывъ въ морскихъ осадкахъ 
арало-касшйской трансгрессш. Объ этомъ же перерыве говорить слой ракушника 
съ галькой внизу этой толщи, подъ которымъ вновь следуютъ кардитныя и 
дрейсееновыя толщи съ небольшой примесью чисто пресноводныхъ формъ. Кар-
дитныя отложешя—серьга, зеленоватая и др. глины, принадлежащая къ более 
древнимъ касшйскимъ оеадкамъ (неогена?), идутъ далеко вглубь, какъ показы-
вастъ Гайсинская apTcsiaHCKan скважина. Между солоноватоводными осадками 
вклинился пресноводный прослой, небольшой мощности, обусловленный, быть 
можетъ, значительнымъ врсменнымъ притокомъ пресной воды съ С. 

Делеюе арало-касшйскихъ осадковъ на толщи морскую и пресноводную 
нмеетъ значеше не только для Новоузенскаго уезда, но и для большей части пло
щади, занятой ими. Такъ П. А. П р а в о с л а в л е в ъ , изеледовавшш Астрахан
скую губершю, различаетъ два яруса, изъ которыхъ «нижнШ песчанный...яв
ляется пргъсноводнымъ по преимуществу, верхшйглинистый—солоноватоводными. 
НижнШ ярусъ въ д!агонально-слоистыхъ пескахъ съ грав1емъ (въ ихъ верхней 
части) содержитъ фауну: 

Planorbis margiuatus Drap. 
» rotundatus Poir. 
» spirorbis Linn. 

Hydrobia stagnalis L. 
» novorossica. 

Limnaeus iragilis Mull. 
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Limnaeus var. fuscus L. 
» truncatulus. 

Limnaea oblonga Puton. 
Succinea Pfeifferi Rossm. 

» putris L. 
» sp. 

Bythinia sp. 
Lithoglyphus fuscus Ziegl *). . 
«Иногда въ этой толщЪ попадаются кости мамонта, косточки и зубы грызу-

иовъ». 
Къ вышеназваннымъ раковннамъ часто присоединяюстя: Valvata piscinalis 

Mull., Valvata naticina Menkei, Bythynella, Vitrella, Succinea elongata Cless и др. 
Но иногда «нижте граничные горизонты песчанаго яруса несутъ на поверх

ности пластическихъ глинъ своего ложа вм'Ьст'Б СЪ кремневыми гальками и грав1емъ 
своеобразную фауну (Кривая Лука въ долинп> Еруслана): 

Sphaerium rivicola Leach. 
» solidum Norm. 
» fragile Cless. 

Pissidium amnicum Mull. 
» costeranum Poli. 
» supinum Schmidt. 

Litlioglyphus fuscus Ziegl. 
Limnaeus fragilis Mull. 

» truncatulus Mull. 
Bythinia ventricosa Gray. 

» tentaculata L. 
Valvata piscinalis Mull. 

» naticina Menke 
» piscinaloides Misch. 

Succinea peregrina Sandb. 
Unio sp. (окатанные обломки). 
Иногда къ этимъ моллюскамъ присоединяются Paludina loxostoma, Paludina 

vivipara и др., при чемъ кверху этотъ ярусъ «прюбрг]зтаетъ свой обычный палеон
тологически! характеръ съ исключительнымъ господствомъ мелкихъ Planorbis, 
Limnaeus, Hydrobia и Bythinia» **). 

Какъ видно изъ предыдущего, пресноводный ярусъ въ разр'Ьзахъ алсксанд-
рово-гайскаго типа въ Новоузенскомъ увзд-Б залегаетъ между морскими, занимая 
средину толщи. Какъ показываетъ разр'Ьзъ 9 в. ниже Александрова-Гая фауна 

*) Къ вопросу о характергь арало-кастйскихъ образованШ Низоваго Поволжья. 
Предв. ссообщешя П. А. П р а в о с л авпев а. 

**) L. с. 
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этого слоя сближаетъ его съ пресноводной толщей съ господствомъ мелкихъ Р1а-
norbis,Limneusetc,которую П. А. П р а в о с л а в л е в ъ называетъ обычной. Не 
надо однако забывать, что подъ пресноводной суглиной лежать, въ разргЬзахъ 
разсматриваемаго типа, глины и суглинки съ своеобразной фауной, среди которой 
въ ракушнике и подъ нимъ, замечены Didacna trigonoides Pall (хорошо развитыя 
массивный раковины), Didacna Barbot-de-Marnii Grimm, Monodacna edentula 
Pall., Adacna plicata Eichw., Adacna vitrea, Dreissensia Eichwaldi Issel., Dr. 
caspia Eichw., Dr. polymorpha v. Ben., къкоторымъ присоединяются гастероподы: 
Micromelania, Planorbis, Lithoglyphns. Эту фауну естественнее сближать съ со-
ставомъ нижнягояруса,наблюдавшимся П. А. П р а в о с л а в п е в ы м ъ въ южной 
половине наследованной имъ площади. Кроме техъ же кардитовъ и дрейссенъ 
тамъ согласно упомянутому ивотЬдователю встречаются: *). 

Lithoglyphus fuscus Ziegl. 
» panicum Neum. 

Haelix sp. 
Unio sp. (окатанные обломки). 
Pissidium amnic m Mull. 

» supinum Schmidt. 
Valvata depressa Pfeiff. 

» naticina Menke. 
» macrostoma Steenb. 

Planorbis spirorbis L. 
» cornu L. 

и мн. др., въ числе которыхъ несколько видовъ Paludin'ъ (Paludina diluviana 
Kunth). 

Конечно, указанное оближете не является окончательными Во всякомъ 
случае, солоновато-водный характеръ нижних! толщь александрово-гайскаго 
типа ближе къ указаннымъ П. А. П р а в о е л я в л е в ы м ъ для юга Астраханской 
губернш, тЬмъ для какого-либо другого. 

Что касается пресноводной толщи Кривой Луки, фауна которой описана г. 
П р а в о с т а в д е в ы м ъ , какъ своеобразная, то наибольшее сходство съ ней 
ШГБЮТЪ нижте пласты Петропавловки. Преобладаше Bythini'й, присутствие Sphae-
iium, Unio и др. сближаетъ ее съ слоями Кривой Луки, но въ ней ость и общее съ 
толщей нижняго яруса юга Астраханской губернш—именно присутствие Helix, 
Adacna plicata Eichw. Здесь нужно отметить, что въ Петропавловке съ северной 
асти ьвъ разрезе на разематриваемую толщу налегаютъ глины содержащая соло-
новатоЕодную фауну (Monodacna caspia), почему эта пресноводная толща зажЬ-
щаетъ и неслоистый горизонта и нижнюю солоноватоводную толщу въ разрезахъ 
александрово-гайскаго типа. Въ томъ случае, когда сверху начинаются слои со 

*) Ibidem. 
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Sphaerium, а внизу залегаетъ смешанная фауна (какъ у хут. Харламова), трудно 
провести какую-нибудь параллель. Вообще нужно сказать, что быстрое измтЬнете 
и разнообраз1е фауны нижнихъ горизонтовъ арало-касшйскихъ осадковъ иозво-
ляетъ отметить только общш типичестя различая, почему мы и ограничимся ска-
заннымъ. 

Д1Я верхнягэ яруса арало-кастйскихъ осадковъ для Астраханской губернш 
П. А. П р а в о с л а в л е в ъ приводить сл'вдующш списокъ: *). 

Cardiutn Baeri Grimm. 
» Barbot-de-Marnii Grimm. 
» caspium Eichw. 
» catillus Eichw. 

Adacna edentula Pall. 
» plicata Eichw. 
» vitrea Eichw. 

Dreissena caspia Eichw. 
» rostriformis Desh. 
» polymorpha v. Ben. 

Этими раковинами переполнена средина толщи шоколадно и лиловато бурыхъ 
сланцеватыхъ глинъ, внизу которыхъ встречаются nitnib прослои съ Dreissena 
polymorpha, а выше ихъ лишь рътдоя раковины дрейссенъ и 1гвжныхъ кардитовъ. 

Этотъ ярусъ вполне идентиченъ верхнимъ горизонтамъ александрово-гайскаго 
типа. Точно также посл^дшй начинается внизу хорошими раковинами Dreissensia 
polymorpha (хорош, раковин.) и только въ средине слоистыхъ бурыхъ жел-взистыхъ 
глинъ появляется большее разнообраз1е фауны. Но кардиты и дрейссены находятся 
и выше слоистой толщи,—въ элювш, въ которомъ они залегаютъ прослоемъ на 
глубине 30 саж. Можетъ быть, въ Астраханской степи отсутствуетъ болйе или 
мен^е мощный элкшальный горизонтъ желтобурой мергелистой глины, въ которомъ 
находятся раковины въ степи Новоузенскаго увзда, и шоколадныя глины тамъ 
лежатъ близко къ поверхности. Къ перечисленнымъ раковинамъ у насъ присоеди
няются хоронпя некрупный раковины типа Cardium trigonoides. 

Такимъ образомъ, для осадковъ касшйской Tpanrpeccin въ Новоузенскомъ 
уЬзд'Ь устанавливается параллель съ описанными для Астраханской губернш 
П. А. П р а в о с л а в л е в ы м ъ . Эта параллель, конечно, недостаточно полная, 
чтобы говорить о двухъ ярусахъ арало-касшйскихъ слоевъ для Новоузенскаго увзда. 
Среди осадковъ нижнихъ горизонтовъ мы отличаемъ типъ со смешанной солонова-
товодной фауной близкой къ южному типу этого яруса Астраханской губернш, 
далйе типъ съ преобладашемъ неслоистыхъ глинъ съ Planorbis заяегающдй у насъ, 
какъ и въ Астраханской губ., надъ горизонтами со смешанной солоноватоводной 
фауной, и иаконецъ, почти вполне пр'Ьсноватый типъ съ Sphaerium и Unio, сбли
жающейся съ осадками Кривой Луки, но содержаний въ отлич1е отъ ПОСЛ-БДНЯГО 
Adacaa plicata Eichw. 

») L. с. 
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I 
Чтобы покончить съ вопросомъ о характере фауны касшйскихъ осадковъ 

ыгЬдуетъ отметить, что нигде въ предгЬлахъ изсл^дованной нами местности не 
довелось найти ни Cardium edule L, ни Corbicula fluminalis (fuscata). He удалось 
найти Cardium edule и П. А. П р а в о е л а в л е в у въ Астраханской губернш. 
Названный изсмгЬдователь въ своей замгвткгЬ «Импются ли Cardium edule L въ 
нижневолжскихъ кастйскихъ отложетяхъ» *) признаетъ возможнымъ, что разными 
авторами за Cordium edule были приняты более древше близгае къ Cardium 
edule виды, которые выделены проф. А н д р у с о в ы м ъ изъ поволжскихъ кас
шйскихъ образованш подъ именемъ Cardium pseudaedule, Cardium dombra»— 
г'Ьмъ более они были находимы въ такихъ мгЬстахъ, гд'Ъ присутств1е более древнихъ 
отложен1й вполне правдоподобно. Кроме того г. П р а в о с л а в л е в ъ указываем, 
на Б а р б о т ъ - д е - М а р н и , который отрицалъ присутств1е Cardium edule сре
ди ископаемыхъ арало-касп1йской трансгрессш и признавалъ, что «ископаемая 
конхшлогическая фауна этихъ осадковъ т^мъ и отличается отъ НЫНЕ живущей 
въ Касши, что въ ея составе н'Ьтъ такихъ современныхъ кастйскихъ формъ, какъ 
Cardium. rusticum, Neritina liturata, Paludina (Rissoa?) caspia, Cyrena fuscata и 
некоторый др.». 

Такимъ образомъ и Corbicula (Cyrena) fluminalis (fuscata) по Б a p б о т у - д e-
М а р н и не нахохлятся въ ископаемой фауне. По поводу нея П. А. П р а в о 
с л а в л е в ъ въ другой своей работе **) говорить, что ему «доселе но приходилось 
нигд'Ь въ собственно арало-касшйскихъ осадкахъ низоваго Поволжья встречать 
названной раковины, хотя Corbicula, какъ известно, еще и донын'Ь живетъ въ нЬ-
которыхъ заливахъ Касшя, а равно встречается въ высохшихъ лиманахъ по южной 
окраине Калмыцкой степи». Но она была найдена г. П р а в о с л а в л е в ы м ъ въ 
разр'Ьзахъ Баскунчанскаго и Елтонскаго озера. На основанш сопоставлешя съ 
коллекщями апшеронскаго яруса онъ относить породы заключающая у Баскун
чака и Елтона Corbicula fluminalis къ более древнему времени, ч'Ьмъ арало-кас-
п1йская толща заволжской степи. Отдельные случаи, когда будто бы эта раковина 
былавънихънайдена, г. П р а в о с л а в л е в ъ склоненъ считать ошибкой, воз
можной при нъкоторомъ внъмннемъ сходстве этой раковины съ Sphaerium. Мо-
жетъ быть, те слои разреза, где Corbicula была найдена С. Н. Н и к и т и н ы м ъ у 
Александрова Гая завалились или были засыпаны новыми осадками Б. Узеня. 

П. А. П р а в о с л а в л е в у удалось подм'Ьтить въ Астраханской губ. не
которую закономерность въ распространены* различнаго характера касшйскихъ 
осадковъ. «Чт>мъ дальше къ северу описываемаго района,—говорить онъ,—«гвмъ 
значительнее мощность нижняго пр'Ьсноводнаго яруса, т^мъ чище и типичнее 
представленъ пресноводный характеръ его фауны. Равиымъ образомъ, съ та
кою же правильностью убываетъ къ северу видовое и количественное содержаше 

*) Проток. завъд. Отд. Бюлогш Варш. О. Ест. 30/1. 1904 г. 
**) П. А. П р а в о с л а в л е в ъ . Къ геологги окрестностей Баскунчакскаго озера. 

Варшава тдоз г. Стр. 97. 98 и 99. 
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типическихъ кастйскихъ двухстворчатокъ, при чемъ раковины пртбретаютъ 
более слабое развпете, тонину и ничтожную массивность. Наконецъ, въ бассейне 
Торгуна и Еруслаиа они уже, повидимому, отсутствуютъ. М-всто ихъ занято, до 
некоторой степени, объизвсстков'Ьвшими крупно-клетчатыми нитчатыми водорос
лями, образующими тамъ обильный нитчато-прослойныя склоплетя... И обратно, 
ч'Ьмъ ближе къ югу, т^мъ обильнее количественное развитее кастйскихъ дву-
створчатокъ, т'Ьмъ чаще попадаются въ ихъ составе прекрасно-развитыя массивныя 
раковины *) ». Приведенный соображетя играютъдля насъ существенноважную 
роль. Подобное же описанному П. А. П р а в о е лав левымъ явлете на
блюдается и въ изслгЬдованномъ нами районгЬ, о чемъ мы выше уже упоминали: 
по долинамъ Узеней солоноватоводные осадки замещаются пресноводными, при 
чемъ смена эта совершается постепенно. Въ разр'Ьзахъ у Дшщисвки иКуриловки 
раковины кардитъ далеко не ташя массивныя, какъ въ Александровомъ Гае, 
гдгЬ онт> ЮГБЮТЪ и большой сравнительно разм'Ьръ (Cardium caspium, С. trigonoidos, 
Adacna plicata и др.) и сохранены превосходно. Точно также н'Ьтъ такихъ хо
рошо развитыхъ раковинъ Cardium и въ разр'Ьзахъ на СВ равнины у подножья 
Общаго Сырта на р. ПОДТЯЖКЕ. 

Но заслуживаетъ особеннаго вниматя другой интересный фактъ: это посте
пенная сменапр^сноводнаготина съ запада уЬзда къ востоку. П. А. П р а в о -
с л а в л е в ъ подчеркиваетъ отсутсттае кардитовъ въ бассейне Еруслана и 
Торгуна. Между т'Ьмъ, подвигаясь къ В отъ устья Еруслана на р. Соленой Куб'Ь 
у кол. Блюменфельдъ, мы уже встр^чаемь глины съ Cardium. 

Фауна этихъ глинъ не богата видами и отдельными представителями ихъ. 
Еще далее къ ВСВ въ с. М. Узенй такъ же встречены кардиты. Въ ел. Николаев
ской, противъ Камышина, въ разр'Ьзахъ яра еще н'Ьтъ кастйскихъ двустворча-
токъ, а на той же приблизительно широгЬ на р. Киргизской Горькой опЬ уже 
есть, а далее на востокъ, въ Александровомъ Га'Ь он'Ь прекрасно развиты. Такимъ 
образомъ, на В море заходило на С далгЬе, ч'Ьмъ на западе, или в'Ьрн'Ье на востоке 
оно было солоновато, а на западт. более пресно. Последтй фактъ прекрасно 
объясняется опрт,сняющимъ дт.йств!емъ впадавшей здЬсь въ море Волги. Быть 
можетъ дюнные пески въ низовьяхъ Еруслана и на водоразделе низовьевъ Еру
слана и Волги именно отложены дгЬйств1емъ прибоя въ устьяхъ Волги. Повиди
мому, полоса опрт.сненнаго моря въ устьяхъ тогдашней Волги была не широка. 
Отъ Волги до кол. Блюменфельдъ, гд-Ь найдены кардиты, всего 50 в. Значить— 
это предельная ширина пресноводной полосы, которая достигала, вероятно, 
около 40 в. 

Въ бассейне Еруслана мы видимъ кроме того, что осадки арало-касшйской 
трансгрессш имеютъ небольшую мощность. Серыя глины («ложе») на Соленой 
Кубе лежать на 9 м. глубины. Врядъ ли много более обрывы у Д. Беляевки, гдЬ 

*) П. А. П р ав ос л ав лев ъ. Къ вопросу о характерть аралокастйскихь обра
зованы Низоваго Поволжья. Стр. 18 и 19. 
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П. А. П р а в о с л а в л е в ъ вид'Ьлъ внизу разрЬзовъ «ложе кастйскихъ 
осадковъ», пластичныя темный глины. Между т-Ьмъ на востоке, вблизи Алексан
дрова Гая, Гайсинская скважина углубилась въ породы, содержания Cardium 
до глубинн 213 м. Конечно, можно съ большой уверенностью утвердить, что 
нижше кардитные слои гайсннской скважины относятся къ болт>е древнимъ гори-
зонтамъ, можетъ быть, къшпоцену и даже мшцену,но во всякомъ случай фактъ 
большей мощности здЬсь осадковъ собственно арало-каспшской трансгрессш не 
подлежитъ ни малейшему сомнйнш. Быть можетъ, здгЬсь даже не было переры-
вовъ между плшценовыми и посл'Ьтретичными морскими осадками и море занимало 
зд-Ьсь м'Ьсто съ конца третичной эпохи. Но, къ сожал-Ьнш, гайсинская скважина 
не дала достаточнаго палеонтологнческаго матер!ала для суждешя объ этомъ 
вопроси. 

Если оиДшить ур. Б. Узеня у Передоваго Поселка въ 10 и. абсолютной вы
соты, что довольно близко къ истинЬ, а верхъ кардитныхъ разрт>зовъ у Дмит-
pieBKii въ 35—37 м., то мощность арало-каспшской толщи на востокгЬ Новоузен-
скаго уЬзда выразится цифрой не менйе 25 м. Конечно, она еще больше. Обрывы, 
сложенные каепшекими глинами у Александрова Гая около 12—15 м. высотою, 
такъ что во всякомъ случай мощность кастйскихъ слоевъ здйсь бол-Ье, ч-Ьмъ у 
Волги. 

Границей моря на С въ предЬлахъ уЬзда были сырты, между которыми море 
вторгалось полупр'Ьсными заливами. На СВ оно подмывало южный край Общаго 
Сырта, а къ В тянулось далеко къ Уралу и за него. 

Долинныя отложешя. 

(террасовый). 

Отложешя болЬе или мен'Ье значительныхъ долинъ Новоузенскаго уЬзда 
представляетъ собою слоистые или съ признаками слоистости суглинки, глины 
и рЬдко пески, очень свЬтлаго цв'Ьта, вверху переходнике въ эллкшальную, 
мергелистую желтобурую глину съ вертикальною отдельностью, почти не отли
чимую отъ эллншальнаго горизонта степныхъ глинъ. Относительно Б. и М. Узе-
ней нужно прибавить, что долина ихъ сливается незамЬтно съ арало-каепшекою 
равниной и является какъ бы ея продолжешемъ въ сЬверную часть страны. Осадки 
арало-кастйской TpaHcrpeccin констатированы въ допинй р. Б. Узеня близъ 
Дмштлевки и Кр. Узеня, въ долине же М. Узеня у Малоузенки. Выше с. КрЬ-
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пость Узень въ оврагахъ были констатированы лишь слои съ пресноводными 
раковинами, но у Куриловки кардиты найдены по дну речки. Такимъ образомъ 

; пресноводные осадки ВЫГБСНЯЮТЪ ИЗЪ разр'Ьзовъ морсте по мере движетя на С. 
Для примера приведемъ несколько разр'Ьзовъ по значительнымъ р-вчкамъ 

уЬзда Р. Б. Узень. 
92. Куриловка, у моста: 
1) Склонъ задернованный. 
2) Стфобурый песокъ и суглинокъ. 
3) Темносврый суглинокъ слегка слоистый, какъ и нижележащее слои 

Содержать Gasteropoda и Velletia Moquinus Cless (?). 
4) Темный гумированный суглинокъ. 
5) Серобурьш суглинокъ. 
6) Бурая глина съ осколками гастероподъ. 
Рядомъ въ низкихъ адлкшальныхъ террасахъ, повидимому, новейшихъ 

виденъ слоистый свгЬтло-сЬрый песокъ. Содержитъ Unio, Anodonta, Planorbis, 
кости и пр. 

93. Выше Куриловки у2 в. Обрывъ праваго берега обнажаетъ: 
Желтобурый суглинокъ съ остатками растеши и песчанаго аллкшя. 
Между Боворчшнымъ и Орловымъ Гаемъ (где глина № 199). 
1) Желтобурая мергелистая глина съ белыми пятнами углекислой извести 

и съ сурчинами. 
2) Желтобурый суглинокъ, съ признаками слоистости, съ известковыми 

конкрещями, съ кусками бурой глины. 
94. Близь Орлова Гая впадастъ р. Солянка. Въ берсговыхъ ся аллкшадь-

ныхъ бурыхъ глинахъ найдено: 
95. 5 вер. выше Новортпнаго. 
1) Долинный черноземъ до 1 м. 
2) Желтобурая глина съ пятнами СаС03 (особ, на 2 м. подъ поверхностью 

почвы) и вертикальной отдельностью. 
3) Желтобурая суглинистая порода съ осколками гастероподъ, мергелистая. 
4) Тонкослоистый желтобурый суглинокъ съ прослоемъ известковыхъ кон-

крещй. 
(3)—(4) около 6 м. и нредставляетъ отвесную часть обрыва. 
5) Ржавый суглинокъ съ осколками раковинъ. 
96. Б. Узень. Правый берегъ близь Осинова Гая. 
1) Желтобурая глина съ белыми пятнами съ' вертикальной отд'Ьлыюстыо 

слагаетъ верхъ разреза; низъ сложенъ: 
2) Бурой съ сЬроватымъ оттенкомъ глиной, пластичной во влажномъ со-

стояши, съ выцввтами солей; глина эта въ сухомъ виде очень плотна, она сла
гаетъ большую часть разреза. 

97. Б. Узень. Немного выше Осинова Гая. Высокш обрывъ. М. 12. 
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1) Желтобурая глина съ б'Ьлыми пятнами » 2 м. 
2) Желтобурый слоистый суглинокъ съ остатками растенш, съ оскол 

ками раковинъ и съ целыми гастероподами. Прослои болйе грубозернистой 
породы въ 3—5 см. Цв'Ьтъ слоевъ желтобурый и темнобурый. Слои изо
гнуты 2—3 м. 

3) Слоистый сЬрый съ охристожелтыми прослоями суглинокъ съ остат
ками растенш и обломками раковинъ. Сыроватъ; значительной мощности. 

98. Выше Осинова Гая 2—3 в. 
1) Желтобурая глина съ гипсомъ, неслоистая, сверху съ вертикаль

ною отдельностью (подпочва) 2 м. 
2) Слабо слоистая желтобурая глина съ мергелистыми конкрещями 

причудливой формы и съ блестками 3—4 м. 
3) Въ самомъ низу выходитъ слоистый сврый полосатый суглинокъ. 

Бурые галечные и песчаные прослои съ осколками пр'Ьсноводныхъ раковинъ. 
Слои (2) и (3) св-Ьтлаго цвъта. 
У х. Каминского. 
1) Аллкшальные слои новМшаго происхождешя 1 м . 
2) Сирая глина, книзу переходящая въ 
3) такую же еъ массой известковой гальки и раковинъ Flanorbisn др. Мощ

ность толщи около 5 м. 
100. Р. Алтата. Ниже д. Алтаты у2—1 в. 
Высогай (М. 15) обрывъ обнажаетъ: 
1) Желтобурую глину съ известковыми конкрещями. 
2) Бурожелтый суглинокъ съ известковыми округлыми журавчиками, съ про

слоями болйе грубозернистой породы съ галькой известковой. Содержитъ ра
ковины Bythinia ventricosa и др. гастероподы. 

101. Красная-Горькая. Ниже х. Красная Р'Ьчка. Обнажаетъ: желтобурый 
суглинокъ съ прослоями песку, съ кусками глины, содержащей гипсъ. Извест
ковый конкрецш. Раковины Planorbis. 

102. Р. М. Узень. 
Выше мы описали разрйзъ пр'Ьсноводныхъ толщъ у Малоузенки. Следуя 

выше встречаются подобные разр'Ьзы. 
103. Близь х. Чистый Плесъ. Правый берегъ обнажаетъ: 
1) Желтобурую глину съ вертикальной отдельностью, съ б'Ьлыим конкре

щями извести, переходящая книзу (на 1 м.) въ 
2) бурую сЬроватую глину съ известковыми включешями и конкрещями, 

съ включешемъ бурой глины и съ осколками гастероподъ. 
3) Бурая глина, съ чериымъ глинистымъ камнемъ, съ известковыми кон

крещями и осколками раковинъ. 
4) Слегка слоистая буроеЬрая глина съ черными включешями и осколками 

раковинъ. Мощность разреза 5 метровъ. 
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104. у2 вер. выше с. Краененькаго въ правомъ берегЬ обнажено: 
1) Бурожелтая глина обычнаго вида. 
2) Желтобурая глина съ включениями суглинка и книзу съ бол'Ье бурыми 

прослоями. Известковый включешя и осколки гасхероподъ. 
105. Р. Дюра. Обыкновенный обнажешя желтобурой мергелистой глины 

съ известковыми конкрещяни. Ниже, в. въ 3—4 отъ Нпколаевки обнажены еЬ-
роватобурыя неслоистыя глины съ Planorbis. 

106. Р. Б. Чалыкла. Близь ст. Озинка (ниже 2 в.). 
1) Почва—50—60 см. 
2) Желтобурая глина съ б'Ьлыми известковыми включетями—60 с. Оодер-

житъ Planorbis. 
3) Бурая глина съ массой известковыхъ конкрецш, 70 см. Книзу глина 

делается бол^е желтой и железистой и содержитъ осколки раковинъ. 
4) Суглинистая порода. 
107. У х. Столяры: Желтобурая, съ сЬрьши пятнами глина, заключающая 

Planorbis etc. 
По р. Ерусмну, Б. Караману и Нахою мы встр^чаемь въ незаливаемой 

долин1! обнажешя суглпнистаго характера съ т'Ьми же пресноводными ракови- * 
нами, что и вездгЬ (Planorbis у Кр. Кута, Sphaerium въ Haxoi). 

По р. Сусл-Ь (притокъ Б. Карамана) въ слоистыхъ аллншальныхъ сЬрыхъ 
суглинкахъ Л. И. П р а с о л о в ъ нашелъ: 

Planorbis corneus. 
» marginatus. 
» sp. 

Bythinia ventricosa. 
Limnaeus sp. 
108. Скважина Экспедшци по орошешю юга Poccin въ долине р. Еруслана 

у впадешя р. Соленой Кубы прошла следующее слои: 
1) Сирый мелкш иль 35,4 см. 
2) Св'Ьтло-желтая жирная глина . х52,0 » 
3) Сърая песчаная глина съ галькой ; . 314,0 » 
4) Темпо-сЬрая глина со створками раковинъ 225,3 » 
5) С-Ьрая плотная глина 263,2 » 

Всего . . 9,8 м. 
Р. Соленая Куба, 
109. Валу яка (близь Костычевской сельско-хозяйственной опытной станцш). 
Весь о5рывъ сложенъ желтобурой неслоистой мергелистой глиной съ из

вестковыми конкрещями. Обнажено около 2 м. Въ значительномъ числ'Ь встречены 
раковины Planorbis, Succinaea и Chondrula, попадается Anodonta. 

110. Близь Валуйки, по долине р. Соленой Кубы Экспедищей по орошенш 
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на ЮГЕ Poccin было произведено нисколько скважинъ. «Отчетъ» .Экспедицш 
приводить ихъ 4., изъ нихъ мы возьмемъ дв'Ь. 
I. 1) Растительная земля 32 см. 

2) ТемносЬрая песчанистая глина 103,7 » 
3) Бурая глина съ мелкой галькой 113,7 » 
4) Желтая глина съ обломками раковинъ 141,6 » 
5) ТемносЬрая плотная соленосная глина 483,9 » 
6) С^рая плотная глина 203 » 

Всего. . . . 11,7 м. 
II. 1) Сирый тоншй илъ 30,з см-

2) Желтовато-сЬрая песчаная глина 146,6 » 
3) Желтобурая песчаная жесткая глина 265,7 » 
4) Тоже съ галькою 78,3 » 
5) Й5рая песчаная глина съ галькою 216 » 
6) Сирый песокъ 25 » 
7) ТемносЬрая песчаная глина 139,х » 
8) С'Ьрая плотная глина. 
Къ сожал'Ьнш, не указано какого характера галька наблюдалась въ описы-

ваемыхъ пдастахъ. Очень интереснымъ, какъ и въ скважине въ долингЬ Еруслана 
является присутств1е «плотной сврой глины» приблизительно на 9 м. подъ уровнемъ 
поверхности долины. Въ бассейн'Ь Еруслана, какъ мы отметили выше, араяо-кас-
шйсгае осадки, согласно наблюдешямъ П р а в о с л а в л е в а , подстилаются (какъ 
напр. у д. Б'Ьляевки) темносиними, пластическими мергелистыми «бакинскими» 
глинами. Вероятно,и близь Валуйки, мы илгвемъ д'Ьло именно съ ними. 

Слои долины Соленой Кубы у Валуйки могли быть описаны какъ арало-
касшйсше (пресноводная модификащя), такъ какъ выше по Соленой Кубъ' и въ 
ея обрывахъ были находимы кардиты. 

111. По р. Мгуеу. 
Выше села Мтусъ Р/% в. Обрывъ въ 7 м. обнажаеть: 
1) Подъ почвою желтобурую глину съ пятнами СаС03, около 1,5 м. 
2) Чередовате желтобурой глины и суглинковъ, иногда грубаго строетя, 

порисгыхъ. 
Въ области Общаго Сырта характеръ аллвдая изменяется. На немъ сказы

вается близость древнихъ породы эгЬла, кремнистыхъ глинъ. 
112. У х. Жулидова (р. Солдатка) обнажены сЬрыя св^тлыл глины, покрытыя 

пестрымъ слоистымъ сугликкомъ, пареходящимъ вверху въ аселтобурую глину 
малой мощности (30 см.). Въ пестромъ суглинк'Ь много раковинъ Gasteropod4 
(Planorbis). 

У Малаховки (р. Солянка). Подъ почвой залегает* пестрая глина, ниже 
ея сЬрая (об'Ь слоисты); книзу глины переходятъ въ вязкш и сырой суглинокъ. 
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Внизу посл'вдгпй бол'Ье песчанъ. Верхше слои содержать массу раковинъ Lim-
naeus frag:lis L., Limnaeus sp. и др 

113. P. Солянка (къ Ю отъ х. Алежъева в. 5) 
1) Почва; въ ней раковины гастероподъ 40—50. 
2) ОЬрый щебневатый суглинокъ. 
3) Желтобурый щебневатый суглинокъ. 
114. Р'Ьчка Провалъ (928-я каз. обр. ст.) у хутора Провальскаго. Въ бере-

гахъ обнажены аллкшальные свгЬтлосгЬрые суглинки. 
Выше мы уже говорили о песчанистомъ характере долины р. Камышлакъ, 

размывающей песчаныя породы палеоцена. 
Описаннымъ выше отложешямъ р'Ьчныхъ долинъ далеко не во всЬхъ елу-

чаяхъ можно приписать современный возрастъ. Особенно это касается бодьшихъ 
долинъ. Въ Николаевскомъ увздй мы разделили долинныя отложешя на дв'Ь груп
пы: древнш и новый аллювш. Основашемъ къ этому служило следующее. Отло
жешя большихъ долинъ въ настоящее время обнажены въ высокихъ обрывахъ; 
ргЬка выходить изъ береговъ обычно только въ очень выеоюя воды и ненадолго, 
поэтому накоплете осадковъ происходить въ чрезвычайно ничтожныхъ разм-Ь^хь 
и поверхность долины покрыта совсвмъ не аллкшальными почвами, а черноземомъ 
и солонцами, въ верхнихъ горизонтахъ которыхъ незаметно слоистости, свойствен
ной аллкшальнымъ осадкамъ. Къ тому же, большая часть долинъ не заливается и 
въ выеоюя воды. Это, конечно, вполне естественно: долины Узеней, напр., явля
ются продолжетемъ арало-кастйской равнины и на последней воды должны бы 
тоже выходить изъ береговъ и заливать значительный пространства. Такимъ обра-
ломъ, осадкамъ долинъ надо приписать бол'Ье древшй возрастъ. Взаимная связь 
съ Касшйекими осадками и постепенная смгЬна послгЬднихъ пресноводными осад
ками въ paspfeaxb по Б. и М. Узенямъ заставляетъ отложешя ихъ долинъ считать 
синхроничными, но крайней мгЬръ' съ верхней -частью арало-каепшекихъ. Нужно 
думать, что долинные слои образовались въ эпоху отступатя моря, какъ сырты 
въ эпоху транегреесш. Меньшая древность долинныхъ слоевъ сравнительно съ 
сыртовыми ясна изъ тгЬхъ случаевъ, гдгЬ видно налегаше щгвеноводныхъ, слоистыхъ 
суглинковъ на сыртовыя толщи, какъ въ разр^зъ' близь Дмитр1евки, близь Ново-
р'Ьпнаго, Орлова Гая и др. мъчугъ. Кром^ того большое расчленеше сыртовъ и нич
тожное расчленеше широкихъ долинъ подтверждаетъ предположено о больше/'! 
древности первыхъ. 

Въ толщахъ древняго аллняпя обычно и находятъ кости большихъ млеко-
питающихъ: мамонта, носорога, быка. Тагая находки въ Новоузенскомъ/у'взд'Б 
известны въ сл'Ьдующихъ MljCTaxb: въМало-Узенк,Ь,Шендорфъ, въ Новортшгомъ, 
Дергачахъ (въ берегахъ или на перекатахъ р. Узеней, Еруслана, а также въ др. 
М'Ьстахъ *). 

*) СвЪдЪшя эти любезно сообщены автору г. В о з н е с е н с к и м - к зав-Ьдующимъ 
Музеемъ Новоузенскаго земства. 
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Ото обстоятельство также говорить за сравнительную древность аллкшаль-
ныхъ отложены! болынихъ долинъ («древняго» аллюгдя). 

Обычно же встр-Ьчаются моллюски, преимущественно гастероподы: Planorbis 
(marginatus, spirorbis, rotundatus, corneus), Liranacus (fragilis, iruncatulus), 
Bythinia ventricosa, Succinea и др. 

Современные аллювиальные осадки: сЬрые и темные суглинки, пески и глины 
часто переполненные раковинами Coretus corneus, Planorbis, AnodontaiiLiranaeus, 
слагаютъ невысокая террасы, прислоненныя къ древне-аллюв1альнымъ обрывамъ. 
Обычно они находятся на вогнутой сторон'Ь ртжи, покрыты тальникомъ и близъ 
селенш на нихъ разводятъ огороды. 

О долинахъ, несвязанныхъ съ арало-касшйской равниной (Б. Чалыклы, 
Жестянки и др.) мы можемъ судить лишь по аналогш: ихъ образоваше мы считаемъ 
также возможнымъ приурочить къ эпохи отступашя моря. 

Что же касается осадковъ долинъ въ области Общаго Сырта, то поскольку 
пос.тЪдшя представляютъ давно незаливаемыя долины, постольку мы считаемъ 
возможнымъ ихъ относить къ древнему аллювш. На нихъ сказывается особенно 
MiaHie MfeoBbixb отложенш: свъ'тло-сврый аллкдаальный суглинокъ, сильно мер
гелистый съ раковинами—очень частый типъ. Въ области кремнистыхъ глинъ—эти 
осадки также сЪраго цвгЬта съ массой щебня, но не мергелисты. Составъ фауны 
этихъ осадковъ обычный: ooiuiie раковинъ Planorbis и др. гастероподъ. 

Террасы р. Волги. 

Верхняя терраса р. Волги, повидимому, того же возраста, что и древшя до-
линныя отложешя ртжъ Новоузенскаго уЬзда. Это подтверждается переходомъ 
ея въ древнеаллкшальную террасу Б. Иргиза, какъ это мы отметили въ Нико-
лаевскомъ увзд^. На югЪ она незаметно сливается съ арало-касшйской равниной. 
Обрывистые берега верхней террасы въ Самарскомъ уЕздй содержать Planorbis 
и др. гастероподы, въ Николаевскомъ уЬзд'Ь въ пескахъ ея нельзя было найти 
ничего, за отсутств1емъ хорошихъ обнажен1й. Въ Новоузенскомъ увзд^ она вы
ражена местами ясно, но обнажешя ея констатированы только въ нъсколькихъ 
м'Ьстахъ. 

115. Выше Покровской Слободы противъ Шалова въ крутомъ обрывй видны 
слои: 

1) Почва 60 см. 
2) Жедтобурый глинистый неслоистый не вскипающей отъ кислоты пе-

сокъ 60 см. 
3) Коричневая тонкослоистая глина съ белыми мергелистыми прослойками 

110 см. 
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4) Коричневая тонкослоистая глина съ песчаными прослойками около 8 м. 
5) Желтобурый, железистый песокъ около 3 м. 
6) Осыпь. 
Разр^зъ террасы въ овраге у ст. Анисовки: 
1) Почва и подъ ней тонкослоистая коричневая глина. 
2) Желтый неслоистый песокъ. 
3) Серый неслонстый песокъ, около метра мощностью, съ пресноводными 

раковинами. 
(1), (2) и (3) слои мощностью около 12 м. 
4) С'Ьровато-желтый слоистый песокъ, около 4 м. мощностью. 
116. У с. Ровнаго записанъ такой разр^зъ: 
1) Темно-каштановый суглинокъ около 0,75 м. 
2) Суглинокъ более тяжелый и темный съ белыми пятнами, въмокромъ вид'Ь 

вязгай. 
3) Мощная cepifl бурожелтой глины песчаной съ прослоями, песка, слагаю

щаяся такъ: а) около 2 м. желтобураго суглинка слоистаго съ призматической от
дельностью; в) 1 м. бол4е темной железистой съ прослоями песка глины; с) 20—30 см. 
слоистаго песку, d) 20—30 см. слоистаго темнобураго'суглинка, е) слоистаго песку 
f) 1 м. столбчатой бурой слоистой глины съ прослоями песку, g) 25 см тонкаго песку, 
(со слюдою) и h) темнобурой глины. 

Глыбы нижняго суглинка обнаруживаюсь многогранную призматическую 
отдельность. 

4) Осыпь. 
5) М. 2 ниже осыпи бурая слоистая глина, содержащая лепешкообразный 

конкрецш. 
6) Въ основанш толщи у самой воды видны около 1—1,8 м. светлаго песку. 
117. Въ Колышкинт крутой берегъ р. Камышевахи разрезаетъ слои неви

димому тоже верхней террасы р. Волги. 
1) Слоистая серобурая глина 2 м. 
2) Бурый слоистый суглинокъ 1,5 м. 
3) Осыпь. 
4) Желтый песокъ. 
5) Чередующееся слои бурыхъ глинъ и песковъ. 
Ниже устья Еруслана эта терраса уже сливается со «степнымъ плато», об

рывистый край котораго. по П. А. П р а в о с л а в л е в у , можно проследить до с. 
Верхне-Ахтубинскаго; *) этотъ же изюгЬдователь констатируетъ «надлуговую» 
террасу и въ долине Еруслана и связываетъ ея образоваше съ «процессомъ 
угасашя древняго бассейна и съ существоватемъ того унорнаго барьера, какимъ 
являлись для угасавшаго моря береговыя—эоценовыя высоты, на протяженш 

*) Къ вопросу о характергь аралокаспшскихъ образований низоваго Поволжья П. А. 
П р а в о о л а в л е в ъ , стр. 4 и др. 
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Царицынъ—Камышинъ». Ниже г. Камышина у с. Быкова впервые появляются 
въ разр'Ьзахъ террасы (въ «яру») кастйсше моллюски (Cardium) *). 

Такимъ образомъ, наше воззрите на возрастъ верхней волжской террасы 
согласуется съ наблюдешями П. А. П р а в о с л а в л е в а и совпадаетъ съ воз-
зръшями бар. Р о з е на, который приписывалъ ей тотъ же возрастъ. Относи
тельно возраста верхней террасы сравнительно съ сыртовыми глинами мы вполне 
разд'Ьляемъ мн'Ьше Л. И. П р а с о л о в а : «отложешя сыртовъ и верхней террасы 
разделяются эпохой, въ которую первые успели подвергнуться эрозш, тогда какъ 
размываше вторыхъ еще только начинается» **). 

Какъ и въ рт>чныхъ др'евнихъ террасахъ Еруслана и Узеней, въ отложетяхъ 
верхней террасы находятъ кости мамонта, что сближаетъ древте аллжшальные 
осадки съ осадками террасы Волги (у с. Ровнаго найдены зубъ и часть бедра 
въ Узморьт.—лопатка). 

Что касается до второй—надпойменной террасы и поймы, то они близки 
между собою по составу и шгвютъ преимущественно песчаный характеръ. Вторая 
или надпойменная терраса связана часто съ поймой; среди последней и въ настоящее 
время образуются гривы, незаливаемыя полыми водами. Но иногда верхняя терраса 
связана съ надпойменной склономъ и почти неотличима отъ нея, какъ ниже с. Ров-
наго по направленш къ Черебаеву. Это, конечно, понятно,—уровень моря падалъ 
хотя и быстро, но не вдругъ и pfea постепенно углубляла свое ложе. 

4. Полезны я ископаемы я. 

OTcyTCTBie рудъ. 

О полезпыхъ ископаемыхъ Новоузенскаго у'Ьзда можно сказать очень немного 
и мы ограничимся самымъ необходимыми главнымъ образомъ, им^я въ виду запросы 
широкой публики. Прежде всего нужно отмЬтить полное отсутств1е рудоносныхъ 
пластовъ***); рт>дк1я находки бураго же.твзняка въ «акчагыльскихъ» сврыхъ гли-
нахъ не им'Ьютъ практическая значешя. Конечно, составь отложешй не даетъ 
совсЬмъ никакихъ надеждъ на руды драгои/Ьнныхъ металловъ. На Общемъ СыргЬ 
некоторое промышленное значеше имт>етъ распространенный широко бгълый мгълъ, 
но главнымъ образомъ его унотребляютъ на билете построекъ. 

*) П р а в о с л а в л е в ъ , ibidem стр. 15. 
**) «Ставропольшй угьздъ» Л. П р а с о л о в * и П. Д о ц е н к о стр. 66. 

***) Въ этомъ проявляется преимущественно вл1яше развиия однъхъ осадочныхъ 
породъ и полное отсутств1е изверженныхъ. 
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Строительные матер1алы. 

Что касается строительныхъ матергаловъ, то и въ этомъ отношенш Новоу-
зенсшй уЬздъ необыкновенно б-Ьденъ и гораздо б'Ьдн'Ье Ннколаевскаго. Злись 
почти н^тъ камня, за исключешемъ глыбъ третичнаго песчаника и кварцита, рас-
пространеннаго въ Синихъ горахъ, т. е. на Общемъ Сыртй. Если глыбы кварцита 
не всегда удобны для строительныхъ ц'Ьлей, то кремнистых глины еще мент,е для 
этого пригодны. На большей же части Новоузенскаго уЬзда 1ГБТЪ и этихъ MuTepia-
ловъ и изъ города Новоузенска за камнемъ (песчаникомъ) 'Ьдутъ на Песчаный Маръ 
за 40 верстъ. Много камня идетъ и съ праваго берега Волги, а Рязано-Ураяьская 
железная дорога пользуется для мостовыхъ и иныхъ сооруженш пермскимъ извест-
някомъ изъ каменоломенъ г. Николаевска. Некоторый местности въ сыртовой 
области страдаютъ недостаткомъ даже песку. Однообразныя и мощныя бурыя глины 
слагаютъ сырты и только въ рт,чныхъ долинахъ наблюдаются суглинки и ржавые 
глинистые пески тонкаго зерна, а единственнымъ камнемъ являются конкрецш 
углекислой извести—журавчики «Losskindchen» изъ бурыхъ 1'линъ. Глина—•гос
подствующи! строительный матер1алъ местности—идетъ на постройки изъ сыр
цового кирпича. Однообразный буросЪрый видъ приземистыхъ «землянокъ», какъ 
здгЬсь называютт» саманные дома,—гармонируютъ съ однообразной и скучной 
сыртовой степью. 

Вопросъ о нефти. 

Особнякомъ стоить вопросъ о нахожденш въ Новоузенскомъ угЬзд'Ь нефти, 
возннкшш въ самое последнее время. Толчокъ къ возбужденно вопроса дала не 
разъ уже цитировавшаяся скважина у х. Мельникова на границ'Ь Новоузенскаго 
и Ннколаевскаго увздовъ на водоразделе между Малой Чалыклой и Камышевкой. 
На 43 саж. скважина эта встретила прослои слюдистаго песку въ сЬрой глине и съ 
этой глубины началось выд/Ълсше горючаго газа. Вотъ что пишетъ А. В. Архан
г е л ь с к i й, бывнпй на м'Бст'Ь для обследовашя вопроса: 

«У конца 44-й саж. глина кончилась. Грязь, скопившаяся въ скважине, вы
брошена была въ этотъ моментъ почти до вершины вышки. Следующая жолонка 
углубилась въ песокъ. При поднятш ея произошло сильное извержеш'е газовъ, 
выбрасыьавшихъ струю синеьа-то евраго мелкозернистаго глаукоиитово-слюднетаго 
песку выше вышки. Въ течете 4—5 минутъ извержеше было весьма сильнымъ, 
а затаить несколько ослабело и продолжалось въ такомъ вид'Ь 4 сутокъ, пока газъ 
не былъ остановленъ. 

«О силт. истечешя газовъ за это время могутъ дать поняие слгЬдуюийе факты, 
сообщенные лицами присутствовавшими при этомъ. Чурбанъ, около пуда вгЬсомъ, 
два человека не могли поднести къ устью трубы, такъ какъ его отбрасывало струей 
газа. Полувершковую доску, помещенную на 1—1,5 аршина надъ отверспемъ 
трубы, въ 10 минутъ просверлило насквозь пескомъ, выносимымъ газомъ; песокъ 
этотъ чрезвычайно быстро наводилъ матъ на стекло и шлифовалъ сталь. Когда при 
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помощл сильнаго насоса, черезъ 2,5 дюймовый трубы, опущенныя на глубину 25 
саженъ, въ скважину введи две бочки воды, последняя быта выброшена фон-
таномъ на высоту 10—12 саженей («на двгЬ вышки»). 

Бурное истечете газа удалось остановить наконецъ (5-го мая), введя 
въ скважину девять бочекъ воды. Благодаря отсутствш обсадныхъ трубъ на шести 
посл'Ьднихъ саженяхъ, размокшая при этомъ глина образовала весьма плотную 
пробку; выше этой плотной пробки въ скважине во время моего посБщешя (въ двад-
цатыхъ числахъ мая) стоялъ на 8 саженей столбъ жидкой грязи. Несмотря на это 
газъ продолжалъ медленно истекать изъ скважины въ количестве 40—50 литровъ 
въ минуту (по приблизительному опрсд'Ълешю). Температура газа у поверхности 
земли была 110 С. Посколько можно было определить на месте, безъ спещальнаго 
анализа, онъ состоялъ изъ углеводородовъ, горящихъ светящимся, но не коптя-
щимъ пламенемь. Пробы не обнаружили въ немъ присутств1я С02, Н2,02». 

Г. М е л ь н и к о в ъ любезно сообщилъ намъ позднее составъ истекающего 
изъ скважины газа, по анализу Лабораторш Рижскаго Политехникума. Въ составъ 
газа входятъ: 

С02 (углекислоты)—0,22%. 
С Н2-2 (непред'Ьльныхъ углеводородовъ)—0,40%. 
02 (кислорода)—0,45%. 
СО (окиси углерода)—0,95%. 
Н2 (водорода)—4,ffi%. 
СН4 (метана или болотнаго газа)—52,90%. 
N (азота)-40,86%. 
Большое теплопроизводство газа (5800 кал., полезное т-во 5260 калорш) 

дало возможность утилизировать газъ для освт>щешя и отоплешя. 
Но наиболее интересиымъ является огромное количество азота, достигающее 

40%. Судя по даннымъ Г е ф е р а * ) , нигде въ jripe натуральные газы не содер
жать столько азота. Апшеронсше (близь Баку) газы—содержать его около 2%, С4-
веро-Американсгае—близь Питтсбурга вовсе не содержатъ азота, Гренвильсше 
до 28%; въ Итальянскихъ его количество не превышаетъ 9%. 

Издавна считается, что горкгае газы являются обычно спутниками нефти. 
Где газы «встречаются въ болынихъ количествах!.», говорить Г е ф е р ъ , «часто 
находится и нефть, въ силу чего во многихъ местахъ вскрытые земляные газы слу
жить хорошимъ предзнаменовавлемъ скорейшаго открымя нефти». 

Насколько же газъ, открытый на хуторе Мельниковыхъ, является показате-
лемъ нефти въ пределахъ Новоузенскаго и Николаевскаго уездовъ? Принимать ли 
необходимымъ и важнъгаъ для нахождешя нефти наличность антиклиналей вместе 
съ Г е ф с р о м ъ, или считать для этого присутств1е трощинъ въ слагающихь стра
ну пластахъ, какъ это думаютъ друг1е геологи,—и те и друия явлешя возможны въ 
интересующихъ насъ местностяхъ. 

*) Г а н с ъ Г е ф е р ъ . «Нефть и ея производный». Переводъ съ н-Ьмецкаго. 
(Das_Erd61 and seine Vervandten). СПБ. 1900. 
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Мы знаемъ складчатость слоевъ Общаго Сыртр и ".полив естественнымъ мо-
жемъ считать присутств1е сбросовъ въ древнихъ пластахъ. 

Въ сосЬднихъ частяхъ Николаевскаго уЬзда мы указывали на горстовыя 
возвышетя цехштейна и юры (Савельевка-Перелазъ, Стольшинка). Въ вершинъ 
Большого Узеня и Чалыклы, между возвышешями м-вловыхъ и третичныхъ породъ 
на Общемъ Сыртв и горстомъ цехштейна близь Столыпинки Д. А. А р х а н г е л ь 
ский въ цитированной работе («О буровой скважинв.... etc.») считайте воз-
можнымъ «грабенообразное опускаше древнихъ породъ» и связь его съ горючимъ 
газомъ на х. Мельникова. 

Итакъ, тгЬ сввдЬшя, который мы им'Ьемъ о геологш местности, не смотря на 
неполноту, не противоргьчатъ общимъ услов1ямъ залегатя нефти, какъ ихъ трак-
туютъ современные геологи, а скорее шеь соответствуют*. То обстоятельство, что 
изогнуты въ складки и нарушены въ своемъ залеганш осадки не моложе палеоцена, 
а тазъ истекаетъ изъ пластовъ мшцена, нисколько не умеиьшаетъ значешя 
его, какъ признака нефти. «Такъ какъ газы легче проникаютъ сквозь поры 
сосЬднихъ горныхъ породъ, ч'Ьмъ нефть, то они встречаются и въ пере-
крывающихъ нефтяныя мвсторождешя пластахъ, какъ предвестники нефти», 
пишетъ г. Г е ф е р ъ въ цитированномъ сочиненш. Кромв всего этого еще не 
ВПОЛНЕ установленъ фактъ ненарушеннаго положешя пластовъ мшцена («акча-
гыльскихъ»). Мы знаемъ только, что свита ихъ ч'Ьмъ южнве, т^мъ обнаруяшваетъ 
болъ'е низкое залегашс, и что на небольшихъ протяжешяхъ пласты кажутся гори
зонтальными. Не можетъ служить неблагопр1ятнымъ признакомъ такъ же фактъ, что 
въ СОСБДНИХЪ мвстахъ 6ypenie въ «акчагыльскихъ» слояхъ не дали газа: мы гово-
римъ о скважинахъ на х. Вдовина (близь с. Балашей на р. Большой Камышлакъ) 
и на х. Кобзаря (на Бобовомъ долу), давшихъ только горько-соленую воду съ боль
шой глубины. 064 скважины не вышли, невидимому, изъ пластовъ мшцена. 

При нарушенномъ напластоваши вполне естественно, что два сосЬдше 
пункта при бурешяхъ дадутъ совершенно разные результаты; тагая явдешя не 
р'Ьдки въ М'Ьстностяхъ, гд-Ь известны нефтяныя залежи. 

Такимъ образомъ, мы не только не находимъ фактовъ, которые бы определенно 
отрицали возможность нахождешя нефти въ Новоузенскомъ увздЬ, но имвемъ два 
обстоятельства, благопр!ятныя для положительна™ отвгЬта: это открьше горючаго 
газа и нарушенное напластовате древнихъ породъ, слагающих* основу страны. 

Но мы еще далеки отъ положительнаго ответа на столько, на сколько детали 
геологическаго изслвдовашя ускользаютъ отъ насъ благодаря специфичсскимъ 
чертамъ местности: всЬ древшя породы скрыты здвсь подъ мощнымъ чехломъ 
нослЬ-третичныхъ бурыхъ глинъ и слюдистых* песковъ; ниже ихъ лежапця тоце-
новыя отложешя мощной толщей прикрываютъ бо.тЬе древше осадки. На неблаго-
пр1ятныл услов1ядля геологическихъ наблюденш указывает* и А. Д. Архан-
г е л ь с к i й, рекомендующей «обширный и рацшнально поставленныя буровыя 
работы». 
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Къ последнему мнтшш можно вполне присоединиться. Несколько (3—4) 
хорошо задуманныхъ скважинъ, достаточно глуоокихъ (до 300—350 метровъ) 
должны пролить свъть на геологическое строеше края: выяснить глубину залегашя 
древнихъ (древнее мшцена) породъ, возрастъ этой древней основы и характеръ 
нарушенш ея наплаетовашя. 

Только послт> геологическихъ изысканш этого рода можно было бы приступить 
къ буренш на нефть, если бы получились благопр1ятныя для этого результаты 
научнаго ьзетЬдозатя. 

Всяшя затраты на нефтяное буреше сдгЬланныя безъ этого изелйдоватя, бу-
дутъ непроизводительны и дискредитируютъ надолго въ случа'Ь вероятной неудачи 
далыгЬйния попытки нефтяныхъ пзысканш. «Семь разъ примерь"—одинъ разъ от-
])'Ьжь»: эта пословица какъ нельзя болтЬе подходить къ нашему случаю. Если част
ные предприниматели не въ состоянш уяснить себ-Ь этого ноложешя, то оно должно 
быть принято во внимате государством и земствомъ. 

З а к л ю ч е н ! е. 

Топограф1я геологическихъ образоватй Новоузенскаго у'Ьзда имгЬетъ тотъ 
ж основной планъ, что и въ Николаевскомъ угЬздт>, но въ то же время отличается 
существенно важными чертами. Въ обоихъ увздахъ между выходомъ древнихъ по
родъ вдоль Общаго Сырта и выступомъ ихъ на правомъ берегу Волги расположена 
страна съ мягкими (глинистыми и песчаными) породами новт>йшаго посл'Ьтретич-
наго возраста, которые выполняютъ углублете между древними породами, обуслов
ленное повидимому тектоническими явлешями въ срединъ' третичнаго першда. Въ 
Николаевскомъ увзд-в однако этотъ мягшй покровъ новМшихъ отложенш кое-
гдт; прор-Ьзанъ небольшими горстами древнихъ породъ, разс'вянными почти по всей 
поверхности у'Ьзда вплоть до берега Волги, гдгЪ находятся сложенный м-вломъ И 
эоценовыми кремнистыми глинами возвышенности, называемый «Яитами» или 
«Урасъ», а такъ же юрская и мгЬловая гора «Шишмала» близь Орловки.Не рйдки вы-
ходы тамъ и палеозойскаго (пермскаго) известняка и пластовъ юры. Ничего подоб-
наго не наблюдается въ Новоузенскомъ увзд^, гдт> кром-Ь Общаго Сырта выходы 
древнихъ (мтдовыхъ и третичныхъ) породъ находятся лишь въ недлинныхъ вгЬт-
вяхъ поелтщняго между р-Ьчками Камышлакомъ и Чалыклой, а такъ же между Го
ленькой и Алтатой. Вся поверхность страны отъ Общаго Сырта вплоть до р. Волги 
сложена «степными» или сыртовыми отложешями—глинами и песками. Примыкаю
щая на югт> къ сыртамъ Арало-касшйская равнина такъ же является своеобразной 
чертой строешя Новоузенскаго уь'зда и обусловливаетъ крупное отлич1е его отъ 
Николаевскаго. 
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Всл'вдств1е того, что въ Новоузенскомъ увздй совершенно не наблюдается 
породъ древнее меловыхъ, неизвестно, въ какомъ состояши находилась его по
верхность въ палеозойское время, а также въ юрскш nepionb. Мы знаемъ, что 
южн'Ье, въ Астраханской губернш въ горгЬ Богдо есть выходы пермскихъ, Tpia-
совыхъ и юрскнхъ породъ, при чемъ пермсгае и юрсгае осадки напоминаютъ Самар
скую губернш, и поэтому есть полное основате предполагать, что и въ пермскую 
и юрскую эпоху, а можетъ быть, и въ тр1асовую, на поверхонсти Новоузенскаго 
уЬзда отлагались осадки подобные тЬмъ, которые наблюдаются въ оосвднихъ обла-
стяхъ; на этихъ осадкахъ, бытьможетъ, сильно размытыхъ, какъ и сЬверн'Ье, здесь 
покоятся м'Ьловые и третичные слои, которые только одни изъ древнихъ породъ 
выступаютъ на дневдую поверхность. 

Изъ мпловыхъ осадковъ съ достоверностью известны только осадки сенонскаго 
яруса. Пески Песчанаго Мара, быть можетъ, древние ихъ, и возрастъ ихъ пока но 
можетъ быть точно оиредБлень. Въ сенонскую эпоху страна была покрыта глубо-
кимъморемъ, отложившимъбелыйм^лъ. По МН/БНЩ А. Д. А р х а н г е л ь с к а г о , 
восточнее 16° в. д. (отъ Пулкова, 46° отъ Гринвича) въ это время существовала 
«обширная и глубокая меридшнальная депрессгя», только здесь во время сенона от
лагался игвлъ, тогда какъ западнее море было мелководн'Ьо и тамъ находятся при
брежные песчаные и глинистые осадки. 

Въ третичный пергодъ мы такъ же видимъ большое развитое моря на площади 
Новоузенскаго увзда. Палеоценовые осадки, развитые наОбщемъ Сырте, разделяю
щееся на нижнш кремнисто-глинистый, Сызранскт, ярусъ и верхшй песчаный, Са-
ратовскш ярусъ, содержатъ морскую фауну, богатую экземплярами Leda, Axinus, 
Nucula и другими. Фауна эта, по МНГБШЮ А р х а н г е л ь с к а г о , носитъ бореальный 
характеръ и отличаетъ осадки Новоузенскаго палеоцена отъ Царицынско-Камышин-
скаго, почему А р х а н г е л ь с к е и предполагаетъ существоваше барьера въ 
палеоценовомъ море, отделявшаго его теплыя юго-западныя отъ холодныхъ евверо-
восточныхъ частей. 

За палеоценомъ следуетъ перерывъ въ осадкахъ третичнаго першда до конца 
мшцена или начала плшцена. Но въ это время, невидимому, произошли те нару-
шешя въ напластованш ранее отложенныхъ осадковъ, которыя определили, во-
нервыхъ, складчатый кряжъ Общаго Сырта и, во-вторыхъ, ту заволжную депресспо, 
которая ныне заполнена более новыми осадками между Волгою и Общимъ Сыртомъ и 
быть можетъ, определила въ общихъ чортахъ и направление низовыхъ частей до
лины Волги. Выше мы неоднократно говорили о параллелизме въ теченш Волги, 
Урала и Узеней въ направлсши Общаго Сырта и указывали на связь съ тектоникой 
местности. 

Простираше породъ слагающих! Обпцй Сыртъ въ Новоузенскомъ уезде отъ 
СВ къ ЮЗ или близкое къ этому определяете въ значительной мере направление 
этого кряжа древнихъ породъ, выстунающихъ изъ подъ покрова новейшихъ отло-
жешй къ востоку и, главнымъ образомъ, къ западу отъ него. 
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Эти древшя мйловыя и третичныя породы, повидимому, не обрываются на 
западной сторон-в Общаго Сырта такимъ крутымъ обрывомъ, какъ на правомъ бе
регу Волги: зд^сь онгЬ бол'Ье постепенно, хотя и быстро, скрываются подъ новгЬй-
шими пластами, которые прислонены къ древнимъ образовашямъ. Такимъ образомъ, 
кряжъ MinoBbixb и третичныхъ породъ, загибающшся на свверномъ концгЬ къ 3, 
опред'Ьляетъ собою положеше двухъ частей впадины—одну къ 3 и СЗ отъ него— 
волжскую впадину и другую къ Ю—арало-касптскую равнину. Какъ та, такъ и 
другая впадина оченв глубоки, судя по тгЬмъ данным», которыми мы располагаемъ. 
Именно, скважина на х. Вдовина близь с. Балашей въ долине р. Большой Ча-
лыклы, въ 40 верстахъ къ С отъ водозразд'Ьла Общаго Сырта и вь 15—20 верстахъ 
отъ выходовъ третичныхъ породъ не нашла ихъ и на 150 м. ниже уровня моря. 
Другая скважина къ Ю отъ Общаго Сырта въ 80—90 вер. по Гайсинской казенной 
оброчной статье не достигла палеоценовыхъ осадковъ на 175 м. ниже уровня моря. 
Есть основашя предполагать, что волжская или, лучше сказать, приволжская впа
дина продолжается и далеко на С. ВпоатЬдстви! авторъ думаетъ вернуться еще не 
разъ къ ея опиеанш, опред-вленш ея границъ и происхождение. Волжская и Арало-
касшйскоя впадины въ мшценовый першдъ были заняты «акчагыльскимъ» бассей-
номъ, очерташя котораго въ Самарской губернш въ общихъ чертахъ видны на каргЬ 
профессора Н. И. Анд р у с о ва *). Въ в^къ «Акчагыльскихъ пластовъ», стро
го говоря, »пишетъ Н, А. А н д р у с о в ъ **), «обрисовываются впервые незави
симый очерташя касшйской впадины». Онъ считаетъ, что трансгресшя Акча-
гыльскаго моря «была вызвана обширнымъ мерщцальнымъ опускашемъ, вызвав-
шимъ между прочимъ, и... Ергенинскую меридшнальную дислокащю (образоваше 
нсравносклонныхъ складокъисдвиговъ)». Мы выше уже сопоставили образовашя 
этой впадины Акчагыльскаго моря ***) съ дислокащями Общаго Сырта. 

Осадки«Акчагыльскаго бассейна» (Н. И. А н д р у с о в ъ относить его къ 
концу мэотической эпохи)—въ Самарской губернш представляютъ собою сврыя 
часто тонко-слоистыя и железистая глины и слюдистые св'Ьтлые пески съ характер
ными ископаемыми Cardium pseudoedulc Andrus,, Mactra Ossoskovi Aridrus., M. 
subcaspia и пр. 

Въ Новоузенскомъ увзд'Ь они нигд^ не являются на дневной поверхности и 
констатированы исключительно бурешемъ въ евверо-восточьой части уЬзда 
(скважины по p.p. Солянке и Большому Камышлаку, а также и на х. Мельникова) 
и нищи ихъ выходы здъхь не превышаютъ 60 м. надъ уровнемъ моря ****). 

*) Матер1алъ къ познанш прикасшйскаго неогена. Акчагыльсше пласты. Тр. 
Геол. Ком. т. XV, № 4, СПБ. 1902. 

**) Тамъ же стр. 113. 
***) См. тамъ же «Николаевскш у-Ьздъ», и «Геологическое строеше Общаго Сыр

та въ пред'Ълахъ Новоузенскаго у-Ьзда». 
Мы называемъ эти осадки условно, для краткости «акчагыльскими», хотя Н. И. 

А н д р у с о в ъ, параллелизируя осадки съ Cardium pseudoeduls въ Самарскойг уберши 
съ «акчагыльскими», нигд-Ь прямо не называетъ ихъ послЬднимъ именемъ. 

****) На р. Нахой, близь станщи ж. д. того же имени, уже не глубоко подъ 
поверхностью долины также констатированы с-Ърыя глины съ бурымъ жел'Ьзнякомъ, 
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Если сопоставить выходы тйхъ же пластовъ въ Николаевскому и Бузулук-
скомъ утзздахъ, где ихъ высота достигаетъ 80—130 метровъ надъ уровнемъ моря, 
является вопросъ, не было ли позднМшихъ подняли завожья, обусловившихъ от-
ступашс моря. Мы знаемъ, что наблюдается повышеше и другихъ, поздн'Бйцшхъ 
осадковъ къ С. Кроме того, необходимо допустить и более сильную абразт «Акча-
гыльскаго» моря въ пределахъ Новоузенскаго уезда сравнительно съ более север
ными местностями Самарской губерши,—абразш, способствовавшую, вероятно 
еще большей определенности арало-касшйской впадины и разрушешю более древ-
нихъ образований на див по мере наступашя моря. Конечно, благодаря низкому 
залегашю и отсутствш обнажешй мощность «акчагыльскихъ» осадковъ ьъ Ново-
узенскомъ уезде неопределенна, но судя по скважинамъ, особенно, напримеръ, 
Камышлакъ,—она превышаетъ 100 метровъ,—«Акчагыльсше» пласты въНовоузен-
скомъ уезде пршбретаютъ спеф'альный интересъ въ виду предиоложешй о возмож-
ныхъ залежахъ нефти въ ихъ толще. Мы уже говорили, что вопросъ о нефти тре-
буетъ более детальныхъ свед'Ьшй, чемъ те, которыми мы располагаемъ въ настоя
щее время и главное—о характере залегашя «акчагыльскихъ» пластовъ и более 
древнихъ отложешй. 

Другой интересный вопросъ, не показываются ли осадки мшцена («акчагыль
сше» пласты) более молодыми третичными отложенгями—плшценовыми, долженъ 
остаться пока открытымъ. Гайсинская скважина на Арало-касшйской равнине 
прошла около 213 метровъ въ осадкахъ, содержащихъ кардиты. Образцы раковинъ, 
какъ ото мы говорили выше, не позволяли сказать, каше горизонты пересекла эта 
скважина: дошла ли она до «акчагыльскихъ» пластовъ и не прошла ли осадковъ 
сармата и более новыхъ ярусовъ. Во всякомъ случае, предположете, что сква
жина пересекла исключительно послетретичныо касшйсше осадки (съ Adacna 
plicata,Didacna trigonoides и т.д.) мало вероятно, и гораздо вернее, что подъ этими 
последними она прошла и более древше пласты *). 

Вне пределовъ Арало-Касшйской равнины «акчагыльсше» пласты покрыты 
въ Новоузенскомъ уезде теми толщами, который мы называемъ степными или сыр-
товымн. Эти осадки явственно различаются въ центральной и восточной части 
}"Ьзда на два отдела—нижтй, сложенный слюдистыми и глинистыми песками, и 
верхшй—бурыми глинами, богатыми внизу етяжешями углекислой извести. Въ 
приволжской полосе вся толща сыртовъ песчана. Возрастъ сыртовыхъ отложешй 

! определяется ихъ отношешемъ къ осадкамъ Арало-Касшйской трансгрессш, 
: слагающимъ равнину на юге уезда. Наши наблюдешя, приведенныя выше, пока-
| зываютъ, что арало-касшйсше осадки прислонены къ сыртовымъ отложешямъ, 
\ 

повидимому, акчагыльскаго возраста. Если этотъ возрастъ глинъ у ст. Ьахой под
твердится, то можно будетъ сказать, что акчагыльсше пласты подстилаютъ сыртовыя 
толщи отъ Общаго Сырта почти до Волги. 

*) Вероятность нахеждешя подъ новъйшими арало-каепшекими отложешями 
бол-fee древнихъ, неогеновыхъ толщъ подтверждается посл-Ьднею работой П. А. П р а в о-
с л а в л е в а (см. ниже). 
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а следовательно нисколько ихъ моложе. Такимъ образомъ, сыртовыя толщи должны 
быть отложены послгЬ мшцена и до арало-касшйской трансгрессш, по крайней мгЬрт>, 
ни въ какомъ случа'Ъ не позже ея. Но этотъ першдъ еще бол'Ье суживается, если 
принять во внимате, что насколько можно судить по матер!алу, находимыя въ 
сыртовыхъ толщахъ ископаемым относятся скор-Ье къ послгв-третичной эпохи. 
При этомъ, гораздо болгЬс сомн'внш возникаетъ въ вопросЬ о возрасти нижней 
слюдисто песчаной толщи, ччшъ относительно верхнихъ бурыхъ глинъ. Въ Самар-
скомъ и Николаевскомъ уЬздахъ непосрздственно подъ бурыми глинами залегаетъ 
такъ же слоистая красная песчаная толща м. 8 мощностью, налегающая на св'Ьтлые 
пески съ обломками кардитовъ, съ гастероподами и Unio. 

Бытьможетъ, слюдистые пески Новоузенскаго уЬзда эквивалентны этимъ тол-
щаяъ, точный возрастъ которыхъ еще не опред^лень и относительно которыхъ воз
можно предположеше, что они отложились въ самомъ начале посл'Ь-третичной 
эпохи. Слюдисто-песчаная толща не мощна—не бо.тве 20—25 м., но тгЬмъ не менЬе 
вопросъ объ ея происхожденш важенъ, потому что слои въ 3—5 м. разреза мо-
гутъ представить ц^лый ярусъ, какъ это мы видимъ съ осадками плшцена въ Са-
матэскомъ увзд-Б. 

Но т-Ьсная связь этой толщи съ вышележащими бурыми глинами (отсутств1е 
рт>зкой границы, одинаковый конкрещи углекислой извести, отчасти фауна мо-
люсковъ) говоритъ за единство всей сыртовой толщи и непрерывность осадковъ. 

Во время отложешя въ центре и на ВОСТОКЕ ут>зда толщи бурыхъ глинъ въ 
приволжской ПОЛОСЕ отлагались пески, а на iori было море. Въ этотъ першдъ на 
Мисти нын'Ьшней Волги текуч1я воды широкой ргЬки отложили песчаные осадки въ 
ПОЛОСЕ около 40 верстъ. Восточнее этой полосы образовалось, бытьможетъ, нЬчто 
врод'Ь озерной страны, гд-в отлагался тонкш взмученный матер!алъ. Образовалась 
ли эта суша благодаря барьеру въ вид'Ь дуги Общаго Сырта или сужешю около 
Самарскихъ воротъ, мы не беремся ртшшть въ настоящее время. Во время отсту
па н1я моря въ усть-Ь ргЬки на западе угЬзда песчаныя осадки были обращены въ при-
морсшядюны; подобно тому, какъ теперь на побережье Касшйскаго моря песчаная 
степь всхолмлена въ барханы, таме холмистые пески были при впаденш древней 
Волги и древняго Еруслана въ Арало-Касшйскщ бассейнъ. Такимъ образомъ, мы 
высказываемся за наземное и водно-назомное происхождеше бурыхъ глинъ, совер
шенно устраняя эоловую гипотезу ихъ происхождешя. Механически* составъ бу
рыхъ глинъ, ихъ плотность и вязкость сильно отличаютъ ихъ отъ лессовъ, какъ 
это мы констатировали выше. Впадеше большой ргЬки объясняетъ, почему въ обры-
вахъ Волги—первой террасы и того коренного берега, который высокимъ яромъ 
сопровождаетъ волжскую долину с.тЬва ниже впадешя Еруслана, не встречается 
кардитовъ и вообще солоноватоводныхъ раковинъ выше с. Выковки *), тогда какъ 
на тЬхъ же широтахъ восточнее 40—50 верстъ эти раковины находятся. Да.тЬе 
къ востоку впадавнпе въ море Узени не настолько опр'Ьсняли его воды, чтобы со-

*) См. работу П р а в о с л а в л е в а . 
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здались услов1Я подобньгаъ близъ устья древней Волги. Но и въ древнихъ устьяхъ 
Узеней, т. е. тамъ, гдгЬ теперь изъ сыртовой области они выходятъ на Арало-Кас-
пшскую равнину, мы видимъ много разр'Ьзовъ съ пресноводной фауной и ра
ковины кардитовъ далеко не такъ развитые, какъ южнЬе, близь Александрова Гая. 
Вероятнее всего, что сыртовыя толщи отложились главнымъ образомъ во время 
начала Арало-касшйской трансгрессш *) или высокаго стояшя предшествовав-
шаго ей моря, осадки же долинъ Узеней и Еруслана, а также верхней террасы 
Волги—во время отступашя Арало-Каспшскаго моря; въ это же время происхо
дило и расчленеше сыртовыхъ толщъ, т. е. формнроваше современнаго рельефа. 
Осадки Арало-Касшйскаго бассейна въ Новоузенскомъ угЬздгЬ и въ Астраханской 
губсрнш показываютъ колебашя его уровня: немощные солоновато-водные осадки 
подстилаются пресноводной толщей, сменяющейся внизу опять солоновато-вод
ными. Разд'Ьлеше двухъ посл'Ьднихъ толщъ раковинной брекч1ей указываетъ на 
обмелеше бассейна передъ его опреснешемъ. Правда мы им'вемъ мало ископаемыхъ 
изъ слоевъ пиже раковинной брекчш, но ея составъ долженъ указывать и на воз-
растъ нижнихъ пластовъ, а этотъ составъ не даетъ права заключать о бол'Ье или 
менее значительномъ перерыве въ отложешн арало-касшйскихъ осадковт. Въ нас
тоящее время мы можемъ съ уверенностью говорить лишь о небольшомъ и можетъ 
быть местномъ перерыве въ морскихъ осадкахъ и временномъ опрееяенш Кастй-
скаго моря. 

Наши соображсгпя относительно одинаковаго возраста отложешй речныхъ до
линъ и слоевъ арало-касшйской равнины подтверждаются нахождешемъ въ первыхъ 
остатковт мамонта и другихъ крупныхъ млекопитающихъ послетрстичной эпохи. 
Нахождсше этихъ остатковъ въ Арало-Каспшскихъ осадкахъ Астраханской гу
бернии, именно въ нижней пресноводной ихъ толще, указано П. А. П р а в о е л а в-
левымъ**) . Кроме стратиграфическихъ данныхъ за одинаковый возраста 
долшшыхъ арало-касшйскихъ отложешй говорить, такимъ образомъ, и палсонто-
логичесшя. Но П. А. П р а в о ел а в л е в ъ д/власта. еще очень интересное пред-
положеше, а именно, что отдожешю пресноводной cepin предшествовалъ конти
нентальный першдъ: на поверхности подстилающихъ эту cepiio синихъ глинъ 
он'ь указываетъ торфяноообразныя отложешя, особенно въ мульдахъ и крыльяхъ 
екдадокъ, образованныхъ этими глинами, который П. А. П р а в о с л а в л е в ъ 
причисляетъ къ Бакинскому ярусу, а М у ш к е т о в ъ считалъ нижнеолигоцо-
новыми ***). Зеленоватый темносшпя пластическая глины эти обнаруживаюсь въ 
Астраханской губернш, по наблюдся1ямъ П р а в о с л а в л е в а и др., дислокацш 

*) Еще Д о к у ч а е в ъ отмЬтилъ большое развиие бурыхъ глинъ на югъ 
Самарской губ. («леесъ»), между тт̂ мъ какъ поздн^йш1е изелтадователи разематривали 
ихъ часто какъ делювш или террасовыя отложешя. Авторамъ этой работы значеше бурыхъ 
глинъ стало ясно уже въ 190Э г., послъ перваго знакомства съ Новоузэнскимъ уъздомъ. 

**) П. П р а в о с л а в л е в ъ . Бакинск1е пласты въ Низовомъ Поволжыь. Еже-
годникъ по Геол. и Мин. Россш, т. X, в. 1—2, 1908 г. 

***) Геологически! очеркъ Новоузенскаго у. былъ уже нами написанъ, когда была 
опубликована статья П. А. П р а в о с л а в л е в а . 
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(ССЗ и ССВ направлешя) и въ нихъ содержится Corbicula fluminalis. Скважина на 
Гайсинской казенной статье близъ с. Александровъ Гай также очень скоро достиг
ла сЬрыхъ глинъ и, какъ это мы уже говорили, вероятно, прошла подъ арало-касшй-
скими осадками не одинъ ярусъ касшйскаго неогена. Только здесь не удалось 
наблюдать торфяниковыхъ и другихъ наземныхт, образованы подъ пластами 
синихъ глинъ, который г. П р а в о с л а в л е в ъ видтлъ на Еруслаа^. 

Но брекчия и конгломератовидныя глины въ основаши разргЬзовъ арало-кас-
шйской толщи близъ Александрова Гая указываютъ на аналогичное состоите 
страны и къ В отъ М. Узеня *). Возможно, что и направлеше Узеней и Горькой 
обусловленопростирашемъдислоцированныхъеврыхъ глинъ, который г. Пра
в о с л а в л е в ъ считаетъ бакинскими. Но еЬрыя глины подстилаюнця толщи бу-
рыхъ глинъ на сЬвер'Ь у'Ьзда мы считаемъ «акчагыльскими» и не можемъ параллели-
зовать нхъ съ бакинскими пластами: вероятно, впрочемъ, дислоцированы и «акча-
гыльсте» пласты. Объ этомъ говорить некоторые факты, которыхъ авторъ предно-
лагаетъ коснуться впоследствш. 

Итакъ, после «акчагыльской» Tpancrpecciit море оставило большую часть 
поверхности Новоузенскаго у'Ьзда; въ начале поствтретичнаго першда, а можетъ 
быть, ивъ самомъ конц'Ь третичнаго зд'Ьсь начали отлагаться пресноводные осадки; 
область пр'Ьсноводныхъ осадковъ переходила на ю?е въ морское пространство; 
пресноводные осадки образовали сыртовыя толщи, которыя были расчленены во 
время наступившей perpeccin Арало-Каспшскаго бассейна. Въ следующее, за от-
ступатемъ моря, время это расчленете прогрессируетъ, и въ настоящее время 
Узени и Ерусланъ уже врезались своими руслами въ Арало-Каспшсше осадки, 
а выше параллели 50°, размываютъ свои древшя отложешя въ широкихъ долинахъ 
сыртовой области. Конечно, Волга несравненно глубже размыла себе ложе и обрывы 
ея первой террасы достигаютъ въ Новоузенскомъ уезде 15—20 метровъ. 

Возможно, что такъ какъ воды раньше всего оставили высогая части сырто
вой области, восточная часть страны начала континентальный нершдъ pairfse, чЬмт. 
западная и въ переходное время отлагались осадки пр'Ьсноводно-наземнаго типа. 

Приведенный соображешя о фнзико-географическихъ услов1яхъ простран
ства Новоузенскаго у'Ьзда въ минувшие геологичесте першды и ближайшее намъ 
время показываютъ, что несмотря на выяснеше возраста сыртовыхъ толщъ и гра-
ницъ Аралв-Кастйской трансгрессш, въ этихъ вопросахъ еще много гада-
тельнаго. Причины эти, несомненно, более глубокаго характера, чемъ недоста-
токъ воображещя: дело въ томъ, что вообще сведЬшя о географическихъ услов!яхъ 
Россли въ послетретичный першдъ очень скудны. Укажемъ на неполный и даже 
неверный сведвшя о распространены ледниковыхъ отложешй на востоке Россш: 
въ последнее время мноие геологи уже расширяюсь область ледниковыхъ нано-
совъ, но, несмотря на некоторые уже очень ценные факты въ этой области, мы еще 

*) Важное значеше этихъ конгломератовъ отмъчаетъ и г. П р а в о с л а в л е в ъ 
въ упомянутой статье. 
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далеки отъ того, чтобы определить вполне распространено ледника и леднико-
ваго наноса и отлошеше и связь пошгвдняго съ другими осадками послЪтретичнаго 
времени, особенно на востоке Poccin. Мы говоримъ въ частности о бурыхъ гли-
нахъ. Между т'Ьмъ эти обстоятельства весьма существенны для понимашя явлен) й, 
происходивших* съ конца третичнаго периода, 

Къ геологической карт-Ь. 

Прилагаемая къ настоящему сочинешю геологическая карта, помимо задачи 
представить въ бслгЬе или мевйе наглядной картин'Ь распред'Ьлеше грунтовъ на 
поверхности Новоузенскаго утЬзда и тт>мъ дать матер^алъ для суждетя о подпоч-
вахъ края, ютЬеть Ц"БЛЬЮ иллюстрировать взгляды авторовъ на отроете ут>зда и 
возрастъ ОТДЕЛЬНЫХ* образоватй. 

Такъ, въ одинъ цвт>тъ мы окрашиваем* отложешя ръчныхъ долинъ Узеней, 
Еруслана и другихъ ръчекъ, и отложетя верхней волжской террасы; только для 
наглядности мы отпилили отъ нихъ арало-касшйойе осадки равнины, который мы 
считаемъ въ значительной толщ'Ь одновременными съ отяожешями ргЬчныхъ долинъ 
и верхней волжской террасы. 

Что касается границъ отдчЬльныхъ отложенш, то въ некоторых* случаяхъ 
пришлось провести нхъ гадательно. Такова граница сыртовыхъ толщъ въ низовьяхъ 
Еруслана и зд'Ьсь же граница верхней и средней волжской террасы. Къ сожалению, 
авторы не могли уже предпринять специальной экскурсш для нзслйдоватя этого 
вопроса. Границы предполагаемых* мтЬловыхъ и третичныхъ осадковъ проведены 
съ меньшей точностью въ области р. Камышлака, ч*мъ въ другихъ мъхтахъ: въ нъ-
которыхъ случаяхъ за счетъ этихъ нространствъ можно будетъ отметить несомиън-
ное залегаше м4ла или палеоценовыхъ кремнистыхъ глинъ. Опредталеше точныхъ 
границъ ЗДЕСЬ затруднительно вотЬдсше отсутств1Я разрезов*: приходится су
дить по характеру щебня въ почв* и другимъ мелким* признакам*,которые баваютъ 
не всегда надежны. Но т'Ьмъ не менве, въ настоящее время наше изображете 
даетъ достаточно точную [картину общаго раепредтяетя геологических* образо
ватй, насколько позволяют* это наши материалы и бланкъ топографической карты. 

Для уяснешя характера нижележащих* толщъ мы указываем* на составь 
разрезов* и результаты бурешй, отмечая разр'Ьзы и скважины, гд* выходить 
под* бурыми глинами слюдистые пески, и скважины, дошедийя до пластов* мкщена 
(«акчагыльскихъ» сЬрыхъ глинъ съ Cardium pseudoedule Andrus.). 

Считаясь съ красками, принятыми на картах* Геологическаго Комитета, мы 
должны были однако несколько отступить отъ принятыхъ им* обозначетй вслъд-
CTBie необходимости р'Ьзко разграничить одни отложетя отъ других* и BCTbncTBic 
условШ печаташя въ провинщи. Такъ, мы приняли для средней и нижней волжской 
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террасы голубоватый тонъ, а сыртовыя толщи окрасили въ цвтЬтъ йены, которая 
принята Геол. К-томъ для неогеновыхъ отложешй. Впрочемъ. сыртовыя толщи, 
стоя на рубеже третичной и послйтретичной эпохъ, до известной степени съ пра-
вомъ окрашены такимъ образомъ. 

Вотъ что мы выд'Ьляемъ на нашей карт!?. 
I. Сг? Проблематичеешя отложешя Песчанаго Мара—пески и желтзистые 

песчаники, покрывающее сврыя глины. ВгЬроятенъ ихъ ннжнем'Ьловой возрастъ. 
П. Сг? Стрыя глины съ гипсомъ аптскаго яруса меловой системы. Отнесете 

ихъ къ апту предположительно и возможна ихъ большая древность—неокомская. 
III. Сг.,. Бплый ,тьлъ съ Ar.anchites ovata, Belemnitella mucronata и Ostrea 

vesicularis—стонскаго яруса м'Ьловой системы. 
IV. a) Pgj Кремнистыя глины палеоцена съ Leda, Axinus, Lucinan Solecurtus 

(сызранстй ярусъ третичной системы). Около Песчанаго Мара среди этихъ крсмни-
стыхъ глинъ Д. А. А р х а н г е л ь с к i й различаешь сходный съ верхне-сызран-
скими породами г. Вольска. 

б) Pg2 Пески и кварциты палеоцена съ новыми видами Leda, Axinus, Nucula 
и др., съ Avicula aizyensis (Саратовскт ярусъ третичной системы). 

V. Q0. Сыртовыя («степныя») толщи после третичнаго возраста. 
а) Бурыя сыртовыя (степныя) глины, подстийающшся слюдистыми песками. 

Фауна пръччшводно-наземная. Распространены въ центре и на восток'Ь увзда. 
б) Песчаныя сыртовыя толщи, распространенный въ западной, приволжской 

полосЬ уЬзда. 
VI. Qj а) Арало-касшйеше осадки: вверху слоистыя глины, пески и суглинки 

съ Cardium caspium, С. trigonoides, С. plicatum и Dreissensia, внизу неслоистыя 
бурыя глины съ пресноводной фауной; иногда вся толща имеешь пресноводный 
характеръ. Въ самомъ низу залегаютъ вновь морсше слои, начинающееся 6peK4ieft 
съ Cardium crassum, С. plicatum и пр. 

б) Отложены верхней волжской террасы—преимущественно песчаная толща 
съ пресноводными моллюсками. 

в) Отножетя древнпхъ незаливаемыхъ теперь долинъ р^чекъ Узенсй, Ерус-
лана и др. Суглинки слоистые и пески, часто неслоистая бурая глина. 

Q2 а) Пески дюняаго характера, въ пределахъ сыртовой толщи. 
б) Пески, суглинки и глины средней волжской террасы. 
в) Поименная (нижняя) терраса р. Волги. 
г) Лиманы—мокрыя падины на ровныхъ м'Ьстахъ, преимущественно на Арапо-

Касшйской равнинт,. 
Нижняя сыртовая толща (слюдистые пески и суглинки) и пласты мтцена обо

значены лишь при скважинахъ, такъ какъ почти никогда не выходятъ на поверх
ность. Быть можетъ, более низгао сырты на западе уезда представляютъ ихъ вы
ходы. 
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Добавлеш'е къ глав'Ь II . 

Въ то время, когда настоящая работа была закончена, вышло въ свить не
сколько сочинений, имтдащихъ близкое отношеше къ затронутым; нами вопросамъ. 

Большое сочинение, имеющее для гоелогш Поволжья весьма значительный 
/штересъ, «Материалы къ потаит Нижневолжскихъ Касптскихъ отложетй», 
ч. 1, и «Астраханское Заволжье», Л. А. П р а в о с л а в л е в а , заключаетъ помимо 
еобственыхъ изсл'Ьдовашй автора сводку обширнаго литературнаго матер1ала. 
Такъ какъ въ нашей рабогЬ мы неоднократно цитировали П. А. П р а в о с л а в л е-
ва, то, зд'Ьсь мы остановимся лишь на бол'Ье общихъ заключешяхъ по поводу 
отложетй, развитыхъ въ Самарской губернш. П. А. П р а в о с л а в л е в ъ *) 
считаетъ возможнымъ допустить существовате бакинскаго яруса Bbpaepfeaxb по 
р. Большому Узеню, толкуя такимъ образомъ «болгЬе древнюю трансгрессш», о 
которой говорилъ С. Н е у с т р у е в ъ 2), указавши существоваше морскихъ ра
здвинь въ разрйзахъ подъ пресноводного толщей.Но, не ограничившись этимъ.П. А. 
П р а в о с л а в л е в ъ допускаетъ, что и среди другихъ остатковъ еъ Cardium, 
названныхъ Н е у с т р у е в ы м ъ «скверными» 3), найдутся не только «акча-
гыльегае», но и бакинсше. Не ргЬшая вопроса о «сЬверныхъ» слояхъ съ Cardinm, 
и предполагая мюценовый или бол'Ье новый ихъ возрастъ, должчо сказать, что ха-
рактерныя для нихъ формы очень однообразны на всей площади Самарской гу
бернш. Что же касается покрывающаго ихъ плюцена (палюдиноваго и ушоноваго 
го])нзонта), то его связь и преемственность съ нижележащимъ«акчагыльскимъ» гори-
зонтомъ ясна и уже на нее въ литератур'Ь было указано 4). 

ПоследнюютрансгрессшАрало-Касшя П. А. П р а в о с л а в л е в ъ ставить 
въ связь съ существовашемъ и таяшемъ ледника 5). Этой Tpancrpecciii предшество
вало осушеше Низоваго Поволжья. Во время существовашя суши между бакин
ской и последней х\рало-Касп1йской трансгрессией и образовались тгЬ песчаныя 
пр'Ьсноводныя образоватя и бурыя гипсоносныя неслоистыя глины, которыя ле
жать подъ касшйскими толщами. Неслоистыя глины каспшскихъ разр'Ьзовъ П. А. 
П р а в о с л а в л е в ъ параллелизуеть съ бурыми глинами, описанными Н. А. 
С о к о л о в ы м ъ для южной Poccin. Для бол'Ье же сЬверныхъ пр'Ьсноводныхъ 
толщъ (въ томъ числ'Ь и сыртовыхъ глинь G) (авторъ допускаетъ возможность даже 
третичнаго возраста 7) — бакинскаго и даже апшеронскаго и левантинскаго. 
Какъ видно изъ нашего геологическаго очерка, мы относимъ ихъ къ началу пост-

г) Стр. 353, 354, 3 . 
2) «Объ отношенш плаотовъ съ Card, pseudoedule» стр. 828—82. 
3) Тоже. 
4) С. Н е у с т р у е в ъ . «Объотношенш Пластовы... Такъ же А н д р у с о в ъ . 
5) П. А. П р а в о с л а в л е в ъ , стр. 403. 
6) Судя по цитированной работ-ь самарскихъ почвовтэдовъ. 
?) П р а в о с л а в л е в ъ . стр. 401. 
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плщена, по времени непосредственно предшествовавшему каспшской трансгрсссш. 
Связь же слюдистыхъ песковъ съ бурыми глинами съ плиоценовыми пластами, 
которую удалось обнаружить въ 1908 году въ Самарской. губернш С. Н о у с т ру е-
в у, даетъ возможность, действительно, приписать слюдистымъ пескамъ, назван-
нымъ нами нижнею сыртовою толщей, бол'Ье древшй возрастъ. Въ дальнгЬйшпхъ 
вьгаускахъ нашихъ «Матершловь» мы предполагаемъ дать еще новыя данныя для 
этого воззр'Ьшя. 

Въ конце своей книги П. А. П р а в о с д а в л е в ъ касается волжскихътер-
расъ. Существоваше ихъ онъ склоненъ приписать остановкамъ въ падеши Аралом 
Каешйекаго бассейна веледствш климатическихъ причинъ. Классификащя тер-
расъ н ихъ параллелизащя у П. А. П р а в о с л а в л е в а въ общемъ совпадаете 
съ нашей. 

Работа Л. С. Б е р г а «Аральское море» *) заключаетъ въ IX главе обстоя
тельный очеркъ геологш при-аральскихъ странъ; некоторый суждещя автора за-
трогиваютъ вопросы, разсмотр^нные нами въ настоящемъ сочиненш. Г. Б о р г ъ не 
иаптелъ вокругъ Аральскаго моря слтдовь кастйскихь осадковъ выше 4 метровъ 
надь современнымъ его уровнемъ, т. е. выше 54 метровъ абсолютной высоты. Какъ 
разъ, высоты между 50 и 60 метрами надъ уровнемъ мор я пм-Ьють слои съ каспшскими 
кардитами у южнаго подножья Общаго Сырта близъ р'Ьки Подтяжки и Чижа. 
Такимъ образомъ, то обстоятельство, что трансгресия не захватывала сыртовой об
ласти, вообще поднятой выше 60 м. абсолютной высоты, подтверждается наблюде-
н!ями г. Б е р г а надъ высотою стояшя Арала въ эпоху трансгрессш. Но въ 
пластахъ касшйскихъ осадковъ на Арале г. Б е р г ъ нашелъ Cardium edule L., 
котораго не находили въ Самарской губернш, равно какъ и выше 16 м. надъ уров
немъ совремснкаго Кастя. Поэтому г. Б е р г ъ допускастъ проникновете Cardi
um edule въ Аралъ изъ Касшя въ позднгЬйшее время, когда еще высоко стоявшее 
Аральское море сообщалось съ Касшйскимъ черезъ Узбой. 

Отсутств1екасшйскихъраковинъвъ берегахър. Волги Л. С. Б е р г ъ объ-
ясняетъ **) опускашемъ свверныхъ частей Каспшской низменности и приводить 
въ доказательство тотъ фактъ, что въ г. Саратов!; «найдены р'Ьчныя отложешя на 
глубине 52,2 м., т. е. на 26,3 м. ниже уровня Касшя». 

Намъ кажется не совсвмъ понятнымъ, какая территорхя должна была претер
петь эти опускатя,—во всякомъ случае, должно предположить, что опускайie 
простиралось не очень далеко на В и 3—потому что касшйскге осадки не встреча
лись бы на высотЪ 48 м. близъ р. Торгуна, т. е. пришлось бы допустить, что опу
стилось почти лишь одно только русло р. Волги. Можетъ быть, поэтому правъ 

*) Изв. Турк. Отц. Имп. Руск. Геогр. О—ва, т. V, «Научные результаты Араль
ской экспедыц(и>>, в. 9, Л. Б е р г ъ . «Аральское море, опытъ физико-географической 
монографш». СПБ. 1908 г. 

**) «Аральсксе море» Стр. 514. Нельзя не обратить внимашя, что вообще фауна 
Арало-касгпйскихъ осадковъ на террасахъ Арала отлична отъ наблюдаемой въ предълахъ 
Самарской и Астраханской губернш. 
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П. А. П р а в о с л а в л е в ъ , который, цитируя зажвчате Н. А. С о к о л о в а о 
буреши въ Саратове, сопоставляетъ фактъ глубокаго залегашя пртъсноводныхъ 
(quasi—волжскихъ) осадковъ съ покровными и ргьчными горизонтами бакинской 
толщи J). 

Въ начал'Ь 1909 года вышла работа Н. Н. Т и х о н о в и ч а «Гидрогеологиче-
сшй очеркъ южной части Новоузенскаго угьзда Самарской губернт» 2) представ
ляющая значительно дополненный и измененный отчетъ оработахъ его въ 1905 году, 
который мы, съ разр'Ьшешя автора, неоднократно выше цитировали по рукописи. 
Существеннымъ дополнешемъ, на которое мы считаемъ необходимымъ указать, 
является опред'Ьлеше возраста сыртовыхъ глинъ; на основании анализа матер1ала 
буреши, Н. Н. Т и х о н о в и ч ! въ настоящее время допуекаетъ более древни! 
ч'Ьмъ касшйскш возрастъ сыртовыхъ глинъ, примыкая въ этомъ къ нашему 
взгляду 3 ) . 

Н. Н. Т и х о н о в и ч ъ отрицаетъ существоваше большихъ колебашй 
Арало-Касшя и считаетъ наблюдавшееся нами чередоваше пластовъ съ морской 
и пресноводной фауной мштными явлешямп 4). Нельзя отрицать, конечно, что 
м'Ьстныя причины играли большую роль въ этой мелкой прибрежной, опресняв
шейся временными притоками, полосе моря. Но несколько иной составъ фауны 
въ нижнихъ горизонтахъ (при полномъ сходстве многихъ представителей ея), а 
главное аналопя съ Астраханскою степью, какъ она описана въ работахъ П. А. 
П р а в о с л а в л е в а , заставляютъ наст, обособить верхшй горизонтъ касшй-
скихъ осадковъ отъ нижележащихъ пластовъ. Подробнее мы разематривали этотъ 
вопросъ во П-й главе. 

Вопросы, яасаюшдеся гидрологш юга Новоузенскаго уезда въ новой работе 
Н. Н. Т и х о н о в и ч а такъ же разработаны более, и въ виду интереса пред
мета для м'Ьстныхъ людей мы рекомендуемъ имъ познакомиться съ самою работой. 

Близко касается геологш Новоузенскаго угЬзда статья профессора Б р у н о -
Д о с с а «О буровой скважинт природнаго газа на участкп Мельникова въ Ново-
узенскомъ упзд>ъ, Самарской губернш» 3). 

Въ статье профессора Д о с с а приводится разрезъ второй буровой сква-
Ж1шы на хуторе. Скважина дошла до 96,7 м., т. е. опустилась до 15—20 м. надъ 
уровнемъ моря. 

Въ виду интереса скважины приводемъ ея разрезъ. 
Скважина сделана въ 205 саж. къ Ю отъ первой, описанной нами въ 

II главе. 

' ) П р а в о с л а в л е в ъ . Стр. 356 и 357. 
2) Изв. Геол. Ком. 1908 г. т. X X V I I , № 5. 
3) Тоже. Стр. 335 и 336. 
4) Тоже. Стр. 337 и 338. 
6) Ежегодникъ по геологш и минералогш Pocciu igoS (т. X) N° 7—8 стр. 

212—216. 
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Глубина, на 
№ ; которой 

взяты пробы. 
Характеристика пробъ. Возрастъ. 

! 

i 9 

10 

И 

12 

13 

0—22 саж. 
(0—16,, м. 

23—27 саж. 
( 4 9 , 1 - 5 7 „ я . ) . 

23 саж. 
(59,. и.). 

29 саж. 
(61, , ».). 

30—32 саж. 
(б4,0—68,з м.). 

33—40 саж. 
( 7 0 , , - 8 5 , 3 п.). 

41 саж. 
(87,в м.) 

41 саж. 18 вер. 
(88,з *•)'• 

42—13 саж. 
( 8 9 , - 9 1 , , м.). 

44 саж. 
(93,„ м ). 

44 саж. 4 фут. 
(95,, м.). 

45 саж. 1 фут. 
(96,з м.). 

45 саж. 
(96., м.). 

Бурыя «сыртовыя» глины, окрашен-
ныя то несколько темнъе, то несколько 
свътлъе. 

Светло-бурые, содержание мусковитъ, 
болъе или мен-fee глинистые пески съ 
горько-соленой водою. 

Свътло-бурая сильно песчаная глина. 

Бурая съро-струпчатая жирная глина. 

Оранж.-с-Ьрая песчаная глина. 

С-врая полосато-складчатая жирная 
глина, содержащая мусквитъ и съ кри-
воскорлуповатымъ изломомъ; въ проб-Ь съ 
глубины 39 саж. инъется небольшой об-
ломокъ Cardium sp. 

Та же глина, съ-обломкомъ Gardium 
pseudoedule Andrus, содержащая немного 
чернаго сърнистаго ж.,л4за. Первое появ
ление земляного газа. 

Оьрая полосато-складчатая жирная 
глина, содержащая мусквитъ и съ криво-
скорлуповатымъ изломомъ. 

Та же глина, съ плохо сохранившими
ся, раздавленными обломками Mactrausp 
Cardium pseudoedule; на обломкахъ скорлу-
покъ, особенно на ихъ внутренной сто-
ронъ, отложилось сърнистое желъзо. 

Та же глина, съ тъми же ископаемыми; 
кромъ того, сЬрнистое желъзо, въ видъ 
чечевицеобразныхъ отложений вблизи об-
ломковъ раковинъ. 

Сърый глинисто-кремнистый песчаникъ. 

Сърый глинистый песокъ съ мускови-
томъ; содержитъ газь. 

ОЬрый мелкгй песокъ съ мусковитомъ; 
собственно газовый слой 

Послътретичныя 
отложешя. 

До этой глубины въ 45 саж. 1 арш. доведена буровая скважина. Съ глубины 
46 и 47 саж. песокъ прямо выдувался газовыми извержешями. Давлете газа состав-
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ляло и составляетъ еще и въ настоящее время приблизительно 1,5 атмосферы (по 
сообщенш г. М е л ь н и к о в а ) . 

Всв пробы глины до 22 саж. глубины содержать пылеобразный песокъ и угле
кислую известь вместе съ неболынимъ количествомъ углекислой магнезш, но въ 
меньшем* количестве. Въ такомъ же соотношенш, но въ значительно меньшемъ ко
личестве, содержатся эти карбонаты и въ ниже лежащихъ пескахъ и глинахъ. 
Глина съ глубины 29 саж. содержать только следы обоихъ карбонатовъ; въ н-вко-
торыхъ пескахъ количество углекислой извести делается замйтнымь, а углекислой 
магнезш только сл'Ьды. Наконецъ, мелкШ песокъ, содержаний газъ, съ глубины 
45 саж; 1 арш., совершенно лишенъ карбонатовъ. Имеется такъ же проба того же 
песка изъ первой буровой скважины, выброшеннаго при газовомъ изверженш 
приблизительно до 100 фут. высоты. Онъ ни ч^мъ не отличается отъ самаго нижняго 
песка второй буровой скважины. 

На основанш глубины залегашя горизонта свгЬтлобурыхъ слюдистыхъ песковъ 
въ первой и во второй скважине г. Д о с с ъ дълаетъ предположите о паденш къ 
югу всей толщи. Главнымъ же доводомъ въ пользу существовашя здесь антикли
нали профессоръ Д о с с ъ считаетъ данныя скважины на ж. Зейферта въ 12 
вер. къ С отъ Мельниковскихъ скважинъ, где, по сведешямъ отъ г. Мельникова, 
породы слоя (7) описанной скважины ложатъ на 19 саж. ниже *). 

«Пески **) съ горько-соленой водой въ 1-й буровой скважингЬ но даннымъ 
г. Мельникова (приведен, у А р х а н г е л ь с к а г о ) встречены на глубине 19— 
22 саж.; во 2-й буровой скважине, устье которой на 2г/2 саж.выше устья первой***) 
они залегаютъ на глубине 23—27 саж. Отсюда слгЬдуетъ, что эти пески въ направ
лены! къ N на протяженш 205 саж. поднимаются приблизительно на 2 сажени. 
Весьма вероятно, что къ N отъ участка гг. Мельниковыхъ, находящагося въ 70 в. 
къ NW отъ Общаго Сырта, идущаго въ КО—SW направлены, проходить неболь
шая параллельная ему антиклинальная складка. Это соображен!е подтверждается 
также тЬмъ обстоятсльствомъ, что въ буровой скважине, заложенной въ Iioirl; 
1907 г. на участкъ бр. Зейфертъ (въ 12 в. къ N отъ буровыхъ скважинъ г.г. Мель
никовыхъ), устье которой на 24 саж. ниже устья последняго, буровая проба съ 
глубины 24 саж. совершенно аналогична, по мнешю г. Мельникова (письменное 
сообщеше), со взятой съ глубины 41 саж. изъ его 2-й буровой скважины. Принимая 
справедливость этихъ данныхъ, разница глубины залеглатя разсматриваемыхъ 
слоевъ выразится въ 29 саж. Естественно, что отсюда нельзя еще сделать заклю-
чеше, что буровая скважина г. г. Зейфертъ находится въ действительности на се-
верномъ крыле предполагаемой Мелышковской антиклинальной складки; наобо-
ротъ, она можетъ принадлежать къ другой, параллельной первой». 

*) П р.) Д о с о ъ говорить о 29 саж., что, повидимому, описка или ошибка, судя 
по сообщеннымъ имъ цифрамъ (24—34—41). 

**) Ежег. по М. и Г. Росети стр. 213 т. X. 
***) Эти данныя заимствую съ плана, присланнаго мн-Ь г. Мельниковымъ (прим. 

г. Д о с с а). 
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Мы не можемъ присоединиться къ тектоническимъ предположетямъ про'ф. 
Д о с с а, прсдполагающимъ складки въ послвтретичныхъ отложешяхъ Новоу-
зенскаго уЬзда, такъ какъ подобной складчатости этихъ отложешй нищи не наблю
далось. Приводимый проф. Д о с с о м ъ фактъ залегашя на разныхъ уровняхъ 
сходныхъ по вившему виду образованШ можетъ быть объясненъ гораздо проще 
повторяемостью слоевъ одного петрографическаго состава въ осадкахъ этого воз
раста. Притомъ самый фактъ тождества пробъ съ разныхъ уровней изъ разныхъ 
скважпнъ устанавливается сообщешями неспощалистовъ и въ подтверждение его 
не приводится даже разреза или списка пройдениыхъ слоевъ по буровому журналу. 
Между гвмъ известно, что очень часто буровые журналы сосвднихъ скважинъ, 
заведомо прошедшихъ одни и гЬ же слои, совершенно несравнимы или, такъ какъ 
для того, чтобы разбираться въ породахъ, кромт! специальной теоретической под
готовки, нужна опытность, основанная на изученш многихъ естественныхъ и искус-
ствспныхъ разрвзовъ и знате стратиграфш страны. 

КромгЬ приведенныхъ и другихъ интересныхъ фактичсскихъ данныхъ, за кото
рыми мы отсылаемъ читателя къ самой статьи, профессоръ Д о с с ъ даотъ несколь
ко обобщешй; такъ онъ объясняетъ богатство газа изъ скважины Мельниковыхъ азо-
томъ какъ результатъ разложения организмовъ. Придерживаясь органическаго 
происхождения нефти по Hofer'y, профес. Д о с с ъ считаетъ возможнымъ предпола
гать «немалое богатство скрытыхъ» въ глубокихъ слояхъ данной местности «нефтя-
ныхъ залежей, приводя въ доказательство богатство третичныхъ осадковъ Общаго 
Сырта ископаемыми, сходство предполагаемыхъ нефтссодсржащихъ пластовъ 
Новоузенскаго уЬзда съ кавказскими и, наконецъ, возможность залегатя нефти въ 
еще болйе глубокихъ Пермскихъ пластахъ, по аналоги! съ скверными частями Са
марской губернш. 

Во всякомъ случай, даже не примыкая всоцгЬло къ аргументамъ профессора 
Досса , нельзя не приветствовать продолжешя изысканШ г. Мельникова. 
Третья, закладываемая имъ скважина 4,5 вер. къ Ю отъ первыхъ, на нашъ взглядъ 
будетъ irafob очень важное геологическое значеше. Мы рекомендовали бы именно 
вершину р. Камышевки, НЕСКОЛЬКО выше х. Скребницкаго въ виду сравнительной 
глубины этой долины. 
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ГЛАВА 111. 

В В Е Д Е Н I Е . 

Въ начали этой книги уже были указаны обгщя правильности въ распределен 
Hin почвеннаго покрова въ Новоузенскомъ уезде. Если на территорш Николаев-' 
скаго уезда, по Mipi двиасешя съ С на Ю, совершается замена гумусныхъ, 
обыкновенныхъ, по нашей терминологии, черноземовъ менее гумусными—бедными 
и отчасти каштановыми почвами, въ Новоузенскомъ уЬзд'в мы видимъ уже полную 
замену черноземовъ каштановыми почвами и на самомъ крайнемъ юге его исчезаетъ! 
однородность почвеннаго покрова и мы увидимъ почвенную пестроту арало/ 
каспийской равнины. 

В. В. Д о к у ч а е в ъ , сводя результаты кадастровыхъ работъ по Самар
ской губернш, приводить очень интересныя цитаты, показывающая, какъ давно 
(56—59 г.) уже были известны законности въ раеположенш почвеннаго покрова 
заволжскихъ степей. Кадастровый работы отметили, что «черноземъ северной 
полосы губернш, по направлешю къ югу мало-по-малу изм'Ьняетъ свой черный 
цв^тъ въ чернобурый и южнее р. Самары является во всЬхъ оттенкахъ этого 
цвета до темно-бураго, а за рекой Иргизомъ показывается небольшими пятнами 
только на возвышенныхъ местахъ, такъ называемыхъ «сыртахъ». 

«Такое же постепенное уменыиеше черноземныхъ частей замечается и въ 
суглинке, по Mipi движешя на югъ»... Въ Новоузенскомъ уезде отсуствуетъ хоА 
рошш черноземъ, серый или бурый черноземъ по св'Ьд'втямъ кадастровой комиссш J 
«показывается небольшими клочками». Тамъ преобладаетъ «степной суглинокъ>/ 
(бурая земля). 

«Степной суглинокъ характеризуетъ южную или степную полосу Самарской 
губ.» Темнаго цвета онъ является на границе у-Ьздовъ Николаевскаго иНовоузен-
скаго, на возвышенныхъ равнинахъ, такъ называемыхъ «сыртахъ», которые обра-
зуютъ водораздельную лишю между притоками р. Иргиза и степныхъ р'Ьчекъ— 
Большого Узеня и Еруслана и на равнинахъ между вершинами этихъ ргЬкъ. 

На отлогостяхъ къ берегамъ р^къ и котловинахъ или котловинныхъ низи-
нахъ почва эта встречается бураго или светло-бураго цвета. Въ такомъ виде она 
оказывается господствующей по направлешю къ югу, а въ восточной части Ново-
узенскаго уезда, по теченш рекъ Большого и Малаго Узеней, встречается самаго 
беднаго свойства—светлобураго цвета». Къ югу констатируется увеличеше 
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количества солонцовъ; вотъ что о нихъ говорятъ кадастровыя данныя. «Въ своемъ 
составе солонцы содержать въ значительномъ количестве соляныя части, который, 
при переходе изъ сильно влажнаго состояшя въ сухое, покрываютъ ея поверхность 
тонкимъ слоемъ, въ видгЬ б^лаго порошка. На вкусъ почва эта солоновата, почему 
домашни скотъ, наиболее овцы, съ жадностью бросаются на так1я места. 

Растительность на солонцахъ очень бедна. Травы и хлеба на нихъ съ весны 
пдутъ хорошо въ ростъ, но при наступленш сухой погоды быстро начннаютъ вя
нуть отъ выступающей на поверхность соли. 

Солонцы преимущественно встречаются при суглинистомъ или глинистомъ 
характере почвы, а въ более черноземныхъ м-Ьстахъ показываются изредка, и то 
малыми круговинами. Но по направдешю къ югу они принимаютъ большой раз
мерь, а на б'Ьдныхъ суглннистыхъ почвахъ южной части Новоузенскаго уЬзда 
раскидываются уже на ншрогая пространства». 

Д о к у ч а е в ъ проехалъ черезъ весь Новоузенскш угЬздъ—отъ Николаев
ска до Новоузенска. Onucaniro своего маршрута онъ предпосылаете следующее 
вступлеше. 

«Еще въ 1844 г., г. Л е о п о л ь д о в ъ подм'Ьтилъ главный особенности Новоузен
скаго края; за исключешемъ восточной стороны, куда протягиваются еще увалы 
Общаго Сырта,—здесь почти везде тянутся необозримый равнины... Л'Ьсу и'Ьтъ ни
сколько:—за исключешемъ Волги, во всЬхъ прочихъ р-Ькахъ и озерахъ вода бол'Ье 
или менгЬе пахуча, солона и нездорова,—копанцы или колодцы тоже не даютъ 
чистой воды, потому что грунтъ солонцеватый. Почва въ Новоузенскомъ уезде 
трехъ сортовъ: иловатая, глинисто-черноземная, а местами и песчаная, у пер-
выхъ двухъ толщина доходила отъ 3 до 6 верш. Прибавлю къ этому, что во всемъ 
Новоузенскомъ уЬзд'Б я никогда не вид'Ьлъ настоящаго зерна; между редкой по
лынью и солянками всегда и всюду виднеются лысины красно-бурой почвы. Местами 
солонцы тянутся на ЦЕЛЫЙ версты. Въ иоле 1878 г., при жаре въ 30—40° Ц., Но-
воузенсюя степи, особенно ихъ южныя части, представлялись мн'Ь совершенно на
гими. Я решительно не хот^лъ допустить, чтобы здгЬсь б'Ьлотурка могла давать въ 
хороши! годъ до самъ 25 и бол'Ье; а между т'Ьмъ это факте. Такова тароватость мо-
лодыхъ д-Ьвственныхъ почвъ. 

«Не подлежите сомн'Ьнш, что причиной такого унылаго однообраз!я Ново
узенскаго края, кроме климатическихъ условш, служить еще и однообраз1е геоло-
гическаго строетя. По нов'Ьйшим'ь изел^доватямь профессора Ш т у к е н б е р г а 
оказывается, что «вместо пестрой группы и чисто Касшйскихъ осадковъ, показан-
ныхъ (здесь) на карте, между Волгой и Общимъ Сыртомъ встречается (по крайней 
мгЬргЬ между Покровской Слободой и Балаковымъ на Волге, съ одной стороны, и 
Новоузенскомъ—съ другой, на пространстве до 200 в.) пресноводная толща, со
стоящая изъ глины, подобной лессу,—тонко слоистой глины и песка; во всехъ 
этихъ пластахъ почти повсеместно попадались пресноводный раковины: Planorbis 
imargiuatus, PL spirorbis. несколько мелкихъ видовъ Paludina, маленькаяCyclas 
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и др. Кроме того, въ глинахъ такъ же часто попадались мергельные сростки, по
добные тшгаческимъ сросткамъ лесса,—кристаллы и сростки гипса. Все ргЬки и 
овраги этой местности обнажаютъ исключительно пресноводные пласты, и только 
въ одномъ месте можно было вид'Ьть налегаше ихъ на соленосную глину (р. Кушумъ, 
дер. Илюзань, верстъ 40 отъ Балакова»). 

«Оставивъ до другого раза вопросъ о происхождеши этихъ породъ, я, говорнтъ 
Д о к у ч а е в ъ , т4мъ не менгЬе, могу подтвердить весьма широкое распростране-
nie ихъ въ Новоузенскомъ угЬздгЬ; впрочемъ, пресноводныя раковины я встр^тиль 
въ этихъ породахъ только два раза, въ берегахъ Иргиза (въ Николаевске) и Б. 
Узеня—въ Новоузенске; кроме того, основываясь на весьма частомъ выхожденш 
въ этомъ Kpai солонцовъ и солонцеватыхъ колодезныхъ и речныхъ водъ, можно ду
мать, что и разсматриваемыя нами породы далеко не лишены солей». Такимъ обра-
зомъ, Д о к у ч а е в ъ давнымъ давно исключилъ для значительной площади Но-
воузснскаго уъ'зда морской касшйскш осадокъ, какъ причину образоватя солон
цовъ и прекрасно вид^лъ, что и пресноводные осадки даютъ здесь возможность 
соленыхъ водъ и почвъ. Маршрутъ Д о к у ч а е в а констатируетъ общее уменыпе-
Hie гумуса въ почвахъ и увеличете соленосности къ югу. 

«Отъ Николаевска до самаго Новоузенска, пишетъ Д о к у ч а е в ъ , на всемъ 
этомъ слишкомъ полуторастоверстномъ разстоянш, виднелась одна и та же кар
тина, — это безконечная, весьма слабо волнистая, степь покрытая редкой чах
лой полынью и обнажающая въ рытвинахъ одну краснобурую лессовую глину; 
почвы здесь собственно только двухъ тнповъ—а) темноватоеврыя или каштановыя 
на перевалахъ и б) красныя или бурыя солонцеватыя—по низменностямъ; коли
чество последнихъ относительно увеличивалось все больше и больше, по мире дви
женья на югъ; впрочемъ, весьма нередко можно было видеть, что и на мезтностяхъ 
совершенно ровныхъ почвы темныя вдругъ сменялись рыжими и наоборотъ; такъ 
почва ст. Родниковъ (33 в. на югъ отъ Николаевска) въ одной половине крестьян-
скихъ земель солена, въ другой—нетъ; одни колодцы здесь пресные, друпе 
солоноватые. Вообще же на всемъ пути отъ Б. Иргиза до Новоузенска огромное 
большинство родниковъ тгЬетъ воду, богатую различнаго рода солями,—тогда 
какъ въ ложбинахъ дождевая вода остается пресной. 

«Все это будетъ, впрочемъ, совершенно понятно и естественно, если допустить, 
что когда-то все здешшя грунтовыя земли были солеными; теперь же они местами 
совершенно выщелочились, местами еще нетъ; въ однихъ пунктахъ выщелачиваше 
проникло и въ подпочвенные горизонты, въ другихъ происходить еще на поверх
ности. Въ ближайшихъ окрестностяхъ Новоузенска, а равно и верстъ на 20 въ 
окружности (къ Александрову Гаю и Крепости Узень), за исключешемъ ничтож-
ныхъ, да и то очень редкихъ участковъ, все пространство занято красными и ры
жими, почти совершенно не окрашенными, большею частью солоноватыми поч
вами; толщина ихъ 3—5", переходнаго слоя невозможно отличить. Подпочва ста
рая—Николаевсщй леесъ, достигающей въ берегахъ Узеня до 3 саж. мощности. 
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«Изъ нижеприведенной таблички читатель увидитъ, насколько однообразны 
почвы Новоузенскаго угЬзда; замгЬчу зд^сь, что, за исключетемъ одного солончака 
Орлова Гая, ВСЕ остальные образцы принадлежать къ лучшгшъ почвамъ разсматри-
ваемой нами территорш и взяты нами съ высокихъ мтють. 

мъстности. 

Никопаевокъ на Маякъ. 

5 в. южнъе Скребницкой 
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Посл'Бб'ЬглойпогЬздки Д о к у ч а е в а , не было другихъ экскурсш въНово-
узснскш увздъ до Б о г д а н а и О с т р я к о в а и до почвенныхъ работъ Самар-
скаго Губернскаго Земства. 

Хотя В. С. Б о г д а н ь нзнакомъ хорошо съ почвеннымъ и раститсльнымъ 
покровомъ киргизской степи и Новоузенскаго у'Ьзда, однако имъ опубликованы 
лишь его работы на Костычевской опытной станцш близъ Ст. Полтавки на ртзчк'Ь 
Соленой Куб'Ь. 

Если въ труд-Ь Д о к у ч а е в а мы им'Ьемъ общую схему распред'Ьлешя 
почвъ на площади заволожья, върабогЬ Б о г д а н а мы видимъ разработку дета
лей почвеннаго покрова уголка юга Новоузенскаго у'Ьзда, имеющую важное зна-
4eHie, поскольку затрагпваетъ помимо общихъ вопросовъ почвообразовашя, ти-
•пичныя черты для сухой степи арало-кастйской равнины. 

Зд'Ьсь ум-Ьстно сказать, что впервые почвенная пестрота арало-касшйской 
равнины и р'Ьчиыхъ долинъ детально описана В. С. Б о г д а н о м ъ . Въ «Отче-
тгь» проведенъ параллелизмъ между почвеннымъ и растительнымъ покровомъ, 
впервые р'Ьзко подчеркнута разница между столбчатыми и мокрыми солонцами и 
дана строгая зависимость почвеннаго покрова отъ рельефа и подпочвы. Несмотря 
на изсл'Ьдовашо малаго клочка—выводы В. С. Б о г д а н а тгЬютъ большой общш 
интересъ, благодаря затронутымъ имъ вопросамъ почвообразовашя. Участокъ 
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былъ нивеллированъ, были изсл'Ьдованы грунтовый воды, составлены списки ра
стеши и почвенные профили. Смена растительности и почвъ обусловливается, по 
Б о г д а н у,—влажностью почвы «или вирное, глубиною промачивашя почвы 
осенними, весенними и, лавнымъ образомъ, зимними осадками, обусловливаемая 
топографическими особенностями данныхъ пунктовъ». 

Эта мысль была развита и другимъ изсл'Ьдователемъ окрестностей Валуй-
ской Станщи—О с т р я к о в ы м ъ въ его работе «О влгянт процессовъ увлажнетя 
на почвообразование въ сухихъоб ластяхъ». Б о г д а н ъ даетъ следующую схему рас-
пределешя почвъ и растительности: *) «основываясь на наблюдешяхъ въ предгЬлахъ 
более обширнаго района, включающаго местности по нижнему и среднему теченш 
Еруслана, по Торгуну и областямъ средняго течешя Б. и М. Узеней. 

«Удобнымъ объектомъ, готовой схемой, для этой пили могутъслужить ровныя 
водораздельный плато съ солонцеватою почвою, на которыхъ здесь и тамъ попа
даются черноземный мпадины воронки. 

«Середину между двумя такими, расположенными неособенно близко другъ 
отъ друга, воронками будутъ занимать (а) редко стояние кусты камфоросмы, между 
которыми попадаются довольно болыше (въ 1 и бол'Ье квадр. аршинъ) промежутки 
(б), не занятые растешями. Въ игБдующемъ (в) поясе, несколько ближе къ воронке, 
къ камфоросме примешиваются друпя растешя полынно-комфоросмовой степи и 
главнымъ образомъ Kochia prostrata, Statice Gmelini, Linosyris glabrata, Triticum 
cristatum, за исключешемъ посл^дняго,—ВСЕ расгешя съ длинными, глубоко иду
щими въ подпочву, (часто до грунтовыхъ водъ) стержневыми веревковидньпга кор
нями, однимъ словомъ, растешя, развиваюнцяся одинаково хорошо въ засушливые 
и влажные годы и оставшаяся свежими до глубокой осени; особенность этого пояса 
будетъ составлять присутств1е н'Ькоторыхъ луковичныхъ растеши, которыяначи-
наютъ развиваться еще осенью и оканчнваютъ циклъ своего развимя, давая зрелые 
плоды, въ магЬ,—а именно, зд'Ьсь постоянно присутствуютъ мелтй желтый тюль-
панъ—Tulipa Bibersteiniana (реже Gesneriana) и луковичный живородящш, мят-
ликъ—Роа bulbosavar. vivipara. 

Дальнейшую (г) топографическую ступень будутъ занимать разныя формы 
полыни (Arthemisia maritima) и некоторый друпя растешя (Astragalus, Linosyris 
villosa) въ см^си почти на половину (но занимаемой ими площади) съ некоторыми 
злаками, главнейше—Triticum cristatum, Festuca ovina и Stipa capillata, Camp-
horosma, Kochia prostrata и некоторый друпя, ихъ обыкновенно сопровождающая, 
растешя здесь уже совершенно отсутствуютъ. Этотъ комплексъ растительныхъ 
формъ, для удобства обозначешя, я называю формащей полынно-типчаковой 
(пли типчаково-полынной) степи. 

Въ следующемъ поясе (д) уже совершенно отсутствуютъ типичный растеши 

*) Приводимъ выдержку изъ «Отчета Вапуйской сельско-хозяйственной опытной 
станцги» (Новоузенскаго уЬзда, Самарской губернш). Составилъ В. С. Б о г д а н ъ 
годъ I—II. 1895—1896. СПБ. 1900 г. 
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полынной формацш; зд*сь преобладать названные выше злаки и главиымъ обра-
зонъ типецъ (Festuca ovina) и тырса (Stipa capillata); въ меньшемъ количеств* къ 
нимъ бывать примешаны Koeleria cristata и иногда Stipa Lessmgiana. Эти злаки 
обыкновенно образуютъ сплошной растительный покровъ; тонкю мочковатые 
корни ихъ пронизывать почву густою с*тыо до значительной глубины. Друпя 
растен1я, принадлежапця къ формащи черноземной степи, принимать незначитель
ное учасйе въ общемъ состав* растительности и развиваются главиымъ ооразомъ 
весною, тогда какъ названные злаки преобладаютъ въ течете всего растительнаго 
першда (формащя типчаковой или типчако-ковыльной степи). 

Примыкаюгщй къ ковыльно-типчаковой полос* поясъ степныхъ кустарниковъ 
(е) является самымъ богатымъ по разнообразш составляющихъ его раститедьныхъ 
формъ; зд*сь, кром* кустарниковъ (главиымъ образомъ таволги-Spiraea сгеш-
folia и бобовника Amygdalus nana) значительное участ!е въ состав* растительности 
этого пояса принимают* высокорослы* растетя-Thalictrum minus, Phlomis 
tuberosa и друпя (см. выше о растительности воронокъ); однако, и зд*сь растенья 
формащи ковыльно типчаковой степи (Festuca ovina, Stipa, Koeleria cristata) 
даютъ общи! фонъ растительнаго покрова. 

Если въ низин* (ж) скопляется много сн*га, дающее весною значительное ко
личество долго застаивающейся воды, то центръ низины будетъ занять еще од нимъ 
поясомъ (з) растительности, состоящимъ изъ представителей луговой формацш, 
растеши сорныхъ и далее болотныхъ. 

«Обращаясь къ строешю и видимой окраск*лочвъ, мы и зд*сь зам*чаемъ рядъ 
постепенныхъ переходовъ, въ точности соответствующие см*н* растительныхъ 
формацш. 

«Разсмотримъ ихъ въ той же последовательности. 
«а) и б) Полоса камфоросмовой степи и пл*шинъ, лишенныхъ растительности. 
BepxHiii горизонта 2 - 5 сант. (у а—обыкновенно тоньше, у б-толще) евро-

белесоватый, ноздреватой структуры, легко растирающшея въ тошай порошокъ, 
сразу см*няется сл*дующимъ, весьма нлотнымъ въ сухомъ состоянш бурымъ 
слоемъ, который при разламываши распадается на крупный кубическш зерна съ 
почти блестящими гранями. 

Этотъ слой такъ же сразу сменяется субстратомъ-лессовидной глиной жел-
таго или красноватаго цв*та, содержащей довольно много (до 1,5% иногда бол*е) 
растворимыхъ солей и пр*сноводныя раковины. На глубин* 1 метра зд*сь попа
даются сростки и болыте кристаллы гипса и журавчики углекислой извести, за
полняющей корневые ходы(в*роятно, ходы той же камфоросмы). Конкрещи угле
кислой извести встр*чаются и ближе къ поверхности; вскипаше съ кислотою на
блюдается непосредственно за бурымъ слоемъ. 

в) Т* же слои, но верхнш слой нисколько мощн*е и темн*е, бурый горизонта 
не такъ р*зко отграничивается отъ подпочвы. 

г) Верхнш горизонта, хотя и сохраняетъ еще характерное ноздреватое строе-
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nie, но гойотъ каштановую окраску; второй плотный горизонтъ св'Ьтл'ве, чт>мъ въ 
случае (б) п не такъ р'Ьзко отгранивается отъ верхняго слоя и подпочвы, верхше 
слои которой здесь несколько темнее. 

д) Верхшй порошистый горизонтъ мало отличается отъ сл-Ьдующаго и посте
пенно въ него переходитъ; второй горизонтъ такъ же переходить въ подпочву. 
Почва темно-каштановая, переходная къ чернозему. 

е) Черноземъ; верхнш порошистый слой такъ же незаметно, какъ и въ преды
дущей полосе, сменяется более плотнымъ зернистымъслоемъ, который, въсвою оче
редь, незаметно переходитъ въ подпочву. Темная окраска нередко сохраняется 
еще на глубине 3 аршинъ. Крпсталловъ гипса и углекислой извести въ подпочв'Ь 
н'Ьтъ, по крайней м-Ьрт. до глубины одной сажени. 

ж) Каштановый отт'Ьнокъ чернозема сменяется сЬроватымъ (въ более глубо-
кихъ пизинахъ(з)съ долго застаивающеюся съ весны водою, верхнш слой, соответ
ствующей порошистому горизонту черноземнаго участка (е) тгветъ синевато-белесо-
ватый отт'Ьнокъ); ниже—темно-окрашенный весьма плотный слой, переходят,! ii 
постепенно въ не менее плотную въ сухомъ состояши глину, какъ и въ (е). 

«Распред'Ьлете и толщина снгЬжнаго покрова находятся въ прямой зависи
мости отъ того, кашя растешя покрывали данный участокъ степи. На пятнахъ, ли-
шенныхъ растительности, снгЬгъ почти ежегодно сдувается ветромъ; на полынной 
степи онъ отчасти задерживается остающимися на зиму стеблями многолетней по
лынной растительности; по склонамъ низинъ, покрытымъ кустарниками и остат
ками стеблей высокорослыхъ pacTenift, сиъта набирается ц'Ьлые сугрубы. 

«Изложенный выше наблюдетя позволяютъ сделать следуюице обицс выводы 
касательно распред'Ьлешя почвъ и растительныхъ формацш въ зависимости отъ то-
погррфш местности: 

1. Въ описываемой местности встречаются следующее роды или типы почвъ, 
классифицируемые на основанш вн'Ьшнихъ признаковъ: 

1) Черноземъ. 
2) Темно-каштановыя и тсмно-сЪрыя, переходный къ чернозему почвы. 
з) Каштановый почвы. 
4) Солонцевато-каштановыя почвы. 
5) Пепельно-сврыя, подзоловидныя почвы (бт,лякъ). 
6) Мокрый солонецъ. 
7) Песчаныя почвы. 
П. Каждый изъ указанныхъ типовъ почвъ сопровождается комплексомъ ра

стительныхъ формъ, растительной формащей,еъ постоянным!,, бол'Ье или менее, со-
ставомъ входящихъ въ нес растительныхъ видовъ. Такимъ образомь, соответственно 
указаннымъ типамъ почвъ, имеются следующш растительный формащи: 

1) Черноземно-степная, куда входятъ формацш типчаково-ковылыюй степи 
и степныхъ кустарпиковъ. 

2) Луговой степи (растительность целинныхъ черноземныхъ лимановъ. 
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3) Типчаковой и полынно-типчаковой степи. 
4) Полынно-камфоросмовой и камфоросмовой степи. 
5) Мокраго солонца. 
6) Песковъ и песчанистыхъ степей. Б'Ьлякъ (подзоловидная почва низиьъ) не 

несетъ соответственной формацш, а заселяется расгетями сорными, болотными и 
сссЬднихъ (по пространству) типовъ почвъ. 

III. Генетическая связь между первыми шестью типами встречающихся зд'Ьсь 
почвъ состоитъ въ томъ, что для образоватя ихъ послужила одна и та же порода; 
по благодаря тому, что услов1я орошешя даже на близкихъ разстояшяхъ, вшгЬдств1е 
вл1ятя рельефа, не везде одинаковы, процессы почвообразования въ разлпчныхъ 
мЪстахъ совершились неодинаково быстро: въ низинахъ, пологихъ долинахъ, бла-
гопр1ятствовавшихъ накопленш большихъ количествъ дождевой воды и главнымъ 
образомъ снъта, этотъ процессъ шзлъ энергичнее, на плоскихъ водоразд'Ьльныхъ 
плато—медленнее. Въ данный моментъ мы и встргЬчаемъ такое разнообраз!е почвен-
ныхъ типовъ». 

Мы процитировали почти цъчшкомъ резюме работы г. Б о г д а н а въ виду 
того большого интереса, который им'Ьютъ его выводы, и считаемъ, что несомненно 
этому изследователю принадлежитъ пр1оритетъ не только правильнаго описашя 
почвеннаго комплекса арало-каспшской равнины, но и выяснешя важнейшихъ фак-
торовъ почвообразовашя этой оригинальной почвенной местности. Имъ даже 
намечены черты химизма отдельныхъ почвенныхъ образовашй, позднее развитые 
г. Остряковымъ,а также' саратовскими почвоведами, которые, впрочемъ, под-
черкиваютъ свое Hecoraacie съ некоторыми выводами г. Б о г д а н а . 

Въ 1903 г. появилась наша работа «Кратпй почвенно-герлогичеспт очеркъ 
Новоузенскаго утдаъ *), где впервые сделана попытка дать класеификацио почвъ 
для всего уезда и схематичную карту почвенныхъ образованы!. Весь матер1алъ 
этой работы вошелъ въ настоящее сочинеше. Уместно здесь только отметить, что 
данная въ «Очеркт» классификащя нами расширена и получила некоторый изагв-
нешя после ближайшаго изучешя предмета, но схема осталась въ общихъ чер-
тахъ прежней. Мы различали въ «Ераткомъ очеркт» черноземы, темнокаштаповыя 
и светлокаштановыя почвы, а также комплексъ почвъ арало-каспшской равнины и 
речныхъ долинъ. Кроме того, выделены грубыя почвы на Общемъ Сырте, долин-
ныя, поименный, лиманныя почвы и пески. Почвенные индивидумы характеризованы 
механическими и химическими анализами. Въ той же работе нами была сделана по
пытка уяснить генезисъ структурныхъ солонцовъ и связать его съ рельефомъ и оро-
шешемъ, къ которой мы вернемся въ IV главе настоящей работы. 

Работы А. Остр як о в а, изъ которыхъ диссертащя «В.пяте условгй по
верхностного увлажнетяна процессы почвообразовашя вь сухихь областяхъ»**) на
иболее дли насъ интересна, имели целью уяснеше генезиса почвъ въ окрестностяхъ 

*) Почвов-Ьд-вше. 1903, № 2. 
**) Казань, 1905 г. 
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Костычевской опытной станщи въ зависимости отъ увлажнешя и ничего не даютъ 
новаго для классификации почвъ Новоузенскаго уЬзда сравнительно съ цитирован
ной работой В. С. Б о г д а н а , классифищонная схема котораго взята г. О с т р я -
к о в ы м ъ ц-Ьликомъ. Поэтому мы на рабогв г. О с т р я к о в а остановимся въ 
]V главй, когда придется коснуться вопроса о генезисЬ почвъ. 

Мы перечислили почти весь матер1алъ, болйе валсный для знакомства съ поч
вами Новоузенскаго у'Ьзда. Остается лишь упомянуть объ изсл'Ъдоватяхъ статисти-
ковъ Самарскаго Губернскаго Земства въ 1897 г., результатомъ котораго явилась 
«почвенная» карта въ масштабе 3 версты въ дюйм'Ь. На этой картв. однако, видна 
лишь неоднородность матер1ала, которымъ пользовались составители и только рас-
предйлете солонцовъ указываетъ на никоторый законности, подм'Ьченныя картой. 

Въ последнее время, Новоузенское Уездное Земство предприняло агрономи-
чесгая изсл'Ъдоватя у'Ьзда, въ числи которыхъ значатся и почвенныя, но резуль
тате ихъ намъ неизвтЬстенъ. 

Приступая далъе къ детальному изложено нашихъ наблюдешй въ связи съ 
рельефомъ, геолопей и отчасти растительностью (сколько это доступно людямъ, не 
занимавшимся спирально ботаникой), мы доляшы указать на некоторый условности, 
безъ которыхъ мы не могли обойтись. Именно, намъ приходится при детальномъ опи
санш называть почвы ран'Ъе, ч'Ьмъ мы дали определенную классифйкащю. Но тгЬ 
иодробныя описантя, который мы приводимъ въ текст'}1 «тчасти устраняютъ неудоб
ства такого изложешя. Кром-Ь того, въ IV гл. читатель найденъ нужную мотиви
ровку. Другимъ неудооствомъ являются повторетя, которыхъ трудно избежать при 
описанш сходныхъ предметовъ и при намерены (преимущественно для восточ
ной части уъзда) дать почвенную характеристику отд-Ьльныхъ частей у'Ьзда, не
зависимо отъ другихъ. 

Мы не считали возможнымъ уклониться и въ этой главе отъ вопросовъ почвен-
наго генезиса при описанш отд'Ьльныхъ почвъ, ч'Ьмъ предвосхищены некоторый 
части следующей главы, но эти предварительный замйчашл помълцаемъ съ ц'Ълыо 
уяснить почвенный покровъ отдельной местности, дать бол'Ье или мен-Ье ц'Ьльную 
ея картину, для чего понадобилось также часто говорить вновь о геологш и оро-
шенш. Насколько удачно было исполнено это нами, предоставляемъ судить чита-
телямъ. 
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Детальное описате почвъ yt3fla въ связи съ рельефомъ и 
геолопей. 

А. О б щ i й сыртъ и conpefltn ьныя съ нимъ мЪстности. 

При описаши Общаго Сырта невозможно точно выд'Ьлить его область отъ со-
ст.днихъ съ нею частей; поэтому въ далыгЬйшемъ мы будемъ говорить о болгЬе или 
мен/Ье широкой полосЬ вдоль восточной границы уЬгда, прилегающей къ Общему 
Сырту. Эта полоса съ сивера будетъ граничить съ Николаовекпмъ увздомъ—по 
крайней M'l'.pl; до р. Б. Чалыкды. 

Отъ СВ-го угла до р. Солдатки. 

С'Ьверовосточная часть Новоузенскаго угЬзда, представляющая изъ себя про
странство между сторонами остраго угла, является очень узкой полосой. Блпзъ р. 
Солдатки эта полоса шгЬетъ въ ширину 8—10 в., близъ Солянки около 15 в. Все 
пространство отъ восточнаго угла до р. Солянки наклонно къ ССЗ и СЗ. Вдоль 
юго-восточной ломанной границы съ Уральской Областью идетъ возвышенное, ме
стами широкое, местами узкое плато съ востока до р. Солдатки; восточная часть 
925-й казен. оброчной статьи представляетъ собою удивительно ровную местность. 
Высота плато зд'Ьсь около 150 метровъ надъ уровнемъ моря (мы иетвемь зд'Ьсь три от
метки, сд'Ьланныя разновременно: 151,150 и 154 м.). Эта приблизительно высота 
сохраняется вплоть до вершпнъ р. Солянки, гдй бугры по водозразд'Ьлу Общаго 
Сырта им'Ьютъ высоту около 160 м. Сравнительно высокое плато это расчленено 
глубокими долами, отвертками Трубицы, Холмянки и Солдатки, носящими обыч-
ныя въ этнхъ MicTaxb назвашя: Чилижнаго дола, Бобоваго и пр. Углублеше до-
ловъ характеризуется следующими цифрами: 

Высота плато у схождешя трехъ межъ (Николаевскаго и Новоузенскаго 
уЬздовъ и Уральской Области) 151 м. 

Хуторъ Першнна (быв. Колосова) въ вершпнъ1 Трубицы 95—100 м. 
Холмы въ вершин'Ь Солянки 160 м. 
Р. Солянка въ 4 в. отъ холмовъ близъ х. Жулидова 90 м. 



— 192 — 

Разность между плато и долами достигаете 70 метровъ. 
Упомянутые долы раечленяютъ местность къ С отъ хребта Общаго Сырта 

на рядъ переваловъ, большей частью сыртовъ 2-го рода. На границе Николаев-
скаго уезда (на такъ называемой «развальной межт) относительныя высоты пере
валовъ надъ долинами такъ жо остаются значительными, что видно изъ следу
ющей таблицы. 

Уровень Солдатки на «развальной межгЬ» (цифра Н и к и т и н а ) . 73 м. 
5 в. къ востоку отъ р. Солдатки по той же меж'Ь, плато . . . . 129 м. 
Еще 2 в. далее по той же межгЪ на В, плато около 129 м. 
Уровень Холмянки близъ той же межи около . . . . . . . . 77 м. 
Какъ показываютъ эти цифры, колебатя высотъ между более значительными 

долами и перевалами около 55—60 м. (до 30 с ) . Если прибавить, что множество 
мелкихъ долковъ изр'Ьзываютъ местность, то ее мы можемъ назвать холмистой. 
Только по казачьей грани вдеть ровное плато отъ сЬверовосточнаго угла до того 
мЗняга, гд^ къ грани подходятъ самые западные отвершки Холмянки; отсюда начи
нается бугристей рельефъ вдоль грани, такъ какъ вершина Солдатки далеко вр'Ь-
залась въ водоразд'Ьлъ и размыла древшя породы, заставивши водораздельную 
лтш'по отступить къ Ю. Но хотя склоны бугровъ иногда довольно круты, однако 
на грани колебашя высотъ не очень значительны: при высоте холмовъ въ 160 м.— 
расширенная долина Солдатки на грани—около 130 м. 

КромгЬ Трубицы бол'Ье значительными долинами являются: отвершки Холмянки 
и Солдатки. Эти «ргЬчки» имтиотъ уже въ пред'Ьлахъ Новоузеискаго уЬзда кое-гд'Ь 
ровныя долинки; на СолдаткЬ такая долинка начинается выше х. Жулидова. 

Геологическое строете описываемаго пространства не вполне ясно. Много
численные долы обнажаютъ большею частью бурую глину. Однако, подъ этой по
родою залегаютъ, очевидно, не очень глубоко отложешя мтловой системы. Объ 
этомъ говорить сл'Ьдуюнцс факты. 

Разр'Ьзы въ бол'Ье значителышхъ долинахъ показываютъ составь р'Ьчного и 
овражнаго аллютя. По р. Трубиц'Ь ниже х. Першина (Колосова) подъ бурой гли
ной съ камнями обнажается сЬрожелтый песокъ съ меловой, кремнистой и желези
стой галькой и щсбнемъ. У самаго же хутора видна подъ краснобурой глиной съ 
болыиимъ количествомъ жел'Ьзистаго щебня—серая слоистая съ песчаными прослоя
ми глина. По словамъ бывшаго арендатора этого участка г. Колосова, эта глина 
идетъ до 90 ф. глубины отъ поверхности долины, причемъ въ ней встречено 
два или три слоя камня (такой камень съ глубины 60 ф. представляетъ собою се
рую известковую конкрецио съ нзвестковымъ шпатомъ). Подъ глиною, по словамъ 
того же г. Колосова, лсжитъ сЬрый песокъ. Должно сказать, что это сообщеше 
подтверждается темъ, что р. Таловка, разсекающая Общш Сыртъ въ юго-восточ-
номъ углу Николаовскаго уЬзда, обнажаетъ верстахъ въ двухъ выше х. Хохла-
чева серыя слоистыя жел'Ьзистыя глины сь прослоями глинистаго бураго железняка. 
Это обстоятельство наводить на мысль, что массивъ Общаго Сырта близъ схождешя 
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межь Николаевскаго и Новоузенскаго уЬздовъ сложенъ сирыми глинами мтло-
вой системы (аптъ или неокомъ, вйрнЬе-первый), покрытыми бгЬлымъ м'Ьломъ,о чемъ 
свидетельствуешь м'Ьловая щебенка въ разр'Ьзахъ аллкшальныхъ породъ Трубицы и 
Солдатки. Конечно, возможность присутств1я у х. Колосова пластовъ мюцена 
(съ Cardium) не исключается, тймь болгЬе, что авторъ не вид-Ьдъ образцовъ лежащей 
глубоко сЬрой глины, о которой сказано выше. Насколько глубоко залегаютъ древ-
flifl коренный породы подъ бурыми глинами на плато Общаго Сырта, мы им'Ьемъ по-
казаше того же г. Колосова: при попытке достать воду близъ плато при рыть'Ь 
колодца прошдн 15 саженъ одн'Ьхъ бурыхъ глинь, не найдя воды. Къ сожзд'Ьнпо, 
намъ неизвестно точно мЬсто этого колодца, а потому это сообщеше не можетъ 
пм-вть ргЬшающаго значешя, хотя, во всякомъ случа'Ь, интересный фактъ залегашя 
бол-Ье или мен'Ье мощной толщи бурыхъ «степныхъ» глинь остается въ сил'Ь *) 

О приеутствш б'Ьлаго .шьла свидетельствую™ бугры въ вершине Солдатки, 
колодцы по дну этой долины, почвенный покровъ и сурчины. При этомъ не удалось 
наблюдать, наклонны ли пласты м'Ьла и куда; некоторые разрезы обнажали гори
зонтальные слои. Белый мгЬлъ на буграхъ достигаетъ 160 м. абс. высоты; повиди-
мому, выходъ его на поверхность обусловленъ не только размывашемъ Солдатки, 
но и ГБМЪ обстоятельствомъ, что онъ ранее не былъ смытъ и нз покрылся бурою 
глиной. Возможно, что мтагь здесь поднять сравнительно съ местностью къ СВ и 
В. На р. Грзмячк'Ь въ Уральской Области (въ 12 в. отъ х. Першина на ЮВ) мы видгЬли 
залегаше мъ\па на 90 м. надъ уровнемъ моря и ниже. Такимъ образомъ, и здесь не 
исключаются дислокащонныя явлетя. 

Вся местность отъ северо-восточной границы до Солдатки, за исключешемъ до
лины последней, строго говоря, безводна. Въ бурыхъ глинахъ переваловъ воды очень 
глубоки, и только въ некоторыхъ долахъ есть надежда получить пресную воду, и 
то на значительной глубине. Въ колодцахъ по р. Солдатке, повидимому, есть прес
ная вода въ м'вловыхъ пластахъ, но дебетъ такихъ колодцевъ незначителенъ. Только 
хороипя запруды въ глубокихъ долахъ могутъ обводнить эту местность. 

Прежде чгЬмъ перейти къ описанш почвеннаго покрова, уиомянемъ, что въ 
самой вершине Трубицы у казачьей грани арендаторами казенныхъ статей наса
жено около 35 д. леса разнаго возраста * *). 

Лучше всего идетъ вязъ, акащя, ясень, растетъ и кленъ, некленъ, дикая 
маслина, берестъ и жимолость. Другая посадка въ Чилижномъ долу (дальше отъ 
плато)—5 дес, —такъ же находится въ хорошемъ состоянш (много ясеня). Этотъ 
примерь показываетъ возможность обл^сетя вершинъ балокъ и даже сыртовыхъ 
склоновъ. ОблгЬсен1е же и увеличеше числа водоемовъ путемъ многихъ запрудъ 
создастъ иную физшномпо местности, въ настоящее время довольно пустынной. 

*) Ниже будутъ описаны еще подобные случаи. 
**) Все пространство до Солдатки принадлежитъ казнЪ (925-ая оброчная статья) 

и находится въ арендъ у двоихъ крупныхъ съемщиковъ (Першина и Жулидова). Преж-
шй со-арендаторъ Першина—Колозовъ—очень добросовестно исполнялъ условие—са
жать лъсъ, такъ какъ самъ очень интересовался этимъ вопросомъ. 



— 194 — 

Что касается почвенного покрова, то онъ зависитъ зд^сь, какъ и вездгЬ, прежде 
всего отъ рельефа. Подпочвой везд'Ь является желтобурая мергелистая , съ белыми 
примазками вверху глина—элювгй бурой степной глины. Только въ м'Ьстахъ выхода 
м'Ьла подпочвою является элкшальпая меловая порода, порошковатой структуры. 

Самой распространенной почвой является темнокаштановая, при чемъ на 
ровномъ плато Общаго Сырта она темн'Ье и приближается къ черноземамъ, на вто-
ростепенныхъ водораздтлахъ св'ьтл'Ье, а на выпуклыхъ склонахъ почва прюбргв-
таетъ рыжеватый отгвнокъ и становится грубой. 

На плато Общаго Сырта зд'Ьсь взяты три образца №№ 24, 26 и 22. 
Т А Б Л И Ц А I. 
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съб-Ьл. 

пятн. на 
80—90 см. 
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рая гл. съ 
бЬл.пятн. 
и кусочк. 
мъла. 

Всв почвы глинисты, песку на глазъ не видно. Въ образце № 26 отношеше 
песку къ глинЬ равно 1,г: 1,—т. е. ихъ почти поровну. Какъ видно по количе
ству гумуса, почвы №№ 24 и 222 довольно близки къ черноземамъ, а № 26-ой 
даже представляетъ собою обыкновенный черноземъ (по нашей терминологш). Ду
мается, однако, что такое большое содержаше гумуса, какъ 7%—случайное,— 
могла быть какая-нибудь частная причина, обусловившая накоплеше перегноя, 
наприм'Ьръ, легкое понижеше. Строеше этой почвы зернисто-комковатое; конси-
стенщя внизу плотная. Такъ какъ № 26 взятъ со старой залежи, то растительность 
на ней была типична для черноземовъ: кустики таволги, ковылъ, зонтичныя. Въ 
виду СОМН'БНШ, не случайно ли въ томъ образцт, большое содержаше гумуса, въ 
1903 году былъ взять образецъ № 222, который оказался, действительно, мен'£е гу-
муснымъ (4,7%). Проч1я свойства сходны, только пахалась почва недавно; рядомъ 
ча межЬ росли: ковылъ. Bromus inermis, Triticum cristatum и др. 
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Близкое къ № 222 количество гумуса содержитъ и образецъ № 24, такъ что 
для плато Общаго Сырта нужно считать типичнымъ содержаще гумуса около 5%, 
т. е. зд'Ьсь развиты не черноземы, а главнымъ образомъ темно-каштановыя, первые 
же попадаются пятнами. 

На сыртовыхъ перевалахъ въ нт>которомъ удалеши отъ водораздгЬльнаго хреб
та Общаго Сырта къ С почвы незначительно свътл'ве, при этомъ ясно выделяются по 
болФ.с св^тлымъ тонамъ окраски почвы склоновъ съ ихъ рыжимъ оггЬнкомъ. Этотъ 
светлый тонъ, какъ неоднократно оудетъ указываться и далее, обусловливается 
далеко не всегда малымъ содержатемъ гумуса, а чаще всего мергелистостью. Об
разецъ №25, взятый ух. Першина (Колосова) по восточному очень пологому склону 
къ Трубиц'Б съ очень давней залежи, вскипалъ съ поверхности. Мощность его 
(A-f-B) около 50см., гориз. А около 23 см., структура—типичная зернисто комкова
тая; книзу почва переходить въ очень мергелистую глину. Более крутые склоны 
покрыты еще более светлыми почвами, тогда какъ № 25 представляетъ собою темно-
каштановую. 

Склоны къ неглубокими, балкамъ часто проявляютъ почвенную асишетрш: 
одинъ склонъ является свгЬтло-бурымъ,рыжимъ, другой противоподожный--чернымъ. 
Это зависитъ отъ формы склона и отъ положешя его относительно странъ света. 
Выпуклые склоны чаще покрыты светлыми, ч^мъ темными почвами, такъ же и обра
щенные на западъ. При этомъ склоны, покрытые темными почвами (бол'Ье гумус -
ными) постепенно сливаются съ дномъ балки, где также часты черноземовидныя 
почвы. Однако, по дну балки не всегда залегаютъ черноземы: часто он-Ь покрыты 
грубоватымъ наносомъ, правда, гумуснымъ и глубокимъ, но грубой структуры. 
По гЬмъ мт>стамъ балки, где преобладаетъ размываше, наоборотъ, почвенный го
ризонта смыта, и почвой дна является почти бурая глина. 

Въ вершине Солдатки на меловой подпочве залегаютъ различный почвы. По 
буграмъ, конечно, грубыя скелетныя «м^ловыя» почвы, едва развития и едва по
крытия растительностью; по пологимъ склонамъ находятся также грубыя скелет
ныя мергелисты я почвы съ кусками мгЬла большой величины, но бол'Ьегумусныя. 
По дну дола у подножья бугровъ наблюдается почвенная пестрота: то почти 
черныя почвы, то сврыя грубыя. Образецъ № 23, взятый въ расширенной долине 
Солдатки у поднодчя холмовъ съ ровной ея части, производить впечатлите черно
зема. Большая мощность (А + В = 70 см., А = около 40 см.) и темный цвета отлича-
ютъ эту почву отъ каштановыхъ. Она содержитъ м'Ьловой и железистый щебень 
въ болыномъ количестве, а кром'Ь того, мергелисто-фосфоритовыя конкрещи. 
Структура почвы—гороховато-зернистая; подпочвой служить меловой элкшй. 

Солонцовъ (столбчатыхъ) въ долине Солдатки незаметно. Голыя пятна (безъ 
растительности) покрыты серой меловой грубой почвой или безструктурными со
лонцами. Такихъ почвъ здесь очень много; почвенный покровъ еще ухудшается 
выбросами мела изъ сурковыхъ норъ, часто разбросанныхъ по долине. Только 
ниже х. Жулидова по долине Солдатки есть пятна солонцовъ, достойныхъ быть 
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отмеченными. По долине Трубицы ниже х. Першина также встречаются солонцы. 
№ 211, взятый тамъ представляетъ собою типичную структурную почву съ рыхлымъ 
немощнымт горизонтомъ А2 и плотнымъ, со столбчатой отдельностью А,-,. 

Описанную часть Общаго Сырта и прилегающую къ ней местность можно 
считать довольно ровной по почвамъ, холмистой по рельефу и очень плохо оро
шенной. 

Отт. р. Солдатки до р. Меловой Солянки. 

Подобно описапнымъ водоразделамъ между Трубицей и Солдаткой, мы прг.-
соединимъ къ Общему Сырту въ нашемъ описаши и далее къ 3 лежащн: 
водоразделы. 

Къ 3 отъ р. Солдатки следующей значительной речкой является Солянка. 
Однако, подъ этимъ именемъ слывутъ и ея два притока, расположенные западнее и 
сливающееся съ ней въ одной точке (на карте Гл. Штаба—Селянка и Убаръ). Въ 
дальнейшему чтобы было ясно, о которой изъ нихъ идетъ речь, мы будемъ назы
вать одну изъ нихъ Восточной, другую Средней, третью—Западной (все онЬ при
токи р. Б. Камышдакъ). 

Между вершиной Солдатки и самой западной ветвью Восточной Солянки— 
р. Меловой—Обицй Сыртъ представляетъ такую картину. Холмы въ вершине Сол
датки тянутся грядою къ ЮЗ. За подъемомъ изъ расширенной долины этой речки 
по грани на увалъ следуетъ вновь спускъ въ другую расширенную долину, при чемъ 
на ЮВ все время сопровождаете дорогу цепь холмовъ. Эта широкая волнистая 
долина около 120 м. абс. высоты имеетъ въ ширину до 2 верстъ и покрыта пестрыми 
почвами: местами темныя почвы съ ковыломъ, астрагалами и пр., местами очень 
щебенчатый (куски мела до человеческой головы величиною), но также съ хо
рошей растительностью, местами же мягкгя серыя почвы, но съ солонцеватой ра
стительностью. 

Взятый здесь образецъ № 22—черноземъ на серожелтой элкшальной глине 
(на 70 см. встречаются куски мела)—съ меловымъ щебнемъ,—не очень мощенъ 
(А—17 см. А+В—около 40 см.) и вскипаетъ съ поверхности. Консиетенщя почвы 
рыхлая; так!я земли называютъ здесь «пухлыми». 

Изъ этой долины казачья грань поднимается на возвышенное плато м. 160— 
170 высоты надъ уровнемъ моря, покрытое черноземовидной почвой, въ которой 
почти не содержится щебня. Меловой щебень заметенъ здесь въ значительныхъ ко-
личествахъ лишь по склонамъ небольшихь долковъ, разрезающихъ сыртъ. Съ этого 
мелового плато, идущаго около 3 в., спускъ къ ЮЗ въ вершину р. Меловой (Со
лянки) сначала идетъ по мелу, затемъ пересекаетъ песчаный увалъ. 

Вблизи казачьей грани пространство между Солдаткой и Солянкой расчле-
няетъ несколько доловъ, идущихъ на СЗ. Высота переваловъ между долами у бы-



- 197 — 

ваетъ по мгЬргЬ удалешя отъ Оощаго Сырта. Падете доловъ видно изъ сл'Ьдующихъ 
цифры 

Р. Солдатка: Расширенный долъ въ вершин'Ь 130 м. 
У хутора Жулидова, 5 в. ниже 95 м. 
У «развальной» межи (Николаевск, yfe.) 6 в. ниже еще 73 м. 

Р. Солянка: У МгЬловой Горы (р. М'Ьловая) 120 м. 
У хутора Мелового (5 в. ниже) . . . . . , 105 м. 
У Малаховки (8 в. ниже х. Мелового) 75 м. 
Близъ иияшя съ Б. Камышлакомъ уже въ пред/влажь 
Николаевск, у из., 20 в. ниже Малаховки . . . около 55 м. 

При этом^ р. Меловая щлобрътаетъ ровную долину ниже х. М'Ьлового, а 
у Малаховки долина развита уже очень хорошо. 

Высоты сыртовъ видны изъ следующей таблицы: 
Холмы Общаго Сырта въ вершин'Ь Солдатки 160 м. 

» » » къ ЮВ отъ х. Мелового 5 в 170 и 
Водораздйль Солдатки и Солянки къ ВСВ отъ Малаховки верстъ 7 . 122 м. 
Последний водоразд'Ьлъ отходить отъ водозрад-вльнаго хребта Общаго Сырта 

недалеко отъ Солдатки, а заттшъ, расширяясь, подходить ближе къ СолянкгЬ. Про
странство же, гдгЬ сходятся р. М'Ьловая и р. Солянка, очень понижено (110—100 м.) 
и, такимъ образомъ, кромй Общаго Сырта мы им-Ьемь только одинъ возвышенный 
перевалъ значительной длины, высота котораго убываетъ съ ЮВ къ СЗ отъ 150 до 
120 м. надъ уровнемъ моря. 

Вершина восточной Солянки похожа на таковую же Солдатки: т'Ь же выходы 
мЬла и подобное же расширение долины. Въ одной копани видно, что подъ сЬрою 
почвой лежитъ м'Ьлъ, сильно выв'Ьтр'Ьлый. Вода въ копани пр'Ьсная и ея немного. 
Склоны дола на несколько верстъ внизъ по Солянк'Ь щебневаты (м'Ьлъ). При этомъ 
долина то суживается, то расширяется, сырты то подходятъ съ обгЬихъ сторонъ, то 
удаляются. Ниже впадешя Серпевскаго дола сырты расходятся уже довольно да
леко, а ниже впадешя р. Меловой Солянка имйеть уже сформировавшуюся долину. 
ГЬчка М'Ьловая идетъ изъ казачьей степи. Сначала это сухой довольно широкш 
долъ, суживающшся тЬсниной недалеко отъ грани, у т. и. Меловой Горы, описанной 
въ геологическомъ очеркЪ. Ниже горы склоны вновь делаются пологими и обра-, 
зуется маленькая долина, въ которой у х. М'Ьлового зарождаются ключи; ниже ху-1 
тора вода стоить кое-гдй въ омутахъ, а большая часть дна совершенно сухая. У 
Малаховки—прудъ; плотина выстроена казною. Между тЪгь какъ м"Ьловсше ху- ; 
торяне (они арендуютъ казенный участокъ № 926) берутъ хорошую воду изъ род- •. 
никовъ своей р'Ьчки, въ Малаховк'Ь бьются изъ-за воды. Узнавши, что по сосЬд- ! 

ству нЬмцы-хуторяне добыли восходящую артейанзкую воду, они заложили три 
скважины и съ глубины приблизительно 40 саженъ (стапо-быть около уровня моря) 
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достали воду. Но вода истекаетъ на поверхность медленно и въ малыхъ количест-
вахъ, такъ что пользуются только двумя колодцами изъ трехъ. 

Въ геологическомъ отношенш рассматриваемое пространство устроено такъ. 
Вдоль Общаго Сырта тянется полоса выходовъ »Ьла—шириною версты 3—4, а у 
х. Мелового до 5. Этотъ мгЬлъ слагаетъ бугры въ вершинт, Солянки, массивъ плато 
къ ЮВ отъ х. Мелового и перевалы между Солдаткой и Солянкой не дадгве 5 в. отъ 
грани. Дал'Ье отъ Общаго Сырта перевалы сложены, повиднмому, бурою глиною, 
по крайней м-вр-в, обнажается только одна она, а коренныя древшя породы не 
даютъ себя знать. Долины обнажаютъ въ р'Ьчныхъ руслахъ аллкшальные осадки, 
очень светлые по цвгЬту—грязно сврые и палевые, сильно мергелистые, что,конечно, 
стоить въ связи съ размывашсмъ MinoBbixb толщъ въ вершинахъ рйчекъ. 

Почвы между Солдаткой и М-Ьловой (а ниже Солянкой) по Общему Сырту опи
саны—это черноземовидныя съ мвловымъ щебнемъ и грубыя м^ловыя. 

Перевалы же вдали отъ казачьей грани покрыты каштановыми. Между Мала
ховкой и х. Жулидова на возвышенномъ неревал'Ь и на склоне взяты двгЬ почвы 
№№ 29 и 28. Вотъ ихъ свойства. 

№ 

29 

28 

П у н к т ъ . 

Вер. 7 отъ Мала
ховки на СВ. 

Отъ х. Жулидо
ва вер. 3 . 

Рельефъ. 

Вершина 
сырта, сл. 
накл. наСЗ. 

Склонъ не 
пологш. 

6 
m 
6 
< 

метры. 

122 

Мощность. 

А + В . А. 

Гл
уб

.в
ок

ип
. 

съ
 Н

С
. 

сантиметры. 

55 20 

60 | 20 
Есть мЪлс 

go 
О Jf 

Тоже. 
вая га 

i Я 
(О 

о 

в£с£ 

о о . 
о. л 
s о 

проценты. 

4,5 

4,„ 
лька 

13,п ' 4,9 

13,6 5,2 
въ н ебол] 

од
по

чв
 

С 

Желто-
бур, гли
на. 

Тоже. 
:Ш. колич. 

Несмотря на то, что № 28 взятъ на склон'Ь, онъ мощнее и содержитъ болъе 
гумуса, но на видъ почва бол'Ье свгЬтла, чъмъ №№ 29. Это объясняется большимъ 
содержашсмъ извести (встречаются маленьше окатанные кусочки мт.ла). Оба об
разца оказываются темно-каштановыми почвами. Итакъ, даже почвы склоновъ 
сравнительно богаты здгвсь гумусомъ. Близко къ Общему Сырту почвы переваловъ 
богаче перегноемъ, что зависитъ отъ большей ровноты плато и высоты. На .МЕЛОВОЙ 
нодпочвгЬ были взяты два образца №№ 223 и 224. 

Въ вершине Солянки мы упоминали двгЬ разновидности почвъ: одна изъ нихъ 
была покрыта черноземной растительностью, другая солонцовой. Близь х. Мело
вого мы замйчаемь такое же явлеше: подопе склоны покрыты местами такимъ же 
«комплексомъ». Съ двухъ рядомъ лежащихъ пятенъ съ разной растительностью и 
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были взяты упомянутые образцы. № 223-й взятъ на пространстве, почти непокры-
томъ растительностью: р4дше кустики Statice и Kochia, мелкихъ полыновъ торчатъ 
на грязно-беловатой поверхности земли, № 224-й гущепокрытъ растительностью; 
кроме названныхъ растеши есть злаки и зеленый растешя. 

1 

№ П у н к т ъ . 

223 

224 

1 В. ОТЪ X. М Е 
ЛОВОГО н а В . 

Т о ж е . 

Рельефъ. 

А
бс

. 
вы

е.
 

метры. 

Ок. 
Шлейфъ по- 110 
лог. склона 
на Ю. 

Тоже, Тоже. 

Мощность. 

А + В. А. 

я 
g о 
Ш Б 

сантиметры. 

22 

30 

10 

17 

Бурн. съ 
поверхн. 

Тоже. 

С
од

ер
ж

. 
гу

му
са

. 

проц. 

6.я 

8,о 

Подпочва. 

Делюв1альн. 
бълая «мъло-
вая> глина. 

Т о ж е . 

Заслуживаетъ вникашя большое количество гумуса, обусловленное очевидно 
большою карбонатностью почвы. Структура обеихъ почвъ комковатая, обе уме
ренно рыхлы. Изъ т'Ьхъ же образцовъ определены количества извлекаемыхъ водою 
веществъ. Следующая таблица показываетъ кроме этой суммы также количество 
углекислоты: 

№ и горизонтъ. 

223 А (до 10 см. 

223 С (съ 25—30 см.) 

224 А (5—15 см.) 

Содерж. С02 

Колич. сух. 
вещ. въ водн. 

вытяжк. 

Потеря отъ про
каливания сухого 

остатка. 

Колич. орг. ве
ществъ сух. ост. 

п р о ц е н т ы . 

28,9 

37,2 

27,, 

2,201 

0.6525 

' 4 3 4 

0,1989 

О,овзбв 

0,2006 

0,023 

0,0105 

0,04» 

Какъ видимъ изъ таблицы, почвы чрезвычайно много содержать углекислоты 
и растворимыхъ въ воде солей, при чемъ последшя сосредоточиваются въ верх-
немъ горизонте. На основанш этого оне должны быть признаны настоящими солон
цами; № 224 менее соленъ, чемъ № 223, что показываетъ и водная вытяжка, и ра
стительность. 

Намъ осталось упомянуть о почвахъ широкихъ долинъ. 
Долина Солянки близъ д. Малаховки и выше ея местами покрыта солонцева

тыми пятнами, но большая ея часть покрыта сероватыми почвами, представителсмъ 
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которыхъ является № 47, взятый недалеко отъ Малаховки. Почва эта взята сь ров 
наго мътта; она довольно рыхла, комковатой структуры, съ поверхности бурова-
таго цвета, на разрезе—сЬробурая. Содержитъ известковые окатанные камешки. 
Подпочвою служить желтооурый суглинокъ, подъ которымъ залегаетъ сЬрая 
аллкшальная глина съ пресноводными раковинами. Мощность А—В—32 см., 
А—15 см. М'Ьстами по долине почвы темнее, местами свгЬтлгЬе, и въ этомъ 
пос.тЬднемъ случае низъ горизонта А пр^брйтаетъ плотность и глянецъ поверх
ности разлома. 

Отъ р. М/Ьловой Солянки до р. Б. Камышлакъ. 

Между р. Меловой Солянкой и вершинами р. Б. Камышлакъ вместе съОб-
щимъ Сыртомъ мы опишемъ большое пространство, прилегающее къ Сырту съ С, на 
что мы пмЬемъ право, потому что вл1яше коренныхъ породъ этого хребта проявляет
ся и довольно далеко отъ него. 

Пространство между pp. Меловой и Камышлакомъ расчленено двумя вет
вями Солянки, которыя мы назвали выше средней и западной (Селянка и Убаръ на 
карте Гл. Шт.), а такъ же многими ихъ отвертками. Только по Общему Сырту 
и близъ него замечаются здесь больипя колебашя высотъ, перевалы же между Со
лянками и Камышалкомъ низменны. 

Если выехать отъ Меловой горы на казачью грань и по ней на ЮЗ, то дорога 
отчасти переськаетъ водораздельное плато Общаго Сырта, широше долы и бугры. 
Сначала идетъ волнистый рельефъ, холмы, а особенно скаты покрыты грубыми поч
вами съкварцитнымъ и несчаннстымъщебнемъ; mnpoKie долы покрыты серыми поч
вами на кремнистыхъ глинахъ палеоцена—сурки выкапываютъ эту породу большими 
кучами на поверхность. Широгае долы представляютъ собою местами седловины— 
местами, какъ у хуторовъ Решетникова и Овчинникова,—расширенный вершины 
отвершковъ Солянки. Такихъ доловъ на 12 верстахъ отъ Меловой горы до куполо-
образнаго плато—четыре, а за нимъ еще два дола и большое плато, которое тянется 
почти вплоть до пересечешя гранью железной дороги. Это плато расчленено не
глубокой седловиной въ вершине Б. Камышлака, гд£ въ долу видно, что сыртъ 
въ глубине сложенъ кремнистыми глинами палеогена. Вообще, только кремнистыя 
глины, песокъ и кварциты только и встречаются на этомъ пути изъ древнихъ ко
ренныхъ породъ,—мела на грани нетъ и следа, онъ скрыть подъ третичными поро
дами н выходить лишь по склону къ Бараньему долу, по которому проходить же
лезная дорога. Высота плато Общаго Сырта около 150—160 м. надъ уровнемъ моря; 
отдельные холмы шгЬютъ такъ же эту высоту. Впадины между холмами—м. 120— 
130 (реперъ Экспедищи Жилинскаго 135 и.). Перевалъ среди невысокихъ (м. 10— 
15) холмовъ черезъ хребетъ по дороге съ хут. Овчинникова на станцш Семиглавый 
Маръ ок. 159 м. абс. высоты, такъ что выспля точки, какъ и въ другихъ меетахъ 
Общаго Сырта, здесь около 170 м. Для полноты картины считаемъ нелишнимъ ука-
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зать, чтокъ Ю отъ грани почти до самой р. Деркула въ Уральской Области страна 
сложена кремнистыми глинами палеоцена. Они и кварциты слагаютъ высочайшую 
вершину Общаго Сырта, отделенную отъ главнаго хребта,—гору Ишки-тау(Ичку), 
для которой барометрическая нивеллировка 1900 г. дала цифру 268 м. абс. высоты *) 
междутймъ, какъ С. Н. Н и к и т и н ъ даетъ цифру 269,( м. (126,8 саж.), наос-
нованш такъ же баромстрическаго нивеллироватя. Такая огромная высота Ишки-
тау выдгЬляетъ ее среди всей местности, такъ что ее видно по долингЬ Б. Камышлака 
нзъ пределовъ Николаевскаго уЬзда, почти отъ Кочетковъ. Наиболее красивый 
видъ представляетъ эта гора именно съ С, откуда она кажется конусовидной (соб
ственно, два конуса менышй и болынш рядомъ). 

Къ С отъ грани высоты быстро падаютъ. Въ общемъ описаши рельефа мы го
ворили, что въ 5—8 в. отъ грани къ С сырты падаютъ легкимъ уступомъ, такъ что 
сЬверн'Ье перевалы между Солянками и Камышлакомъ мало возвышены надъ 
долинами. Долы же у грани разделены возвышенными увалами съ довольно кру
тыми склонами. По маршруту вдоль грани свверн-ье ея на 1%—2 в. встречаем'!, 
татя колебашя высота: 

2 в. на 3 отъ Меловой горы . . 158 м. 
2 в. на ЮЗ отъ предыдущего пункта 136 м. 
Еще 2 в. дал'Ье по тому же направленно 110 м. (долъ). 
Къ ЮВ отъ предыдущаго пункта 2 в. (плато) . . . . 156 м. (О. С.) 
Перевалы между Камышлакомъ и Солянками сЬверн'ве таковы: 
Сырта бл. х. Решетникова и Вдовина выше долины Солянки на 30 м. Между 

Балашами и х. Алексеева (на Солянке) возвышается надъ долиной последней на 
11—12 м. и едва приподнята надъ долиною Камышлака у Балачгей м. 3—4). 

Перевалъ между Солянкой Западной и Средней поднимается на В отъ х. Але
ксеева всего 6—7 м. надъ ихъ долинами. 

Къ ЮВ отъ Балашей в. 6 у х. Григорьева высота перевала между Камышла
комъ п Солянкой значительнее: 25—30 м. надъ долиной последней. 

Изъ предыдущихъ примеровъ видно, какъ уплощается местность къ С отъ 
казачьей грани. ТГБМЪ объясняется это явлеше? Конечно, некоторое объяснеше 
мы можемъ найти въ деятельности Солянокъ и Камышлака. Но вероятно такъ же, 
что размывъ страны объясняется здесь и более древними процессами, которые ука- . 
зываетъ геолоия страны. Мы уже знаемъ изъ геологическаго .очерка, что къ С отъ 
казачьей грани здесь кремнистый глины сменяются ме.ломъ; изъ расширенныхъ 
доловъ мы вступаемъ въ меловыя теснины, какъ у х. Решетникова и Овчинникова, 
а такъ же и Коровина. 'ГЬмъ сложены низгае перевалы между Солянками? Разрезы 
по речкамъ ничтожны и даютъ представдеше только объ аллювш. Такъ, Западная 
Солянка (Убаръ) выше х. Алексеева обнажаетъ подъ почвою лишь серый (сверху) 

*) Привязка къ станщи Семиглавый Маръ (146,в м.); по барометрической станщи 
Кочетки получилась цифра для Ички около 245 м. и для Семигл. Мара 132 м., т.-е. м. 14 
ниже, что объясняется дальностью Кочетковъ отъ названныхъ пунктовъ. 
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и желтобурый суглинокъ съ камешками и съ раковинами Planorbis marginatus, 
Chondrula tridens. Интереснее буровая скважина у хуторовъ Шутакова н Классенъ 
С1> артез1анекой водой (до 1000 ведсръ въ сутки). Эта скважина прошла сЬрыя 
глины съ Cardium и Mactra, т. е. мшценовыя (третичный, «акчагыльсюя») отложешя. 
ОЬрыя глины начинаются неглубоко подъ новыми наносами. Море, отложившее эти 
пласты, пдунце глубоко подъ современный уровень океана, какъ показала скважина 
у х. Вдовина (м. на 60—80 ниже уровня моря), очевидно, и есть причина того 
размыва страны, который поражаетъ зд^сь наблюдателя. 

Итакъ, наиболее характернымъ является для описываемаго района раздъ-
лсше на двгЬ части: возвышенную и низменную; первая сложена палеоценомъ и от
части м'Ьломъ. M i m лежитъ сквернЬе полосы палеоцена. Но у х. Р'Ьшетникова и 
Вдовина почему то встр-Ьчаемъ гальку кремнистыхъ глинъ и кварциты, сравнительно 
далеко отъ полосы палеоцена и отъ водораздельнаго хребта. 

Въ зависимости отъ рельефа и геологш располагались почвы. 
По Общему Сырту и по возвышеннымъ переваламъ близъ него лежатъ на ров-

ныхъ м^стахъ темноцв'Ьтныя буроватыя каштановыя почвы. Таковы почвы сыртовъ 
къ 3 н 103 отъ Меловой Горы, къ Ю отъ х. Вдовина и Р'Ьшетникова, на болыномъ 
плато Общаго Сырта къ ЮВ отъ Коровинскаго хутора (въ 5 верст.)—въ вершинЬ 
Камышлака. 

Вотъ эти почвы: 

№ 

225 

21 

49 

Пунктъ. 

2,5 в. отъ 
Мъловой 

горы на 3 . 

3 в. къ Ю 
отъ х. Ме
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Въ образцахъ 225 и 21, взятыхъ не подалеку одинъ отъ другого, есть щебень 
въ небольшомъ количестве: въ № 21—кроме кварцита и железистой гальки въ немъ 
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встречены кусочки мила и обломокъ белемнита, въ № 225—кусочки мила и квар-
цитъ. Образецъ № 225 является настоящпмъ «б'Ьднымъ» черноземомъ. Это второй 
случай чернозема на Общемъ Сыртт̂ . 

Очевидно, какъ почвы 21,такъ и 225 залегаютъ на элкшальныхъ породахъ, 
мъ'ла, о чемъ кром'Ь м'Ьлового щебня свид-Ьтельствуета и сравнительная рыхлость 
«пухлость» ихъ, особенно Я» 21, который хотя и взять съ 10 л. залежи (есть ковыль), 
но представляетъ собою рыхлую почву, тогда какъ образецъ № 225—приближается 
къ настоящпмъ черноземамъ по зернисто-комковатой структуре, хотя взятъна2л. 
залежи, поросшей раз.нотрав^емъ (вострецъ, Eryngium planum, зонтнчныя, коло
кольчики и др.). 

Образецъ № 49 также мергелиста, но менгЬе богата гумусомъ, щебня нъть, 
песку не заметно; взять съ очень давней залежи (ковылы). 

По буграмъ мы отметили выше грубыя щебенчатыя почвы. Прим-Ьромь ихъ 
является № 215, взятый въ 1 в. къ Ю отъ М'Ьловой горы. 

Не ръдки на Общемъ СыргЬ по склонамъ къ широкимъ долинамъ и еолонце-
ватыя почвы. № 48 является ихъ прим'Ьромъ. 

№ Пунктъ. Рельефъ. 

48 Верстъ 15 на 
j ЮВ отъ Ме

ловой горы 
по грани. 
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о 
к с 
О. сЧ а> х 
° о. С с 
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о 

проценты. 

"1 3,з 8,5 2,9 

А2—2,4 I 13,j 6„ 

Aj—рыхлый евроватый горизонта; А.,—темнокоричневаго цвъта, столбча
той структуры съ глянцевитой поверхностью разлома. 

Почва съ поверхности бугриста и растрескалась, покрыта типцомъ, который 
ростетъ «кучками» («р'Ьдкокочка»). Замечательно, что почва обнаруживаешь свой
ства солонца, хотя взята съ ровнаго м^ста, почти плато. 

Если въ пред'Ьлахъ Общаго Сырта и на перевалахъ вблизи него залегаютъ 
каштановый, блнзшя къ черноземамъ почвы, на ровныхъ MicTaxb и кос-гдт» солон
цы, а по крутымъ склонамъ выходятъ 1лрубыя щебенчатыя почвы, то для понижен
ная) пространства между Солянками и Камышлакомъ характерна почвенная пе
строта. Местами, въ долинахъ эта пестрота съ сильными контрастами, но чаще всего 
именно на перевалахъ мы виднмъ солонцеватыя почвы съ большими пятнами кашта-
новыхъ. 

Между Балашамп (на Б. КамышлакЬ) и х. Алексеева (на Солянк'Ь) наблюдает
ся такая картина.. По долине Камышлака развиты типичный столбчатыя почвы 



— 204 — 

(солонцы), среди которыхъ находятся пониженности съ густыми ковылами. Тоже и 
но склону, едва заметно поднимающемуся къ В. «Сыртъ», если можно такъ назвать 
слабо приподнятую равнину, куда ведетъ подъемъ изъ долины,—распаханъ, при 
чемъ всходы пшеницы не ровны, «кулижками». Въ почве замътенъпесокъ. Съ пятна, 
поросшаго густой полынью, былъ взятъ образецъ № 46, комковатой структуры, бу-
роватаго цвета, киизу темнее и плотнее. Повидимому, можно наблюдать разницу 
структуры Aj и А2. 

о. о В ^ Ч Е 
О и 

п 

о 
к 
р, . 
р X 
к о с& 

н о I 
и 
а. (н х и. 

роценты. 

Отн. пе-

ГЛИНЪ. 

46: Отъ Бала-
'шей в. бнаВ. 

Невысокое 
плато 
ровное. 

80 45 15 4,4 13,з 5,! 2„:1 

(опред-влеше относится къ 
къ горизонту Ах). 

Какъ видно, эта почва является прюгЬромъ средней темнокаштановой. Въ ней 
более 3 % песку д1аметромъ более 0,25 мм. и 39,0% песку д1аметромъ 0,05— 
0,25 мм. Очень, впрочемъ, вероятно, что глубокш плотный горизонтъ, анало
гичный А2 солонцовъ обладаетъ несколько большей глинистостью, а также содер
жите больше гигроскопической и химически связанной воды. 

Такихъ почвъ большинство, но встречаются и почвы супесчаныя съ резко 
выраженной разницей структуръ верхняго горизонта А1 и Аг; прхогвръ такой почвы 
будетъ описанъ ниже, при описан1и водораздела Камышлакъ—Чапыкла (№ 226). 
Склонъ къ Солянке также покрыть темнокаштановой почвой (съ пескомъ). Долина 
Западной Солянки у х. Алексеева шириною 2 версты, покрыта черноземовидиой 
почвой съ пятнами солонцовъ. У хутора Алексеева хороний прудъ, поддер
живаемый набегающею водою, и водяная мельница на этомъ пруд'Ь. Перевалъ 
между Западной и Средней Солянкой также покрытъ пестрыми почвами, долина Сре
дней Солянки тоже; есть по ней пятна темныхъ почвъ съ густой растительностью. 
По волнистой долине Средней Солянки отъ х. Шутакова до х. Решетникова и х. 
Вдовнна—опять солонцеватыя почвы чередуются съ каштановыми, а местами съ 
черноземами (неболытя пятна). Концы склоновъ сырта также покрыты солонце
ватыми почвами. Если пересечь местность отъ упомянутаго х. Решетникова на 
Балаши, т. е. слегка южн'Ье опнсаннаго маршрута, то переехавъ высокш сыртъ къ 
3 отъ этого хутора, покрытый темнокаштановой почвой (А—В около 45 см., А—24 см., 
век. съ поверхности), снова приходится ехать по слабо волнистой равнинъ, по
крытой солонцеватыми почвами съ р'Ьзкоочерченными понижешями, занятыми 
черноземами съ таволгой. Только нередъ спускомъ въ долину Камышдака на 
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перевале становится менйе содонцеватыхъ почвъ и бол'Ье каштановаго суглинка 
съ зам'Ьгнымъ на глазъ пескомъ (напоминаютъ обр. № 46 и лучше). 

Приведешь описаше еще одного маршрута отъ М'Ьловой горы на хут.Коровина, 
какъ онъ описанъ въ дневннкъ. 

Отъ меловой горы тянется съ версту пологш подъемъ съ сгЬроватой почвой, 
которая векипаетъ съ поверхности. Вверху склона, гдт, онъ выпуклый, почва 
рыж'Ье. Склонъ приводить на высокое плато съ черноземомъ, покрытымъ вострецомъ: 
выше былъ описанъ взятый здт,сь образецъ № 225. Скоро съ плато дорога спускается 
въ долъ (системы Солянки); ближе къ нему почва сЬргЬетъ. Въ широкомъ плоскомъ 
долу (вл'Ьво на Ю остается х. Овчинникова)—грубыя съ мт^ловымь щебнемъ почвы, 
ростетъ Statice (Gmelini?) въ большомъ количестве. На днт, дола течетъ ручеекъ, 
есть нисколько маленькихъ озерцовъ въ крутыхъ берегахъ. Ниже вода не отжита, 
а стоять маленьшя озера. Двигаясь дал-Ье на 3, дорога снова поднимается изъ дола 
по грубой щебневатой «м'Ьловой» почвт>, выше сменяющейся сирой каштановой. Съ 
высокаго сырта на СЗ видно с. Балашн. Сыртъ ровный, всего 1*4 в. шириною, 
почва темнокаштановая съ неболынимъ количествомъ щебня. За сыртомъ—еще 
плоск1й дслъ съ бол'Ье крутымъ лтлшмъ склономъ. По склону въ террасв—выходъ 
мтзла (грубая почва), внизу же склона—кварциты палеогена. Въ srlerb переезда 
въ долу родникъ; выше перевзда долъ расширяется, видны зеленые луга (родники). 
Подъемъ вполне симметриченъ спуску: сначала идетъ почва съ пескомъ и кварцит-
нымъ щебнемъ (шлейфъ склона), затт,мъ темнокаштановая почва съ мтловымъ щеб
немъ. Черезъ iy2 в. дорога достигаешь большого плато, вытянутаго съ В на 3; на 
Ю недалеко—холмы («шишки»), сложенные палеоценомъ. Съ плато спускъ на Ю къ 
широкому долу съ родникомъ; по склону выходятъ кремнистыя глины палеогена. 
Въ зтомъ расширенномъ долу находится хуторъ Овчинникова, расположенный 
тамъ, где ложбина суживается: отсюда начинается узкая гйснина въ мгЬлу. Отъ х. 
Овчинникова повернулъ на 3 къ х. Озеркамъ черезъ х. Питиновъ. Подъемъ на 3 
изъ дола по сЬрой темнокаштановой почвт> со щебнемъ кремнистыхъ глинъ; м'Ьстами 
почва по склону ст>ргБетъ, становится болт̂ е грубой. На вершинт. склона появляется 
песокъ и кварццтный щебень. Склонъ террасовиденъ и ведетъ на небольшое плато 
съ глинистой темнокаштановой почвой, несмотря на присутствие кварцитнаго 
щебня. За плато У2 в. склонъ на 3 отъ х. Питинова въ плоскомъ долу съ прудомъ. 
Въ обрывт, м. 6 вышиной обнажена бурая глина сверху столбачатая съ белыми 
конкрещями мергеля, внизу вязкая и влажная, съ выцветами солей. Отъ х. Пи
тинова поворота на СЗ, къ Озеркамъ. За подъемомъ съ каштановой почвой сл'Ьдуетъ 
плато 1 в. шириной съ тяжелой темнокаштановой почвой, вскипающей отъ кислоты 
съ поверхности. Къ С сыртъ скоро падаеть—видно, что местность тамъ ниже. Отъ 
х. Питинова до Озерковъ 5 верстъ, дорога съ плато спускается по длинному 
склону, покрытому типцомъ и вострецомъ, этотъ склонъ приводить къ плоской лож-
бин'Ь съ солонцеватыми землями. Отъ нея, не догЬзжая 2 в. до Озерковъ, повернулъ 
на югъ. Подъемъ на 10 по пологому склону съ «вострецовой» каштановой почвой 



— 206 -

приводить на сыртъ, поднимающшся далее къ югу; въ одномъ jrfecrl подъемъ сде
лался круче,—зд'Ьсь сыртъ образовалъ какъ бы ступень. Сыртъ покрыть темнокаш-
тановой почвой; онъ м. на 5 дальше, чгЬ.мъ сыртъ къ СЗ отъ х. Питинова. Въ КОНЦЕ 
концовъ дорога, все следуя наЮ, приводить на плато ровное п обширное съ темно 
каштановой почвой, вскипающей съ поверхности; по межамъ ростетъ ковылъ и 
арясанецъ. По западному склону съ этого сырта повернулъ на 3 къ х. Коровина. 
Въ долу каштановыя и солонцеватыя почвы на кремнистыхъ глинахъ. 

Мы видели, что большинство почвъ, даже съ значительнымъ количествомъ 
гумуса и на ровныхъ м'Ьстахъ обнаруживаете вскппаше съ кислотой, или съ поверх
ности, или близко отъ нея. Причиною этого, по нашему ми^тю, служить вл1яше 
мтзловыхъ отложешй. 

Чтобы окончить описаше междуречья Солянка—Б. Камышлакъ, намъ остает
ся сказать несколько словъ о долине послгЬдняго. Большой Камышлакъ начинается 
съ Общаго Сырта несколькими долами, одинъ изъ которыхъ у х. Коровина изъ ши
рокой ложбины превращается въ крутостенную балку; ниже хутора берега ея сло
жены б'клымъ м'Ьломъ. Еще дал'Ье книзу мгЬлъ скоро покрывается бурой глиной и 
на протяжен'и около К) в. склоны къ балки покрыты каштановыми почвами. 
Когда (у н'Ьмецкихъ хуторовъ) появляется более или менее плоская долина, въ 
почвахъ появляется песокъ. 

То же замечается и на более западной витке дола: не доезжая верстъ 5 до 
Балашей съ юга; верстахъ въ 2—3 къ югу отъ этого села въ почвахъ долины появ
ляется кварццтный щебень. У Балашей и ниже по левой стороне долины и по 
шлейфу склона колея дороги светлая палевая и тамъ, где ездятъ, рыхлая песча
ная, где не ездятъ—плотная, какъ асфальтъ и гладкая, усыпанная крупными зер
нами песку. Близъ Балашей и ниже по обеимъ сторонамъ речки по долине очень 
много солонцеватыхъ пятенъ, при чемъ солонцеватыя почвы имеютъ обычную столб
чатую структуру, несмотря на большую сравнительно песчанистость. Иногда эту 
плоскую долину, делающуюся все шире по мере движешя внизъ по реке, пе-
ресекаетъ долочекъ въ 1 м. и менее глубиной—въ виде крутостенной рытвины 
или плоской черноземной падинки. На падинкахъ хоронпя травы. Почвы съ пескомъ 
идутъ ниже Балашей къ Кочеткамъ. Солонцеватыя почвы не такъ песчаны, какъ 
почвы на бугрннкахъ склона, очень пссчаныя, почти супеси. 

Къ С отъ Балашей. въ 3 верстахъ на долине Камышлака, взято 2 образца 
почвъ. № ЗОвзятъ на ровпомъ месте, не солонцеватомъ и представляетъ собою до
вольно рыхлую н песчаную почву (есть крупный песокъ въ почве). Мощность А—В 
около 40; А—12; вскппаше начинается на 12—15 см. Подпочвою служить сильно 
мергелистый суглгшокъ. 

№ 31 взятъ не далеко отъ № 30. Отличается отъ последняго структурой го
ризонта А: сверху залегаетъ рыхлый горизонтъА] мощностью 15 см., подъ нимъ 
более плотный (после дождя вязкш) горизонта А2 около 12 см. Образецъ былъ 
взятъ невдолгЬ после дождя, но въ то время, какъ горпзонтъ А2 сохранялъ еще 
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воду, горизонтъ А, бьгаъ сухъ. Оба горизонта р'Ьзко отделены одинъ отъ другого. 
Песку болгье въ горизонтп А2. Вскипаше отъ соляной кислоты въ № 31 глубже, 
а именно на 30 см. Въ об'Ьихъ почвахъ незаметно ни щебня, ни гальки; подпочва 
одна и та же. 

Надо сказать, что песчаный характеръ долины и концовъ склоновъ сохра
няется по Б. Камышлаку и отчасти Солянки и ниже въ Николаевскомъ увздФ.. 
У голъ, образуемый Солянкой и Камышлакомъ, покрыть сильно песчаными почвами; 
встречается и щебень кварцитный. По долине же масса солонцовъ съ пескомъ, 
горизонтъ А2 которыхъ не пропускаетъ воду, и она застаивается на поверхности 
солонца. 

Трудно сказать,что является причиной пеечанистости долины Б. Камыгалака 
и склоновъ къ ней. Въ «Николаевскомъ щздгъты высказали мысль, что здгЬсь развиты, 
бытьможетъ, неглубоко подъ почвою несчаныя толщи палеоцена. Новъ настоящее 
время мы знаемъ, что въ глубине подъ поверхностными образовашями долины 
идутъ сгЬрыя глины мюцена (пласты съ Cardium), какъ это обнаруживается скважи
ною у х. Вдовина близъ с. Балашей (бурая глина идетъ всего до 7—8 сажень и въ 
ней находится горькая вода на этой глубин'Ь). О строенш водораздельной возвы
шенности къ 3 отъ р. Б. Камышлакъ мы имеешь мало св'вд'Ьтй; присутеттае палео
гена зд^сь не исключается. Но вероятнее, что на составе слоевъ долины и сырто-
выхъ толщъ въ этой местности сказывается ихъ происхождеше изъ коренныхъ пес-
чаныхъ палеогеновыхъ породъ, развнтыхъ южн^е. 

ОбщДй Сыртъ между p.p. Б. Камышлакъ и Чалыклой (вершиной ея-Ировало.мъ). 

Между вершинами р. Провалъ (притокъ Б. Чалыклы, впадаюнпй въ нее съ 
востока ниже ст. Озинки) и р. Б. Камышлака Общш Сыртъ, какъ это мы говорили 
выше, отд'Ьляетъ отъ себя возвышенный хребетъ-«Сишя Горы». Мы опишемъ вм4етъ' 
съ нимъ и пространство къ С отъ Синюсь Горъ между p.p. Б. Чалыклой и Б. Камыш
лакомъ вплоть до границы Николаевскаго увзда. Нужно заметить, что карта 
Главнаго Штаба зд^сь очень схематична, а кроме того, железная дорога проведена 
на ней неверно. Она,въ общемъ, следуетъ вдоль такъ называемаго Бараньяго дола, 
оставляя высокую меловую гору бл. х. Гремучаго (Корепанова) къ Ю, тогда какъ 
на картв железнодорожное полотно идетъ южнее дола и холмъ нарпсованъ къС отъ 
него. Эти обстоятельства не позволяютъ нанести на карту съ желательной точностью 
высоты, и наше изображеше почвенныхъ границъ поневоле очень схематично, не 
говоря уже о томъ, что точность почвенной карты страдаетъ и всл4дств1е той слож
ности рельефа, съ которой зд'Ьсь приходится считаться. Размывате создало здЬсь 
очень трудно уловпмыя формы рельефа: многочисленные плосгае холмы, большею 
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частью вытянутые съ ССЗ на ЮЮВ, широюе долы между ними, плоегае невысогае 
холмы между второстепенными долами съ трудомъ позволяютъ ор1ентироваться 
при отсутствш хорошей топографической карты. Мы укажемъ только главныя 
черты топографш и рельефа этой местности. 

Плато Общаго Сырта, описанное выше, прерывается Бараньимъ доломъ, 
который идетъ отъ Б. Чалыклы съ 3 на В и. внедрившись въхребетъ, отодвигаетъ 
водораздельную лишю къ В въ пределы Уральской Области. Железная дорога 
пересЬкаетъ грань въ этомъ долу, который расширяется выше х. Гремучаго. Но 
водоразд'Ьлъ изъ Уральской Области круто поворачивает* южнве ж. д. на 3 и идетъ 
вплоть до упомянутой выше высокой меловой горы, откуда снова поворачиваетъ 
на ЮЮВ; р.Провалъ отодвигаетъ его опять въ казачьи пределы. Отъ Общаго Сырта 
сЬвернЬе Вараньяго дола отделяется и идетъ сначала съ ВЮВ на ЗСЗ, а загЬмъ 
поворачиваетъ на ССЗ хребетъ между Чалыклой и Камышлакомъ. Мы описывали 
его какъ невысокие холмы (м. 30—50), тянунцеся съ перерывами и даюнце ветви 
преимущественно въ сторону Чалыклы. Отъ последней до поднож1я холмовъ идетъ 
непрерывный подъемъ, такъ что отъ 76 м. абс. высоты онъ приводить до 120м., а 
холмы въ свою очередь достигаютъ 175 м. надъ уровнемъ моря. На широте д. Му-
равлей хребетъ «Ситя горы» оканчивается и къ С водоразд'Ьлъ между Камышла
комъ и Чалыклой представляетъ собою плосгай сыртъ отъ 130 до 115 м. абс. вые. 

Путь по казачьей грани къ ЮЗ отъ переевчешя ея железною дорогою опи-
санъ въ очерк'Ь рельефа. Подробности же строешя местности станутъ ясны изъ опи
сания маршрутовъ, въ которомъ мы нриведемъ и высоты, и свойства почвъ. 

Съ восточной стороны подъемъ на возвышенности Синихъ горъ очень посте-
пененъ. Местность къ 3 отъ х. Коровина, до котораго мы довели описате, им'ветъ 
характеръ, сходный съ областью Солянокъ. Отъ м'Ьста выхода м-Ьда у х. Коровина 
подъемъ на сыртъ по дороге на ЗСЗ по темнокаштановой почве. Склонъ очень по-
лоий; среди почвъ, поросшихъ таволгой, ковыломъ и др. растетями, свойствен
ными каштановымъ почвамъ, попадаются солонцеватая пятна съ типцомъ и Statice. 
щебень-кремнистыя глины палеогена; изъ сурчинъ выброшена та же порода: здЬсь 
очевидно налегаше третичныхъ кремнистыхъ глинъ на б'Ьлый м'Ьлъ. Невысоюй 
холмъ за подъемом! покрыть также темнокаштановой почвой, которая скоро на 
очень пологомъ склони делается сЬроватой съ неболыпимъ количествомъ преж-
няго щебня и поросла вострецомъ. Она вскипаетъ съ поверхности; мощность 
А + В около 60 см., А около 30 см., на 40см. она плотна и поверхность излома глян
цевита. Ниже по склону выходить мгЬлъ. Склонъ приводить въ вершину плоскаго 
дола, идущаго на С, где въ 4 в. виденъ х. Моршинъ, а за нимъ с. Балаши. За сухо-
доломъ слгвдуютъ еще невысоше сыртики, разделенные неглубокими долами. На пс-
ревалахъ этихъ въ почвахъ попадается песокъ, въ долахътег ныяпочвы, по склонамъ 
же сильно песчаныя. На одномъ перевале, очень невысокомъ и плоскомъ, взятъ об-
разецъ № 226 съ залежи, поросшей ковыломъ и полынью (растительность «открытая», 
т. е. между растетями остаются промежутки гойой поверхности земли). 
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Мощность. 

Рельефъ. А + В А] А, 

I СО С 

О о 
Ж ° 
§5? 

К g 
о- 6 

° 5 ° с 5 
V X г ^ й 

p-rt 
fa Н 

сантиметры. I проценты. 

К £ 
В гачо' g i: « F о ж 
6 ё Б 

Подпочва. 

Узкш перз-
валъ, ЕЫТЯ-
нутый съ 
С на Ю 

40 15 20 33 А1 -2,2 
f 

А 2 - 1 , , 

6,5 

6,, 

2„ 
3,! 

2:1 

3:1 

Мергелистый 
супесокъ съ 
белыми при 
мазками. 

Aj—умеренно рыхло, тогда какъ А2 плотно. 
А2 книзу столбчртой структуры, съ пятнами желтобураго суглинка. 
Эта почва очень типична для района. Въ верховьяхъ Солянокъ и по Камышла-

ку почвы похожи на № 226. Характерная структура низа горизонта А—А, не со
провождается, однако, въ противоположность солонцеватымъ глинистнмъ почвамъ 
увеличешемъ потери отъ прокаливашя, т. е. химической воды, увеличеше же въ 
А2 сравнительно съ At гигроскопической воды крайне незначительно. Гумусъ убы-
ваетъ постепенно, а песчанистость возрастаетъ книзу. Среди этой почвы—на мел-
кихъ падинкахъ,поросшихъ таволгой и др.—почвы мощнее и темнее, но также 
суглинисты. Въ сосЬднемъ овражк/Ь (долъ съ большой плотиной) видно, что подъ 
почвой не далеко залегаетъ песокъ. Отъ долка начинается подъемъ на 3 къ Синимъ 
горамъ. По пологому подъему сначала тяжелая почиа съ кремнистыми глинами, а 
затт.мъ пошли песчаныя почвы, встречаются и солонцеватая врод'Ь № 226, но ст. 
кварцитнымъ щебнемъ. Все пространство до склона горъ, къ которымъ черезъ 4 
версты отъ № 226 приводить дороги, кажется равниной, едва разсвченной долкамн. 

Склонъ горы очень полоий и поросъ тппцомъ и таволгой, среди почвъ пре-
обладають солонцеватыя; даже подъ кустикомъ таволги горизонтъ А на 20 см. пло-
тенъ и гаянцевитъ; цвътъ почвъ кирпично-коричневый, въ нихъ есть песокъ и квар-
цитный щебень. Есть пятна, норосппя Aithemisia maritima. Выше по склону 
почвы д'Ьлаются болъе глинистыми, въ понкженностяхъ растетъ ковылъ, чилига, 
таволга, бобовнпкъ. На вершин'Ъ горы (173 м. абс. высоты., около 60 саж. надъ под-
поиаемъ)—плоская площадка, шириною до % версты, съ грубою почвою съ квар-
[щтнымъ щебнемъ. Кучками растутъ кусты таволги. Съ горы открываются виды 
во всгв стороны, потому, что къ С идетъ крутой склонъ на пониженную сравнитель
но местность, къ 3 видь на долину Б. Чалыклы, къ В на описанную слабо-волнпстую 
невысокую степь. На Ю видно, какъ хребетъ идетъ, изгибаясь постепенно къ ЮВ. 
Западный склонъ крутой, изрезанный неглубокими ложбинами, поросшими ку-
старникомъ. 

По свверному склонуСинихъ горъ*) также пестрыя почвы: ихъ по крайней 
Mt|rl; четыре разновидности: 1) почвы, пороспия ковыломъ, чилигой, бобовникомъ, 

*) Здъсь, какъ разъ съверная оконечность Синихъ горъ, который мы назвали 
въ очеркъ рельефа Муравлинскими. Местные жители зивутъ это м-Ьсто «Городокъ». 
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сложноцветными и зонтичными—черноземовидныя; 2) почвы, пороенпя преимущест
венно типцомъ (есть тюльпаны, зонтичныя); 3) тоже съ типцол/ь, но раститель
ность редкими кучками, свободная поверхность покрыта лишаями и 4) почвы съ 
Camphorosma. Посл-Ьдше три- рода почвъ—разновидности солонцеватыхъ. 

Мимо с'Ьвернаго склона дорога повертываетъ- на ЮЗ по плоской долине 
между хребтомъ и его в'Ьткой, вилообразно отщепившейся отъ него въ 2 вер. гожн'Ье. 
Эта долина, шириною до 1 вер., открыта на С, близъ с'Ьвернаго конца горъ повора-
чивастъ на 3 и идетъ къ Б. ЧалышгЬ. Въ долинтЬ пеетрыя, большею частью глинистыя 
почвы, среди нихъ много солонцеватыхъ, при чемъ около горъ болЬе песчаныхъ 
зелень, а ближе къ средин'Ь—солонцеватыхъ со щебнемъ изъ кремннстыхъ глинъ и 
темныхъ черноземовндныхъ. 

Вотъ разр'Ьзъ солонцеватой почвы: 
Aj—около 25 см. СЬровато-чернаго цвгЬта, книзу сЪрЬетъ. 
А2—темный столбчатой структуры, плотный глянцевитый горизонтъ 15 си. 
С—эллндаальная глина на кремннстыхъ глинахъ палеоцена. Цв'Ьтъ свЬтло-

желтобурый, глина пориста, местами рыхла и подзоловидна, есть вкрапины квар
цита и кремннстыхъ глинъ, бъ\лыя известковыя пятна. Дно долины ниже высокой 
горы на 30 м. Къ Ю долина повышается и въ 3 вер. отъ С'Ьвернаго конца горы за
мыкается ц'Ьпыо холмистыхъ возвышенностей, невысокихъ впрочемъ, а за ними 
вновь плоская долина, съ восточной стороны ограниченная хребтомъ Синихъ горъ, 
а съ западной невысокими увалами, скоро оканчивающимися. Почвы на перева.т1; 
грубыя съ кварцнтнымъ щебнемъ и сильно песчаныя. За переваломъ къ Ю идуть 
пеетрыя почвы, то солонцеватыя, то черноземныя со щебнемъ кремннстыхъ глинъ, 
который исчезаютъ изъ почвы за небольшимъ доломъ съ черноземомъ; по подъему 
изъ этого долка на холмистый увалъ, идушдй отъ горъ съ В къ 3 и пересвкающШ 
дорогу,—выходитъ внезапно М'Ьлъ; холмъ же покрытъ на вергашгЬ песками и квар
цитами (грубыя почвы) къ юго-западу отъ увала скоро дорога спускается въ долину 
Чалыклы. 

Въ дополнение къ описанному нриведемъ еще маргарутъ нзъ долины Чалык
лы—отъ х. Столяровскаго («Столари») къ В на х. Гремучш по южному концу СИ
НИТЕ горъ. 

X. С т О л я р о в с к л й *)—на долин'Ь Б. Чалыклы. Къ Сишгмъ горамъ до
рога идетъ на востокъ, сначала по долинному чернозему, зат'Ьмъ черезъ % версты 
по солонцеватымъ почвамъ начинаете подниматься очень медленно, при чемъ въ 
почвахъ появляется квэрцитный щебень. Подъемъ приводнтъ на небольшой увалъ, 
м. 25 надъ хуторомъ Столяровскпмъ (105—110м. абс. вые). Увалъ узшйхолмистый, 
съ сильно грубыми и солонцеватыми почвами; склонъ на В съ него ириводитъ на 
широкую ложбину. По склону съ увала на небольшой терраске—лиманъ, ма-

*) Живутъ крестьяне арендаторы 927-ой каз. обр. ст. «Столяровской». Статья эта 
наглядно показываетъ, насколько солонцы преобладаютъ среди почвъ: изъ 2058 део. 
на планЪ 1246 дес. обозначено подъ солонцами, при чемъ арендаторы жалуются на не-
плодород!е и остальной земли. 



— 211 — 

лснькое озерцо, безъ выхода въ водотекъ ложбины. Дно долины въ м^стй переезда 
ниже увала м. 8—9; оно покрыто'сЪренькой долинной почвой на породи палео
цена. При вътр'Ь земля даетъ еврую пыль: таково влшше кремннстыхъ глинъ, слу-
жащихъ подпочвой долины и обнажающихся въ промоине. На терраске у под-
нож! я холмовъ взятъ образецъ № 16. Это сгЬрая, светлая пористая почва, рыхлая и 
щебневатая. (Кремнистый глины и кварцита). 

№ [ Пунктъ. Рельефъ. 

16 3 вер. на В 
отъ х. Сто-
ляровскаго. 

Терраса у 
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Подпочва—желтобурая аллювиальная глина. Этотъ образецъ тгшиченъ для 
грубыхъ почвъ на палеогеновой кремнистой глин-Ь, онъ содержитъ немного песку, 
зам'Ьтнаго на глазъ. Обращаетъ на себя внимаше его малогумусность. 

Отъ этой горы дорога идстъ по упомянутой возвышенной равнине на ЮВ. 
На равншгв лиманъ. Другая подобная равнина за холмом**) еще больше. Здъ'сь 
взятъ № 17 съ лимана. Почва эта сверху зернистой структуры (А3 17 см.), ниже го-
роховатой, со столбчатою отдельностью (А2 до 30 см.). Ниже она плотна и вязка. 
ВсЬ горизонты содержатъ заметный на глазъ песокъ. Есть кварцитный щебень. 
Ростетъ вострецъ. На южномъ концт. лимана—небольшой холмикъ съ осиновымъ 
лгЬскомъ, за которымъ спускъ по солонцамъ на Ю въ Баранш долъ. Несколько за-
падн'Ье этого пути склонъ въ Барашй долъ даетъ такую картину. Въ верху склона 
сЬрыя комкочатыя земли съ кварцитнымъ щебнемъ, пороенпя кустарникомъ, кото-
рыя скоро сменяются сначала почвой, содержащей щебень кремннстыхъ глинъ, а 
загвмъ песчаными. Ниже песковъ—бугорокъ, на склоне покрыть рыжею (краснова
той) почвой, въ которой много жел'Ьзистаго песчаника (слитнаго, темнаго) и углова-
тыхъ кускогь коричневой железистой глинистой породы съ блестящей поверх
ностью (конкрецш сЬрыхъ м'Ьловыхъ глинъ). Внизу склона—выходитъ б-влый мт̂ лъ 
(около 100 м.). 

) Съ западной стороны все время тянутся увалы — продолжеше Синихъ горъ. 
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Изъ описатя двухъ приведенныхъ маргарутовъ видно, насколько пестры здт>еь 
почвы и какъ велика ихъ зависимость отъ матерпнскихъ породъ и рельефа. При этомъ 
можно заметить, что солонцеватыя столбчатыя почвы очень часто задегаютъ на крем-
ннстыхъ глинахъ, встречаются и на ихъ эллювш, и на пескахъ съ кварцитами, 
по отсутствуютъ на мъ\лу. М'Ьлъ служить преимущественно подпочвою рыхлыхъ сЬ-
рыхъ щебневатыхъ почвъ, «рендзпновидныхъ», то приближающихся къ грубьгаъ, 
то къ черноземамъ. 

Местность къ С отъ Синихъ Горъ (Муравлинскихъ) представляетъ собою 
бол'Ье или мен'Ьс пдоскш перевалъ. Вблизи сввернаго конца горъ (описаннаго выше) 
еще есть увальцы, покрытые солонцеватыми и кварцитными почвами. По направ
ленно къ Балашамъ дорога спускается отъ уваловъ на бо.тве или мен'Ьс плоскую, 
покатую на В равнину и попей идетъ все спускаясь. Возл'Ь долковъ кое-гдгЬ вы
ходить солонцы, преимущественно же на ровныхъ м'Ьстахъ залегаютъ почвы, прп-
м'Ьромъ которыхъ служить № 270, взятый съ пятна, поросшаго довольно густо 
вострецомъ, ковыломъ и другими растешямп. 

j4f„ Пунктъ. Рельефъ. 
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Во всЬхъ горт1зонтахъ залегаетъ песокъ. 
Ах—напомннаетъ структурой каштановый почвы, т. е. зернисто-комковато. 

А2—шгвстъ неясно столбчатую структуру; В—очень плотно. Подпочва—плитный 
светлый лселгобурый суглинокъ. Малогумусность почвы, можетъ быть, зависнет. 
отъ ея песчанистости. 

Местами встречаются болгЬе темныя почвы съ густымъ ковыльнымъ покро-
вомъ. Близъ Балашей пологш склонъ расчленяется плоскими суходольцами, а бла
годаря большей глубшгЬ долины и самый склонъ въ нее—яснгЬе и круче. 

Тотъ же перевалъ между Балашами и Журавлями также покрыть песчаными 
почвами. Отъ Балашей къ 3 идетъ длинный подъемъ, покрытый солонцеватыми поч
вами, имеющими довольно много песку (зам'Ьтнаго на глазъ); вода застаивается на 
поверхности ихъ. Въ дождливые годы ташя почвы хорошо родятъ; пршгЬромъ 
ихъ служитъ № 32. Выше песокъ убываетъ; передъ плато внизу склона взятъ обра-
зецъ № 33. На плато въ почв'Ь только очень мелгий позокь. 
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Подпочва—желтобурый мергелистый суглинокъ. 

33; 4—5 в. на 
3 отъ Ба-
лашей. 
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лонъ на В. 

А + В 
40 

А,+А2 
20 
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№ 32 содержитъ около 22% крупнаго песку, № 33 менйе песчанъ. Такое ко
личество гумуса въ солонцеватой почв'Ь, какъ № 32,при большомъ содержанш песку, 
сильно отличаетъ ее отъ № 226. 

Склонъ къ долине Б. Чалыклы (какъ и къ Камышлаку) длинный и поло rift 
(2—3 вер.) и въ нижней половин-Ь солонцевато-песчанъ и местами всхолмленъ. Та-
кимъ образомъ, и близъ Журавлей заметно влгяте песчаныхъ породъ палеоцена, 
все уменьшающееся къ евверу. 

Наприм'Ьръ, при переевчети водораздела Чалыклы и Камышлака по границе 
Николаевскаго уЬзда (по развальной меясЬ) песку уже незаметно. На этомъ пути 
приходится пересЬчь мягко волнистый рельефъ («Сыртовой») безъ признака ход-
мовъ или бугровъ, или грядъ. Т'Ьмъ не мевтЬе колебашя высотъ значительны: 

Уровень Б. Чалыклы у границы Николаевскаго у'Ьзда—54 м. 
Плато въ 12 вер. на В отъ нея на той же границе—100—110 м. 
Уровень Б. Камышлака на грани около 55—60 м. 
Подъемъ на Сыртъ по пологому склону характеризуется образцомъ № 44, а 

плато, .следующее за нимъ—№ 45. Вотъ данныя, показывающая ихъ свойства. 

№ Пунктъ. Рел 

44 Вер. 5 къ 
С отъ Пи-
гарей. 

Склонъ на 
3 средней 
крутости. 

Абс. вые. 

метры. 

75—80 

Мощность. 

А + В . А. 

сантиметры. 

Горизон. 

вскипан. 

съ НС1 И 

s 
Р. с 
р. л 
(D М 
£ о 
С с 

и о 
СП 

42 18 Съ повер. 
довольно 
сильно. 

пр 

4.и 

оцент 

13,г9 

ы. 

— 

Подпочва—желтобурая мергелистая глина. 
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№ 

45 

Пунктъ. 

Вер. 12 отъ 
Б . Чалык-
лы къ В по 
Развальной 
межъ. 

Рельефъ. 

Обширное, 
ровное воз
вышенное 
плато. 

Абс. вые. 

метры. 

100—110 

Мощность. 

А + В. ! А. 
1 

Горизон. 

вскипан. 

съ НС1 К
ол

ич
ес

тв
о 

гу
му

са
. 

к р. с 

О. га 
о X 
fe ° 
С с 

та н о а 
а. 
и 
X 

U 

сантиметры. 1 проценты. 

50 25 Съ 15 см. 4,-в 12,82 4 

Подпочва—бурая глина. 
Почва № 44 гораздо ев'Ьтл'Ье № 45 и содержи™ известковыя конкрещи (журав-

чика). 
Склонъ съ плато къ Б. Камышлаку расчлененъ долами его системы (Бсзуса-

комъ и его отвертками) на рядъ пологихъ переваловъ. Почвы всЬ гемнокаштано-
выя, темнгЬе № 44, а по долкамъ черноземовидны. Но близъ Камышлака, мы уже 
знаемъ, выходятъ опять песчаныя почвы (№№ 30 и 31, описанные выше). 

Намъ остается описать только маетность къ югу отъ железной дороги до р. 
Провала, чтобы окончить описате пространства между pp. Камышлакомъ и Чалык-
лой (д. Провалъ). 

I. Маршрутъ по казачьей грани. Съ плато къ С отъ жел'Ьзнодорожнаго по
лотна дорога по террасовпдному склону спускается въ Баранш долъ. Почва дола 
сначала щебневатая, со щебнемъ кремнистыхъ глинъ, пятнами солонца и зат-Ьмъ м'Ь-
ловая на верхней терраске. Въ свою очередь мйловыя почвы сменяются песчаными 
на нижней терраске склона и, наконецъ, въ долу рыхлой евроватой почвой на сЬ-
ровато-бълой породи (аллювш дола, происшедппй благодаря размыву м'Ьловыхъ 
породъ). Образецъ № 19 характеризуем преобладающую почву дола. Онъ взятъ 
на ровной поверхности долины невдалеке отъ грани. 

Почва оказалась мощностью всего 40 см. (А—15), рыхлой, содержала песо-
чекъ й имйла комковатую структуру. Вскипаетъ съ поверхности. Содержптъ 
много мелкихъ кусочковъ кремнистыхъ глинъ. Местами встречаются по долин'в 
солонцеватая пятна. 

Абсолютная высота долины у грани—около 110 м. 
Изъ дола по грани идетъ на Ю крутой подъемъ на Меловую гору (около 

190 м. высоты). Все время грубыя м'Ьловыя почвы—и по склону, и на горт>, гдгЬ 
много кварцитнаго щебня и даже огромныхъ камней этой породы. 

Спускъ съ горы къ ЮЗ—холмистый и длинный, покрытый отчасти грубой М'Б-
довой почвой, отчасти щебневатой каштановой почвой на м$лу, приводить въ щи-
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рокую ложбину съ темными почвами на делкшальной (происшедшей изъ м'Ьла) 
ГЛШГБ. Въ долу было взято два образца: одпнъ въ 3 вер. по концу склона на Ю, 
другой на самой равнине дола Бараньяго. 

№ 

19 

Пунктъ. Рельефъ. 

З в е р . н а С З Шлейфъ пол. 
отъ х. Гре- склона на Ю. 
мучаго. 

Къ С отъ Дно Ба-
х.Гремучаго раньяго 
1 вер . дола. 

Абс. вые. 

метры. 

ПО 

Мощность. 

А + В А. 

сантиметры. 

45 

40 

? 

15 

Глуб. 

вскип. 

А не вски-
паетъ. 

Съ поверх. 
(кусочки мъ-
ла). 

Подпочва. 

Элкдаальная 
глина кр. гл 
палеоцен. 

Съровато-
бурая глина 
(делювий). 

№ 18 почва сЬрая, пепельнаго оттЬнка, на кремнистой глинй; № 19—на эллю-
вш, происшедшемъ изъ М'Ьла, сильно мергелиста. За доломъ къ Ю сл^дуотъ подъемъ 
на невысокш холмъ—подъемъ и спускъ съ него покрыты щебневатой почвой со 
щебнемъ изъ кремнистых* глинъ и кварцптовъ, а ровная поверхность его—ком
коватой каштановой почвой. ПостЬ этого подъема слъщовалъ другой, покрытый 
грубой почвой съ кварцитнымъ щебнемъ (почва похожа на описанный выша № 215). 
Съ этого холма грань спускается въ долъ «Провалъ». Р'Ьчка Провалъ сходится съ 
Бараньимъ доломъ близь полотна железной дороги не далеко (къ В верстахъ въ 4) 
отъ етанцш Озинки. Пространство между ними разделено долками на рядъ понижаю
щихся переваловъ, при чемъ около Бараньяго дола местность вообще холмиста. 
Маршрута отъ х. Овчинникова (близъ ст. Озинки) до х. Гремучаго даетъ понят!е 
о ней. 

2. Дорога отъ х. Овчинникова идетъ южн'Ье полотна жел'Ьзной дороги (вдоль 
пего), сначала по ровной долшгЪ, покрытой солонцеватымъ комплексомъ: столб
чатые солонцы, покрытые Statice, Obione etc., чередуются съ падинками съ Glyccir-
rhiza. Кое-гдгЬ по такимъ пятнамъ растетъ камышъ. Въ 1% вер. на В отъ хутора 
большое пятно сЬраго долиннаго чернозема. Съ юга—по сыртовому склону почвы со 
щебнемъ кремнистыхъ глинъ. Скоро дорога перес/Ькаетъ холмъ; онъ оканчиваетъ 
увалъ, который идетъ отъ общаго сырта и покрыть—по большей части, солонцева
тыми почвами со щебнемъ кремнистыхъ глинъ, служащихъ подпочвою; встречаются 
падинки съ таволгой. Съ холма спускъ въ долину р'Ьчки Провалъ, покрытую пест
рыми почвами, при чемъ цятенъ долиннаго чернозема довольно много. За долиной 
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р. Провала пдетъ подъсмъ на мгЬловой уже холмъ—съ грубоватой сврой почвой 
и со щебневатой сврой—каштановой. Въ то время, какъ дорога пересвкаетъ опи
сываемые увалы, жел'Ьзно-дорожное полотно свверн'Ье ея идетъ по Бараньему 
долу, ровное дно котораго все повышается къ В. Изверн-ве полотна идутъ холмы, 
пложенные палеогеновыми породами. 

М/БЛОВОЙ холмъ не широкъ и скоро отступает!, къ Югу, давая мътто расши-
решю Бараньяго дола (до 1 вер.). Но скоро посл'Ьднш стесняется и съ С и съ К). 
Дорога снова поднимается на перевалъ уже съ почвами, въ которыхъ много квар-
цнтнаго щебня. Поворотивъ загвмъ къ ЮЗ, она огибаетъ песчаный холмъ, стояний 
изолированно, тогда какъ железная дорога огибаетъ этотъ холмъ съ С. Близъ х. Гре-
мучаго снова выступаютъ м'Ьловыя почвы. 

Резюмируя сказанное о почвахъ описаннаго пространства м°жду Б. Камыш-
лакомъ н Б. Чадыклой,мы должны подчеркнуть еще разъ закономерность пхъ рас-
пред'Ьлешя. и на ряду съ этимъ сложность почвеннаго покрова въ зависимости оть 
выхода тгЬхъ или иныхъ породъ на поверхность. Дислокацш и размывъ обусловили 
сложность геологической топографщ, а съ него и почвенной. Поэтому, даже на 
одномъ склон'Ь, въ предфлахъ Обшаго Сырта или его втзтви—Синихъ горъ встречает
ся нисколько почвъ: и несчаныя, и жед'Бзистыя,нмгБловыя—если пхъ характеризо
вать по механическому составу и скелету. Большую часть почвъ на мвлу легко 
узнать по вскипанпо, которое часто отеутатвуетъ въ горизонте А почвъ на крем
нистой глин'Ь палеоцена. Приэтомь въ зависимости оть рельефа почвы того или дру
гого состава могуть быть грубыми—скелетными ила, наобороть, содержать только 
малое количество щебня и имъть зерипсто-комковатую структуру, свойственную 
каштановымъ почвамъ. Почв^ на мгЬлу много въ окрестностяхъ Бараньяго дола и 
близъ х. Гремучаго. Сишя горы—большею частью, покрыты почвами со щебнемъ 
кварцита и кремнистыхъ глинъ, а на высокихъ м'ветэхъ и н'Ькоторыхъ склонахъ— 
песчаными. BniHHie песчаныхъ породъ палеоцена простирается къ СЗ оть нихъ до 
х. Коровина, и на перевале между Журавлями и Балзшами оно хорошо заметно. 
Но къ граншгв Николаевскаго увзда на этомъ перевэл'Ь почвы делаются обычными 
глинистыми темнокаштановыми. Только по ДОЛИНЕ Камышлака и за развальную 
межу переходятъ почвы съ пескомъ. 

Но кромгЪ петрографическаго состава подпочвъ им-Ьеть большое вл1яше на 
составъ почвеннаго покрова рельефъ и OTHomeHie къ вод'Ь. Этими обстоятельствами 
обусловливается большое распространение солонцеватыхъ почвъ. Он'Ь развиты, 
кромгЬ р'Ьчныхъ долинъ и суходоловъ, повсвмъ почти пологимъ еклонамъ, при чемъ 
структура горизонта А2—столбчатая, повторяется даже у почвъ, содержащихъ мно
го песку. Особенно много солонцеватыхъ почвъ находится на кремнистыхъ пале-
оценовыхъ глинахъ. На нихъ обычно растетътипецъ, почвы эти оченьсъры, поверх
ность ихъ палевая. Встречаются и болгЬе злые солонцы, покрытые лишаями. По 
Сггапмъ горамъ они преобладаютъ постольку, поскольку много тсррасъ и пологихъ 
склоновъ. Среди солонцеватыхъ почвъ вкраплены падинки съ темными почвами. 
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Ростутъ ковылы и кустарники таволги, бобовника и чилиги. Ташя же почвы и со
ставь растенш и въ долочкахъ Синихъ горъ. На бол'Ье или мен^е широкихъ доли-
нахъ встречаются бoльшiя пятна сврыхъ долинныхъ почвъ, даже долинныхъ чер-
ноземовъ.Тагая почвы въ случаев подстилашя ихъ эллюв1альными или аллкгаальными 
породами (изъ мъ\ла или кремнистыхъ глинъ)—очень свры и даютъ характерную 
сЬрую пыль и пепельную окраску всей местности. 

Повидимому, эта местность бы/а некогда лучше обл'Бсвна: несколько колоч-j 
ковъ осинника, какъ остатокъ, быть можетъ, сохранились въ Синихъ горахъ; 
кром'Ь того, много кустарнпковъ. Конечно, здгЬсь благощпятствустъ сохраненш 
нос.тьднихъ то обстоятельство, что много земель не распахано. Между прочимъ, 
хозяйство на солонцахъ и грубыхъ почвахъ Общаго Сырта довольно плохо воз
награждается. Арендаторы Столяровскаго казеннаго участка, расположеннаго на 
Синихъ горахъ, очень терпятъ отъ неурожаевъ и счнтаютъ всю арендованную землю 
<<неудоб1емъ». 

Почвенная карта масштаба въ 10 вер. дюйм'Ь не въ состояши, конечно, 
передать деталей разнообразия почвенная покрова, которьгаъ отличается опи
санное пространство, а намтлаетъ лишь, какъ и въ далыгМшемъ, схему, которая 
заключается въ стгЬдующемъ. 

Узкая полоса грубыхъ почвъ, отчасти песчаныхъ, отчасти щебиеватыхь идеть 
вдоль хребта Синихъ горъ, окруженная широкою лентою солонцеватыхъили, лучше 
сказать, пестрыхъ,въ почвенномъ отношенш, пространству который кое-гдгЬ пре
рываются каштановыми почвами. Къ С отъ Синихъ горъ перевалъ между Чалыклой 
и Камышлакомъ покрытъ каштановыми почвами, по склонамъ средними (содер-
жаше песка въ 2 раза или въ 2% бол'ве глины, №№ 32 и 33). 

Слабо волнистая равнина къ СВ отъ Синихъ го]>ъ покрыта также средними 
почвами, образцомъ которыхъ является № 226, отнесенный къ св'Ьтлокаштановымъ, 
хотя по структур'Ь заслуживающш назвашя солонцеватой почвы. По Общему Сырту, 
между Бараньим! доломъ и Проваломъ мы выд'Ъляемъ каштановыя почвы и пятна 
грубыхъ щебневатыхъ, а по долинамъ рнеуемъ—комплекеъ солонцеватыхъ, мерно-
земовндныхъ и другихъ почвъ. 

Пространство вдоль Общаго Сырта къ В отъ р. Провалъ до верховьевъ В. Ча-
лыклы расчленено долами системы последней, идущими приблизительно параллель
но Провалу, на рядъ уваловъ; бол'ве или i енЬе бугристый рельефъ наблюдается 
только по казачьей грани. Долы очень широки, склоны сыртовъ ргЬзко отграничены 
и не всегда пологи. БолЪе всего на перевалахъ развиты каштановыя почвы, но склоны 
очень часто покрыты грубыми (мгЬловыми) щебневатыми почвами, а иногда и со
лонцеватыми. По долинамъ—пестрыя почвы, но много черноземовидныхъ. Опи-
саше нъжоторыхъ маршрутовъ яснгЬе дастъ пошгпе о почвахъ. 

Отъ х. Логашкина путь на 103 по грани прежде всего пересъжаетъ плосшй 
сыртъ, покрытый каштановой почвой; зд'Ьсь взятъ образецъ № 202, который им'Ьетъ 
•сл'Ьдуюппя свойства: 
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№ 

202 

Пунктъ. 

1—1—вер. 
2 

i къ ЮЗ 
! отъ х. Ло 

гашкина по 
казачьей 
грани. 

! 

Рельефъ. 

Сыртовой 
увалъ, слег
ка покатый 
на ЮЗ. 

Абс. вые. 

метры. 

Около 125 

Мощность. 

А + В. А 

сантиметры. 

55 ; 25 

| 
I 

1 

Горизон. 

вскипан. 

Съ пов. 
вскип. 

Й- rt 

к ' 
с 

К
ол

и 
гу

му
с 

П
от

е'
 

пр
ок

 

и 
8 
р. 
к 

проценты. 

4„ 12., 5,2 

Подпочва— желтобурая глина. 
Почва эта комковатой структуры и умеренно плотна. Щебня и песку въ ней 

незаметно. По склону съ сыртового увала также каштановая почва, но местами 
грубоватая. Въ широкой впадинв-свдловин'Б болгЬе низюя мгЬста покрыты тем
ными сЬрыми почвами, обросшими таволгой, по всхолмлешямъ—грубыя съ квар-
цитнымъ щебнемъ. 

Съ ровнаго м&ета въ долу взятъ образедъ № 50. Это давняя залежь съ бобов-
никомъ и таволгой. 

№ ' Пунктъ. 

-
Вер. 3—4 
на ЮЗ отъ 
х Логаш-
кина. 

Рельефъ. 

Очень по-
логш склонъ 
на В. 

Абс. вые. 

метры. 

Около ПО. 

Мощность. 

1 
A + BJ А. 

! 
проценты. 

50 28 

Глубина 

вскипан. 

Съ пов. 

к Р. с 
к с 

о ^1 О ft 

S 
О 

Г
иг

р.
 

проценты. 

6 . 1 6 15,!, 4 , м 

Подпочва—эллншальная' желтобурая глина. 
Несмотря на сьрый цв'Ьтъ—почва оказалась настоящимъ черноземомъ. ¥ 

нея олень плотенъ горизонть В, crpoeHie зернисто-комковатое. Она содержптъ 
куски мергеля съ отпечатками двустворчатою.. Эготъ мергель въ большомъ коли
честве лежитъ ниже по долин в къ С, гд'Ь найдонъ обломокъ грифеи. По мн'Ънш 
Д. А. А р х а н г е л ь с к а г о, порода напоминаетъ туроягкШ мергель (м-вловая 
система). По холмнкамъ—выходъ м'Ьла и грубыхъ м'Ьловыхъ почвъ. Почвы, съ :чЬ-
ловымъ щебнемъ, с/Ьрыя и мягюя идутъ дал'Ье по длинному пологому склону, 
который приводить на высокую ровную возвышенность—Каменный Маръ, на каргЬ 



219 — 

ci кварцитами на м'Ьлу. Зд'Ьсь казачью грань пересЬкаетъ дорога изъ Озпнокъ въ 
«Казаки». 

Вл1яте мгЬла сказывается еще на двухъ увалахъ перееЬкаеиыхъ гранью къ 
3 отъ Каменнаго Мара. Они въ общемъ покрыты каштановыми почвами, но склоны 
ихъ грубоваты, содержать манговой щебень. 

Между увалами—крутосгвнный долокъ, обнажаютщй м'Ьлъ. За нимъ невысокая 
возвышенность безъ грубыхъ почвъ, а далът сЬдловина съ черноземами (къ 10 отъ 
х. Кузьмина). Зд'Ьсь сурки выбрасываютъ изъ норъ рыхлый известковый песчаникъ 
п кремнистый глины. Отсюда уже начинается холмистый рельефа, съ грубыми поч
вами на кремнистыхъ глинахъ, а также песчаныя почвы съ кварцитпымъ щебнемъ. 
Къ С однако, рельефъ сглаживается и почвы лучше—каштановый. Склоны на 10 въ 
Уральскую Область крутые—зд'Ьсь подходять вершины р. Чижъ; къ СЕДЛОВИН/Б 
въ одной изъ нихъ съ холмовъ идетъ крутой склонъ. Долы системы Чижа расчленили 
зд'Ьсь Общш Сыртъ на крутые холмы: за вершиной Чижа еще слЬдуетъ два холма, 
изъ которыхъ одинъ очень высот fi, повпдимому, носящш на каргЬ название Таичъ-
Уба.Онъ на 30—35 м. выше дна дола. (Около 165 м. абс. вые.) и къ Югу еще выше. 
Посдъ" Таичъ-Уба грань пересЬкаетъ еще сЬдловину и выходить на плато съ зале
жами палеоценоваго кварцита. Зд'Ьсь взята почва № 51. 

№ 

51 

Пунктъ. 

Вер. 6 къ 
ЮЗ отъ х. 
Кузьмина. 

Рельефъ. 

Плато 06 -
щаго Сырта 
на Казачьей 
грани. 

Абс. вые. 

метры. 

Около 150 

Мощность. 

A + B.I А. 

L_ 
сантиметры. 

50 J 22 

1. 

! 

Глубина 

вскипан. 

Съ поверх, 
не вскип. 

1 

х й 
Й я 

о С 

щ 

8,14 

с 

V X 

£ о ° о. С с 

д о m 

О. 
и 
5 

U 
юценты. 

15., 4,; 

Подпочва—желтобурая глина съ камнями. 
Почва взята на давней залежи съ ровнаго мЬста, поросшаго таволгой и 

бобовникомъ. Песку на глазъ не видно, есть крупный кварцитный щебень. Какъ 
видно по содержашю гумуса—это чериоземъ. МЬзгами обшпе камней на взбугрин-
кахъ плато д"Ьлаетъ почву грубой. Склонъ съ плато—ниже покрыт! почвой съ вгвло-
вымъ щебнемъ, а палеоценовыя кремнистыя глины снова появляются черезъ 1 вер. 
Отсюда грань поворачивазтъ къ СЗ, а затЬмъ къ ЮЗ и къЮЮЗ. Не далеко отъ об
разца № 51 къ СВ начинается вершина Б. Чалыклы. Мы уже говорили, что къ С 
отъ грани между р. Проваломъ и вершиной Чалыклы перевалы по большей части 
покрыты каштановыми, съ грубыми м'Ьловыми почвами по еклонамъ. Только около 
же.тЬзнодорожнаго полотна по склону къ Бараньему долу есть песчаныя почвы. 
Какъ примЬръ долпнъ, опишемъ р'Ьчку Провалъ. У х. Провальскаго не далеко 
отъ шяшя съ Бараньимъ доломъ ширина долины р-Ькп Провала около 2 вер., выше 
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версты 3 она суживается, а зат'Ьмъ снова расширяется вплоть до хутора Логашкпна, 
гд'Ь довольно узкая теснина. На всемъ протяженш долины характерно присут
ствие грунтовыхъ водь сравнительно неглубоко: у х. Провальскаго вода на 2 м., 
i ъ расширены! дола ниже х. Логашкпна—родники выходятъ на поверхность и вид-
1 ы западинки съ водой и зеленыя травы. Въ долу х. Логашкина—колодезь, а въ 
немъ вода на 1 м. отъ поверхности, (повидимому, въ породи палеоцена?). 

Большая часть плоской долины, начиная 2 версты выше х. Провальскаго и 
впить до Бараньяго дола, покрыта пестрыми почвами, съ преобладашемъ сврыхъ 
долинныхъ почвь. 

Закончивъ описате пространства между р. Ироваломъ и вершиной Б. Ча-
лыклы, уместно описать въ почвенномъ отиошешн долину последней, отделяю
щей описанную MBCTHoc'ib отъ тгЬхъ, описате которыхъ сл4дуеть ниже. 

Вершина Чалыклы въ хребт'Ь Общаго Сырта, близъ того м'Ьста, гд'Ь пое.ткщш 
м'Ьпяетъ западное направлеше на южное, начинается въ широкой плоской, пони
женной равнин'Ь среди холмовъ,и скоро углубляется въ балку съ пологими склонами 
Эта балка то суживается, то расширяется и уже выше х. Кузьмина версты 3—ка
жется глубокой, дно ея представляетъ собою шлейфы склоновъ; по крутымъ скло-
иамъ почвы съ кварцитнымъ щебнемъ, иногда щебню мало, въ долинахъ же преоб
ладают солонцеватая почвы на кремнистой глинв палеоцена. Друпе отвертки 
очень похожи на описываемый. О почвахъ склона и солонцахъ долины даютъ понято 
образцы.Ж№ 204 и 203. 

№ 

204 

Пункть. Рельефъ. 

Вер. 5 отъ Шлейфъ по-
х. Кузьми
на на ЮЗ. 

логаго ск
лона на Ю 
въ долин4з 
Б.Чалыклы 

Мощность. 

A f В. A , , i А,о 

j 

сантиметры. 

35 

Глуб!-
1 к 

ст! 
Ж 
Р. 
<D 

' а. о О 

а) 
о 
X 
Е 
X 
1ч 

Р. 
С 

£ С 
а. та 
<р х г, ° 2. Р. С с 

i 
о 
со 

а и 
К 

u О с 
I! 

проценты. 

10 10 10 л,-
А.,-
В-
С -

—5,38 
~"4,07 

—^>16 
-0 ,2 , 

">88 
И,е. 

5,,, 

2:1 
1:1 

Подпочва—эллюв1алькая глина на кремнистой глинъ палеоцена. 

203 1 вер. отъ i Склонъ на 
х. Кузьми- | В не очень 

! на на ЮЗ. I пологш. 

40 25 Съ пов. 4,2 1 2 , й 2 5. 0 в Глин. 
почва 

! 1:1 

Въ почвгЬ № 203—немного щебня кремнистыхъ глинъ, она поросла ковыломъ 
и представляетъ собою настоящую каштановую (темную) почву. Въ образце 204— 
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есть и кварциты и кремнистая глины въ солонцахъ. Горизонтъ Ах—рыхлый серый, 
спанцеватаго строешя; А2—большое количество гигроскопической и химически-
связанной воды при меньшемъ количестве гумуса. Кроме того, Aj содержитъ 
вдвое более песку, Ч'Ьмъ глины, тогда какъ въ А2 ея 57%. Все это дгЬлаетъ почву 
тшшчнымъ образцомъ солонца столбчатаго на эллкяиальной глине кремнистой по
роды палеоцена. Количество растворимыхъ солей повышается отъ поверхности до 
горизонта С. Конечно, ихъмало въ коренной породе—кремнистой глинв. На этой 
почве растетъ преимущественно Festuca ovina и Statice. 

Между кустиками раетснш промежутки свободной почвы—свътло-палепаго 
цвета, сЬроватаго оттенка. Сурки нарываютъ груды камней, кремнистыхъ глннъ, 
п такнхъ хочмиковъ много по долшгЬ. Среди такихъ солоицеватыхъ почвъ, какъ 
описанный № 204, встречаются падннки, пороешья ковыломъ съ черноземовидными 
почвами. 

У хутора Кузьмина у Чалыклы есть уже волнистая долина. Здесь начинаются 
родники въ русле. Ниже долина расширяется, делается ровной и у хутора Озинокъ 
достигаетъ 2 вер. Конечно, она покрыта пестрыми почвами, среди которыхъ солон-
цеватыя выделяются растительнымъ покровомъ (типецъ), какъ и падннки съ каш
тановыми почвами (ковылъ). Обнажешя долины здесь показываютъ эллкшальныя 
серыя глины, даюппя серый тонъ почвамъ, какъ это обычно въ пределахъ распро
странены мела и кремнистыхъ глинъ. 

Такой «серый» оттепокъ почвы долины сохраняюсь до х. Столяровскаго и 
даже до Муравлен. Немного выше Столяровскаго хутора въ разрезе видны серо
ватый желтобурыя глины съ Planorbis. На солонцахъ долины растетъ Statice. 
Попадаются очень солонцеватый пятна, а также резко очерченный падннки съ ко
выломъ. Образцами долпнныхъ не солоицеватыхъ почвъ служатъ ыгБдуюпце: 

№ J Пунктъ. 

201 Въ 1—.зер. 
: 2 отъ хут. 
Иконникова 

; на Ю. 

Къ СВ отъ 
, J Столяров-
' , скаго х. 

Рельефъ. 

Ровная до
лина р . Б . 
Чалыклы. 

Додпочва —ж 
Почва взята 

1 
1 Ровная до

лина р . Б . 
Чалыклы. 

о 
3 

Мощность. 

ю А + В.: 

< 1 
А. 

мет. сантимет. 

80 

1 

55—60 

Глубин. 

вскип. 

20 , Съ по-
верхн. 
вскип. 

С
од

ер
ж

ан
. 

гу
му

са
. 

s р. с 
к с 
о. я 

| а 
проценты. 

9,47 
(Густ.) 

7,вв' 
(Ищер.) 

7 . . , 

20„3 

Отношеше 

песку къ 

глинъ. 

Почва гли
нистая. 

со2 

Ю,;,0 

елтобурая глина съ бълыми полосами. 
съ большого пятна, поросшаго типцомъ. 

; Ок. 
75 

65 45 Съ по
верхно

сти вски-
пан. 

— — Содержи гъ 
видный на 

. глазъ пе-
сокъ. 

— 

Подпочва—желтобурая глина. 
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Л» 15 содержите мелкие камешки dlaaiо цвета (м^лъ?), быть межетъ, иобуслов--
яиваюшде вскипате. № 201 также мергелистъ. 

Начиная отъ Столяровскаго хутора въ долин?- р. Чдлыклы кое-где появляются 
озера-лиманы, особенно уМуравлей и ниже. Близь х. Вдовина (Колдина) съ правой 
стороны долина исчезаетъ не надолго и къ руслу подходить гряда песковъ и квар
ците въ палеогена. Ниже хутора долина вновь расширяется. У Журавлей и дал'Ьс 
по долине развита почвенная пестрота постолько же типично, какъ въ арало-кас-
шйекой равнине. Падинки черноземовъ среди солонцовъ явственно углублены; не
сколько озеръ и лнмановъ съкамышомъ и осокой, съ берегами, покрытыми выцве
тами солей—дополнять картину. Здесь взяты два образца почвы—№№ 200 п 199. 
Ниже, близъ Пигарей (Кирилловка), картина пестроты по столь резко выражена, 
много пространств'!, съ солонцеватыми почвами, покрытыхъ типцомъ, особенно 
шлейфы склоновъ. 

Вотъ описание образцонъ: 

№ Пунктъ. Рельефъ. 
Абс. вые. 

метры. 

, Мощность. 

А + В . 

'санти!» 

А, А, 
! 

гетры. 

Глубина 

вскипан. С
од

ер
ж

ан
. 

гу
му

са
. я 
пр

и 
л.

 во
да

. 

« а а. 
5 P. s 

проценты. 

199 Елизъ Му- Падинка. 
I равлей (! 
j вер. на Ю). 

57 60 40 55 17„, 

Подпочва—желтобурая глина. Растительность—ковыль и др. злаки. 

200 Б лизъ Му-
разлей (1 
вер. на Ю) 

35 15 30 

Подпочва—желтобурая глина. 

198 1 вер на 
|" 3 отъ Пи-

гарей. 

50 ? 35 10 !0 28 

Ь,Я5 

Ax3, e 7,4 ' I , :8 

2"-^'4 "-̂  'ft ^ >1 

Подпочва— желтобурая глина съ гипсомъ. 
Образцы №№ 198 и 200 оба солонцеваты, но № 200-й «злее». Въ немъ гори

зонт!. А2 содержитъ 0,16% растворимыхъ въ воде солей. А2—богато гигроскопи-
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ческой и химически-связанной водой и обладаеть чрезвычайно типично выражен
ной столбчатой структурой («карандашная» отдельность); глянцевито. Поверх
ность этого горизонта волниста, благодаря головкамъ отдгвлытостей, им'Ьющлмъ 
округлыя очерташя. Въ обоихъ случаяхъ Ах, евровато и рыхло. Въ № 200 нпзь го
ризонта Л ъ б'Ьлесоватъ и пахнетъ полынью. Подпочва образца № 198 богата гип-
сомъ. Что касается образца № 199, взятаго съ падннки, рядомъ съ № 200, то это 
по гумусу настоящш черноземъ. Сверху это умеренно рыхлая почва, но горизонта 
В плотенъ и влаженъ («клеклый»). На 55 см появляются пятна глины. Вскипашо 
гораздо глубже, ч'Ьмъ у солонцовъ (№№ 200 и 198). 

Уже у Муравлев долина Б. Чалыклы шириною болъе 2 верстъ,,около же Пи-
гарей 6 верстъ. Близъ границы Ннколаевскаго уЬзда долина нисколько суживается; 
зд^съ много заливныхъ пространствъ и развиты долинные черноземы. 

Мы описали почти всЬ типы почвы этой огромной долины, указавъ насколько 
возможно пхъ распространевое. На карт'Ь пзображаемъ комплексъ солонцеватыхъ 
и черноземпыхъ почвъ, за невозможностью ныд'Ьлить пятна. 

Приступая къ олисашю пространства по Общему Сырту западнее р'Ькп Б. 
Чалыклы, прежде всего •отмътпмъ, что М'Ьловыя и третичныя породы распростра
няются здгЬсь бол'Ье 20 верстъ къ сЬверу отъ хребта, образуя гряду, которая тя
нется отъ сганщи Чалыкла до станцш Озинки и соединена съ Общнмъ Сыртомъ 
седловиною между системой Алтаты и Б. Чалыклы. Tain, какъ явлешя сходны съ 
другими частями Общаге Сырта, уже нами описанными, то мы отагвтимъ характер
ный лишь особенности. 

Северной границей выхода древннхъ породъ являются вершины Кривой 
Отноги и Голенькой (начинается съ упомянутой гряды между ст. Чалыкла и Озннки) 
западной—лшия, проведенная отъ станщи Чалыкла на хуторъ Мальцева. Марш
рута вдоль жел'Ьзной дороги, сЬверн'ве и кшнгве ея, дастъ представлеше о гряд/в, 
которую, повидимому, прорвала долина ргЬки Б. Чалыклы близъ ст. Озинки. 

Къ 3 отъ ст. Чалыклы почти нгЬтъ сл'Ьдовъ выхода мгЬловыхъ и третпчныхъ 
пластовъ, которые вероятно слагаютъ глубину возвышенности, о чемъ свидт;тель-
ствуетъ скважина у х. Гартманъ, обнаружившая залегаше м'Ьла подъ плотными тем
ными еврыми и св-Етлосврыми съ раковинами Cyclas. Водоразделы между притоками 
Алтаты постепенно повышаются къ востоку, безъ холмпстыхъ возвышенностей, 
покрыты бурыми глинами, почему на почвахъ и не сказывается влгяше мъла и тре
тичныхъ породъ; первый показывается къ югу отъ ст. Чалыкла на склон-Ь къ долу 
системы Алтаты и къ востоку, гдгЬ гряда сильно возвышается. 

Вотъ высоты желтззнодорожнаго полотна: *) 
Ст. Демьясъ . . . . 100,9 м-
Ст. Чалыкла 171,в » 
4,2 в. отъ ст. Чалыкла къ ст. Озинки . 188,2 » 
12,7 В. » » » : 143,7 » 
Ст. Озинки 96,6 » 

*) Цифры исправлены по Н и к и т и н у . 
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Сообразно еъ геологнческимъ строешемъ гряды м°жду ст. Чалыклой и ст. 
Озинки распределяется и ея почвенный покровъ. На мъловыхъ выходахъ залегаютъ 
рыхлыя «пухлыя» почвы съ м'Ьловымъ щебкемъ, особенно сейчасъ же къ В отъ ст. 
Чалыкла и на об'Ь стороны желтззнодорожнаго полотна, при чемъ къ С отъ полотна 
ташя же м'Ьловыя почвы пдутъ недалеко—6^7 верстъ отъ станцш на В, а съ южной 
стороны железной дороги но склону сначала къ долу системы Алтаты, а загвмъ 
Б.Чалыклы выходы м'кла пдутъ около ! 2 в.,при чемъ, ве.тьдет!яс волнистости склона, 
»гЬстами выходять талия грубый почвы, въ которыхъ куски мгЬловой породы дости-
гаютъ болыпихь разигЬровъ (бол-ве четверти). Это обстоятельство заставляете арен 
даторовъ 929 казенной оброчной статьи («Озинской»), въ пределы которой и вхо
дить, главныиъ обрагомъ, описываемая гряда жаловаться на неплодородде земли н 
трудность ея обработки. 

Въ пред/ктхъ распространешя м'Ьла взяты дв'Ь почвы ЖМа 13 и 14: 

№ Пунктъ. Репьефъ. 
Абс. вые. 

ме-ры. 

Мощность. | 
' Глубина 

A + BJ А. 
О. о 

вокипан. Q ^ 

сантиметры. проц. 

13 

14 

1 вер. къ I Плато, слег-
ВСВ отъ ст. j ка наклон-
Чалыкла. i ное къ 3. 

165 43 20 Съ поверхн. 4.5 

Подпочва—-аллювиальная порода на мълу. 

4 вер. отъ 
ст. Чалыкла 
на В. 

Ровное боль
шое плато. 

175 50 20 Съ поверхн. 

Подпочва —желтобура я глина. 
Несмотря на Ю-лттше залежное состоите, почва № 13 была очень рыхла. 

Рыхлость ея НЕСКОЛЬКО уменьшалась густымъ сплетешемъ корешковъ ковыля и 
вострена. Цнъть почвы еврый, она содержит, много м-Ьлового щебня разной ве
личины (до кулака). Какъ видно по еодержанш перегноя и по растительности, а 
также и по структуре—почва эта не изъ самыхъ грубыхъ, а скорее каштановая 
щебневатая. Материнская порода—б'Ьлый м'Ьлъ лежитъ на 55—60 см., его отдъ-
ляетъ отъ гумуснаго горизонта почвы сЬровато-желтая з-лдкшальная глина съ мас
сой обломковъ мъла, мощностью всего 15—20 см. № 14 содержать немного мело
вого и •жел'Бзнстаго крупнаго щебня, почва комковата, умеренно рыхла и даже 
отдельные комья довольно плотны; гшдночвою служить желтобурая глина: очевидно, 
м'ьлъ залегаетъ зд'Ьсь глубже или покрыть другими породами. 
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Тамъ, гдгЬ железная дорога поворачиваетъ на СВ, она огибаетъ, оставляя 
къ югу, холмы, круто падаюшде въ долы системы Чалыклы. Отъ этого поворота 
начинаются третичные осадки: подпочвой является кремнистая глина. Въ почве 
появляется въ большомъ количеств'Ь кварцитный щебень, а сама она делается ме
стами песчаной. На холмахъ же. огнбаемыхъ полотномъ ж. д., количество кварцита 
такъ велико, что земля похожа на мостовую. Склоны (полопе) съ бугровъ большею 
частью покрыты солонцами со щебнемъ, почва редко одета растительностью. Щеб-
неватыя почвы, однако, не далеко идутъ севернее железной дороги: только въ са-
мыхъ вершинахъ Голенькой и Кривой Отноги оне заметны. 

Когда железнодорожное полотно минуетъ холмы, оно направляется по мело
вому уже склону въ долину Чалыклы къ хутору Озинкн, при этомъ описываетъ 
петлю къ ЮЗ, потому что спускается съ 120 м. абс. высоты до 80 м. М'Ьлъ здесь 
ясно покрыть третичными осадками. Повернувъ къ ЮЗ, железная дорога оставляетъ 
къ СВ песчаные холмы палеоцена (до 120 м. высотой), гдгЬ находится подробно 
описанная въ геологической главе выемка для балласта, показывающая, какгя силь
ный смещешя испытали пласты третичныхъ породъ близъ Озинокъ. Эти холмы, а 
отчасти п склоны, покрыты супесями и даже песками, развеваемыми ветромъ; только 
ниже по склонамъ къ Б. ЧалшигЬ—каштановыя и солонцеватая почвы не песчаны 
(тамъ уже выходятъ кремннстыя глины). 

Къ Югу отъ железной дороги, какъ мы сказали, белый лгвлъ оканчивается 
въ 12 в. на В отъ ст. Чалыкла. Здесь въ долу происходить смена подпочвъ и на В 
отсюда волнистый перевалъ до Б. Чалыклы сложенъ серыми (аптскпмн пли неоком-
скими) глинами съ кремнисто-железистыми конкрещями. Почвы на этой породе ры-
жеватаго оттенка, даже ржаваго и содержатъ железисто-глинистый щебень въ виде 
остроугольныхъ кусковъ. 

На Ю отъ ст. Чалыклы грубыя почвы на мелу идутъ по склону версты 1% 
до неглубокой ложбины, за которой начинаются выходы кремнистыхъ глинъ па
леоцена, хотя местность все понижается до х. Модина и Мичурина, стоящихъ на 
вершине реки Алтаты (одинъ изъ ея отвершковъ) *). Это обстоятельство, го
ворящее о паденш пластовъ къ Югу и ЮЮВ,мы отмечали уже въ геологическою 
очерке. У х. Модина выходятъ родники. 

По этому отвертку Алтаты коренныя древтя породы выходятъ западнее 
всего у х. Кожина, где по склону къ речке есть кварцитный щебень и кремнистая 
глины. Но на перевалахъ къ 3 отъ х. Модина скоро исчезаетъ щебень и всяте следы 
выходовъ третичныхъ имвловыхъ породъ. У х . Кожина выходъ кремнистыхъ глинъ 
занимаетъ немного места. Здесь по склону взятъ образецъ солонца со щебнемъ 
кварцитныхъ и кремнистыхъ глинъ № 12; подпочвою служить сугаинокъ элюв1аль-

*) 3 в. отъ ст. Чалыкла къ Ю. Здъсь же устроенъ большой прудъ для надобностей 
железной дороги и водокачка, подающая воду на станшю на разстояше 4х/2 в. и на высоту 
около 50 м. Попытки, пробивъ мълъ, достичь артез. воды на ст. Чалыкла, какъ и следо
вало ожидать, не увънчалиоь успъхомъ, потому что мъловое плато у станцш есть вершина 
антиклинальной складки, откуда плато къ Югу и къ С. падаетъ. 
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ный съ гипсомъ. Почва обычной структуры для солонцовъ: А1,—рыхло (15 см), 
А2,—(столбчатой структуры, но вслрЬдствш влажности не очень плотно (10 см.). 
Мощность А -f-B около 40 см. Вскипаше на 30 см. Почва очень типична для скло-
новъ къ Алтаттз въ верховьяхъ. 

Къ югу отъ хутора Модина распространеше третичныхъ породъ (м'Ьловыхъ 
зд'Ьсь совсЬмъ н'Ьтъ) ограничено съ 3 гЬмъ отвершкомъ Алтаты, на которомъ 
стоитъ этотъ хуторъ и который поворачиваетъ отъ х. Кожина на ЮЗ. Это 
пространство расчленено ложбинами (ручками, которыя носятъ назвашя «Пес-
чанокъ» и др.), впадающими въ названный отвершокъ съ В на 3, на рядъ невысо-
кихъ переваловъ. Близко отъ Общаго Сырта местность делается возвышенной и 
зд'Ьсь среди высокихъ равнинъ высятся холмистые увалы Синихъ горъ. Вотъ 
к а т я высоты приходится перес-Ькать отъ станцш Чалыкла до Спнихъгоръ, дви
гаясь на Ю: 

Станщя Чалыкла 164 м. 
Прудъ у х. Модина въ отвертке р. Алтаты около 115 м. 
Возвышенная равнина в. 8 на Ю отъ х. Модина около 155 м. 
Северный конецъ Синихъ горъ 8 в. къ Ю отъ названнаго хутора (вершина 

съ тремя марамп) около 175 м. 
Общ1Й Сыртъ, такимъ образомъ, не соединенъ хребтомъ съ грядою у ст. Ча-

лыклы, а отд'Ьленъ отъ нея сЬдловиною, перемычкой, между Чалыклою и Алтатою. 
Почвы на этомъ пространств!; къ Ю отъ х. Модина близъ ргЬчекъ слегка 

песчаны, сильно солонцеватый вообще пестры, только на козвышенныхъ равнпнахъ 
между холмами много мягкихъ каштановыхъ, слегка щебне1з,атых'ь почвъ, глшш-
стыхъ. Свойства пхъ приведены въ следующей таблице: 

Мощность. 

А + В. Ах А2 

205 

206 

207 

38 

2 вер. отъ 
х. Модина 
на Ю. 

3 вер. отъ 
х. Модина 
на Ю. 

5 вер. отъ 
х. Модина 
на Ю. 

6 вер. на 
ЮЮВ оть 
х. Модина, 

Очень полог, 
склонъ на 
Ю. 

Склонъ по-
лопй къ Ср. 
Песчанк-в. 

Широкая 
равнина у 
подноная 
Синихъ горъ.| 

сантиметры. 

Глубина : g 
(X а! 

35 

30 

10 

Очень поло- ; 45 
гш склонъ 
на Ю. 

59 

20 

15 

вскипая. 

съ сант. 

35 

30 

о * Г £ 

проценты. 

25 25 

30 55 6,7 14,, 

я и. 

5,1 
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Въ почвахъ №№ 206 и 207 замгвтенъ песокъ и кварцитный щебень. №№ 205 
и 206 представляютъ собою типичные солонцы со столбчатой структурой, при чемъ 
№ 205 является прим'вромъ солонца не очень злого, съ мучнистой консистенщей 
горизонта А,, и съ неясно выраженной столбчатостью горизонта А2, хотя почва эта 
никогда не пахана. Наоборотъ, № 206 тгЬетъ очень малую мощность горизонта Av 

и типичную структуру (столбчатость) и плотную консистенщю горизонта А. На 
первой почвгв ростетъ ковыль, правда, редкими кучками и среди лишаевъ, на вто
рой только угнетенные экземпляры полыни Arthemisia maritima. № 207 взятъ на 
падинк-в, поросшей ковыломъ И таволгой среди пространствъ съ описанными солон
цами и представляетъ собою каштановую почву съ зам'Ьтнымъ на глазъ пескомъ и 
съ кварцитнымъ щебнемъ. 

Очень типичнымъ образцомъ является № 38—почва равнины подъ Синими 
горами, материнской породой которой служить кремнистая глина палеоцена. По 
гумусу это черноземъ, однако, вьцгЬляюшдйся своимъ ясно сЬрымъ отгвнкомъ. 
Масса щебня подлежащей породы въ видгЬ мелкихъ обломковъ проникаетъ всю 
почву, особенно внизу. Можеть быть, благодаря такому большому количеству 
щебня почва эта довольно рыхла. Конечно, какъ ВСЕ подобныя почвы, и № 38 не 
вскипаетъ съ поверхности, а только въ горизонтЬ С. Въ пониженностяхъ среди рав
нины лежать болгЬе темныя, чтить № 38, почвы, а по северному склону равнины 
въ широкую долину—развиты солонцы, подобные образцу № 205. 

Вершины Синихъ горъ здт>сь покрыты грубыми почвами съ кварцитнымъ щеб
немъ, какъ и Муравлинсгая Сишя горы. Местами—это грубыя супеси, какъ № 17, 
описанный выше, местами голый песокъ, а листами—каменная кварцитная мо
стовая. Крутые склоны горъ- такъ же изобилуютъ грубыми почвами, какъ и солон
цеватыми на кремнистой глинЬ. ЗдгЬсь будетъ ум'Ьетно сказать, что кремнистый 
глины, подстилающш почвы склоновъ Синихъ горъ, а следовательно и № 38, ока-
зываюгь на почвы вл1яше не только въ отношенш цв-Ьта и другихъ вн'Ьшнихъ 
морфологических!, свойствъ, но обусловливают!, въ то же время отчасти и химиче-
сюй составь. Именно, какъ это видно на следующей таблице, валовой анализъ 
такихъ почвъ обнаруживаетъ много кремне-кнслоты. 

№ 38, горизонтъ А содержитъ 67,67% кремне-кислоты; 
» С, » 72,83% » 
» С2 » 80,36% » 

Это д&лаетъ почвы на кремнистой глин* сходными съ песчаными почвами, 
хотя бы по механическому составу эти почвы, какъ и № 38, являлись глинистыми, 
или, какъ мы называемъ ихъ, тяжелыми: последнее назваше въ данномъ случай 
мало подходяще, потому что земли на кремнистыхъ глилахъ довольно рыхлы и не 
должны быть тяжелы въ обработке. 

На холмахъ, ответвляющихся отъ Синихъ горъ и ндущихъ вдоль нихъ, 
почвы, конечно, тт, лгс: грубыя и солонцы. 

На описываемыхъ почвахъ часто наблюдается светлая колея, свроватаго 
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Оттенка и сЬрая пыль, характерная для области, занятой выходами кремнистыхъ 
глинъ. 

На Синихъгорахъ, въ вершшгв р. Алтаты, выбегающей небольшим, ключемъ, 
скоро теряющимся въ мокрой ложбинй, есть осиновые колки, придающее местности 
не столь скучный видъ, какъ у другихъ ладншафтовъ новоузенскаго уьзда. 

Къ Ю отъ вершины р. Алтаты полоса щебневатыхъ почвъ не такъ широка, 
какъ къ С. Если 'Ьхать отъ х. Мальцева (Генеральскаго или Мышецкаго) на В по 
направленно къ Синимъ горамъ, то дорога пересЬкаетъ сначала два перевала, 
покрытые довольно светлыми каштановыми почками, съ солонцеватыми по длин-
нымъ пологимъ склонамъ къ широкимъ суходоламъ; на этихъ солонцеватыхъ скло-
нахъ среди посгЬва пустыя ийста, а по ц'Ьлин'Ь—«открытая» растительность, съ 
массой кустиковъ свинцовника, много и типцу. 

Верстъ за 7 до хребта горъ (и до казачьей грани) местность становится вол
нистой, среди почвеннаго покрова получаютъ преобладало солонцы, среди расти
тельности—типецъ и свинцовникъ (Statice), а также полыни. Въ почв'Ь появляется 
щебень кремнистыхъ глинъ. Подъ горами—суходолъ саженъ 300 шириной; ниже 
въ немъ устроенъ прудъ, въ водоотводной рытвин'Ь котораго видно, какъ сЬрая 
кремнистая, слегка песчаная глина переходить вверху въ аллювиальные горизонты: 
сначала переходя въ рыхлую окрашенную окисью железа въ бурожелтый цвътъ 
глину, загЬмъ въ светлую егЬроватую извсстковистую глину, а загвмъ въ буроватый 
гумусный горизонтъ почвы. 

Область по Общему Сырту отъ Алтаты до Мерекеня. 

Гряда Синихъ горъ въ вершине Алтаты у южной границы—930 казенной об
рочной статьи заканчивается высокой бугристой вершиной, царящей надъ мест
ностью около 190 м. высоты надъ ур. моря. Поднож1е этихъ высокихъ холмовъ мет-
ровъ на 50—60 ниже, а плато версты 3 къ 3 почти на 70, хотя съ него и откры
вается далекШ вндъ на ст. Чалыклу и даже видно ст. Новорослейку (Демьясъ). 

На протяженш 10—12 в. къ Ю отъ высокой вершины казачья грань почти 
все время идстъ по водоразделу, но высокихъ хребтовъ и холмовъ здгЬсь н^тъ. Опи-
шемъ маршрутъ по этому пути. 

Террасовидный спускъ съ вершины сначала по слоистому плитному темнаго 
цв'Ьта кварциту, а затгЬмъ по темнымъ и св'втлымъ кремнистымъ гдинамъ, приводить 
глубокую седловину въ вершингЬ отвершка (Второго Чижа) съ рытвиной, по скло
намъ къ которой наблюдаются солонцы. Подъемъ на Ю по почвамъ, большею частью 
грубымъ, съ кварцитнымъ щебнемъ, ведетъ на возвышенное плато, за которымъ слгЬ-
дуетъ ещебол'Ье глубокая сЬдловина, метровъ на 60—70 нижечймь холмы, тогда 
какъ плато всего м. на 40. Эта сЬдловинао тдгЬлена отъ слЪдующаго дола неболь-
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шгогъ холмомъ. Здесь водораздълъ отходить БЪ пределы новоузенскаго угЬзда; ка
зачья грань снова поднимается на него немного далее къЮ,где подходить новый 
хребетъ съ высокой с/Ьверной вершиной. Вершина эта замечательна болышшъ, 
искусственно нарытымъ курганомъ—маромъ, виднымъ издалека. Холмистый хре
бетъ, который она начинаетъ, им-Ьеть юго-восточное направлеше и разветвляется 
къ Ю на рядъ холмистыхъ переваловъ, вытянутыхъ то къ ЮЮВ, то къ ЮВ, бла
годаря внедряющимся въ него отвершкамъ Мерекеня (Третьяго Чижа). 

Само собою ясно, что на всемъ описанномъ пути чередоваше почвъ зависитъ 
отъ рельефа: по склонамъ—солонцеватыя почвы, на плато—каштановыя, а на вер
шине хребтовъ—грубыя, сильно щебневатыя почвы. Къ 3 отъ вершины съ кур
ганомъ щебневатыя почвы идутъ не более 3 верстъ, хотя плато высокое и ровное 
на этомъ разстоянш отъ горы, невидимому, подстилается кремнистыми глинами, 
что видно по сурчинамъ на склонахъ. На этомъ плато взятый образедъ № 167 пред-
етавляетъ собою каштановую почву зернисто-комковатой структуры, съ очень шгот-
нымъ переходнымъ горизонтомъ В, на плотной глянцевитой глине желтобураго 
цвета. Почва содержите: 

Гумуса 4,3%. 
Гигроскопической воды. 5,85%. 
Химически связан, воды 2,t %. 
Мощность более 70 см. 
Щебня нетъ; песку незаметно. 

ОощШ Сыртъ въ области Подтяжки. 

Южный конецъ Синюсь горъ—именно тамъ, где находится вершина съ двумя 
марами, загибается къ ЮВ и съ южной стороны разрйзанъ долами системы Под
тяжки, а также Мерекеня. В(мгвдств1е этого въ этихъ вершинахъ доловъ преобла
дает!, волнистый рельефъ съ выходами древнихъ породъ. Холмистые перевалы 
между Подтяжкой и Мерекенемъ здесь узки и преобладаете нераспаханная степь. 
Большая часть сыртиковъ покрыта типчакомъ и свинцовникомъ—это все струк
турные солонцы, съ более или менее мощнымъ верхнимъ горизонтомъ А-,. Склоны при 
этомъ сильно щебневаты. Среди солонцеватыхъ почвъ—пятна, поросппя ковыломъ, 
съ черноземами. Бугры и крутые склоны местами покрыты грубыми, местами 
слегка песчаными почвами. Каштановыя почвы больше всего распространены на 
перевале южнее, где онъ менеерасчлененъ долками. Кроме того, плато къ ЮВ отъ 
хутора Трохачсва—очень высокое и ровное, до 120 м., конечно, лишено солонцовъ. 

Почвенные образцы, взятые здесь—оба представителя солонцеватыхъ почвъ 
на древнихъ породахъ, третичныхъ кремнистыхъ глинахъ и пескахъ. 
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элюв1альн. 
глина на 
кремн. гл. 

№ 168 взятъ съ пятна совсЬмъ безъ растительности, лишь кое-гд'Ь ростетъ на 
этой почв!; камфоросма. Сверху горизонта Ах, довольно плотнаго, съ замйтнымъ па 
глазъ пзскомъ, что отразилось на цифрахъ, лежала корочка, топкая и пористая, 
сравнительно песчаная. Переходнаго горизонта къ подпочв1! почти нгЬтъ. 

№ 169—зъ пространства, поросшаго главнымъ образомъ типцомъ; иного на 
немъ и свинцовника, попадается и ковыль. Почва эта—типичный столбчатаго 
строения солонецъ, но съ довольно мощнымъ верхнимъ сланцеватымъ горизонтомъ 
Av Однако п горизонтъ А2 хорошо выражсиъ: ргЬзко видна его призматическая 
структура, плотность и глянцевитость. А, сверху слапцевато, ниже—кочковато. 
Почва содержнтъ немного песку, виднаго простымъ глазомъ, а также и щебня 
шъ кремнистыхъ глинъ (какъ и № 168). Солонцы ,блпзьле къ № 168, въ настоящее 
время пашутся благодаря мощному верхнему неплотному горизонту значительной 
мощности, тогда какъ солонцы типа № 168 з1яютъ голой поверхностью среди тра
вянистой степи и среди посъиовъ. Вообще говоря, ч'вмъ дальше отъ горъ, гвмъ 
мен&е непаханныхъ почвъ. 

Широкая и волнистая долина Подтяжки ниже х. Нов. Морозова такъ же 
покрыта солонцеватыми почвами тина № 169, съ открытой растительностью («ргЬд-
кокочка»), состоящей преимущественно изъ тинца, какъ и по склономъ переваловъ. 
Такъ же въ нижней своей части солонцевата и БирючШ долъ, впадающ'и! въ Мере-
кень, на самой грани. Что касается долины самого Мерекеня, то о ней даетъ поняие 
маршрута, отъ впадения Бирючьяго дола до х. ст. Морозова (съ Ю на С). 

У впадетя Бирючьяго дола въ Мерекень сырты очень низки и склоны очень 
пологи; посл'Ьдте весьма постепенно переходить въ ровную долину. Самая до
лина ограничена зд'Ьсь невысокими сыртами только съ СЗ, на Ю же простирается 
Арало-касшйская равнина, сливающаяся съ долиной Мерекеня. На ровной степи, 
почти нерасчлененной, зд'Ьсь развита почвенная пестрота; при отомъ въ почвенномъ 
комплекс! зд1зсь чрезвычайно много злыхъ солонцевъ, местами покрытыхъ выцвтз-
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тами солей. Поверхность равнины мелко волниста: между мелкими падинками 
, слегка приподнятые участки покрыты солонцами. Растительность—вся бураго 

цв'Ьта, назлыхъ солонцахъ не ростетъ ничего; на столбчатыхъ солонцахъ—преиму
щественно полыни (Arthemisia maritima). По srbp'fc движешя вверхъ по Мерекеню 
долина суживается и местами къ ней близко подходятъ склоны, такъ что она ста
новится волнистой. Среди почвъ преобладают^ солонцеватая, иногда съ довольно 
большими пятнами сЬрыхъ долшшыхъ черноземовидныхъ почвъ. Однако, пестрота 
пезд'Ь ясно выражена. Близкое СОСЕДСТВО кремнистыхъ глинъ скоро начинаетъ скя-
зьгваться на цвътЬ почвъ долины: oirb становятся ярко сврыми. Какъ и HI-другпхъ 
Р'ьчкахъ Общаго Сырта аллкшй Мерекеня св'Ьтло свр^аго и палеваго цв'Ьта. У. х. 
Ст. Морозовскаго долина очень суживается, выше опять расширяется въ пред-
горьяхъ. 

Р. Подтяжка такъ же обладаетъ долиной близъ х. Пенд'Ьева, недалеко отъ 
казачьей грани. У грани долина—неглубокая впадина среди невысокихъ пло-
скихъ уваловъ, покрытыхъ почвами. съзамътнымъ пескомъ и кварцитнымъ щебнемъ. 
Выше х. Пенд'Ьева преобладают^ но ДОЛИНЕ въ противоположность уваламъ темныя 
почвы. Въ 4—5 в. выше хутора ровная долина почти исчезаетъ и дорога идетъ 
по склонамъ, въ св'Ьтлыхъ каштановыхъ почвахъ которыхъ начинаетъ попадаться 
щебень. Вообще коренныя древшя породы даютъ о себй знать уже недалеко отъ х. 
Пенд'Ьева: песокъ и кварцитный щебень на увалахъ мы отм-Ьтилй. Колодцы въ 3 в. 
отъ х. въ ДОЛИНЕ Подтяжки окружены выбросами третичныхъ породъ (кремп. 
глинъ и кварцита). Въ 5—6 верстахъ выше хутора близъ двухъ кододцсвъ (съ 
пресной водой) видно обнажешс такого рода: сверху лежптъ слоистый суглинокъ 
съ окатанной галькой кремнистой глины мощностью около 1 м.; ниже суглинка— 
темнобурая плотная глянцевитая на разломи глина съ такою же галькой. Изъ ко
лодцсвъ выброшено много такъ же окатанныхъ кусковъ кремнистой-глины. Такимъ 
образомъ, вблизи коренныхъ породъ бурыя глины богаты галькой. 

Выше колодцевь начинается сильно волнистая местность, по склонамъ вы
ходить 1'рубыя и солонцеватый почвы съ болынимъ количествомъ щебня темныхъ, 
св'Ьтлых'ь и сврыхъ кремнистыхъ глинъ и близкихъ къ нимъ породъ. Тамъ, гд'Ь долъ 
почти сходить на н'Ьтъ, подходя къ высокому холму, по терраск'Ь посл'Ьдняго крем-
нистыя глины сменяются бтлымъ мгьломъ. На пространстве 3—4 в. по холмамъ здъть 
распространены мъ г̂овыя почвы всЬхъ родовъ: грубыя щебневатыя, рыхлыя кашта
новый съ большимъ или меньшимъ количеством!. мЬлового щебня. На Изверг 
холмы переходить въ плато, склоняющееся къ СЗ, къ вершинамъ р. Сафаровки, 
l ib недалеко стоить х. Трохачева (ему принадлежитъ плато, тогда какъ местность 
съ буграми и къ Ю, и къ В—представляетъ собою казенные участки). Къ В склоиъ 
съ м'вловыхъ холмовъ не обнаруживаем мелового щебня, а подъ склономъ (въ 3 в. 
къ СЗ отъ х. Нов. Морозова) выходятъ уже кремнистыя глины третичной системы, 
на которыхъ развиты солонцы. 

Резюмируя сказанное о местности въ области Мерекеня и Подтяжки, можно 
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сказать, что преобладаше солонцевъ и грубыхъ почвъ характерно для нея; кашта
новый почвы занимаютъ не более половины пространства, а гористый или, по край
ней мере, холмистый рельефъ не благощнятствуетъ земледельческому хозяйству. 
Кром^ того, следуетъ отметить, что южный склонъ Общаго Сырта сходитъ здесь 
въ область Арало-касшйской равнины, такъ же солнцеватой. Кроме Мерекеня, во 
всЬхъ долахъ мало надежды достать пр'Ьсную воду. Недалеко отъ х. Пендйсва къ 
3 изъ скважины выходитъ по дну долинки самоистекающая вода, пресная, повиди-
мому, изъ породъ третичныхъ, Сильно диелоцированныхъ, залегающихъ по южному 
склону Общаго Сырта неглубоко подъ отложешями новейтпаго происхождешя. 

Общш Сыртъ между вершинами Подтяжки и 2-ой Горькой. 

Къ 3 отъ р. Подтяжки къ Общему Сырту съ Ю примыкаетъ арало-кастйская 
равнина, которая въ пред^лахъ у'Ьзда представляетъ собою очень узкую полосу 
(не более 12 в. шириною). Собственно говоря, эта местность не вполне равнинна, 
особенно близъ Сырта; ее мы опишемъ вигЪсгЪ съ Общимъ Сыртомъ. 

Меловые холмы въ вершине Подтяжки, о которыхъ сказано выше, имеютъ 
высоту до 130 м. надъ ур. моря. Къ западу отъ нихъ Общш Сыртъ до вершйнъ 
Второй Горькой нисколько не напоминаетъ своимъ видомъ горной местности, пред
ставляя изъ себя обыкновеннаго вида сыртовой перевалъ съ очень пологими скло
нами къ С и СЗ и довольно пологими, хотя ясно выраженными къ Ю и ЮВ. Этотъ 
перевалъ, служащдй водоразделомъ между системою Б. Узеня и рядомъ малень-
кихъ системъ неболыпихъ степныхъ р4чекъ Кастйской равнины, начинающихся 
на Общемъ Сырте 5 въ виде доловъ—балокъ, теряющихся въ разливахъ равнины 
безъ стока. Высота водораздельнаго плато, местами очень ровнаго, колеблется 
между 110 и 100 метрами надъ ур. моря и 50—40 м. надъ равниной. Ширина плато 
въ общемъ невелика, но примыкаюппе къ нему очень nonorie склоны делаютъ вер
шину водораздела довольно широкой. Встречаются места, где плато имеетъ ши
рину до 1 в., какъ на каз. оброч. статье 935. Балки врезываются въ сыртъ да
леко, и водораздгЬлъ вслЗщстше этого пзвшгастъ. Балки северной стороны сырта 
вообще углубляются не такъ быстро, какъ долы южнаго склона. Северный склонъ 
расчлененъ долами Сафаровки и Захарьевки, между которыми перевалы очень не
широки и полого спускаются къ ССЗ. Ихъ мы коснемся при описанш пространства 
въ ситеме Горькой-Красной. Въ общемъ преобладаютъ очень полопе уклоны, 
крутыхъ склоновъ почти нигде нетъ, нетъ и обрывовъеъ крутыми стенами. Юж
ный склонъ въ верхней своей половине круче, чемъвъ нижней, где онъ очень по
степенно падаетъ въ равнину. Этотъ «шлейфъ» склона, расчлененный рядомъ мелкихъ 
балокъ, даетъ на равнине рядъ «максимумовъ» между этими балочками и плоскими 
корыто-образными ионижешями. Чемъ далее отъ сырта къ Ю, темъ менее заметны 
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эти «максимумы», тЪгъ равниннее степь. Такъ, между Горькой Третьей и долами 
у Зиз'Ьевскихъ хуторовъ (на каз. обр. ст. 932) высота переваловъ надъ балками 
колеблется около 10—6 м. Приведемъ немнопя известный намъ цифры высоть над-!. 
уровнемъ моря. 

Обшдй Сыртъ (плато) верстъ 8 отъ х. Зиз^евскаго 105 и. 
Невысоки! сыртъ къ 3 отъ х. ПотгЪлуева (въ вершине Горькой Третьей) 81 » 
Уровень пруда у х. ЗизгЬевскаго 59 » 
Что касается геологическаго строешя местности, то оно является довольно 

простымъ. Только близъ р. Подтяжки Общш Сыртъ, какъ мы уже говорили, обнару
живаете присутеттае третичныхъ породъ: именно, у х. Пенд^ева сыртовой склонъ 
на Ю обнаруживаетъ пески и кремнистая глины. Западнее эти породы, а равно и 
мтмтовыя, нищи и нич'Ьмъ не проявляютъ себя до вершинъ Второй Горькой. Пови-
димому, водораздельная возвышенность сложена здесь бурыми глинами, который 
видны кое-гд!; въ обнажешяхъ. По свидетельству арендатора каз. обр. ст. 935. 
при рыть!} колодца близъ хутора на северномъ склоне въ неглубокой балке про
шли 22 саж. бурой глины съ белыми известковыми конкрещями и воды все-таки 
не достали, что обычно при поискахъ въ бурыхъ глинахъ. Точно такъ же немцы-
арендаторы «Стебоковской» каз. обр. статьи (по окладу № 933) копали кододецъ 
въ самой вершине балки, метровъ 10 ниже вершины плато, и, пройдя 17 саженъ въ 
бурой глине, встретили горько-соленый родникъ. Только ниже по балкамъ, напр. у 
Коровинскаго хутора или Башилова найдена пресная вода въ достаточномъ ко
личестве. Упомянутые арендаторы-немцы ездятъ за водою къ Башилову, который, 
конечно, отпускаетъ ее не даромъ. Этотъ прпмеръ ясно показываетъ, какъ мало 
надеждъ устроить селешя на сыртовыхъ перевалахъ вдали отъ речекъ, тамъ, где 
балки мелки и не даютъ возможности устроить порядочные пруды. 

Пространство къ 10 отъ Общаго Сырта въ пределахъ равнины сложено арало-
касшйскими осадками, что свидетельствуютъ обнажешя суглинковъ и бурыхъ глинъ 
съ гипсомъ и раковинами кард1умовъ у хуторовъ Позднякова и Пендеева (на 
932 и 931 каз.обр. ст.). 

Простота геологическаго строешя и несложность рельефа обусловливаютъ 
и сравнительно простую схему распределешя почвеннаго покрова, по крайней мере 
по сырту. 

Водораздельное плато покрыто каштановыми темными почвами, склоны— 
более светлыми, и чемъ круче, тЬм ь светлее. Въ общемъ, очень светлыя почвы толь
ко на взбугринкахъ. Благодаря сурчинамъ, а можетъ быть, и вследств1е почвенной 
пестроты, пашня имеетъ пятнистый видъ и на сырту. Долы лишь кое-где въ вер-
шинкахъ покрыты солонцами; тамъ же, где они, расширяясь, имеютъ небольшое 
пространство ровнаго дна, последнее покрыто черными или темнобурыми почвами 
съ значительнымъ содержашемъ гумуса. Въ нижеследующей таблице сведены 
данныя о почвахъ. 
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По поводу этихъ образцовъ можно сказать еще следующее. 
№ 128-й обладает!» комковато-зернистой структурой и очень темнаго цвгЬта, 

вакъ черноземы—онъ чернобураго оттенка и'еодержитъ много гумуса; по долу, 
гд'1; взятъ образсцъ, ростетъ бобовннкъ. До подпочвы разрйзъ не былъ доведенъ 
вследствие большой мощности и плотности нижнихъ горизонтовъ почвы. 

№ 129—взятъ съ вострецоваго склона и является довольно типичной светло-
каштановой почвой. Между тгЬмъ какъ верхшй его горизонтъ А умеренно рыхлъ и 
комковато-зернистой структуры, горизонтъ В очень плотенъ и гороховато-комкова-
топ структуры; поверхность комковъ слосвъ В и С глянцевита (въ полгЬ). 

№ 130—темнокаштаиовая почва комковатой структуры; въ противополож
ность № 129 не вскнпаетъ съ поверхности. По гумусу приближается къ бедному-
чернозему. 

№ 150 взятъ по склону съ того плато, на которомъ взятъ № 130. Это очень 
плотная почва: когда она бралась въ пол!;, поверхность ея была разбита трещинами 
на пяти-угольныя отдельности; по д.агонали такой пяти-угольникъ шгЬлъ 10—25 
см. Сверху почва была такъ плотна, что ее пришлось копать ломомъ; ниже 18 см. 
она была гораздо рыхлее и влажнее. Такое состояше почвы объясняется ея рас
пашкой: образецъ взять съ жнивья. 
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№ 151 по структуре похожъ на 129 и представляете собою образецъ св'Ьтло-
каштановой почвы; взятъ съ залежи (костеръ). Интересна глубина вскнпашя 
этихъ почвъ. Между гвмекакъ долинный или, лучше сказать, суходольный черно
земе № 128 обнаруживалъ вскипаше только очень глубоко, въ ооразцахъ №№ 130 
и 150, (темнокаштановыхъ), занимающихъ бол'Ье или менгЬе ровныя мт>ета на сырте' 
вскипаше обнаруживаетъ только горизонте В, при чемъ на плато вскипаше ниже, 
ч'Ьмъ на верпшн'Ь склона; на склоне же, ясно выраженномъ, свйтдокаигтановая 
аочва № 129 вскипаетъ съ поверхности. Почти съ поверхности вскипаетъ и очень 
св'Ьтлая почва № 151. Такимъ образомъ, цвгЬтъ почвы даетъ большею частью воз
можность судить о горизонтЬ вскипания: именно, св'Ьтлыя почвы почти всегда 
вскипание ее поверхности, что объясняется мергелистотью пхъ, которая обуслов
ливаете и св'Ьтлую окраску. 

Часть Арало-касп1йской равнины съ южной стороны Оощаго Сырта въ В отъ 
р. Горькой 2-ой. 

Если сыртъ и его склоны покрыты довольно ровньшъ иокровомъ каштановыхъ 
почве, то конецъ склона и равнина съ ея низкими перевалами между балками отли
чается пестротой ночвеиныхъ образований. Оолоицеватость равнины и подножче 
Оощаго Сырта зд'Ьсь не уступаете наблюдаемой за Новоузенскомъ. 

- Маршрутъ отъ Второй Горькой до х. Пенд'вева (на Подтяжк'Ь) даетъ поняпе 
обе оеобенностяхе МЕСТНОСТИ. 

По Второй Горькой въ сыртовую область внедряется Арало-каспШская 
равнина. Русло р'Ьчки съ ея озерами-плесами углублено метрове на 6—7. У х. Че
репкова въ обрьпгЬ обнажена, бурая глина сь гннсомъ въ кристаллахъ; въ глшгЪ 
наблюдается подоб1е слоистости (скорее полосатость). На В отъ 2-ой Горькой на
ходится слабо всхолмленная равнина; всхолмлешя эти являются продолжешеме 
невысокихъ сыртовыхъ гряде, видныхе сЬвсрн'Ье. Подъемъ отъ р-Ьчки по солнце-
ватымъ пест])ымъ почваиъ. «Макеимумъ» менаду Горькой 2-ой и следующей за ней 
ке востоку Горькой 3-ей лежите близко отъ последней и возвышается падь уров
нем ь первой м. 20 и м. 18 надъ второй. Склоне ке Третьей Горькой такъ же покрыть 
очень солонцеватыми почвами; верхтй горизонте солопцовъ—рыхлый—всего 5 
см. По этой солонцовой степи разбросаны ясно очерченный падинкп съ таволгой. 
Колея дороги рыхлая и светлосерая. Горькая Третья, каке и друия балки этой 
местности, имгЬетъ крутыя ст'Ьпы, плеса ея горько-солены и берега покрыты выцве
тами солей. За нею къ В опять чуть волнистая равнина се пестрыми почвами, среди 
которыхъ много солонцовъ, особенно при подъеме1 на «макеимумъ». Местность 
настолько соленосна, что и на лимане' въ колодце на 7 с. нами наблюдалась со
леная вода. Только въ некоторыхъ балкахъ можно найти пр'Ьсную воду, да и то 
не вполне; тагае полу-пргЬсные колодцы-обслуживаютъ хутора. Следующей балкой 
значительныхъ размгЬровъ поелт» Горькихъ является балка у х. Безсмертнаго, 
углубленная сравнительно съ ближайшимъ «максимумомъ» не бол'Ье 5—G м. За 
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этою балкой къ В опять расстилается равнина съ комплексом, солонцеватыхъ 
почвъ, расчлененная едва углубленными логами съ черноземовидньшп почвами но 
дну. Бол'Ье глубоки двгЬ балки у двухъ Зизйевскихъ хуторовъ, одна ниже перевала 
между ними на 6, другая (восточная) на 10 м. Перевалъ между балками и вообще 
окружающая местность почти сплошь покрыта солонцами столбчатаго типа и 
даже очень злыми. Отлеритзе хуторовъ начинается скоро еырговой склонъ съ каш
тановыми почвами. Близъ х. Позднякова (на 932 каз. обр. ст.) между вехолмлешямп 
равнины, идущими отъ шлейфа сыргового склона, наблюдаются пониженный про
странства корыто-образной формы до 1 в. шириною. Въ нихъ развиты черноземный 
почвы, покрытия злаками и таволгой и пятна «мокрыхъ» солонцовъ, покрытыхъ 
коркой налета солей и поросшнхъ солонцовыми травами (Salsola). Вистами почва 
гола; поверхность ея неровна. На темныхъ местахъ неправильной формы загоны 
посвва и среди нихъ камыши. Взятый зд'Ьсь образецъ № 278 очень похожъ на опи
сываемый далтзе № 127. Онъ представляетъ собою почву св'Ьтлобураго цв'Ьта на 
бурожелтой глинй, влажной и вязкой, съ включешями сЬрой глины. Сверху лежитъ 
рыхлая пористая масса, легко отделяющаяся отъ нижележащей, мощностью 2—4 
см., прикрытая свт/глымь сЬроватымъ налетомъ (соли?). Этотъ горизонтъ переходитъ 
книзу въ свровато-коричневый комковатой структуры, на 15 см., см^няющшся 
постепенно болйе бурымъ слоемъ и на 20 переходящШ въ подпочву. 

Вообще, местность къ Ю отъ Общаго Сырта въ районе Горькая 2-ая—Под
тяжка является очень соленой, особенно восточнее. Урочища часто носятъ назваше 
«Соленыхъ». Возможно, что эта соленость зависитъ отъ того, что распространенными 
зд'Ьсь породами являются осадки никогда соленаго моря, но не лишено значешя 
и то обстоятельство, что сырты къ С при выщелачиванш слагающихъ ихъ породъ 
могли доставить матер1алъ для засолешя равнины безъ стока вм^ст-в съ грунтовыми 
водами; подобно тому какъ склоны къ лиманамъ солон'Ье и окружающей степи, и 
самого лимана, такъ предсыртовая область солон'Ье и сырта, и равнины дал'Ье къ 
Ю, гдгЬ действительно наблюдается несколько большее количество лимановъ. 
Обнл1е солонцовъ и,какъ правило,соленыя воды грунта д'Ьлаютъ южныя части распо-
ложенныхъ зд'Ьсь казенныхъ участковъ мало пригодными для ведетя землед'Ьль-
ческаго хозяйства и арендаторы распахиваютъ преимущественно части ихъ, распо
ложенный на- Общемъ СыргЬ, а на равнине держать скотъ, поручая его киргизамъ, 
что обычно въ казачьихъ предт>лахъ. Только рт5дк1я киргизская кошарки указы-
ваютъ зд'Ьсь на существоваше водопоя, местность пустынна, безжизненна и ровна, 
и въ лЬттй зной бътутъ по ней причудливыя марева, словно передъ вами не явь, 
а сонъ. 

ОбщШ Сыртъ между вершинами Горькой 2-ой и Дюры (область Мелового 
и Песчанаго Мара). 

Въ верппш'Ь Второй Горькой Обшдй Сыртъ поворачиваетъ дугою къ 3 и да
л'Ье къ СЗ. У самаго поворота зд'Ьсь вновь вдходятъ м'Ьловыя и третичныя породы. 
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Это самые южные выходы древннхъ породъ. Они пр1урочены къ южному и гого-
западному скяонамъ Общаго Сырта, тогда какъ северный и северо-восточный 
попрежнему остаются очень пологими и не обнаруживаютъ вл1яшя древннхъ 
породъ. 

Возвышенность—Меловой Маръ невелика и не выдается надъ окрестностью, 
благодаря свокмъ пологимъс клонамъ. Ея высота около 105 метр, надъ уровнемъ 
моря. Съ западной стороны склоиъ съ Мелового Мара террасовнденъ, и сложенъ 
кремнистыми глинами палеоцена, тогда какъ но вершине южнаго и даже сЬвернаго 
склона выходить м'Ьлъ. Впрочемъ, по южному склону есть небольшой выходъ пе-
с'ковъ. Такое разнообраз1е геологическаго строетя на иебольшомъ пространстве 
объясняется исключительно г§мъ, что слагающая возвышенность породы не лежать 
горизонтальными пластами, а сильно смещены, такъ что на одну высоту приведены 

породы разнаго возраста. Меловой Маръ отделяется отъ расположеннаго къ 3 отъ 
него Песчанаго Мара понижетемъ. Съ Ю здесь подходить долина, довольно ши
рокая. « 

Песчаный Маръ спускается сравнительно крутымъ склономъ въ южную сто
рону, при чемъ вершина южнаго склона представляетъ едва ли не высшую точку 
местности: у х. Шутарева на этой вершине высота Мара около 114 метровъ надъ 
ур. моря. На Со возвышенность переходить въ плато, полого падающее во ВСЕ сто
роны; въ 10 в. на СЗ высота плато уже 100 м. Благодаря разстшшощейся къ Ю отъ 
Песчанаго Мара равнин!; и положешю его на южномъ конц'Ь дуги Общаго Сырта, 
а также и крутому склону на Ю, его видно издалека съ 3, Ю и В, хотя среди сосвд-
нихъ частей водораздельной гряды высота его выделяется незначительно. Песчаный 
составь породъ, слагающихъ эту возвышенность, резко выделяетъ ее въ почвенномъ 
отношенш. Пески однако, не ограничиваются вл1яшемъ только на южный склонъ, 
а заметны въ почвахъ версты 3 къ СЗ. Кроме того, и съ юго-западной стороны по 
холмамъ кое-где заметет, песокъ и несчаникъ. Съ восточной стороны напротивъ 
песку не видно, а выходить лишь кремнистый глины. Небольшую площадь на юго-
восточномъ склоне занимаютъ выходы серой слоистой глины. 

Почвенный покровъ описываемой местности, какъ во всехъ местахъ выхода 
древннхъ породъ, разнообразенъ. Не говоря уже о грубыхъ щебневатыхъ почвахъ, 
мы должны указать на большое развшле по склоиамъ Песчанаго Мара и по дси'л-
намъ вокругъ него—солонцеватыхъ почвъ: почти все пространство между нимъ и 
Меловымъ Маромъ покрыто столбчатыми солонцами и близкими къ нимъ почвами. 
НаМеловомъ Маре, конечно, выходятъ мергелистый,съ меловымъ щебнемъ., грубыя 
и каштановыя почвы. Последшя распространены по ровному склону на С, но 
немного. Ровный возвышенный плато къ СЗ отъ Песчанаго Мара, сливаюицяся съ 
его вершиной также покрыты каштановыми почвами, при чемъ количество замет-
па го на глазъ песку убываетъ быстро по мере удаления отъ него. 

Отъ р. Дгоры но направленно къ Песчаному Мару замечается следующее 
распределение почвеннаго покрова. Съ неширокой долины Дюры у х. Трифонова 
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(в. 3 выше д. Курской) около 5 верстъ идетъ очень ровный и постепенный подъемъ 
на СВ съ каштановой почввй, которая не обнаруживает!, замтзтнаго на глазъ песка 
и далъч1, за вершиною Горькой Первой, которую нересвкаетъ дорога. Почва на 
водоразд'Ьл'Ь между Дюрой к Горькой очень светла, не бол'Ье, чгЬмъ содержащая 
3—4% гумуса. По р. Горькой Въ м'ЬстЪ переезда почти нгЬтъ ровной долины. Ниже 
на р'Ьчк'Б виденъ рядъ плотинъ, несмотря на незначительное уг.тубиеше ся русла. 
Верстахъ въ двухъ за Горькой къ ВСВ въ котловинки, на абс. высогв 85—90 м., 
въ no4BTj появляется окатанная кремнистая галька и песокъ Отсюда начинается 
(в. 7—8 отъ Дюры) волнистый рельефъ: появляются холмики вы'союю 8—10 м. 
съ выходами песковъ и гальки. Холмики тгЬюгъ большую высоту сЕверн^е марш
рута. За 3 в. до Песчанаго Мара дорога пересЬкаетъ широкую долину съ черно
земными пятнами, изъ которой поднимается на солонцеватый невысокш холмъ, 
сложенный кремнистыми глинами палеоцена. Эта порода сменяется песками только 
у поднож1я Песчанаго Мара. 

Въ окрестностяхъ Мелового Мара взяты образцы №№ 152, 153, 154 и 155, 
описате которыхъ дано въ следующей таблиц!;: 

№ 

152 
1 

Пунктъ 
i 

Мъловой 
Маръ. 

Рельефъ. 

Плато. 

6 
а 
6 
3 

мет. 

105 

Мощность. 

А + В . ! А. 

сантиметры. 

40 17 

Глубин, 

вскип. 

Съ по-
верхн. 

ь о ! х 

С
од

ер
ж

 
гу

м
ус

а 

П
от

ер
я 

пр
ок

ал
 

Г
иг

ро
с 

во
да

. 
проценты. 

4,! 

Подпоч

ва. 

1 
9,- 3 , 3 Св.-бур. элюв. 

Умърэнно-рыхлая почва зернистой структуры съ небольшимъ количествомъ 
мълового щебня; поросла ковыломъ. 

153 Тамъ-же. Склонъ. | 100 28 12 Тоже 
бурно. 

Мълъ на i 
50 с. 

Грубая оЬрая почва съ большимъ количествомъ мелового щебня, очень рыхлая, 
какъ зола. 

Ростетъ ковылъ, кустиками, полыни и любящ1я известь растен1я *). 

154 Такъ-же 
J западнъо. 

Склонъ на 
Ю. 

35 15 Не вскип. _ Бур. эл. 
суглин. 

*) Содержитъ глины 4 5 % и песку 4 6 % . 
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№ Пункгь . ! Репьефъ. 

Мощность. 
Глубин. 

А + В. А 
4 S 
о С 

о 
• ' X к с; о Р. а о . 2 « О. rt 

° a s о 
С с (_, m 

мет. сантиметры. проценты. 

Подпоч-

Комковатая рыхлая почва съ бопьшимъ количествомъ песку и камней м%па 
и песчаника (желъзистаго). Горизонтъ переходный В бурокраснаго цв-Ьта. 

Грубая. 

155 Вер. 3 "тъ 
i предыдущ. 
[ обрззцовъ 

на 3 . 

Терраса 
прислон. къ 
М-Ьл. Мару. 

40 А, 6 
Аз-12 

Не вскип А,-4„ 9 
As-2,„ 14,9 

3,2 
8.? 

Элюв]'ал. 
желт, бу
рая глин. 
на кг ем-
нист. гл. 

Солонецъ столбчатой структуры, поросшш типцомъ, Arthemisia, Kochia etc. 
Горизонтъ Aj—сланцеватъ и рыхлъ, ярко сЬраго цв^та, содержитъ массу 

кусковъ палеоценовой кремн. глины, слегка песчаной, темно-свраго цвт>та. 
Горизонтъ А2— плотный со столбчатой отдельностью и глянцевитой поверх

ностью темно-бураго цвт>та. Почва вполп'Ь сходна съ описанными для другихъ 
м'Ьстъ Общаго Сырта солонцами на кремнистой глнн'Ь третичной системы. 

Если прибавишь, что наибольшее распространете иринадлежитъ зд'Ьсь со-
лонцеватымъ почвамъ и каштановымъ на мгЬлу и на бурой глнн'Ь, то больше нечего 
сказать о почвахъ окрестностей М'Ьлового Мара. 

На Песчаномъ Mapi и окрествостяхъ взяты образцы №№ 156, 157 и 217. 
№ 156 взять на пологою, восточномъ склон'Ь на Песчаномъ Мару и представляетъ 
собою песчаную солонцеватую почву столбчатой структуры. Она содержитъ песокъ 
во всЬхъ горизонтахъ и въ верхнемъ болйе всего; въ немъ же попадается щебень 
желъзистаго песчаника. Подпочвою служить эллншальная глинистая порода съ 
известковыми пятнами (вскипаше почва обнаруживаем съ 22 см.); въ томъ же сло-Ь 
есть железистая пятна. BepxHifl горизонтъ Aj умеренно рыхлый, слегка слоистый, 
им-Ьетъ мощность около 9 см. Горизонтъ А, плотенъ, столбчатой структуры и съ 
глянцевитой поверхностью разлома. 

№ 157 им'Ьетъ небольшое распространен!е по юго-восточному склону съ Пес-
чанаго Мара; повидимому, желтобурая глина, его подстилающая,является элкшемъ 
ниже лежащей сЬрой глины аптскаго пли неокомскаго возраста. Эта почва содер
житъ конкрещи фосфоритоваго известняка и вскипаеть съ поверхности. Песку на 
глазъ замгЬтно очень мало. Мощность почвы около 40 см., горизонта А—17 см. Кон-
систенщя почвы рыхлая, структура комковатая, между прочими растешями пре
обладающую роль играютъ злаки (ковыль). 
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Л'» 217—буроватая, рыхлая, содержащая много рыхлаго песку грубоватая 
почва, не вскипающая съ кислотою; взята на иологомъ склон'Ь. 

Къ Ю отъ Мелового и Псчанаго Мара такъ же какъ и восточнее, местность 
очень ровная: едва расчлененный шлейфъ склона покрыть каштановыми почвами, 
близкими къ описанному нами образцу JY» 151. Южн1>е склоны пероходятъ въ Арало-
касшйскую равнину, къ описашю которой мы перейдемъ въ копщв нашего почвен-
наго обзора, посл'в описанш сыртовой области. 

Окончивъ onucaHie Общаго Сырта въ почвенномъ отношенш, подведемъ итоги. 

£$аключен!с. 

Мы вид'Ьли ту зависимость, которую почвы Общаго Сырта обнаруживаютъ 
' отъ подстилающихъ ихъ породъ. Вл1яше поел'Ьднихъ не только вн'Ьгапее, оно про-
• стирается и на химическое содержаше почвъ. Р'Ьзче всего составь подпочвы вл1яетъ 
на содер'жаше углекислой извести въ почвахъ: между гЬмъ какъ почвы на м'Ьлу 
содержать огромный количества углекислой извести, на кремнистыхъ глинахъ, 
породахъ большею частью совершенно лишенныхъ извести, почвы обнаруживаютъ 
вскипате только на некоторой глубшгЬ, а грубыя почвы, т. е. негдубогая и богатый 
щебнемъ—на кремнистой глинъ- или пескгЬ,совсгЬмъ'лишены карбонатнаго горизонта. 
Обращаетъ на себя внимаше большое содержаше кремнекислоты въ валовою, со
став!; почвъ на нескахъ и кремнистыхъ глинахъ, несмотря на то, что почвы пое.тпд-
няго рода, по механическому составу являются глинистыми или тяжелыми. По коли
честву гумуса выдаются почвы на игЬлу: большая карбонатность ихъ благопр1ят-
ствуетъ накопленш гумуса. Конечно, механическш составь почвеннаго покрова въ 
большей степени, ч'Ьмъ химически, зависитъ отъ характера подпочвы. Только въ 
описанныхъ уже мтзстностяхъ новоузенскаго уЬзда мы и находимъ щебневатыя 
почвы, тогда какъ на остальной площади мы лишь изр'Ьдка встр'Ьчаемъ гальку из-
вестковыхъ журавчиковъ, и то въ неболыпомъ количестве кое-гдт* по склонамъ. 
По Общему Сырту мы, наоборотъ. встргЬчаемъ земли отъ такихъ, въ которыхъ за
ключаются сл'Ьды гальки, до такихъ, которыя состоять почти изъ одной коренной 
породы и наноминаютъ своимъ видомъ мостовую—напр.. на кварцитахъ. Какъ ку
сочки кремнистыхъ глинъ, такъ и м^ла, проникаютъ почву часто въ изм^ненпомь 
вндгЬ и большомъ количестве, такъ что земля кажется рябою; однако кусочки 
м'Ьла часто являются окатанными въ почвъ\ особенно долинъ; въ противополож
ность м'Ьлу куски кварцтита всегда въ остроугольныхъ обломкахъ. 

Песчаныя почвы, какъ мы вид'Ьли, также играютъ некоторую роль въ поч
венномъ покрове Общаго Сырта; он!; занимают. МЕСТО на вершннахъ Синихъ горъ, 
а также на спорадическихъ выходахъ палеоценовыхъ песковъ, кое-гдгЬивъ дру-
гихъ мъхтностяхъ гряды. 

Выходы грубыхъ почвъ по Общему Сырту связаны съ бугристымъ рельефомъ: 
: на ровныхъ м'Ьстахъ преобладаютъ каштановый почвы; замечательно, что въ та-
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кихъ М'Ьстахъ коренныя породы скрыты по большей части такъ глубоко, что на 
возвышенпыхъ плато Оощаго Сырта мы можемъ говорить о бурыхъ глинахъ, какъ и 
въ остальной части уЬзда. Мы вид-Ьли ото въ с/Ьверо-восточномъ углу въ окрестно-
стяхъ х. Колосова, а также между вершиной Подтяжки и М-Ьловымъ Маромъ. 
Такимъ обраозмъ, рельефъ д/Ьйствуетъ въ одну сторону съ материнской породой. 

Рельефу же Общаго Сырта надо приписать и обшпе солонцеватыхъ почвъ въ 
этой области. Въ еамомъ дъмгв, нигд'в на ровныхъ плато не видно такого развитая 
солонцовъ: посл'Ьдше всегда занимаютъ склоны. Даже на равнпнахъ развит!е со-
лонцовъ связано отчасти съ гЬми мелкими пзмгЬнетями рельефа, которыя не сразу 
бросаются въ глаза. Полопе склоны котловины со слабымъ падешемъ, т. е. наименее 
дренированный мйста, богаче всего солонцами. Породы малопроннцаемыя, въ каче
стве, подпочвы, конечно, усугубляютъ fliftcTBie рельефа, и мы зам'ьчаемъ, что въ 
предгЬлахъ развитая кремнистыхъ глинъ, а также элкшальныхъ породъ на послед-
нихъ, или делишальныхъ, пронсшедшихъ изъ нихъ, всего болйе солонцеватыхъ 
почвъ по Общему Сырту. Замечательно, однако, что мноНя почвы, содержащая ви
димый на глазъ песокъ, гогЬютъ столбчатую структуру, свойственную солонцамъ, 
при сравнительно маломъ содержанш растворимыхъ въ води солей. Татя почвы 
подстилаются, элжшальнымъ еуглинкомъ или даже глинистой мергелистой по
родой. 

Некоторое значеше въ вопросЬ объ обилш солонцовъ по Общему Сырту, ко
нечно, нм'Ьетъ также сильная сухость климата, въ виду уменынешя количества о'сад-
ковъ съ 3 на В, но нужно заметить, что восточнее, въ Уральской области, на ров
ныхъ сыртахъ также лежатъ каштановыя почвы: это еще разъ доказываетъ, какую 
огромную роль играотъ рельефъ и подстшшотщя породы. 

Въ MicTHOCTflXb, прилегающихъ къ Общему Сырту, мы обратили внинаше 
читателей на большое развитае солонцовъ по р'Ьчнымъ долинамъ и по Арало-касшй-
ской равншгк Зд'Ьсь наблюдаются своеобразный уезишя, о которыхъ мы подробнее 
скажемъ въ дальн'Ьйшемъ. 

Пестрота почвеннаго покрова на Общемъ Сырт-Ь зависитъ, главнымъ образомъ, 
отъ геологическихъ причинъ: диелокацшнныя явлешя, обусловивппя выходы на 
поверхность въ близкомъ СОСЕДСТВЕ толщъ различнаго возраста и петрографиче-
скаго состава, сильно повл!яли чсрезъ подпочвенные слои и на самыя почвы. Въ 
тгЬхъ случаяхъ, когда наблюдается такъ называемый солонцеватый почвенный ком
плексу его npncyTCTBie объясняется такъ же, какъ и на речныхъ долинахъ и Арало-
касшйской степи: деталями выщелачивашя и засолешя. въ зависимости отъ харак
тера дренажа местности. 

ВсЬ описанныя выше свойства почвеннаго покрова вмести съ другими осо
бенностями Общаго Сырта, намъ кажется, достаточно оправдывають его выдгЬлсте 
въ нашемъ описанш въ особую географическую область. 
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В. С ы р т о в а я ч а с т ь . 

(Къ В отъ М. Уиеня). 

Взлгдъ за Общгшъ Сыртомъ мы считаемъ наиболее удобнымъ описать прилега
ющее къ нему водораздъчы къ Ю отъ р. Алтаты и на В отъ р. Б.Узень. 

Водоразд'Ьлъ между р. Алтатой и Горько-Красной. 

Р. Алтата *), идя отъ Синихъ горъ на СЗ почти по прямой лпнш, близъ с. Но-
ворослейки (Росляевки) довольно рйзко поворачиваетъ къ ЮЗ и у с. Дергачи еще 
бол-Ье ръ\зко къ ЮЮЗ. У д. Алтаты эта ргЬчка встречается съ Горькой Красной **), 
которая также начинается на Общемъ Сырте и идетъ сначала съ ВСВ на ЗЮЗ, 
а невдалеке отъ д. Сафаровки (Пенделки) поворачиваетъ на СЗ. Вследств1е такого 
направлетя р-Ьчекъ ими обрисовано шестиугольное пространство, при чемъ че
тыре отрезка речекъ, лежаице одтшъ противъ другого, направлены почти парал
лельно другъ другу. Два пересекающихся подъ прямымъ угломъ направлеюя— 
съ СВ на ЮЗ и съ ЮВ на СЗ характерны для области, смежной съ Общимъ Сыр
томъ, и интересны своимъ отношетемъ къ тектонике. Окаймленное съ пяти сторонъ 
ишрокими долинами речекъ Алтаты и Красной, а на востоке сливающееся съ гря
дою Синихъ горъ, описываемое пространство представляетъ собою плоскую сыр-
товую возвышенность, расчлененную многими логами, которые изр-Ьзывають его 
по всевозможнымъ направлешямъ. Высота возвышенности увеличивается къ В, 
но незначительно, только у Общаго Сырта местность повышается резко. Вершины 
сыртовъ им'Ьютъ абсолютную высоту отъ 80 до 120 метровъ, при чемъ высоты бо.твс 
100 м. встречаются уже близъ Общаго Сырта. Относительный высоты невелики; 

*) По «Военно-статистическому обозргьтю РоссШской Имперш» (СПБ, 1853 г.), 
«Б. Узень самъ по себъ не течетъ, а стоить озерами, ръчка же Алтата, напротивъ, по
стоянно течетъ до с. Осинова Гая, и выше этого селешя на протяжеши около 30 вер. 
устроены на ней дв-Ь мукомольныя мельницы». Указаше, какъ видно изъ текста, ошибочно: 
такое же течеше есть и въ Узенъ; только въ вершинахъ Алтаты есть небольшие текуч1е 
ключи. 

**) Вершина Горькой Красной на картъ Главн. Штаба называется Красный 
Яръ. 
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представлена о нихъ получается, если посмотр'Ьть на высоты долинъ. Долина Алтаты 
близъ Дергачей ингветь высоту надъ уровнемъ моря около 60 м., у д. Алтаты уже около 
50—55 м. при высот'Ь сыртовъ вблизи этихъ м-Ьстъ въ 80—90 метровъ, т. е. подъемъ 
на водозразд'Ьлъ не свыше 30 м. Поэтому мы редко встр-Ьчаемъ зд^сь крутые склоны. 
Однако, склоны большею частью выражены р'Ьзко и всегда построены такъ: изъ до
лины начинается едва зам-Ьтный подъемъ, «галейфъ» склона, который переходить 
въ ясно выраженный склонъ м. 15—20 высотою, иногда даже довольно крутой, но 
въ большинстве случаевъ полопй, вверху выпуклый; онъ переходить выше въ 
очень полопй подъемъ, пдущш впоть до плоской вершины сырта—«плато», которое 
достигаетъ — 2—3 в. ширины, чаще же 1—2 или мен'Ье. Балки начинаются на плато 
едва зам'Ьтнымп ложбинами, oirl; далеко вр'Ьзываются въ водоразд-Ьлъ, но npioop'b-
таютъ глубину и крутые склоны только въ нижней части. 

За иеключешемъ долинъ подпочвенный условш одинаковы для всей местности: 
сырты сложены бурой глиной, которая подстилается слюдистыми песками и слои
стыми глинами и суглинками. Впрочемъ, эти посл'Ьдше—слюдистые пески и глины— 
нигд'Ь почти себя не проявляютъ на поверхности, за иеключешемъ местности, на
зываемой Песчанкой (небольшой долъ в. 4 къ ЮВ отъ Дергачей, гд'Ь имеется карьеръ 
для добычи песку на балластъ железно-дорожной лиши). Бурая глина, слагающая 
сырты,зд-Ьсь очень богата гипсомъ въ кристаллахъ и желвакахъ, а въ верхнихъ го-
ризонтахъ въ виде прожилокъ и шариковъ б"Ьлаго цв-Ьта, какъ это показываютъ 
разргЬзы, тгЬютфеся лишь въ глубокихъ крутост'Ьнныхъ промоинахъ подъ прудами, 
такъ какъ крутост'Ьнныхъ доловъ зд'Ьсь н'Ьтъ. Глина пориста; въ верхнихъ частяхъ 
замечается полосатость—чередоваше бол'Ье свт>тлыхъ и томно-бурыхъ полосъ— 
что-то вроде слоистости. Порода легко разламывается на угловатые куски и въ су-
хомъ виде непрочна, что объясняет'!, легкое образоваше крутоетенныхъ промоинъ 
огромной величины въ течеше2—3 часовъ, когда долъ «пдетъ», т. е. полонъ сн'Ьж-
ницей. Вертикальная отдельность или, лучше сказать, трещиноватость также яв
ляется характер нымъ свойствомъ бурой глины, почему и образуются каньоно-
образныя промоины. Вся толща бурой глины мергелиста—векипаетъ отъ кизлотъ, 
а подъ почвою всегда обнаруживается присутсипе ка])бонатнаго горизонта въ видь 
прослоя примазокъ и б'Ьлыхъ пятенъ. Въ нижнихъ частяхъ толщи есть прослой, бо
гатый известковыми конкрицями, значительной величины. 

Водными источниками м'Ьстности являются исключительно плеса и лиманы 
по Алтате и Горькой. Только по более или менее значительнымъ долпнамъ можно 
над'Ьяться найти въ колодцахъпр'Ьеную воду, въ большинстве же случаевъ въ пре-
д'Ьлахъ сыртовъ вода находится очень глубоко и часто соленая. На 920 казенной 
оброчной стать-Ь было сд'Ьлано несколько скважинъ. На II и III уч.—соленая вода. 
На IV уч., гд'Ь былъ колодецъ, найдено на 50 и 73 ф. два пр'Ьсныхъ «плакуна» и на 
101 ф.—соленый. Поэтому, все еелешя здесь жмутся къ речкамъ, а на хуторахъ 
обходятся большею частью прудами; однако, не веЬ балки могутъ быть утилизи
рованы подъ пруды, часто oirb слишкомъ широки, плоски или таковы, что требуютъ 
огромныхъ сооружены. 
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Почвы, ихъ распределен!е и свойства, будутъ описаны по маршрутамъ вжЬстЪ 
съ деталями рельефа и другими особенностями местности. Возьмемъ сначала восточ
ную часть местности. Путь отъ хутора Мальцева (Генеральскаго, въ вершин'Ь 
р. Алтаты) на х . Ухина (Корепанова) идетъ почти съ В на 3 по очень ровнымъ 
м'Ьстамъ. Не очень полопй подъемъ изъ долины Алтаты приводить скоро на плато, 
возвышающееся надъ ручкой не болт>е 17—18 метровъ. Склонъ средней крутизны, 
но покрытъ темнокаштановыми почвами, что видно по цв^ту даже въ полгЬ. Расти
тельность по залежамъ—вострецъ. Верстахъ въ трехъ отъ Мальцева плато преры
вается неглубокими лощинами съ пологими склонами, по которымъ земли сильно 
испорчены сурчинами. За этими долками сл'Ьдуетъ ровное плато той же высоты,-
что и рант>е. Близко уже къ х. Ухина начинается склонъ, расчлененный долками, 
все съ темнокаштановыми почвами. X. Ухина ниже плато м. на 18—19; долинка у 
хутора шириною около у2 в. и по ней есть пятна солонцовъ. 

Между хуторомъ Ухина и Красной Ручкой дорога идетъ съ С на Ю и пересЬ-
каетъ высокое плато. Подъемъ на него неполопй и покрытъ св'Ьтлыми немощными 
почвами (А-}-В=40 см.; А=18 см.). Плато покрыто болйе темной и мощной почвой, 
здтгзсь взятъ образецъ № 53. 

Во всякомъ случай, этотъ маршрутъ показываетъ, что восточная часть описы-
ваемаго района мало расчленена и въ ней преобладаютъ темно-каштановыя почвы. 
Только ниже х. Мальцева склоны на СЗ къ АлтатЬ маломощны и св'Ътлы; образ 
цомъ ихъ является № 208. 

№ Пунктъ. 

208 3 вер. отъ 

52 

53 

хут. Ков
ригина на 
р. АлтатЬ. 

У хут. 
Мальцева. 
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Ухина и 
Красной 
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Пол. скл. 
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Мощность. 

А + В. А. 
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1-н Щ 

сантиметры. 

38 

50 

Оче} 

50 
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17 

22 

Ь ПЛ01 

25 
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14 

22 

НЫЙ ГС 

25 
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s 
а 
о. о 
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S 
р . с 
к с д. я 
CD X 
й ° 
С а 

процент! 

4* 

ризонт 

3>эв 

Ь ПЛОТ! 

12,6 

ъ В. 

12>5 

ШЯ ПО' 

се 
и о га 
П. и 
5 и, 

I . 

*.• 

IBS., 

Подпочва. 

Желто-бурая 
глина, на 40 
см. съ б^п. 
пятнами. 

Желто-бурая 
глина. 

Т о ж е . 
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Хотя № 52 взятъ на склонгЬ, а № 53 на плато, однако, въпервомъ оказалось 
бол'Ье гумуса, что впрочемъ можетъ быть случайнымъ обстоятельством!.; № 53 мо-
жетъ быть причисленъ къ темнокаштановымъ, потому что количество гумуса въ 
немъ близко къ 4%. 

Западная часть описываемаго междуречья бол4е расчленена, при чемъ на
блюдается некоторая асимметр1я водораздела: склоны къ р. Алтате на С (напр. 
по межгЬ владгшнй с. Новорослейки и казеннаго участка № 920) несколько положе, 
чЬмъ склоны къ Горькой Красной (напр., на упомянутомъ казенномъ участке). 

На пути изъ Новорослейки къ Ю дорога пересЬкаетъ большое плато, ровное 
и высокое, большая часть котораго входитъ въ казенную оброчную статью № 920. 
Въ это плато внедряются долы и съ С наименее значительные, съ Ю и съ 3,:—послед-
нихъ бол^о всего. Изъ нихъ две такъ назыв. Камышлейки являются самыми 
большими. 

ВсЬ эти долины сливаются съ речными—Алтаты и Горькой и покрыты такими 
же пестрыми солонцеватыми почвами, какъ и послт>дшя, конечно, въ той ихъ части, 
гд'Ь имеется ровное дно; тамъ же, ГДЕ ДОЛЪ состоитъ ИЗЪ однихъ склоновъ, пятна 
солонцовъ гораздо р-Ьже и преобладаютъ каштановыя. Плато здесь покрыто го
раздо бол'Ье темными почвами, чЪгь склоны, что позволяетъ по склонамъ почвы 
отнести къ свъ"гло-каштановымъ и выделить ихъ отъ почвъ сыртовыхъ вершинъ. 
На 3 сырты падаютъ чрезвычайно полого, такъ что вдоль р. Алтаты между Дерга
чами и д. Алтатой подъемъ изъ долины на В очень постепененъ. По дорогв изъ Дер
гачей въ Сафаровку (Пенделку) приходится пересекать эти невысогае плосшо 
увальцы, возвышающееся надъ долиною речки не бол'ве 4—5 метровъ, такъ что ба-
рометръ ыспытываетъ очень малыя колебашя. Здесь развиты очень СВ-ЕТЛЫЛ почвы и 
нер'Ьдки пятна солонцеватыхъ, такъ что комплексъ почвъ долины сливается съ 
комплексомъ шлейфа сыртового склона. Только невдалеке отъ с. Дергачей (в. 4 
къ ЮВ) по концу склона и отчасти по долине р. Алтаты есть небольшое пятно 
почвъ, содержащихъ видный на глазъ песокъ: это Bninme слюдистыхъ песковъ, 
подстилающихъ глины и подходящихъ зд^сь близко къ поверхности. Въ следую
щей таблице сведены данныя о почвахъ сыртовъ. 

№ 

181 

Пункта. 

2'/г—3 вер. 
къ В отъ 
Дергачей. 

Рельефъ. 

Ровное м-Ь-
сто на не-
высокомъ 
сырту. | 

Мощность. 

А + В.1 А. 

Го
ри

зо
нт

, 
вс

ки
па

н.
 

сантиметры. 

50 25 — 

С
од

ер
ж

. 
гу

м
ус

а.
 

о. ш 
Й о 
С с 

процент 

— — 

ев и о а 

ё 
Я 

и ы. 

— 

Подпочва. 

Желто-бу
рая глина. 



„ 2 4 6 — 

Мощность. 

Рельефъ. 
А + В 

S а. о 

га 
S « 
о. о 
<D > , 
И Е О 5, о С 

о 
к с 
о. га 
о ° 
С с 

« н 
о 
и 

5 

сантиметры. проценты. 

163 17 вер. отъ 
. Дергачей 

къ ЮВ. 

Очень пол. 
склонъ на 
СЗ, ровн. 
и длинн. 

42 
I 

17 ! Съ по-
I верхно-

сти. 

3,5 9 - Желто-бурая j 
глина, на 38 
см. бълыя 
пятна. 

Ростетъ вострецъ. Низъ горизонта А темн-ье и плотнЪе, чъ-мъ верхъ и влажнее 
его («клеклый»). 

164 
Отъ № 163 ] Плато ров
на ЮВ вер. J ное и дов. 

большое. 

50 22 22 4,„ Ю,0; 4,0 Т о ж е . 

Почва разбита на болыше комья (жнива имъетъ большую плотность сверху^. 
Хотя по содержанию гумуса немного превосходить № 163, однако, значительно 

темнъз его, потому что ПОСЛ-БДНШ карбонатенъ. 

5 вер. отъ 
Дергачей 
на ВЮВ. 

Шлейфъ по
лог, склона 
на С. 

50 18 [Съ пов. — Т о ж е . 

Отличается плотностью горизонта В, въ которомъ замечается столбчатая струк
тура (на 20—25 см.). Находится подъ выгономъ: богата сусликами. 

Остается описать долины. Конечно, какъ обычно, oirfe покрыты комплексом!, 
почвъ, причемъ, однако, по долин'Ь Алтаты и Горькой Красной, отъ Новорослейкп 
и почти до Сафаровки встречаются очень болышя пространства темнюсь черно-
земовндныхъ почвъ, особенно ниже Дергачей по первой pfriKf; и ниже хутора на 
каз. статье—на второй. У впадетя Горькой Красной въ Алтату много лимановъ и 
озеръ, зд&сь бодъ'е всего темныхъ земель. Солонцы развиты ближе къ сыртовому 
склону п по шлейфу его. Ихъ пятна вверхъ по додпнамъ доходятъ выше х. Крас
ной Р'Ьчки по Горькой Красной и выше х. М?льцева по р. Алтатв. Местами ком
плекса, почвъ состоитъ изъ столбчатаго строешя солонцовъ и разбросанныхъ на' 
ихъ фонт, падинокъ съ темными землями, который, несмотря на свою небольшую 
величину, р'Ьзко выделяются на солонцевомъ фон!}. Такая картина наблюдается 
въ верхнихъ частяхъ долинъ и по малымъ доламъ (какъ Камышлейки, о коихъ 
сказано выше). Большинство пространства долинъ—по солонцеватымъ ц/Ьлинамъ 
покрыто типцомъ. между кустиками котораго остаются м'вста, непокрытая рас
тительностью, съ сЬрой поверхностью. Много ростетъ и свинцовника, 
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№ Пунктъ. Рельефъ. 

Мощность. 

А + В А, 

н • 
X X 
о й 
со г-
Я Я 
о S 

(— (В 

сантиметры. 

о. 

О I 
.о 
S -о 

а. a 

с & 
Подпочва. 

проценты. 

161 17 вер. къ 
ЮВотъ Дер
гачей. 

Долина Су
хой Камыш-
лейки ров
ная. 

38 15 35 13,о 
Желто-бурая 
глина безъ 
бъЛЫХЪ п я -
тенъ и на 45 
см. 

Образецъ взягъ съ ртэзко очерченной падинки, покрытой густо типцомъ, есть ку
стики таволги. Почва темная, улъфенно рыхлая, комковато зернистой структуры. 

162 
17 вер. къ 
ЮВотъ Дер
гачей . 

Долина Су
хой Камыш-
лейки ров
ная. 

40 
1 

15 10 

1 

28 
Аг-4,6 

8„ 
11,1 

Бурая съ бе
лыми полоса-
сами глина. 

Почва эта поросла р'Ьдкими кустиками типца и полыни. Наблюдается разница 
въ строенш горизонтовъ Aj и А2: первый—комковатой структуры, ум'Ъреннорыхлъ. 
слегка пористъ и сЬроватаго цвъта, второй—темнобураго цв^та, столбчатой струк
туры, но не очень плотенъ. По количеству гумуса горизонта А2 выдается среди по-
добныхъ почвъ. Сравнительно большое содержаше гумуса и значительная мощность 
Aj заставляютъ считать эту почву не злымъ солонцомъ, которые отличаются расти-
тсльнымъ покровомъ, по большей части состоящимъ изъ Arthemisia maritima. 

По долин/в Алтаты близъ Песчанки почва столбчатой структуры напоминаетъ 
содержатель песку почвы области Солянокъ и Камышлака (№ 226 и др.). 

Почвы эти красно бураго цвгЬта, можетъ быть въ зависимости отъ того, что 
подстилаюшдс ихъ пески отчасти железисты. Мергелистый горизонта приблизитель
но на 40 см. отъ поверхности. 

Отъ Горькой-Красной до Ильинки. 

Пространство къ Ю отъ ргвчки Горькой-Красной ограничено съ ВЮВ и Ю 
уже описанной грядою Общаго Сырта, на 3 р. Болыпимъ Узенемъ. Восточная по
ловина этого пространства иредставлястъ собою северо-восточный и сЬверный 
сктонъ съ Общаго Сырта, изрезанный многочисленными притоками Горькой: 
Калмыцкой балкой, Захарьевкой, Сафаровкой, Красненькими и ихъ отвершками. 
Западная часть—къ 3 отъ ргЬчки Красненькой, кром'Ь склоновъ къ Б. Узеню, 
отвершкамъ Ильинки и Горькой содержитъ и сыртовой перевалъ, ровный и довольно 
высошй. 
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Восточные перевалы и долины. 

Горькая-Красная щгЬотъ чрезвычайно развитую систему притоковъ съ В и К). 
Эти многочисленные долы въ верховьяхъ своихъ представляютъ собою cyxin балки, 
низке въ нихъ появляются озера и лиманы, а зат/Ьмъ и ровный долинки, уже недалеко 
отъ впадешя въ Горькую: такъ. р. Сафаровка пршбргЪтаетъ ее у деревни этого 
имени, а также и р. Красненькая. ВслтЬдстше обшыя доловъ перевалы между ними 
узки и почти вся страна представляетъ сплошной склонъ; лишь кое-гд/Б, около Об
щаго Сырта большею частью, мы находимъ неболышя плато, наклонныя къ СЗ или 
0. Склоны большею частью очень пологи, только въ среднемъ течеши р-вчекъ ихъ рус
ло б о.тЬе или мен'Ье углублено. Вершины pp. Сафаровки и Захарьевки, впрочемъ. 
менве быстро делаются глубокими сравнительно съ вершинами Красненькнхъ, 
которыя уже въ двухъ верстахъ отъ начала углублены м. на 10. Такимъ образомъ, 
пересЬкая местность попсрекъ названныхъ р^зчекг, нельзя встретить болыйнхъ 
колебанш высотъ: часто далее изъ одной долины можно видеть хуторъ на соседней, 
отделенной низкимъ «сыртовымъ» переваломъ, особенно близъ гапяшя доловъ. 

Понятно, что Taicio йевыеоше перевалы покрыты светлыми почвами, сравни
тельно съ плато Общаго Сырта,—именно свътло каштановымп. Уже близъ него по 
очень пологому склону ML; вид'Ьлн, ЧТО образецъ № 150 былъ св'ътл'Ье почвы плато. 
Образцы приводятся ниже: 

№' Пунктъ. 

Мощность. 

Рельефъ. о 
< 

метры. 

А + В. А. 

д X 

X К 
О. X 
о о [-, и 

X 
п! 

Р. О 
8 ^ ? s 
я >̂  О и 

о. с 
К с; 
О, Ш 
4) К 
Ь о 2. о. С с 

и 
п ю 
IX 
и X 

1_ 

Подпочва. 

сантиметры. проценты. 

166 Отъ хут. 
Кргсная-
Ръчка 6 
вер. наЮВ.! 

Очень поло-
пй склонъ 
на СЗ. 

100? 60 22 — Желтобурая 
глина, на 49 
см., съ белы
ми пятнами. 

Почва взята съ ковыльной залежи и обладала зернистой структурой. 
Хотя мъсто и кевдалекъ отъ Общаго Сырта, какъ видно, -- она 

принадлежитъ къ свътлокаштановымъ. 

165, Отъ Сафа- .Ровное плато 
ровки4вер.' 
на СВ. I 

50 25 Т о ж е . 

Плато, гдЬ взятъ образецъ, нешироко и повышается къ ЮВ. 
Почва не темнъе № 166, хотя последняя и взята на склон-Ь. 

170 Отъ Сафа
ровки вер. 
7 на СЗ. 

Очень поло-
rifl склонъ 
на ЗЮЗ. 

_ 35 21 10 
| 

2 ( 4 1 

1 
Желтобурая 
съ бЪл. пят
нами глина. 
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Почва поросла вострецомъ. Малогуыусность ея сказывается на весьма с зътломъ 
цнътЬ и малой мощности. Низъ горизонта А плотн-Ье верха (см. 15 ниже поверх
ности); сверху и структура комковатая, ниже 15 см.—гороховатая. Быть можетъ— 
это грубая, солонцеватая немного, почва, по цв'вту приближающаяся къ свгЬтло-
каштановымъ. 

№ 

55 

Пунктъ. 

4 вер. къ 
Ю отъ Са-

• фаровки. 

Рельефъ. 

Едва зам. 
скл. на С. 

6 я и 
о 

< 

мет. 

75 

Мощность. 

А + В.1 А. 
1 

сантиметры. 

45 22 

Горизон. 

вскип. 

Съ по 
верхн. 
довол. 
сильно. 

1 >° 1 
• ° х 

Щ « 5 5 2 о. о р. Я о . 
й >J 2 * р- се 
о ь. с a t-> « 

проценты. 

3,5 10,, 4,0 

Подпочва. 

Желтобур. 
мерг. глина. 

Почва взята съ мъста, поросшаго ковылемъ и полынами. Структура ея комкова
тая, консистенвдя плотная, особенно горизонтъ С. Сверху разбита трещинами. 

Цв^тъ почвы ясно-бурый. 
Такимъ образомъ, для восточной части описываемаго пространства характер

ны очень свЬтлыя каштановыя почвы, часто вскипаюшдя съ иоверхносги. ОнЬ по
крыты большею частью ковыломъ, если не распаханы. Но чтжь ниже но склонамъ 
мы приближаемся къ дну долины, Т'Ьмъ чаще среди описанныхъ почвъ появляются 
солонцы, особенно блйзъ гачятя доловъ. Зд^сь среди растительности начинастъ 
преобладать типецъ, среди котораго ярко выделяются къ концу rfyra фЬлетовые 
кустики свинцовника (Statice Gmelini?). Таковы склоны къ Калмыцкой БалкгЬ на 
пути изъ Сафаровки на х. Красную Р'Ьчку. Даже въ вершинахт долозъ, гд'Ь н'Ьтъ 
бол'Ье или метгЬе широкой равнины, полопс склоны въэтой области пестрятся со
лонцами: паприм'Ьръ, по р. ЗахарьевкЬ комплексъ солонцовъ съ падивками едва не 
доходить до хут. Коровина, т. е. до Общаго Сырта. Зд'Ьсь падинки поросли зла
ками, и таволгой, и почвы ихъ довольно темны, солонцы покрыты преимущественно 
тппцомъ и полынью (Arthemisa maritima). Западнее, вершины Красненькихъ не 
такъ солонцеваты: комплексъ появляется уже на ровной ДОЛИНЕ, невдалек'Ь отъ 
Верхазовки (Красненькой), выше же зато преобладают* волнистые и сравнительно 
крутые склоны съ очень свътлыми мергелистыми почвами, который мы относимъ къ 
грубымъ, какъ по малогумусности и мергелистости, такъ и по положешю—на 
неровныхъ и непологихъ склонахъ. Татя почвы по склонамъ начинаются съ того 
мт>ста, гд'Ь по долу появляется рытвина, т. е. версты 3 отъ его начала на плато. 

Ровныя низовья долинъ, начиная съ Калмыцкой балки и кончая Красненькой, 
у ганяшя съ долиною Горькой Красной покрыты также типичнымъ комплексомъ 
солонцеватыхъ почвъ, съ падинками. Эти равнины копируют* въ мишатюрЪ' Кир
гизскую степь: T£ же сЬро-бурые полыны на солонцахъ и злаки на падинкахъ. Но 
вблизи того м'Ьста, гд'Ь въ Красную впадаютъ съ К) Красненьшя на очень ровной 
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долшгЬ появляются огромныя пространства темныхъ почвъ, «долинныхъ черно-
земовъ», какъ мы нхъ назвали въ «Краткомъ почвенно-геологическомъ очеркгь но-
еоузенскаго упзда»: мы, кажется нм'Ьемъ на это право потому, что ташя почвы только 
и встречаются на большихъ р'Ьчныхъ долинахъ; ниже мы онишемъ ихъ свойства. 
По долинамъ и шлейфамъ склоновъ взяты игЬдуюпце образцы почвъ: 

№ Пунктъ. | Рельефъ. 

I — 
,метр, 

Мощность. 

А + В.' Aj 
[_ 

сантиметры. 

. 
f< • 
X X 
о о) 
а с 

о о U а 

% а! 
P. и ю >, Н £ 
° >> о С 

npoi 

о. . 
£ о 

Подпоч-

С с С 

75 40 10 ; 22 J 40 , А г 3 , . 
13., 

2,2 Желтп-
6,7 бурая 

( глина. 

54 10 в. отъ i Очень длин 
Краен. Ръч- полопй 
ки на ЮЗ ! склонъ. 
къ Сафар. I 

Довольно типичный образецъ столбчатаго строетя солонца взятъ съ ровнаго мъста съ 
пестрой растительностью; въ проти по ложность верхнему горизонту А1 рыхлому и 
сланцеватому, горизонтъ А2 плотенъ, столбчатъ и глянцевитъ. Горизонтъ В уме

ренно рыхлъ, а С снова обладаетъ большой плотностью. 

148 Отъ Сафа- ] Ровн. дол. 
| ровки 1 в, ' р. Сафа-
, на ЮВ. ! совки. 

65 45 20 45 4,9 j Ю,4 Желто-
бурая 
глина. 

Почва взята съ падинки м. 5—7 въ поперечникъ, поросшей типцомъ, тюльпана
ми, сложноцветными. Структура ея комковатая, плотность ум-вренная. 

149 Рядомъ съ 
№ 148. 

Т 35 5 15 35 Агб^' 9„ — Т о ж е . 

Почва взята съ пятна, поросшаго полынью Arthemisia maritima и свинповникомъ; 
есть такъ же Camphorosma. Горизонтъ А1 рыхлъ и сланцеватъ, евраго цвъта; А2— 

комковатъ, плотенъ и цв^та темно-бураго. 

j Глуб
же 55. 

6,2 12,а 4,0 Т о ж е . 71 У х.Сулак- Долина р. ! 50 70 45 
I скаго в. 10 Старицы, 

отъ Сафа-
ровки на 

' | зсз. 
Последняя почва является образцомъ упомянутый, выше «долинныхъ» чер-

ноземовъ. По количеству гумуса это действительно черноземъ, но отъ обычныхъ чер-
ноземовъ отличается своею мощностью и сЬроватымъ оттьнкомъ. Структура—ком
коватая, вел'Бдетше распашки, при чемъ комья довольно плотны. Низъ горизонта 
В сохранялъ влагу, до горшонта же С почти не удалось докопаться вслгЬдств1е 
плотности. На непаханныхъ м'Ьстахъ растетъ Ceratocarpus arenarius. Большая мощ-
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ность отличаетъ долинные черноземы и отъ почвъ падпнокъ. Отъ почвъ лимановъ 
ихъ отличаетъ отсутетчие столбчатой структуры нижнихъ частей горизонта А. 

ДалгЬе мы увидимъ, что для долинныхъ черноземовъ характерно малое коли
чество растворпмыхъ въ водгЬ солей. 

т1тобы окончить характеристику области ллжыхъ притоковъ ГорькойКрасной, 
мы должны упомянуть, что большая часть ея находится во влад'Ьнш татаръ, на-
селяющнхъ деревни Сафаровку (Пенделку) и Красненькую (Верхазовку) и сдается 
ими въ аренду разнымъ предпринимателямъ, почему зд'Ьсь есть еще непаханныя 
земли, особенно солонцы, на которыхъ какъ сами владельцы, такъ и арендаторы 
предпочитаютъ пасти скотъ, а не сЬять. Въ общемъ.обюие солонцеватыхъ земель, 
OTcyTCTBie больпшхъ ровныхъ плато и темнокаштановыхъ почвъ характерно для 
этихъ степей. Только болыше плеса р'Ьчекъ съ ихъ камышами, рыбой и зеленымъ 
тальникомъ оживляютъ местность. У Сафаровки, какъ и у Красненькой, въ руслгЬ 
р'Ьчекъ устроены запруды, благодаря чему эти деревни не страдаютъ бсзво;лемъ, 
но воды этихъ обширныхъ ирудовъ сильно загрязняются неопрятнымъ насоле-
шемъ. 

Между Красненькой, Б. Узенемъ и Ильинкой. 

Къ западу отъ р-Бчки Красненькой по направлешю къ Б. Узеню и Ильинки 
находится плато—водораздельный перевалъ, съ высотою, уменьшающейся по м^рт. 
удалстя отъ Песчанаго Мара, съ которымъ этотъ водоразд'Ьлъ связанъ, какъ 
продолжете на СВ Общаго Сырта, конечно, орографически, такъ какъ геологи
чески сыртъ между Красненькой и Б. Узенемъ съ Общим* Сыртбмъ совершенно 
несходенъ, будучи сложенъ однЬми сыртовыми бурыми глинами, какъ и онисанныя 
только что пространства. 

Этотъ водоразд'Ьлъ въ вершинЬ Чертанлы (в. 10 на СВ отъ Шевки) шгЬетъ 
высоту надъ уровнемъ моря около 100—105 метровъ,въвершингЬ Ильинки в. 15 отъ 
д. Ильинки (х. Пьяный)—около 90 м.; плато в. 7 отъОсинова Гая наЮ всего 80 м, 
Хотя ровныя мЬста занимаютъ зд'Ьсь много мт>ста, однако, вершины Ильинки и 
другихъ доловъ глубоко расчленили местность и опять таки подъ склонами нахо
дится гораздо бол-Ье мЬста, твмъ подъ ровнотой. Кром-Ь татарскихъ владйтй 
много казенныхъ оброчныхъ статей и поэтому и эта степь является довольно пу
стынной: два неболыиихъ селешя и нЬсколько маленькихъ хуторовъ—BOTI> всЬ 
населенные пункты на слишкомъ 600 кв. верстахъ. 

Широкая долина Б. Узеня съ 3, Горькой Красной—съ СВ и малая, по глубо
кая долина Ильинки (долина Ильинка у деревни того же имени им'Ьетъ ширину 
до 1 вер.), съ Ю ограничиваютъ описываемое сыртовое пространство. Склоны 
кь этимъ долинамъ, несмотря на ихъ пологость, все-таки вполн'Ь ясно вы
ражены. Долы системы Ильинки глубже другихъ врЬзываются въ сырты, сильно ихъ 
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расчленяетъ и система Казачьей. Между долами плато дает* в£тви въ виде пе-
реваловъ часто узкихъ и быстро уменьшающихся въ ВЫСОТЕ КЪ КЮЯШГО доловъ. 

Кроме опоясывающих* местность р'Ьчекъ—Б. Узеня, Горькой и Ильинки— 
почти все остальные долы безводны, а на сыртахъ грунтовыя воды нахопятся очень 
глубоко: 10—15 и более сажен*, при чемъ попадается вода и соленая. Напр., 
на II и III уч. 902, на II уч. 903 (14 саж.), на 904 статьяхъ. Въ глубоких* до-
лахъ, например*, въ Казачьем* на 903 казенной оброчной статье, пресная 
вода находится неглубоко (2—3 сажени). Поэтому, въ вершинахъ доловъ 
мало надежды нужно возлагать на грунтовыя, колодезныя воды: единст
венное средство обводнить этот* край—это устройство хорошихъ запрудъ. 
Колодцы при хуторах* обычно устраиваются тотчасъ ниже пруда и питаются такъ 
называемой «нажимной» водой, которая почти всегда чиста и холодна, напоминая 
грунтовыя воды, такъ какъ усггЬваетъ, очевидно, хорошо профильтровываться че-
резъ почву. Въ гЬхъ случаяхъ, когда плотина плохая, конечно, просачивается вода 
изъ пруда недостаточно профильтрованная и въ этомъ случае отличается дурным* 
запахом* и привкусом*. На 903 каз. обр. статьи въ вершине дола почти на плато 
устроен* казенный большой пруд*, глубиною до 3 с. Тамя запруды значительно 
оживляют* местность. Подпочвенные слои во всей описываемой местности, насколько 
позволяютъ заключить разргвзы,состоятъ изъ бурой степной глины.Подстилающее эту 
толщу пески слюдистые выходят* только въ нижних* частяхъ разртйовъ по берегу 
Б. Узеня близъ НоворгЬннаго и на почвообразоваше влчяшя не имт>ютъ. Слюдистые 
жел!;чистые пески обнаружены буретемъ на III уч. 903 ст. (на 1351 въ «красномъ» 
песке пр'Ьсная вода). Бурая глина, пройденная скважиной, была такъ плотна, 
что сломано три ложки бура. Что касается почвъ, то замечается большая разница въ 
этомъ отношенш между ровными плато, склонами и долинами. Разница эта т'Ьмъ 
более зд'Бсь ощутительна, что колебания высотъ въ описываемой местности не малы: 
уровень Б. Узеня у Новортчпнаго около 34 м. абс. высоты, у Орлова Гая всего 30 м., 
а высота плато над* ур. моря (между Ильинкой и Красненькой) доходить до 90 и 
даже немного болЬе метровъ; долина р.Красненькой у села того же имени около 65 м. 
Поэтому склоны не могутъ быть всегда пологи, а долы мелки; мы уже говорили, что 
отвертки Ильинки, вродгЬ, напр., балки Фомичихи, глубоко разечжли сырты. И 
действительно, если начать путь отъ д. Ильинки (новоселы на б. казенномъ участке) 
по направленш на В къ Красненькой, то приходится встречать довольно крутые 
подъемы на плато: они покрыты «рыжими», грубоватыми, неразвитыми почвами, 
которыя сопровождаюсь вст> долы до т'Ьхъ поръ, пока поел'Ъдше не превратятся 
въ плоешя ложбинки уже почти на вершине сырта. Особенно это касается волни-
стыхъ склоновъ, гд'Ь всЬ бугринки резко выделяются своим* евтлобурымъ ЦВ'Ь-
томъ, благодаря выходамъ почти чистой бурой глины. Полопе склоны покрыты 
маломощными светло-каштановыми почвами, несколько темнее почвы малыхъ сыр-
товъ перевалов* между отдельными долами и, наконецъ, на возвышенныхъ ровныхъ 
плато залегают* темно-каштановыя почвы. Ташя плато на 903 казенной об-
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рочной статье и восточнее на татарской (Верхазовской) степи, правда, не очень 
велики, но даютъ право на каргЬ отагЬтить продолжение полосы темнокаштановыхъ 
отъ Общаго Сырта до водораздела между р. Ильинкой а балкой Казачьей. Бо.тЬе 
нкзгая плато на 902 казенной статьи, ближе къ Б. Узеню, хотя и ровны, но почвы, 
уже не такъ темны, какъ на бол^е высокихъ сыртахъ южибе, но было бы трудно 
установить границу течныхъ и св'Ьтлыхъ каштановыхъ земель, т-Ьмъ бол'Ье, что раз
ница въ полпроценте содержаш'я гумуса пграетъ очень скромную роль. Вообще 
же говоря, граница этихъ почвъ, невидимому, лежитъ на горизонтали 85 или 90 м. 
Такимъ образомъ, сЬверная часть описываемаго пространства, въуглу, образуемомъ 
Горькой-Красной и Б. Узенемъ близъ ихъ шпяшя, является наименее хорошей 
въ почвенномъ отношен1и. Къ тому же расчленение довольно глубокими долами, а 
стало-быть и ooimie рыжихъ грубыхъ почвъ волнистыхъ склонов* значительно. 
Впрочемъ, ближе къ Осинову Гаю и д. Алтатй долы неглубоки и сырты довольно 
ровны, хотя невысоки и покрыты св'Ьтло-каштановыми почвами (весь евверъ 902 
каз. статьи). 

Сказанное о почвахъ подтверждается образцами ихъ. 

№ Пунктъ. Рельефъ. 

о 
3 

1 о *° 
1 < 
метр 

Мощность. | 

А + В. А. 

сантиметры. 1 

Гориз. 

вскипан, 

5 
о. п) 

Р.О О. 
« Е Й ° >, ,2 
О и С 

о 

Подпочва. 

проценты. 

145 

146 

147 

Отъ дерев. 
Ильинки 
6 в. на В. 

Пол. скл. 
на Ю, из
резанный 
ложбин. 

40 18 Съ по-
верхн. 

| 
3,о Ю.0 Желто-бурая 

глина съ бе
лыми пяти. 

Растетъ ковылъ и Ceratocarpus arenarius. Примазки извести на 25 см. 

Версты 3 
далъе на В. 

Неб. ров
ный сыртъ, 
плато. 

75 55 18 Тоже Тоже, бтзлыя 
пят. на 40 см. 

Образецъ характеренъ и для пологихъ склоновъ. Какъ и у 145, гори-
зонтъ В отличается плотностью. 

Еще 6 в. 
далъе на В. 

Ровное 
большое 
возвыш. 
плато. 

91 60 25 Едва 
вскип. 
съ пов. 

4,5 П Тоже. 

Въ противоположность образцам! №№ 145 и 146, последняя почва отличается 
большей мощностью горизонта А и А -j- В. гораздо темн'Ье ихъ и вскипаше обнару-
живаютъ сверху только некоторые комочки почвы. Хотя вслгЬдств!е распашки 
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почва довольно плотна и гагЬетъ комковатую структуру, однако, горизонтъ В срав
нительно рыхлъ и казался несколько влажнымъ. Возрасташе количества гумуса 
съ высотою М'Ьста зд'Ьсь очень ясно видно. 

Чрезвычайно полопе склоны къ Красненькой, Горькой Красной и АлтагЬ 
покрыты землями, образцомъ которыхъ является № 146. Что касается долннъ р-в-
чекъ, то он'Ь имгЬютъ пестрый почвенный покровъ: такъ богата пятнами еолонцовъ 
долина р. Ильинки ниже деревни Ильинки, долина Б. Узеня и Алтаты. Но по до-
ламъ согонцы вверхъ далеко з,твсь не пдутъ, по крайней м^рй, въ болыпнхъ колп-
чествахъ. Дно суходоловъ часто покрыто темноцветными долинными черноземами, 
склоны же къ балкамъ—рыжими грубыми. 

Мы отмечали уже ooiraie долинныхъ черноземовъ по Горькой Красной и АлтатгЬ 
у впадения последней. Ниже Осинова Гая долина Б. Узеня суживается съ лгЬвой 
стороны и вновь расширяется выше впадешя Ильинки. Зд'Ьсь преоблэдаетъ солон
цеватый комндексъ. Получивъ въ над'Ьлъ долину Узеня въ этомъ мгвст'Ь и склоны въ 
долину этой р'Ьчки новопоселенцы д. Золотовки очень жалуются на малую урожай
ность своихъ земель. 

Между Ильинкой, В. Узенемъ, Таловкой и пергаиной Чертанлы. 

Высокое плато между вершинами Ильинки и Красненькой юямгЬе разделяется 
р.Чертанлой на Д1"Б части: одну—меясдуЧертанлойнДюрой, другую—между Чер-
танлойиБ.У.чснемь. Эти междур'Бчпыя пространства вытянуты въ ЮЮЗ направле-
ши, и высота нхъ по этому направлению все уменьшается. Та часть сырта, которая 
находится между Ильинкой и Таловкой—другимъ прнтокомъ Б. Узеня, идущпмъ 
съ В на 3, входить въ составъ казенныхъ земель и отличается сравнительной в«-
еотою и темными почвами. Высота плато верстъ 10 на СЗ отъ Юевки около 95 мет-
ровъ надъ ур. моря; принимая во внимаше, что абсолютная высота долины Б. Узеня 
между се. Орловымъ Гаемъ и Куриловкой колеблется около 40 м., нельзя удивляться, 
что отвершкн Ильинки и Таловки м'Ьстамп глубокий склоны ихъ далеко не всегда 
пологи. Вершина р. Чертанлы углублена не такъ значительно: уровень ея у с. Шевки 
66 м., а выше Шевки она углублена еще меньше, причемъ спускъ съ плато къ 
ея ложбине (о долпн'Б зд'Ьсь говорить еще не приходится) очень постепененъ. 
Р. Таловка похожа на Ильинку, ниже слзяшя двухъ ея отвершковъ по ней появ
ляется плоская долинка. Зд'Ьсь уровень дна р'Ьчки около 42 м., падете ея отсюда 
до Б. Узеня (до 28 м. абс. вые.)—14—15 м. -на протяженш 8 в. 

Относительно карты Главнаго Штаба нужно оговориться, что для описывае-
мыхъ МЪЧУГЬ она чрезвычайно схематична, мнопе болыше долы на ней совершенно 
отсутствуютъ или уменьшены въ разм1фахъ, такъ что можно быть въ заблужденш 
относительно количества ровных* м!?стъ—плато, которыхъ вовсе не такъ много, 
какъ это изображено на каргв. Наприм'Ьръ, на карт'Ь отсутствуетъ длинная и очень 
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ветвистая балка Зубарнха, идущая параллельно Чертанл'Ь и впадающая немного 
ниже д.Олоновки въЧертанлу справа. Западная часть описываемаго пространства, 
влад^те кр. с. Орлова Гая, изр'Ьзано долами, идущими на 3 къ Б. Узеню и предетав-
ляетъ, вообще говоря, полопй склонъ къ этой ртнсЬ, волнистый и невыгодно отли
чающейся отъ лежащихъ на В казенныхъ участковъ съ пхъ ровнымъ и высоким ь 
плато; между гЬмъ на карт'Ь это совсЬмъ не передано. 

Почвы распределяются подобно тому, какъ и на описанномъ прострапетиъ' 
къ С отъ р.Ильинки, а именно—самый высошя и ровныя мг1;ста покрыты темнокагата-
новыми, бол-Ье низше и полопе склоны—светлыми, и наконецъ, крутые склоны и 
взлобинки малогумусными мергелистыми грубыми почвами. По долинъ' Б. Узеня, 
кстати сказать, здгЬсь очень неширокой, а такъ же и Таловки—комплексъ солонце-
ватыхъ почвъ. Оиишемъ образцы, взятые въ этой местности. 

№ . Пунктъ. Рельефъ. 

Мощность. 

А + В . А 

метр сантиметры. 

58 Къ С отъ 
Юевки 1 — 
1 версты. 

Оч. полог, 
склонъ на 
Ю В к ъ Ч е р -
танл-fe. 

80? 55 25 

Гориз. 

вскипай 

Съ по-
верхно-

£ 
Р~ о 
н Е 

о С 

к с о. л 
х о о . 

Р § I £" а Подпочва. 
° о. s о С с 

проценты. 

А г3,3 8,5 2.93 
6„ 

Желто-бу
рая глина. 

Характерными для этой почвы являются'признаки солонцеватой структуры; ниже 
25 см. почва плотнее, имъетъ коричневый цвътъ и гороховатую структуру, и 
сильнъе вскипаетъ съ кислотою, что почти не бываетъ въ горизонтъ А2 солон-
цовъ, тогда какъ выше она рыхла, комковата и бураго цвъта. Плотный горизонтъ 
при менылемъ количестве гумуса содержитъ болъе химической и гигроскопиче

ской воды. 

59 Къ 3 отъ Ровное об-
К1евки 10 ! ширное 
вер. i плато 

95 50 40 4,4 П „ 4 „ Желто-бу
рая глина. 

Типичная темнокаштановая почва—съ комковатой структурой, обычной мощно
стью. На разломъ комки почвы сЬроваты. Попадаются въ ней бълые известкова-

тые журавчики маленькой величины и немного. 

Къ 3 отъ 
Юевки 18 
верстъ. 

Полопй 
склонъ на 
ЮВ къдолу. 

38 I t Съ по-
верхн. 

Желто-бу
рая гпина. 

Очень свътлая и маломощная почва, можетъ быть, даже грубоватая. 

I 
131 Къ 3 отъ 

I Юевки 4 
! версты 

Плато ров
ное, слабо 

накл. къ СЗ. 

50 30? Тоже. 

На 70 см. горизонтъ бълыхъ пятенъ, примазокъ известковыхъ. Натеки гумуса 
проникаютъ глубоко въ подпочву. 
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Такимъ образомъ, почвы на склонахъ pimco отличаются отъ почвъ плато и 
цв&гомъ, и мощностью. Изъ оппсанныхь образцовъ № 58 заигвчателенъ,. какъ пере
ходе» къ солонцеватьш'ь почвамъ со столбчатой структурой. Въ далыгЬйшемъ намъ 
не разъ придется указывать на почвы съ гороховатымъ горизонтомъ А2, иногда.де
лящимся на чечевички и бол'Ье темнымъ, чЬмъ вышегежанпй слой почвы. Столб
чатой структуры тагая почвы не югЪтотъ, но горизонта А2 по содержат» воды пре
восходить, какъ и въ столбчатаго строения солонцахт , вышележащи горизонтъ Ах. 

Немногочисленные хутора стоятъ на балкахъ при прудахъ; среди посл'Ъднихъ 
есть недурные, какъ пап])., на III уч. 907 казенной обр. статьи у х. Трепшниа и 
Артюшкова, гд'Ь арендаторы разсадили небольшой л-Ьсокъ, порядочно принявппйся 
вдоль пруда по вершинк'Ь дола. Больвпя запруды въЧертанлгЬ шгЬемъу Юевки 
и Олоновки, гд'В ргЬчка иагбеть глубокое русло и крутыя сгЬны, тогда какъ выше 
нвмецкаго хутора Чертанла является ничтожной ложбинкой. 

К ъ Ю отъ р. Таловки между Чсртанлой и В. Узенемъ. 

Сыртовой перевалъ между p.p. Большпмъ Узенемъ и Чертанлой къ Ю отъ 
р. Таловки все болгЬе понижается къ Ю, къ шиянно названныхъ р'Ьчекъ. При этомъ, 
долы становятся чрезвычайно широкими, а склоны къ нпмъ очень пологими. Верстъ 
15 къ С отъ города Новоузенска высота сыртовъ всего около 70 м. надъ ур. моря, 
а въ 5 в. всего 58. Абс. высота долины р. Б. Узеня между Куриловкой и Новоузсн-
сгомъ отъ 40 до 32 метровъ, такъ что наибольшая разница между перевалом, и до
линою не превышаешь зд'Ьсь 30—25 метровъ, тогда какъ мы ВИДЕЛИ, ЧТО евверн'ве 
эта разница достигала до 45—50 и даже бол'Ье метровъ. 

Рельефъ на карт'Ь Гл. Штаба еще болгЬе, чЬмъ мы ОТМЕТИЛИ выше, не точенъ, 
большинство балокъ и доловъ н'Ьтъ на карт'Ь. Проезжая отъ Куриловки въ Оло-
новку приходится пересекать не очень широкое плато, местность расчленена и 
со стороны Узеня и со стороны Чертанлы довольно глубокими долами, на карт'Ь же 
з,гвеь пм'Ьемъ только ложбину, пунктиромъ обозначенную очень схематично немного 
южн'Ье Куриловки. Поэтому, очень затруднительно показать на карт'Ь распредЬ-
леше почвъ, всецгЬло зависящихъ зд'Ьсь отъ рельефа. 

Геологическое строеше местности, какъ во всей сыртовой области, чрезвы
чайно просто. Бурыя глины, являющаяся материнской породой для почвъ, гогЬютъ 
мощность на водоразд'Ьлахъ до 45 метровъ, ниже ихъ залегаютъ слюдистые пески и 
суглинки съ известковыми конкрещями, обычно водоносные. На 908 каз. стать'Ь 
обильная нрЪсная вода обнаружена въ слюдистыхъ пескахъ подъ бурыми глинами, 
при чемъ въ нижнихъ частяхъ посл'Ьднихъ буръ ирошелъ черезъ сильно мергелистую 
толщу, съ б'Ьлыми пятнами («мт>лъ»). На 906 ст. буреше дошло до той же породы, 
но воды оказалось мало . На I уч. той же статьи на 136 ф. найдена соленая вода. 
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Буровьш скважины, заложенный здьчзь, какъ мы вид'Ьли въ геологическомъ очер кт> 
послужили зд'Ьсь не только для выяснения водоносности страны, но и вопроса о 
мощности сыртовыхъ бурыхъ глинъ и о породахъ, ихъ подстилающихъ. Что ка
сается нижнихъ сыртовыхъ то^щъ—слюдистыхъ песковъ и суглинковъ подъ бу
рыми глинами—то пъ почвообразоваши они не принимаютъ учаспя, будучи скрыты 
глубоко подъ поверхностью земли и выходя лишь въ разргвзахъ по Б. Узеню. 

Кроит. Б. Узеня и Чертанлы съ ихъ озерами и плесами въ руслгЬ зд-Ьсь нъ"гъ 
другнхъ водныхъ бассейновъ. Воду приходится доставать въ глубокихъ колодцахъ 
—с. 15—20 въ упомянутомъ горизонте слюдистыхъ суглинковъ, и при отомъ не 
всегда эти обильные подземные родники бываютъ пр-Ьсны, или лее устраивать пруды, 
которыхъ нельзя дтдать очень глубокими за недостаткомъ глубокихъ балокъ, въ 
болышшств'Б случаевъ нмвющихъ очень полопе склоны 

Сырты ясно отграничены отъ долинъ своими склонами, впрочемъ, не въ ниж
ней ихъ части, которая представляетъ такъ называемый шлейфъ склона, сливаю
щейся съ долиною. Если удаляться на В отъ Б. Узеня у с. Куриловки, то долина: 
непрерывно и неуловимо для глазъ повышается: на двухъ слишкомъ верстахъ 
ото повышете достигаетъ 10 метровъ; за этимъ разстояшемъ начинается зам'Ьтный 
ужеподъемъ сначала на невысокую террасу—5 м., а загвмъ на сыртъ. Хотя подъ-
емъ и зам'Ьтенъ, но онъ все-таки очень пологъ. Крутые склоны есть только кое-гдъ" по 
берегамъ Б. Узеня, который между Куриловкой и Новоузенскомъ въ н-всколькихъ 
М'Ьстахъ приближается къ сыртамъ, образуя излучины, подмывающш возвышенности. 
Вообще, по л'Ьвой сторон'Б на этомъ протяженш долина р'Ьки неширока. На пути 
между Куриловкой и Новоузенскомъ по почтовому тракту (сыртомъ) приходится 
И8ъ долины Узеня подняться на сыртъ, пересЬчь даже небольшое плато и НЕСКОЛЬКО 
довольно глубокихъ доловъ. Почвы на этомъ пути очень светлы, колея плотна и 
также очень св'Ьтла—палеваго цв^та, особенно на склонахъ. Склонъ въ долину и 
начинающуюся зд'Ьсь арало-касшйскую равнину у г. Новоузенска средней кру
тости, на такихъ склонахъ почвы очень мергелисты: онгЬ бурно вскипаютъ съ 
кислотой и отличаются свгЬтлой окраской. Четыре образца почвъ, взятые между 
Куриловкой и Новоузенскомъ со склоновъ и плато, перечислены въ следующей 
таблице. 

№ Пунктъ. Рельефъ. 
< 

метр 

Мощность. 

А + В А 

Гориз 13. , м • 
р. Я 

вскипан.; « £ 
О f 

сантиметры. 

72 Отъ Кури
ловки 7 в. 
наЮЮВ. 

Очень поло- -
гш склонъ 
на СЗ ров
ный 

40 20 25 

х | 
с si 
О. rt v х fe о 

проценты. 

Подпочва. 

2„ Ю,.' 4 lg j Желто-бу
рая глина. 

Почва книзу плотнее и немного темн-Ье. 
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ĵ ji Пунктъ. Рельефъ. 
< 

метр 

Мощность. 

А + В 

Гор 'ИЗ. 

вскип. 

сантиметры. 

в 
1 я 
1 К ni i о. о 
! ю >, н s ° >, р С 

s о. 

а л 
S * £ ° .2 о-С с 

О 
д 

а 1 ь Ж 
(-Н 

! проценты. 

Подпочва. 

73) Далве къ 
Ю 2 вер
сты. 

Небольшое 
плато. 

60 40 25 Съ по-
верхн. 

3 , r И,,1 4„ 

Почва комковатой структуры, взятая съ залежи 2 л. 

132 Еще 2 вер. 
далЬе къ 
Новоузен-
ску. 

Очень ров
ное плато. 

65 22 15 Ю,о' — 

Желто-бурая 
глина. 

Тоже. 

Образецъ взятъ для контроля гумуса съ бол'Ье высокаго мЬста, чъмъ № 73. 
Почва плотна. 

74 Къ С отъ 
Новоузен-
ска в. 8. 

Неполог, 
скп. въ 
равнину. 

55? 35 Съ по- 1 3 
верхи. 
бурно 

Тоже 

2,8 '(по хромовой метод-Ь) 

Образецъ взятъ съ ц-влины, поросшей ковыломъ. Почва не плотна, комковато-
зернистой структуры и очень свътлаго цв^вта. 

246 Въ 6 в. къ 
Ю отъ Дмит-
pieBKH. 

Очень поло-
гш склонъ 
на 3 къ Б. 
Узеню 

35 17 Съ по-
верхн. 
бурно 

1,, (сп.Ище- Тоже съ 
| рякова). б-вл. пяти. 

3,„„ (Густав- на 32 с. 
сона). 

Почва содержитъ углекислой извести 3,9%, а подпочвенный горизонта, на 
50 см. глубины до 7,2%. Структура почвы комковато-зернистая, плотность книзу 
возростаетъ. Желтобурая глина подъ почвою им'ветъ столбчатую отдельность и 
распадается на угловатые комочки, въ сыромъ вид4 цвгЬтъ ея гораздо темн/Ье и 
ближе къ бурому, въ сухомъ же къ палевому. Эта почва содержитъ мало гумуса, 
но,невидимому, не солонцовата, такъ к&кт по ней растетъ ковылъ. Она близка по 
свойствамъ кь № 74, въ которой углекислоты несколько менгЬе—всего l,s% и 
бол'Ье гумуса; об'Ь очень светлы. По малогумусностп, а такъ же по большой 
мергелистости онв приближаются къ материнской пород*—бурой глин'Ь, на ко
торой лежать и заслуживаюгъ скорее названш грубыхъ почвъ, ч'Ьмъ свтуглокаш-
тановыхъ. На каргв масштаба 10 в. весьма трудно было бы ихъ выделить, между 
т'вмъ он* представляютъ собою постоянный членъ почвеннаго ряда южной половины 
Новоузенскаго угЬз. Съ светло-каштановыми, конечно, онЬ им'Ьютъ много общаго: 
количество гумуса, .механический и до известной степени химичесшй составъ, 
какъ это будетъ показано въ IV глав'Ь этой работы. 
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Перевал!, между p.p. Чертаплою и Дюрого. 

Расширяющееся къ Ю пространство между Чертанлою и Дюрою изображено 
на карг! Главнаго Штаба весьма схематично. Если съ юго-западной стороны, отъ 
г. Новоузенска, подтемъ на сыртъ начинается верстахъ въ 10, то на юго-восточной, 
со стороны Николаевки, сыртовые склоны близко подходятъ къ ДюргЬ. Притомъ, 
весь южный склонъ расчлененъ неглубокими лощинами, дающими начало протокамъ, 
срикамъ и канавкамъ на арало-касшйской равнинЬ, гдгЬ они, наконецъ, расплы
ваются въ разливы и лиманы. 

Высота перевала между Дюрою и Чертанлою правильно убываетъ съС къ 10. 
Кт ВСВ отъ Юевки верстъ 8 (и къ С. отъ Курской верстъ 5) абсолютная высота плато 
около 100 м. На границе между 938 и 918 казенными оброчными статьями (верстъ 
20 къ СВ отъ г. Новоузенска) плато уже около 73 м., южн'Ье узгае перевалы между 
долами, отмеченные марочками—55—60 м. надъ уровнемъ моря. Северная часть 
описываемаго пространства представляетъ собою ровный сыртъ, полого склоняю
щийся къ Чертанл'Ь и Дюръ\ Долы, впаданлщс въ эти р-Ьчки, особенно въ Чертанлу,— 
глубоки, ветвисты и длинны, имъчотъ крутые бока (Еркина балка, и др. къ С отъ 
Шевки, овраги у Олоновки и т. д.). Южная часть водораздела не пикета такихъ 
болыпихъ ровныхъ плато, какъ пространство меладу Шевкой и Курской. Зд^сь, 
какъ выше было сказано, сыртъ расчлененъ многочисленными долами, идущими 
къ Ю въ арало-каспшскую равнину. Склоны доловъ такъ пологи, что эти ложбины 
шгЬютъ большую ширину. Водотекъ на ихъ дн'Ь выраженъ очень слабо и дно до
ловъ распахивается наравне со склонами. Поэтому устройство запрудъ въ южной 
части перевала является р'Ьдкостыо. Немнопе пруды на 938 казенной статье 
(Ветелочный, Столбушкинъ, Сенаторовъ) неглубоки. При такихъ широкихъ лож-
бинахъ, достигающихъ со склонами 2-хъ верстъ, плато между ними узки,—100— 
200 сажень, какъ напрнм'Ьръ, плато съ маромъ между Сенаторовымъ и Ветелоч-
нымъ прудомъ. 

Что касается грунтовыхъ водъ, то колодцы, (выше Сенаторова и Ветелочнаго 
прудовъ) вырытые зд'Ьсь, показываютъ npucyTCTBie воды на глубине 17—18 сажень 
вт, слюдистыхъ пескахъ; пр-всная или слабо солоноватая вода обладаетъ боъышгаъ 
напоромъ—4=6,6 сажен. Р-Бчка Чертанла («Чертала») уже выше Шевки им^етт, 
высоте крутые берега, обнажающде бурую глину. Какъ и друпл значительный 
р'вчкн уЬзда она имгЬетъ хорошо разработанное русло, почему запруды у с. Оло
новки и Шевки сильно оживляютъ местность благодаря большому количеству за
держиваемой ими воды. Ниже Олоновки появляется заметная долина, которая 
однако, хорошо развита, только значительно ниже, где сложена слоистыми суг
линками съ пресноводными раковинами, еще ниже по ражЬ въ берегахъ выходятъ 
касшйсше осадки съ Cardinm. Въ Шевке уровень Чертанлы им'Ьстъ абсолютную 
высоту 63,! 1. (по Н и к и т и н у , и 66 по нашей нивсллировке), въ Олоновкъ' 
54,7 (по Н и к и т и н у ) , въ Новоузенска—24,6 (по Н и к и т и н у ) . 
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Р. Дюра въ верховъяхъ похожа на Чертанлу, а выше и ниже Курской есть уже 
небольшая долинка. Ниже въ руслв есть неболыше плеса. Высота береговъ 3—4 м. 
Уровень въ 3 верстахъ ниже Курской около 63 м. аоеолютн. высоты, у Николаевки 
около 30 м. 

Склоны сыртовъ выражены pfeKo и только ближе къ Николаевки они очень 
длинны и пологи. Съ лйвой стороны Дюры сырты исчезаютъ уже верстахъ въ 15 
ниже Курской и растилается равнина, слабо поднятая между Дюрою и Горькой 1-й. 

Геологическое строеше перевала между Дюрою и Чертанлою очень просто: 
бурыя глины мощностью 35—45 м. слагаютъ сырты вверху; подъ бурыми глинами, 
внизу обычно сильно мергелистыми и заключающими известковыя конкрецш 
въ вид'Ь тумбъ и штастинъ, лежать слюдистые и железистые иловатые пески и су
глинки, какъ то показываютъ скважины и колодцы. По ЧертаютЬ и по ДюрФ въ ни-
зовьяхъ обнажаются арало-кастймие осадки. 

Почвенный покровь перевала чрезвычайно однообразенъ. Преобладающими 
почвами являются свйтло-каштановыя, покрывающая сплошь плато и склоны. Но 
почвы склоновъ, несмотря на сравнительно резкую разницу въ гумусв, отъ почвъ 
плато сильно отличаются цв^томь бол'Ье бурымъ и болынимъ содержашемъ угле
кислой извести. Онъ' считаются мало плодородными. Въ самомъ дтагЬ, полоса въ 
1—iy2 версты у Олоновки, представляющая собою легши склонъ къ ЧертанлЬ, 
сразу отличается по цв^ту почвы отъ плато; только просо зд^сь удается годами, 
пшеница же систематически выгораетъ. Эти почвы иногда называюсь солонцами, 
но это не совсЬмъ в-врио: среди нихъ попадаются пятна солонцеватыхъ почвъ 
столбчатой структуры, но большей частью эти почвы имъ'ютъ бол-Ье плотную кон
систенцию внизу горизонта А, и въ горизонте В и С—образ^цъ нхъ описанъ 
выше—это № 58 (къ С отъ Шевки). Конечно, крутые склоны къ глубокимъ доламъ, 
изр'взывающимъ местность, еще бол'Ье рыжи и мергелисты, приближаясь къ описан-
нымъ образцамъ №№ 246 и 74. 

Почвы бол'Ье ровныхъ мйотъ—плато и вершинъ пологихъ склоновъ—вообще 
говоря, близки къ темнокаштановымъ по своимъ свойствамъ: онт» темны по цв^ту въ 
полт ,̂ не вскипаютъ съ поверхности. 

Образцы, взятые между Дюрою и Чертанлою, приведены въ нижесл'вд. таблице: 
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В. 10—12 къ 
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Новоузенска. 
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Мощность. 

А + В Ах 

он
т.

 
ан

. 
1 

Го
ри

э 
вс

ки
п 

сантиметры. 

52—25 50 Слабо 
съ по. 
верхн. 

1 1 

Р- О 

й£ 
St 

3,45 

е 1 
к с , 
Р. й 
£ * 
° о. С с 

проц 

п„ 

1 i н о ю 

е» 1 

5НТЫ. 

4,8 

О 
О 

0'80« 

Комковатая структура. 
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№ Пунктъ. Рельефъ. 
Я в 
6 
< 
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277 В. 4—5 на В 
ст. Олоновки. 

Плато 
обширное и 
ровное. 

около 90 15 50 

Залежь не мен-Ье 5—6 л-Ьтъ. 
Подпочва—желтобурая глина. Типично комковатая структура: комки имъютъ 
вертикальную (столбчатость) и горизонтальную (слоеватость)—отдельность. 

Съ 35 см. очень плотная. 

?9В. 17наСВ Плато, 
отъ Новоузен 
на границе 
между VI и I 
уч. 958 ст. 

Залежь,—растительность: злаки и полыни. 
Подпочва—бурая глина, Почва пориста, структура верхняго горизонта сланце
ватая, ниже комковатая. ЦвЪть св-Бтлокаштановый. На 55 см. бёлыя примазки. 

57 В. 8 отъ 
Шевки на В 
(по дорогъ съ 
Песч. Мара) 

Плато. около 100 ок. 30 55 

Подпочва—желтобурая глина. Б^лня Пятна съ 47 см. 

56 В. 4 отъ 
Песч. Мара 
на 3 

Плато слабо 
наклонное на 
В, обширное 

около 100 25 50 И, 

Подпочва—желтобурая глина. 

Почва сверху рыхлая, ниже—плотная, комковатой структуры, заключаетъ 
видный на глазъ песокъ и кремнистую окатанную гальку: сказывается близость 
Песчанаго Мара. 

'•h исключешемъ № 56 всЬ почвы тяжелыя, обычнаго типа каштановыхъ на 
бурой глинЬ. № 56, внрочемъ, содержитъ только заметно много крупнаго песку, 
но въ общемъ также относится къ глинистымъ почвамъ. 

Обращаетъ на себя внимаше большая мощность образца № 37, взятаго на 
шлейф'Ьпологаго склона. Съэтимъ явлетемъ,атакжеисъ несколько своеобразной 
структурой подобныхъ почвъ мы встретимся въ дальнМшемъ. когда будетъ умест
нее остановиться на этомъ. 
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Остается упомянуть только о почвахъ долинъ. Какъ по Дюр'Ь, такъ и по Чер
та н,тв долины покрыты комплексомъ солонцеватых* и темносЬрыхъ долинныхъ 
земель. Солонцы идутъ но Дюр'Ь вверхъ до Курской, встречаются и выше. Точно 
также и по Черта шгЬ долина солонцевата до Олоновкн, выше последней сыртовые 
склоны ст'Ьсняютъ долину и подходятъ къ руслу. По склонамъ встречаются солон
цеватая почвы. 

Р е з ю м е . 

Мы описали т'Ь части сыртовой области, которыя прилегаютъ къ Общему Сырту 
и находятся къ В отъ р. Большого Узеня и къ Ю отъ р. Алтаты. Все это пространство 
сильно изрезано системой речки Горькой-Красной, съея многочисленными ветвями, 
далеко внедрившимися на В. Эта система сильно понижаете среднюю высоту местно
сти и придаетъ волнистость рельефу. Если напомнить, что и южная часть описанна-
го пространства расчленена сильно долками, впадающими въЧертанлу, Б.Узень и 
направляющимися къ арало-каепшской равнине, а северная долами, идущими къ 
Алтагв, р.иолне станетъ понятнымъ, почему здесь такими широкими лопастями 
вдается внутрь страны отъ большихъ долинъ комплексъ солонцеватыхъ земель и 
почему среди ночвъ сыртовъ преобладаютъ светлокаштановыя. Темнокаштановыя н 
вообще более богатыя гумусомъ, съ более нежной структурой и не вскипакшп'я отъ 
углекислоты почвы находятся только на небольщихъ сравнительно плато по сосед
ству съ Общнмъ Сыртомъ и на водоразделе между Черганлою и Узенемъ. Склоны и 
невысоюе сырты—перевалы между мелкими речками—все покрыты светлыми почва
ми, при чемъ, чемъ яснее выраженъ склопъ и чемъ онъ выпуклее, темъ мёргелистЬе 
почва и рыжее, хотя гумуса содержитъ не менее 3%. Эти неразвитая грубоватый 
земли очень распространены но склонамъ, но мы ихъ затрудняемся выделить на 
карте 10 вер. масштаба, вследств1е того, главнымъ образомъ, что не нанесено на 
ней очень многихъ балокъ, на склонахъ которыхъ oirb ирисутствуютъ. Это соеди-
неше на карте грубоватыхъ мергелистыхъ почвъ склоновъ со светлокяштановыми, 
которыя часто занимают* плато, не вскнпаютъ отъ кислоты и имеютъ сравнительно 
темную окраску, но одному признаку—еодержашя перегноя менее 4%—является 
вполне условнымъ и только отчасти оправдывается ихъ сходствомъ. Малогумуе-
иость почвъ восточной части объясняется не только нзрезанностыо, т. е.—эроз!ей 
и молодостью поверхности, но можетъ быть и сравнительно малымъ количествомъ 
осадковъ области. Этому объяснение противоречить, однако, прпсутсттае темныхъ 
и более гумусныхъ почвъ на плато Общаго Сырта и вообще на более высокихъ, ров-
ныхъ местахъ. Процессы смыва на склонахъ, а главнымъ образомъ, екатывашс 
воды и поэтому малое увлажнете склоновъ сравнительно съ ровными местами, 
является главной причиной малаго развипя почвообразовательнаго процесса; 
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химическое выв^тривате на склонахъ значительно ослабеваешь, бурая глина вы
ветривается на небольшую глубину и слабо, такъ что углекислая известь изъ поч-
веннаго слоя не вымывается. Къ этому на южныхъ и юговосточныхъ склонахъ при
соединяется усиленная ипсолящя. 

Однообразк подпочвенныхъ слоевъ является причиной одинаковаго механи-
ческаго состава: почвы глинисты, не содержать зам'втнаго на глазъ песку и при 
сильной распалисЬ въ сухое время покрываются глубокими и широкими трещинами. 

Мы упоминали объ обилш солонцовъ столбчатаго типа по долинамъ. Благодаря 
отчасти имъ, отчасти многоземелью татаръ и присутствш казенныхъ участковъ— 
земли долинъ большею частью служатъ выгономъ или просто лежатъ впусгЬ. Только 
пятна долшшыхъ черноземовъ распахиваются въ долинахъ, да шлейфы склоновъ, 
для почвъ которыхъ служить образцомъ описанная выше почва № 37, обладающая 
большою мощностью. 

Для характеристики местности, о которой шла речь, интересно отметить, 
что видъ ея местами пустынный: населеше сосредоточено въ селахъ, которыхъ 
на этомъ громадномъ пространстве всего 9—два татарскихъ(Пенделка, она же Сафа-
ровка, и Верхазовка, она же Красненькая) и 7 русскихъ: Юевка, Олоновка, Кур
ская, Безсоновка, Таловка, Золотуха и Ильинка. Хутора разбросаны также не 
часто, изъ нихъ наиболее населеннымъ является х. Красная Рт^чка на Ковригин-
скомъ участке. Причиной медленнаго заселешя края служить то, что здт>сь много 
татарскихъ земель, а также частновладЬльческихъ и казенныхъ. Последшя бы
ли бы, впрочемъ, давно уже въ значительной мере заселены, если бы везде встре
чались удобный услов!я для носелешя. Глубокая и часто соленыя воды въ сыртахъ, 
далеко отъ болыиихъ долинъ заставляютъ людей селиться по крупнымъ рт>чкамъ и 
избегать безводныхъ переваловъ между ними. Въ последнее время земельная тес
нота усилила напоръ ж"лающихъ поселиться на свободныхъ площадяхъ и въ неда-
лекомъ будущемъ мы увидимъ здесь более густое населеше. 

Перевалы между p.p. Чалыклой и Жестянкой. (Къ С отъ р. Алтаты). 

Р'Ьчка Жестянка впадаетъ въ р. Большую Чалыклу въ пред-Ьлахъ Николаев-
скаго уЬзда, поэтому пространство между этими р'Ьчками суживается къ северу. 
Оно разделяется на дв'Ь половины рекой Голенькой—западную и восточную. Въ 
составь этого пространства входить высошй водоразд^лъ между системами Б. Ир-
гиза и Б. Узеня, отходящш отъ кряжа м'Ьловыхъ породъ близъ ст. Чалыкла, и рядъ 
сыртовъ, полого падающихъ къ С между Чалыклой, Голенькой, Кривой Отногой, 
Жадовкой и Жестянкой съ ихъ необычайно многочисленными отвертками, иду
щими къ С, СВ и СЗ и разд'Ьляющихъ страну на рядъ неболынихъ переваловъ. 

Водозрад'Ьльная возвышенность отъ ст. Чалыкла идетъ къ ЗСЗ, слегка искрив
ляясь. Высота ея отъ 150 м. скоро падаетъ до 120, а на водоразделе между р. Же-
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стянкой и Кулажихой (къ С отъ ст. Новорослейка верстъ 28)—до 115 метровъ 
надъ ур. моря. Ширина водораздйльнаго плато варьируетъ, но вообще не велика 
между долами об'Ьихъ системъ, а въ мъттахъ, гд'Ь отъ него отходитъ сыртъ къ С или 
къ Ю достигаетъ 3 и бол'Ье верстъ. 

Тамъ, гд'Ь водозразд-Ьлъ, о которомъ идетъ р'Ьчь, отходитъ отъ м'Ьлового 
кряжа—онъ разд'Ьляетъ вершину р. Черненькой (притокъ Алтаты) отъ вершины 
Кривой Отноги (притокъ Б. Чалыклы): въ этомъ м'ЬсгЬ онъ очень узокъ. 

Вообще говоря, со стороны об'Ьихъ системъ (и Б. Иргиза, и Б. Узеня) размы-
ваше страны подвинулось очень далеко впередъ. Многочисленные и длинные долы 
системы Чалыклы и быстрое понижеше къ С переваловъ между ними свид'Ьтельству-
етъ о сильномъ размыв*. Такъ, между х. Мальцева (на Жестянкой х. Чудина 
(при егаяти Голенькой и Кривой Отноги) перевалъ едва достигаетъ 75—80 м.—ста
ло быть, падеше сыртовъкъ С отъ главнаго водораздела на 20 вер. около 35—40 м. 
Такое понижете вполне понятно, потому что еще черезъ 15 верстъ, блнзъ слшшя 
Чалыклы и Жестянки,—перевалъ между ними исчезаете, и зд'Ьсь мы видпмъ широкую 
(до 7—8 в.) плоскую долину, образовавшуюся изъ сляшя долинъ двухъ-р'Ьчекъ. 
Колебашя высотъ ближе къ сшянш ртзчекъ, при пересЬченш местности съ 3 на 
Б, незначительныя. Оно въ общемъ равно 15—17 мстрамъ, а если долъ мен-Ье значи
тельный, то достигать всего 5—10 метровъ. Такъ обстоптъ д'Ьло съ перевалами 
между х. Мальцева (на Жестянки) и х. Чудина (на Голенькой) и между погагЬднимъ 
и Пигарямп (на Чалыкл-Ь), только долина Чалыклы глубже, ч'Ьмъ Голенькой, а 
последняя—Жестянки, такъ что при движеши съ 3 на В по этой шнрот'Ь м'Ьстность 
понижается. 

Гораздо болышя колебашя высотъ им'Ьются южн'Ье, на маршрут* между На-
тальинымъ и Муравлями (черезъ х. Кобзаря), гд'Ь пересЬкаются вершины до-
ловъ, глубоко вр-Ьзываются въ сырты. Зд'Ьсь высота переваловъ надъ долинами ко
леблется отъ 22 до 45 метровъ, и въ среднемъ равна около 33 м. 

Такимъ образом!., абсолютная высота зд'Ьсь колеблется между НО и 65 мет
рами, достигая постЬдией величины въ долин'Ь Чалыклы у Пигарей. 

На паденш ртлек-ь—Голенькой, Кривой Отноги и Жестянки мы много оста
навливаться не будемъ. Относительно Кривой Отноги и Голенькой, сливающихся 
у х. Чудина, сл'Ьдуетъ заметить, что опЬ въ начал* очень скоро углубляются и 
иредставляютъ собою глубокие «чилижные» суходолы съ промоинами на дн'Ь и срав
нительно крутыми склонами; верстъ 15 выше х. Чудина он'Ь уже им'Ьютъ плосюя 
долины значительной ширины (около У2вер.)и падете становится медленными Ниже 
стадии съ Кривой Отногой долина Голенькой скоро пршбр'Ьтаетъ большую ши
рину и разнообразится озерами и лиманами. Горизонтъ расширяется, получается 
впечатлите огромной равнины, вдали на С видны па ней села (Жестянка, Бобров-
ка). Характеръ почвы и ширь равнины низогьевъ Чалыклы, Голенькой и Жестян
ки очень напомннаетъ собою арало-касшйскую равнину. 

Жестянка съ ея притокомъ Жадовкой подобна Голенькой. Посд-Ьдияя выше 
х. Моршина, а первая у х. Зейферта уже очень глубоки (метровъ на 40 ниже плато 
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къ Ю верстъ 7). Отъ сл1яшя Жадовки съ Жестянкой долина дгЬластся ровной и 
нрюбр'Ьтаетъ озера. 

Вотъ нЬкоторыя данный о выеотахъ долинъ *). 
Р. Б Чалыкла. Озинки—78,8 метра. 

Муравли—67? (Исправленная цыфра Эксп. Ж и л и н с к.). 
X. Растяшшъ—54. 
Жестянка—47. 

Р. Голенькая. Выше х. Чудина 5 в. 69,4 (Пснр. цыфра Эксп. Ж и л и н . ) . 
У х. Чудина—63,0. 

Кривая Отнога. Выше х. Чудина 7 в.—69,8 (Испр. цыфра Эск. Ж и л и н . ) . 
Выше х. Зейферта 5 в.—82.55. (Испр. цыфра Эксп. Ж и л и н е . ) 
Выше х. Зейферта 2 в. — 79. 

Жестянка. J х. Зейфертъ—75,7. (Испра. цифра Эскп. Жил инок.) . 
х. Журавлевъ—58. (У грани Николаевскаго уЬзда). 
Бобровка (Самодуровка)—54 7. 
(Исправ. цыф. Эсксп. Ж и л и не ка г о)—56,5 м. 

Къ югу отъ водораздела между системами Б. Иргиза и Б. Узеня въ р. Ллтату 
владаюгь Кулажиха, Черненькая и друпе долы, въ свою очередь расчленяющее 
местность на рядъ неболынихъ переваловъ. Долы эти гораздо короче, ч'Ьмъ впа-
даюпце въ Чалыклу и Голенькую. Наиравлете Черненькой и другнхъ доловъ пер
пендикулярно направленно Голенькой, Кулажихи—параллельно. 

Перевалы между Черненькой и Алтатой па пути изъ Натальина на х. Ти-
монинъ довольно высоки—около 100 м. абс. вые. (отм'Ьтка полотна у ст. Демьясъ 
къ 10 отъ Натальина 4 в.—101 м.) долины же достигаюсь 70 м. абс. вые. Здесь за
метно вл]яше кряжа м'Ьловыхъ и т})етичныхт> нородъ, вероятно, скрытаго бурой 
глиной. 

Долина j). Черненькой довольно хорошо разработана, около Натальина 
она пикета ширину около! вер., ниже сливается съ долиной р. Алтаты, которая уже 
у Новорослейки им'ветъ видъ обычной долины большой р'Ьчки. Долы, впадаюние 
въ Черненькую съ С не длиннее 10 вер., сыртики между ними быстро уменьшаются 
на склон!) къ Ю и им'Ьютъ видъ валовъ (округлыя очерташя). 

Песчанный покровь местности между Чалыклой и Жестянкой щиуроченъ къ 
рельефу. 

Темнокаштановыя почвы залегаютъ на большпхъ плато и на большихъ перева-
лахъ. Такъ, водоразд-Ьлъ между системой Б. Чалыклы (Б. Иргиза) и Алтаты (Б. Узе
ня) имгЬетъ наиболее гумусныя почвы (отъ 4 до 5.8% перегноя); только тамъ, ГДЕ 
онъ узокъ—между хуторами Кобзаря, почва св'Ьтл'Ье (3,7%). Точно также вершины 
большого сырта между Голенькой и Чалыклой покрыты темнокаштановыми почвами, 

*) Согласно Н и к и т и н у въ цифры реперовъ Экспедищи Жилинскаго внесе
на поправка — 10, „ м. (4. 8з саж.)." С. Н. Н и к и т и н ъ и С. О. П а ш к е в и ч ъ. 
Гипсометр1я страны между Волгою и Ураломъ. Стр. 15. 



— 266 -

при чемъ количество гумуса доходитъ до 6%. ВСЕ же неболыше сырты и склоны 
обычно покрыты почвами съ содержатель 3—4% гумуса. Эти мслгае перевалы 
ИМ'БЮТЪ очень свътлыи почвенный покровъ, почвы вскипаютъ съ поверхности. Но 
между этими перевалами часто наблюдаются плосшя долины, почти безъ промоииъ 
пли съ неглубокими рытвинами, покрытыя темными мощными почвами, который 
содержать до 6% перегноя. Ташя «падины» въ верховьяхъ доловъ были описаны 
въ «Николасвскомъ у'Бзд'В»: тамъ онт, имеются въ долахъ, впадающихъ въ р'Ьку 
Камеликъ съ К). Къ 3 отъ р. Жадовки даже на склонахъ, несмотря на светлый 
цв'Ьтъ, еодержате гумуса преЕышаетъ 4%. Чтобы яен'Ъе представить расположено 
почвеннаго покрова, приведемъ описай* нът'колькихъ маршрутовъ. 

1. Отъ Натадыша до Журавлей. Отъ р. Черненькой до р. Чалыклы по пути 
на СВ приходится пересечь 2 болыиихъ перевала—между хуторами Кобзаря и 
между pp. Голенькой и Чалыклоп, остальные невысоки и нешироки. Подъемъ отъ 
х. Кобзаря въ доланЬ Черненькой и епускъ отъ х. Кобзаря на вершин! Кривой 
Отноги далеко не пологи, они волнисты, и кажутся террасовидными. Почвы на 
склонахъ очень свътлы, но и на плато почти не темн'Ье. Вскппаше съ кислотой наб
людается а въ почв'Б плато; горизонтъ В очень плотенъ. Растительность вострс-
цовая, открытая. ВсЬ долочки покрыты бол'Ье темными почвами, хотя бы углублеше 
было незначительно, какъ это наблюдается на террасовидныхъ уступахъ склона 
къ р. Голенькой. Последняя у х. Кобзаря расширена благодаря впадешю дола; въ 
расширенномъ днгЬ дола видны благодаря сурковымъ выбросамъ третичные квар
циты. Очевидно, долина углубилась зд'Ьсь до древнихъ нородъ палеоцена. За доли
ной Кривой Отногп отъ х. Кобзаря дорога пересЬкаетъ несколько невысокихъ и 
узкихъ сыртовъ съ очень светлыми почвами (№ 269). Долина Голенькой,—довольно 
глубокая, неширока, поросла чилигой. За Голенькой еще несколько нешпрокихъ 
переваловъ со светлыми почвами и падинъ, покрытыхъ черноземовидными зем
лями; среди растительности преобладаете ковылъ. Бол'Ье значительный сыртъ, съ 
ровнымъ и широкимъ плато, невдалеке уже отъ Чалыклы покрыта очень гумусной 
почвой (№ 35). Склонъ въ долину Чалыклы такъ же террасовиденъ и свъ"гелъ по 
почвамъ. Образцы маршрута: 

№ Пунктъ. Рельефъ. 

36 Плато между Плато ши 
хуторами Коб- рокое и ров-
заря (между р. ное 
Черненькой и 
Кривой Отно 

! гой). 

метры. 

Мощность. 

А. 

сантш 

А + В. 

1бтры. 

X 

я 

К 
с 

S я к с 
О. о о. я <о >, Н Е 

О и 

« X 
г, ° 
f2 о. С с 

я и о 
и 
о. 
К 

и, 
проценты. 

Гориз. 

вскипан. 

! 
>̂  1 а о 
с^о 

• к 

a g 
° и X 
J; fi О х 

около! 15 25—28 60—65 3,„ 

Зам^тенъ на глазъ песокъ. 

Слабо съ 
поверхн. 

1,,:1 

Подпочва—желтобурый суглинокъ мергелистый. 
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№ Пунктъ. Рельефъ. 
< 

Мощность. 

;А+В 

* й К С • о 
е. о Р-ч io . 
О £ О р.1 S о 

О С С с и и 

Гориз. 

метры. , сантиметры. проценты. 

269 4 в. къ С отъ 
х. Корепа-
нова. 

Склонъ на 
3 средней 
крутизны. 

околоЮОок. 17 35—40 — ! 

Светлая почва, поросшая ковыломъ. 

Подпочва—желтобурая глина. 

Съ по-
верхн. 
бурно. 

X 

о £ к 
О к 

35 7 в. отъ Му
равлен на ЮЗ. 

Плато между 
Чалыклой и 
Голенькой 
возвышенное 

около 
105—109 

20 45 6,1, 14,23 5,]0 Съ по- Глини-
верхн. стая 
I О,714°/0 почва. 

С О , 

Подпочва—желтобурая глина. 

34 3 в. отъ Му-
равлей на ЮЗ. 

Склонъ на 
ВСВ. Очень 
полопй. 

80—90 19 40 -45 2,62 
(По 

Ище-
рек.) 

- Съ ПО-
верхн. 

Тоже 

Изръдка встречаются куски кварцита. 
Подпочва —желтобурая глина. 

2. По дорогЪ отъ д. Степановки на Жестянку (въ Николаевск.УЕЗДЕ) изъсо
лонцеватой долины Кулажихи идетъ похопй подъемъ на сыртъ—перевалъ между 
системами Узеня и Иргиза. Подъемъ покрытъ довольно темными почвами, кверху 
принимающими еще бо.тЬе темный оттвнокъ; на плато почвы по виду близки къ черно
земами. Это плато, однако, не является водозрадБльнымъ, последнее сл'Ьдуетъ за 
глубокимъ и волнистымъ доломъ, склонъ къ которому покрытъ очень светлыми поч
вами. Черноземовидная почва водоразд'Ьльнаго плато оказалась, какъ увидимъ 
да.тъе изъ таблицы, болЕе гумусной, но менъе мощной. ч'Ьмъ почва подъема изъ до
лины Кулажихи. Съ плато—спускъ въ долину р. Жадовки представляетъ собою 
яолопе склоны, покрытые большею частью темнокаштановыми почвами. Вообще 
говоря, ЗДЕСЬ СВЕТЛЫЙ, мергелистый почвы идутъ вдоль Жадовки и ниже хуторг. 
Моршина. 

Сказанное подтверждается также расположешемъ почвъ вдоль р. Черненькой. 
Между с. Новорослейкой и с. Натальинымъ рядъ полого падающихъ на 10 сыртп-
ковъ покрытъ СВЕТЛЫМИ почвами, который выше къ плато темнгвютъ уже на склонъ. 
Въ концгЬ же склоновъ на Ю, на шлейфахъ ихъ, уже почти въ ДОЛИНЕ появляются 
солонцы. Нужно указать, что южный склонъ водораздЕла по сравненш съ сввер-
нымъ гораздо богаче мергелистыми грубоватыми почвами: СВЕТЛЫЙ земли ЗДЕСЬ за-
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нимаютъ большую часть склона и поднимаются выше. На одномъ изъ нсбольшихъ 
сыртовъ, покатыхъ къ Ю,на участке Кобзаря, верстахъ въ 5 къ ЗСЗ отъ Натальина-
взятъ (приборомъ Р и с по л о же н с к а г о ) образсцъ № 248, характерный для 
CBTHyioKaiHTaHOBbixTj почвъ пологихъ склоновъ, ототъ образецъ подвергнутъ мно
гий! аналпзамъ. Въ качество; типичнаго образца для темнокаштановыхъ почвъ 
плато взятъ въ 10 вер. къ СВ отъ Натальина образецъ № 249, также проанализиро
ванный. Въ ниже помещенной таблице приведены свойст: а почвъ водораздчш,-
наго плато и его южнаго склона въ югозападной части описываемаго пространства. 

[ 

№ Пунктъ и рельефъ. 

249 

42 

41 

248 

Плато въ 10 в. къ 
СВ отъ Натальина. 
Гориэ. А. 
Плато въ 11 в. къ 
ВСВ отъ Степанов-
ки обширное. 

Вершина склона 
на 3 къ ръкъ 
Жадовкъ. 

В. 7 отъ Натальи
на къ ЗСЗ, ров
ный небольшой 
сыртъ, наклон
ный на Ю. Гор.А. 
Гориз. С. 

Ю В. 3—4 на ЮЗ отъ 
Натальина. Очень 
пологш склонъ на 
Ю, къ долу на 
террасовидномъ 
уступъ, недалеко 
отъ долины Чер-
ненькой. 

1 g 
О 

VO 8 
< ш 

метры. 

около 115 

110—115 

90—100 

80—90 

70—80 

1 Мощность. 
' 

А. А + В . 

1 
Горизон. 

вскип. 

сантиметры. 

20—25 

2 3 - 2 5 

50—55 

50 

27 55 

20 45 

22—23 50—53 
1 

Съ 22 

15 

Съ по-
верхн. 

съ 15-18 

Слабо 
съ по-
верхн. 

I 

' о. о 

о >, 
О и 

п 

4,„ 

b.i 

5>03 

2.96 

о,„ 
— 

р- 5 

U с 

X о о . 
О. п! 
Ь н 
К о U ш 

эоценты. 

>> 
X 

С ^ о 
. X 

X 

О х 

| | 
13,84 4 , ,4 1,,:1 

(5„), 
14,2 

П 

5 J 1 : 1 
Почвы 

глинис. 
1 

— • { 1 : 1 

12,25 3 , 3 S 0 „ : 1 
KW 

— — — 

т 

о " 

Нътъ. 

Нътъ. 

2..,-, 

Нътъ. 

7„, 
Не 
опр. 

М о р ф о л о г и ч е с к i я с в о й с т в а . 

№ 

249 

Карбонатный 
горизонтъ (бълыя 

пятна). 
Структура. Консистенщя. Замъчашя. 

Бълыя пятна на
чинаются на 
60—62 см. На 
100—ПО уже 
исчезаютъ. 

А—вверху зернисто 
комковато-чечевице-
образная, ниже ком
коватая. В и С раз
биты вертикальными 
трещинами до глуби
ны 1 м. На поверхно
сти пылеват. корка. 

Съ 15 до 90 см. 
почва очень 
плотна (особенно 
на 50), съ 90 
рыхлъе. 

Образецъ взятъ на 
межъ, гдъ росли: ко 
вылъ, вострецъ, ти-
пецъ и др. 
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Карбонатный 
№ ! горизонтъ. (БЪлыя 

' пятна). 
Структура. Консистенщя. Зам-вчашя. 

42 На 50. 

41 ? 

248 Б%лыя пятна и 
примазки на 48— 
70, особенно на 

! 50—60. Величина 
пятенъ, вытяну-
тыхъ въ верти-
кальномъ напра-

А—комковатой 
структуры. 

Тоже. 

Довольно плотная 
почва, особенно 
горизонтъ В. 

Очень плотная 
почва. 

А—комковато, про- Очень плотная поч-
низано мелкими j ва на глубинЪ 
трещинами, при- i 45—60. На 80 
даютъ видъ столб- уже почва мен'Ье 
чатой структуры i плотна и сравни-
почвъ. На глуби- I тельно легко рас-
н-Ь 75—80 еще ' падается на комки 

Образецъ взятъ съ 
пшеничнаго поля. 

Почва взята съ за
лежи 8 п. растетъ ко-
вылъ. 

вленш, иногда до-: есть трещины и 
стигаетъ 10—5 см. истл-Ъвиле корни 

растеши. 

10 На 50. Структура вверху 
комковатая, ниже 
почва распадает
ся на столбики и 
ор-вховатыя и го-
роховатыя отдель
ности. 

Консистенцдя съ 
20 см. очень 
плотная. 

Залежь. 

ВсЬ перечислешшя почвы подстилаются желтобурой глиной. 
Три первыхъ образца—типичныя темнокаштановыя почвы, при чемъ № 42 

приближается по количеству гумуса и цв'Ьту къ черноземамъ. Общими для нихъ чер
тами является ихъ мощность 50—55 см^цвътъ И структура (комковато-зернистая), 
но почва на вершнн'в склона № 41 обладаетъ большею мощностью,' чгвмъ № 42 
почва плато, несмотря на то, что первая вскипаетъ съ поверхности,а вторая съ 15 см. 
Большая мощность почвъ на склонахъ явлеше не р-Ьдкое и другой образецъ, № 10, 
также мощенъ, какъ и № 41. Вообще говоря, дорыться до чистой глины, не окра
шенной ясно гумусомъ и не содержащей гуминовыхъ пятенъ, бываетъ трудно въ 
отпхъ М'БСТНОСТЯХЪ даже на склонахъ, когда, казалось бы, почвы должны быть 
ментЬе мощны: гумусъ просачивается глубоко по трещпнамъ, которыя въ изобилш 
разсЪкаютъ горизонты В и С зд-Ьшнихъ почвъ, придавая имъ иногда столбчатое 
етроеше. Трещины доходятъ до 1 метра глубины. Общее ВСБМЪ описаннымъ поч-
вамъ явлеше—большая плотность В и С горизонта В до горизонта нзвестковыхъ 
пятенъ (белоглазки) и немного глубже (между 25 и 100 см.): бурая глина подъ 
горизонтомъ б'влоглазки, ниже 100 см., сырйе и рыхл-Ье (пластичнее). Въ почв'Ь 
№ 10 горизонтъ В не только плотенъ и разбить вертикальными трещинами, но гогв-
етъ глянцевитую поверхность комковъ, ч'Ьмъ приближается късолонцеватымъ поч-
вамъ, структура его отличается отъ послгЬднихъ мен'Ье ртззко выраженной столб-
чатостью и ясной мелко-комковатостью, а также постепенностью переходовъ отъ 
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одного горизонта къ другому. Особенно плотенъ горизонтъ В у № 248 и 10: при 
копанш пришлось разбивать ихъ ломомъ. 

Горизонтъ А, большею частью, комковато-зернистой структуры, вверху 
часто пылеватъ или д'Ьлится на чечевички. Нередко пылеватая корочка (№ 249). 
Но эти морфологичссше признаки не солижаютъ почвъ сыртовыхъ плато и склоновъ 
еъ солонцами. Анализы показываютъ большую выщелоченность ихъ. Вотъ неко
торый данныя, съ которыми для сравнетя приводимъ никоторый нзъ помгЬщен-
ныхъ выше. 

№ 

248 

249 

Горизонтъ. 

А (верх.) 
0—12 см. 

А (низъ) 
10—20 см. 

В (низъ) 
48—60 см. 

С 
75 см. 

А 
0—20 см. 

С 
100 см. 

Гу
му

съ
. 

П
от
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я 
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и 
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ал
. 

Ги
гр

. 
во

да
. 

Уг
ле
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о
та

 
со

а. 

Сумма вещ., 
извлекаем. 

водою. 

Потеря при 
прокал. ос
татка водн. 

вытяжки. 

Отношение 
песку къ 

глинЬ. 

п р о ц е н т ы . 

2„ 

о,в9 

ю,88 

Н.01 

13,57 

13,07 

14„ 

3,as 

3,ei 

3,88 

4,43 

4 .U 

0,Ю8 

' '39 

' .76 

0,11529 

0.094S 

о,„, 

0,(1650 

0,124 

0.0259 

0,0201 

0,0229 

0,оз1 

Г) и>052 

0„:1 

1„:1 

l.i-.l 

Приведенный цифры показываютъ, что горизонтъ накопления въ почвахъ каш-
тановаго типа находится на 76—100 см.: до этой глубины увеличивается содер
жите растворимыхъ солей, а, главным* образомъ, углекислоты; сообразно съ этим* 
растетъ потеря при прокаливанш и увеличивается содержание глины. Нельзя ска-
зать,за неим$шемь данныхъ, какъ обзтоитт. д^ло съ бол'Ье глубокими горизонтами, 
но несомненно, что количество углекислой извести несколько уменьшается до 
5—6%, бъчшя пятна и примазки исчезаютъ, появляются кристаллы гипса. Коли
чество растворимыхъ ьъ води солей во всЬхъ горизонтахъ не превышаетъ нормаль-
ныхъ величинъ для не-еолонцеватыхъ почвъ. 

Механически составъ почвъ—обычно сильно мелкоземистый: за исключением'!. 
№ 249, онгЬ содержать поровну частицъ < и > 0,ш мм. въ з1аметр4 (пески и глины). 
Что касается почвы № 249, то большое содержаше песку является мало понятнымъ, 
если не предполагать вл1яшя залегающнхъ, можетъ быть, не глубоко подъ бурыми 
глинами въ этомъ М"БСГБ палеоценовыхъ песчаныхъ отложетй. ОЬверная часть про-
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странства между Чалыклой и Жестянкой была пересечена въ двухъ м'Ьстахъ: отъ 
х. Зейфертъ (р. Жадовка) на х. Чудинъ (р. Голенькая) и оттуда на д. Пигари 
(р. Б. Чалыкла и во-вторыхъ отъ х. Мальцева (р. Жестянка) на х. Растяппнъ 
(р. Б. Чалыкла). 

3. Первый маршрутъ пересЬкаетъ бол'Ье возвышенную местность, чъ\мъ вто
рой. Изъ солонцеватой долины р. Жестянки у х. Зейферта идстъ очень полон и 
подъемъ на В на сыртъ, съ очень свътлой почвой (на склон'Ь взятъ образецъ № 193). 
Далйе до х. Моршина на р. Жадовк'Ь на пространств* 8 верстъ дорога пересЬ
каетъ три сыртика, разд'Ьленныхъ неглубокими и неширокими ложбинками, на 
одномъ изъ посл'Ьднихъ съ ковыльнаго пространства взятъ образецъ темнокашта-
новой почвы № 194. Почва эта мергелиста—вскипаетъ съ поверхности. Склоны къ 
долкамъ пестрятся кустиками Statice (Gmclini?). У х. Моршина долина Жадовки 
широка, до сырта почти 1 верста, почвы шлейфа склона поросли въ большомъ коли
честв* Statice (свинцовникомъ). Подъемъ на сыртъ очень длинный, полоий и вол
нистый, какъ и спускъ съ него въ следующую за нимъ долину; плато на вершишь 
перевала почти отсутствуете почва довольно светлая. Долина за переваломъ очень 
широкая, до двухъ верстъ, съ ровнымъ дномъ и темноцветною почвою, вскипающей 
только съ глубины 20 см. Образцомъ ея является № 195, взятый въ долин*. За этимъ 
доломъ еще три очень невысогае (не бол'Ье 10 м. надъ дномъ долины) перевала, раз
деленные неширокими плоскими долами, опять-таки съ черноземовидной почвой. 
На среднемъ изъ нихъ, почти на вершин* склона, взятъ съ ковыльной степи образецъ, 
покрывающихъ зд'Ьеь сырты, св'Ьтлыхъ каштановыхъ почвъ—№ 196. Спускъ къ 
Голенькой очень пологш. Долина р. Голенькой, очень широкая у х. Чудина, бла
годаря впадешю Кривой Отноги, богата пятнами солонцовъ до самыхъ злыхъ. 
За Голенькой следуетъ очень пологш подъемъ на сыртъ съ небольшимъ плато съ 
темнокаштановою почвой, а за нимъ волнистый долъ и еще такой же сыртъ, гд'Ь съ 
плато взятъ образецъ № 197. Отсюда на В до Чалыклы—несколько низкихъ и 
узкихъ сы])товъ съ очень пологими склонами, разд'Ьленныхъ неглубокими плоскими 
ложбинами съ темными землями. Ближе къ Чалыкл* эти сыртовыя волны ниже, 
скат'ь въ долину Чалыклы очень постепененъ, почти не чувствителенъ и покрытъ, 
главнымъ образомъ, типцомъ, по которому раскиданы кустики ковыла и свинцов-
иика (Statice). Ч'Ьмъ ниже по склону, т'Ьмъ рт>жс кустики типца, растительность 
становится «открыт-Ье». Такимъ образомъ, подъ склонами здт>сь находится подав
ляющее пространство, меньше всего занято м^ста сыртовыми плато. 

4. Второй маршрутъ начинается отъ р. Жестянки, у х. Мальцева. Подъемъ 
на В отъ хутора сначала медленный, около 1 вер. съ солонцеватыми почвами, далгЬе 
бол'Ье крутой, приводящей на небольшой сыртъ высотою 15—16 м. надъ хуторомъ. 
За этимъ неширокпмъ (около 1 вер.) сыртомъ дорога медленно спускается въ глубоки! 
и широтй долъ съ темною мощною почвой, образцомъ которой служитъ взятый 
зд'Ьсь № 233. До.7ъ безъ промоины, им'Ьетъ малое падеше, на 3 в'Ьтвится. Раститель
ность по шлейфамъ склоновъ «открытая». За этимъ доломъ невыеоый сыртъ, 
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2/4 вер. шириною, а загвмъ вновь плоскш, ншрошй долъ (около 2верстъ шириною) 
съ черчозсмомъ чернве образца № 233; растутъ злаки: ковыли, аржанецъ (triticum 
crista turn); отдельные кустики Staticc пестрятъ зеленый коверъ травъ голубыми 
цветами. Солонцовъ не видно, хотя пестрота почвеннаго покрова зазгЬтна по рас
тительности. Въ самомъ низкомъ мйстй ложбины узкая полоса занята солодкомъ 
(Glycyrrhiza). До р. Голенькой за этимъ доломъ пересЬчено еще 3 такихъ, изъ ко-
торыхъ одинъ шириною около 200, другой, съ хуторомъ, уже. Перевалы между 
ними низки—метровъ 6—7 высотою, покрыты светлыми каштановыми почвами. 
Склоны въ оппсанныя ложбины очень пологи внизу и покрыты часто комплексомъ 
солонцеватыхъ почвъ, которыя на дн4 лолсбины сменяются черноземовпдными 
почвами. 

Склонъ въ долину Голенькой именно таковъ: св'Ьтло-каштановая почва, бо-
j[',e крутой верхней части склона на шлейф'Ь его пестрится пятнами солонцовъ, а 
ниже сменяется пространствами долиннаго чернозема. Растительность пологаго 
склона открытая: среди пространетвъ съ ковыломъ, triticum (sibiricum?), съ ку
стиками Sialic" р'взко выделяются пятна, поросппя тнпцомъ, (Festuca ovina) и 
полынью (Arthemisia maritima). Голенькая пересЬчена верстъ 7 къ С отъ «пяшя 
ея съ Кривой Отногой. Въ этомъ мгвстгЬ перевалъ отъ нея по направлетю на В 
къ Чалыкл'Б очень низокъ, всего 14—15 м. высотою и покрыть свгЬтло-каштановой 
почвой (образецъ № 234), съ яснымъ ряяигаъ оттвнкомъ. Къ Чалыкл'Ь склонъ очень 
полопй. 

Свойства образцовъ, взятыхъ на четырехъ оппсанныхъ маршрутахъ, сведены 
въ следующую таблицу. 

№ 

194 

196 

Пунктъ и рельефъ. 

5 в. отъ х. Зей-
фертъ на В. Не-
высокш оыртъ 
между сходящи
мися долами. 

12 в. отъ х.Мор-
шина (на Жа-
довкъ) на В 
вершина очень 
пологаго склона. 

и 
о 
< 

метры. 

около 85 

75—85 

Мощность. 

А. А + В . 

х х ; м • о rt * о! 

Го
 ри

з 
вс
ки
п 

сантиметры. 

20—25 

20—25 

55 

ок. 45 

Съ по-
верхн. 
бурно 

Тоже 

р. о 

О и По
те
ря

 о
тъ
 

пр
ок
. 

Ги
гр
. 
во
да
. 

проценты. 

4„8 

з.« 

13,м 

5» 54 

Зам-Ьчашя. 

Образецъ взятъ 
съ КОВЫЛЬНОЙ 
залежи. Струк

тура комкова
тая, почва 
сЪро-бураго 

цвъта, съ 15 см. 
очень плотна. 
На 50 бълыя 
пятна. 

Залежь съ ко-
вылами и воет-
реиомъ. Низъ 
горизонта А и 
горизонтъ В 
очень плотны и 
какъ бы клекпы. 
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234 

Ns 

233 

Пуиктъ и 

рельефъ. < 
метры. 

Мощность. 

А. А + В. Р. о 

сантиметры. 

В. 3 отъ р. Го
ленькой къ х. 
Маслову (отъ 
сл1ян1я Голень
кой съ Чалык-
лой къЮВ 7 в.). 
Небольшой пло-
скш перевалъ. 

197 В. 5 отъ х. Чу- 85-
дина, на Го
ленькой 

ок. 70 i Не измеря
лась. 

-90 

193 2 в. отъ х. Зей-
фертъ, на Же
стянке. Очень 
полон й склонъ 
на СЗ къ р. 
Жестянке. 

V В. 5—6 отъ х. 
Моршина (на 
Жадовк-Ь) къВ. 
Широкая пло
ская ложбина. 

около 
75—80 

25—30 68—70 

Съ по-
верхн. 

18—20 ок. 40 

ок. 65 23—25 *50 

ок. 70 
А ок. 

18 60 3 в. отъ х. 
Мальцева на 
Жестянкъ къ В. 
Плоскш долъ, 
суходолъ безъ 
промоины, ши
риною >i вер. 

Почва напоминаетъ лиманныя образоважя, 

Вскип. 
съ по-
верхн. 

Съ по-
верхн. 
вскип. 
бурно. 

Съ 20 
вскип. 

Съ 55 

я 
О . О 
Ч> >ч 
и S ° X 

К 
р. с 
к в 
о. я CD X 

Й ° .9 а. О С С И 

од
а.

 

и 
Р. 
и К 
(-. 

проценты. 

3)37 10.J 4, 

4, 2 9 12, а 2 4 

4,„ 12., 4,„ 

4 „ 14,0 6 „ 

5.» 12,5 4„ 

Замъчагпя. 

Съ пашни. 

Ковыльн, степь. 
Структура поч
вы комковатая, 
плотность гори
зонта А умерен
ная. 

Вострецовая за
лежь.Почва уме
ренно рыхлая. 

Залежь съ ковы-
ломъ. Структура 
почвы комкова
тая, плотность 
съ 30 см. боль
шая. 

Долина покрыта 
ковыломъ, полы-
нами и вообще 
разнотрав]емъ, 
растительность 
«открытая». 
Верхъ горизон- | 
та А (А,) зерни
стой структуры, 
низъ его (А2)— 
комковатъ и 
плотенъ, особен
но на 40 см. Но 
горизонты не
резко сменяютъ 
другъ друга, а 
переходятъ по
степенно одинъ 
въ другой. 
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Ве/Ь перечисленный въ таблиц! почвы глинисты, потому что однообразной 
подпочвой ихъ является элкшальный желтобурый горизонта степной глины (бурой). 

Обращаетъ на себя внимаше большая мощность долинныхъ почвъ (№№ 195 
и 233), глубокое ихъ вскипате съ, кислотою и гумусность. Замечательно также, 
что несмотря на гумусность, почвы северной части междуречья Б. Чалыкла— 
Жестянка, за исключешемъ почвъ доловъ; вскипаютъ съ поверхности, часта съ 
поверхности и бурно. Багышшъ еодержатемъ углекислой извести, вероятно, 
объясняются и светлые отгЬнкп почвъ переваловъ съ еодержатемъ бол'Ье 4% гу
муса. Бе вскипаютъ съ кислотою только почвы долинъ и иногда шлейфовъ склона; 
въ первомъ случае почва приближается къ черноземамъ, ко второмь-кь сояон-
цеватымъ (столбчатымъ) почвамъ и цв'Ьтомъ отличается отъ мергелпетыхъ, св'Ьтло 
и темно-каштановыхъ: такая земли бол-Ье буры, ч-Ьмъ посявдшя и пмъютъ корич
неватый отт1шокъ. Мы уже упоминали, что по болыпимъ долинамъ развить комплексъ 
солонцматыхъ и черноземовидныхт, почвъ и для долины Б. Чалыклы мы описали 
уже выше характеръ почвеннаго покрова. Что касается до Голенькой и Кривой 
Отноги и Жестянки съ Жадовкой, то вершины ихъ довольно сходны—это все бо
л'Ье или менЬе глубокш ложбины съ плоекнмъ черноземнымъ дномъ. Шнрокгя н 
ровный долины (бол'Ье % вер. ширины) на Голенькой и Кривой Отног'Ь начинаются 
выше ихъ апяшя верстъ 12, на Жадовк-J; выше х. Моршина. Долины эти, какъ и 
долины Чалыклы, м'Ьстамп имгЬютъ озера и лиманы (Жадовка у х. Моршина, Лео
нова и шике, Кривая Отнога, начиная съ хутора Ссменовскаго). Солонцеватая поч
вы долннъ нсгещрены сусликовыми буграми, поросшими Arthemisia maritima. 
Тамъ, гдгЬ русло ртзки не очень глубоко, тамъ почвы ближе къ ртж'Ь—долинные 
черноземы, а ближе къ сыртамъ, подъ склонами и по шлейфамъ ихъ, много солон-
цовъ. Въ 5 вер. ниже х. Семенова взяты съ долины два образца солонцеватыхъ 
почвъ, свойства которыхъ видны изъ следующей таблицы. 

Мощность. 
№ 

< 
метры. 

А, А + В. 

сантиметры. 

X ж о « 
х 

о о U Щ 

Замъчашя о структуре. 

227 69 

228' Тоже 

10—12! 25 

10—12 ок. 81 35 

18 Aj—сЬраго цвъта, рыхлый, комковато-мучни
стый горизонтъ. г 
А., -коричневато цвЬта, плотный, столбчатый. 
С—подпочва—желтобурая глина съ гипсомъ. 

Аг—буро-с-Ьраго цв-Ьта, комковато-зернистый 
горизонтъ, не р-Ьзко переходники въ 
А2—бол-Ье темнаго цв-Ьта, комковатый, уме
ренно плотный. 

064 почвы вэяты рядомъ и отличаются растительным* покровомъ, № 227 
покрытъ очень «открытой» растительностью; растетъ Festuca ovina (?), Arthemisia 
(fragrans ?), Statice. 
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№ 228—та же растительность, но бол'Ье густо покрывающая почву, съ при
бавкой кустиковъ ковша и нгЬкоторыхъ другихъ растеши. Подпочвенный гори
зонта № 227—съ 35 см. влажнее и мягче горизонта С № 228 на 55 см. Кромт, того, жел-
тобурая глина подъ почвой № 227 содержитъ гипоъ, котораго н'Ьтъ въ глин'Ь подъ 
почвой въ № 228. 

Почвы мелкихъ черпоземовидныхъ падиновъ подобны образцу № 199, взятому 
нар. Б. Чалыкл'Ъ, а долинные черноземы образцу № 15, взятому на той же долшгв, 
а также почвамъ, онпсаннымъ для плоскихъ ложбинъ (№№ 195 и 233). 

Такимъ образомъ, резюмируя сказанное о почвахъ описываемаго междург1;чья, 
мы должны разделить его на ствдуюпця части. Во-первыхъ, водораздельная воз
вышенность между Иргизомъ и Узенемъ, самыя высогая части местности, въ запад
ной половшгв покрытый темнокаштановыми, близкими къ черноземамъ, почвами, 
въ восточной—съ н'Ькоторымъ влляшемъ палеоцсновыхъ породъ, а тамъ, гдгЬ водо-
разд'Ьлъ узокъ, съ почвами мало-гумуснгога. Во-вторыхъ, скаты къ КулажихгЬ и 
Черненькой,—неболыше сырты со св'втлокаштановыми почвами, не вскипающими 
или слабо вскипающими съ поверхности. Въ третьихъ, сильно эродированная 
местность, волнистые перевалы, между Жадовкой, Голенькой и Чалыклой, раз
деленные на рядъ небольшпхъ еыртовъ плоскими ложбинами. Почвы сыртовъ мер
гелисты—всв вскипаютъ съ поверхности, на склонахъ св'Ьтлыя, на плато темнее; 
по количеству гумуса склоны, однако, нер'Ьзко разнятся отъ плато (разница 
всего 0,4—1%). Почвы плоскихъ неглубокнхъ ложбинъ между невысокими сыртами 
чернояемовпдныя или каштановый, иногда съ признаками дифферещировки го
ризонта А на верхшй зернистый и нижшй комковато столбчатый (Ai и Аг). Въ чет-
вертыхъ,—развития долины Жестянки, Голенькой, Кривой Отноги и Б. Чалыклы 
съ ихъ комплексомъ почвъ, пестротой, которая свойственна здесь широкимъ рав-
нинамъ. Это распред'влешс почвеннаго покрова, какт всзд'Ъ въ Новоузенскомъ 
увзд'Ь, есть с.твдств1е орографш страны. Расчлененный волнистый рельефъ въ об
ласти притоковъ Чалыклы съ ихъ многочисленными отвертками является причиной 
отсутстлпя болгЬе или мен'Ье шнрокпхъ плато, на сыртахъ же округлыхъ, гдгЬ пре-
обладаетъ сносъ и н'Ьтъ мгЬста бол'Ье или менгЬе глубокому промокашю грунта,— 
почвы всегда отличаются мергелиетоетью. За то въ усдов!яхъ, удобныхъ для проча-
чивавдя, находятся почвы плоскихъ ложбинъ съ ихъ большой мощностью и глубо-
кимъ горизонтомъ вскипашя. Но эти почвы переходятъ иногда сами, а иногда пе
стрятся пятнами почвъ столбчатой структуры, которыя справедливо принято на
зывать солонцами. Такимъ образомъ, сходство плоскихъ ложбинъ съ ровными плато 
весьма условно, потому что дрснажъ ложбинъ никогда не достигаетъ такой пол
ноты, какъ дренажъ сыртовыхъ вершинъ. На посл'Ьдшгхъ накоплен!" сол°й являет
ся взр'Ьдка лишь по вершинамъ балокъ, тогда какъ въ долпнахъ ш.тгейфы склоновъ 
всегда пестрятся солонцами. 

Какова же причина образовашя такихъ ложбинъ, неглубокнхъ и плоскихъ, 
часто не тгЪющнхъ даже рытвины по средпн'Ь? Врядъ ли мы им-Ьемъ д-Ьло съ древ-
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ними долинами овражнаго характера, впоел'Ьдствш занесенными осадками. Вероят
нее всего, что ташя ложбины суть депрессш, типа падннъ, обусловлениыя выв-втрн-
вашемъ бурыхъ гяинъ, а затЬмь уже увеличивающшся слабою эрсшей. Это во вся-
комъ случай Fie хорошо разработанный старыя долины,—при большой ширишь, 
ихъ сравнительно малая углубленность говорить нротнвъ такого допущешя. 
Прнтомъ, свой тшгачеешй видъ он-Ь им'Ьютъ недалеко отъ вершннъ или на малыхъ 
долахъ, что такъ же говорить противъ древности этихъ ложбннъ. 

Перевалъ между p.p. Черненькой и Алтатой. 

Къ описанной местности съ Ю примыкаеть два перевала, довольно высокихъ 
(до 100 м. абс. вые.) между Черненькой и двумя отвершками Ллтаты, вытянутые 
съ ВСВ на ЗЮЗ и голого падаюпце по этому направлешю отъ кряжа мЪловыхъ и 
третичныхъ породъ къ р. Алтай. Эти перевалы покрыты темнокаштановыми поч
вами, полегче, слабо волнистые склоны кхт. поросли вострецомъ и тнпцомъ—при 
чемъ растительность носить «открытый» характрръ. Неболышя долины, расчленяю
щая перевалы—им'Ьютъ темно-цв'втпыя, часто грубоватая почвы и пятна солонцовъ. 
Въ вершинахъ более глубошя долины размываютъ третичные пески, почему аллю-
В1альные осадки часто содержать песокъ и даже кусочки кварцита. По почвенному 
характеру местность сходна съ боевдними, расположенными къ Ю, за Алтатой, 
которыя описаны выше. Три разработанныхъ долины -двухъ отвершковъ Алтаты 
и Черненькой—очень богаты солонцами—на нихъ мыимЬемътипичный комплекс!,. 

На перевали между Черненькой и сЬвернымъ отвершкомъ Ллтаты, къ ЮВ отъ 
Паталыша верстъ G—7, и въ 1—1% вер. отъ жел'Ьзнодорожпаго полотна къ Ю, 
веять ооразедъ № 11, съ небольшого, повышающегося къ В, плато. Это зернисто-
комковатая почва , книзу очень плотная и принимающая столбчатую отдельность. 
Она содержитъ мелклй песокъ и немного крупнаго. Въ погЬ цв'Ьтъ ея довольно 
темный, а зернистая структура верхнихъ частей горизонта А—д'Ьлаетъ ее похожей 
на черноземы. Но малогумусность и структура нижнттхъ частей горизонта А сблн-
жаетъ ее со столбчатыми почвами. Некоторый друпя свойства почвы видны изъ сле
дующей таблицы. 

№ 

11 

о 
3 

\о 
< 

«етры. 

Мощность. 

А - А + В 
1 
сантим 

X 
О 
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о. 
о Г-, 
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0) 
с К 
Я 
и 

X 
I а 

% се ; 5 5 
р . о ! О. СЧ 

О и 
и 
С ё 

я U 

проценты. 

100 17 ок 

Зам-Ьчашя. 

Почва не пахана лЬтъ 6, 
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Перевалъ между р. Жестянкой и Камышевкой. 

Къ '•> отъ лиши Кулажихи—р. Жестянка, водоразд'Ьлъ между системами 
Б. Узеня и Б. Иргиза поворачиваетъ на сЬверъ; р. Камышевка, впадающая въ Ал-
тату у Дергачей, начинается въ Николаевскою уЬзд'Ь, куда и отодвигается водо
разд'Ьлъ. 

Сообразно съ этимъ на перевале Жестянка—Камышевка высоты убываютъ не 
съ Ю на С, а съ С на Ю. Глубокая долины Муханихи и Камышевки съ ихъ в'Ьтвями, 
главным, образомъ, расчденяють местность. Самыми низкими перевалами явля
ются—м'Ьста близъ «пяшя Камышевки съ Муханихой и ея же съ Алтатой. Но зд'Ьеь 
все-таки колебашя высотъ не мага. Склоны къ этимъ долинамъ обычно разделяют
ся па бол'Ье крутую выпуклую верхнюю частьипологую нижнюю—шлейфъ склона. 
Съ плато до бол'Ье крутой части склона идётъ очень пологш склонъ. Почвы всегда 
распределяются такимъ образомъ, что наиболее сн'Ьтлыя и мергелистыя—зани-
маютъ крутыя и выпуклыя части склоновъ, а солонцеватая —шлейфы склоновъ. 

Остальный части—плато и полог;е склоны заняты темнокаштановыми или 
близкими къ пнмъ почвами. Кром'Ь того, сырты иногда прор'Ьзаны небольшими лож
бинами, между которыми узгае перевалы покрыты 1акъ же бол-Ье св'Ьтлыми почвами, 
чгЬмъ почвы м'Ьстъ и вскипающими съ поверхности,—таковъ волнистый сыртъ къ 
В отъ х. Скребницкаго. 

Наиболее ровное плато у границы Николаевскаго уЬзда, но и зд'Ьеь оно не 
достнгаетъ большой ширины, потому что вершины доловъ системы М. Чалыклы, 
идущдя на С, и системы Камышевки, идушдя на Ю, близко подходятъ друп> къ дру
гу, и почвы, вообще говоря, здгЬсь лучнпя; но и зд'Ьеь он'Ь пестрятся св'Ьтлокашта-
новыми почвами, особенно у начала склоновъ. Кром'Ь того, портятъ земли очень 
сильно суслики, набоасывая частые бугры бурой глины. 

Прежде, ч'Ьмъ перейти къ описанш взятыхъ зд'Ьеь образцовъ, приведемъ дан
ный о высотахъ и н'Ькоторыя геологичесшя данныя. 

В ы с о т ы и е р е в а л о в ъ. 
Плато въ 8 вер. къ ЗЮЗ отъ Бобровкн (Самодурихи) на границе Николаев

скаго уЬзда (далегай видь) 116 м. 
У х. Мельникова (на границ'Ь Николаевскаго уЬзда), у плотины (въвершшгЬ 

дола системы М. Чалыклы) 119 м. 
Къ В отъ х. Хоботова, на Муханих'Ь вер. 8, плато около 100 м. 
Высоты долинъ . 
Р. Камышевка, у пруда у х. Скребницкаго около 75 м. 
Р. Муханиха, у пруда у х. Хоботова около 69—70 м. 
Р. Алтата у Дергачей 55 м. 
Такимъ образомъ колебашя высотъ между перевалами и долинами зд'Ьеь около 

30—50 м. 
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Въ геологичсскомъ oTHoraenin описываемый перевалъ интересенъ скважиной 
у х. Мельникова., прорезавшей сыртовыя толщи и пласты акчагыла (мшценъ, 
слои съ Cardium pseudoedule Andrus). Скважина прошла около 42 м. бурыхъ глинъ 
и на абс. высот! около 70 м. встретила слюдистые пески, ниже еыртовой (стенной) 
глины, которые обнажаются у Дергачей (въ долу Песчанки) на 60—65 м. Эти слю
дистые пески—водоносный горнзонтъ местности, дающдй, однако, часто соленую 
воду. О зпаченш скважины въ практическом!, отношенш (вьцгБлеше горючаго 
газа съ огромным* напоромъ) мы говорили уже въ геологичсскомъ очерк"!;. 

На абсолютной высоте 70—90 м. бурыя глины очень богаты мергелистыми 
пли известковыми конкрещями въ виггв желваковъ разной формы и величины. 
Потому, часто на склонахъ въ почвахъ наблюдается известковая щебенка, представ
ляющая собою обломки этихъ конкрещй. Кром-в того, бурый глины часто гипсо-
носны, какъ показываготъ образцы, взятые у х. Мельникова. 

Въ ппжеелЬдующей таблице собраны данный о почвахъ. 

№ 

192 

229 

40 

160 

Пунктъ и рельефъ 

8 в. отъ х. Скреб-
ницкаго (д. На
рышкина) на В 
ровное плато. 

1 % в. на ЮЗ отъ 
хут. Мельникова 
легкш скатъ на 
Ю, почти верши
на сырта. 

В. 10 на ВСВ отъ 
Дергачей склонъ 
сырта на Ю, об
рывающейся къ 
рък%. 

2 в. отъ Дерга-
чей на В. Кру
тая часть скло
на на Ю. 

1 

т 
6 

i \D 
< 

метры 

около 
100 

115 

около 
70—75 

— 

Мощность. 

А, 
| 
А2 А+В 

2 8 

Го
ри

: 
вс

ки
п 

сантиметры. 

ок. 25 

1 

25 

•? 

55 

55—60 

45—50 

28 ; 50? 
1 

20 

Съ 30? 

Съ по-
верхн. 

Съ по-
верхн. 

1 

; 8 со 
: Н 

О . 

1 S3 
Ч о га 

о 
к с 

Э о . w. та 

о £1 я ° о-

Щ 
1 

4,зо 

оценты. 

| 

3 ' 4 

3„г " * 

4 : 4 

Замъчан1я. 

1 
j 

Залежь. Ковылы 
1 и вострецъ.Умъ-
i ренно рыхлая 
1 комковат, почва. 

11,gj' Недавняя за-
лежь съ востре-
цомъ. Въ под-
почвъ на 60 си. 

; начинаются бъ-

— 

>2.м 
1 

1 

! 

лыя примазки 
углекислой из
вести . 

Встречаются 
известковые ка
мешки, конкре- 1 
Ц1И изъ бурыхъ 
глинъ. Почва 
комковата плот
на, особенно го-
ризонтъ В. 

Горизонтъ В 
почти не отли-
чимъ отъ под
почвы и необы
чайно плотенъ. 
Растетъ густой 
ковылъ. 
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№ Пункть и рельефъ 

159 

158 

39 

< 
метры. 

2 в. отъ Дерга
чей къ В. Весьма 
пологая часть 
южнаго склона 
ниже предыду
щ а я образца. 

2 в. на В отъДёр-
гачей. Террасо-
видный шлейфъ 
склона на Ю къ 
долинъ Алтаты. 
Ровное мЬсто. 

Около 
Къ В отъ Дерга- ! 60 
чей 14 в. Долина 
р. Алтаты, мтэ-
сто ровное. 

Мощность. 
X X 
о л 
2 С 

А, А„'А + В. О Е 

X £ 

а 

я 

я о. 
\ 
§. .I 
К и 

•S о. 

Замъчанш. 

сантиметры. проценты. 

12 10 55—60 

до 25 45—50 

45—50 70 

3,49 

60—55 5„ 4,„, 12., 

Почва довольно 
темнаго цвъта, 
поросшая тип-
цомъ. Ах отли
чается отъ А2 
болъе свътлымъ 
цвЪтомъ и мень
шей плотностью. 
А2 темнобураго 
цвтзта, комкова
то и плотно. 

Растетъ Statice 
и полыни. Низъ 
гориз. А имъетъ 
признаки столб
чатой структуры. 
Верхъ пористъ. 
Бълыя пятна на 
глубинъ 50 см. 

Почва близкая 
къ лиманамъ, но 
сухая. Структу
ра комковатая, 
почва плотна на 
некоторой глу
бинъ. 

, l,i;i. первыя почвы характерны для плато, при чемъ № 192 для болгЬе тем-
ныхъ и болйе гумусныхъ разностей. № 221) не тппиченъ д.гя очень ровныхъ м'Ьетъ; 
тамъ, гдЬ омь взять, начало пологэго склона. 

Остальные образцы представляютъ почвы ската на Ю къ р. АлтагЬ, при чемъ 
каждый изъ следующих* взять ниже по склону. Грубоватая, светлая, хоти гумуе-
ная и светлая, сильно мергелистая почва крутой части склона № 160, ниже на 
шлейфе склона сменяется почвами, у которыхъ горизонтъ А диффсренцированъ от
части, подобно солонцамъ, которые пятнами пестрятъ низъ склона среди почвъ и 
образцами которыхъ являются №№ 158 и 169. Первый образсцъ взятъ на повышен
ной части долины, отделенной ложбинкой отъ сырта, а второй на шлейф!; склона 
подъ № 160. Последняя почва является образцомъ долшшыхъ черноземовъ—ея 
мощность, большая глубина вскипашя и гумусность выд'Ьляютъ ее и отъ почвъ 
склоновъ, и отъ почвъ плато. Для нея характерен^ сЬроватый отгЬнокъ. 
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Такимъ образомъ, предыдущая таблица показываеть свойства почвъ вс'Ъхъ 
элементовъ рельефа: плато, склона и долины. Не достаетъ лишь столбчатыхъ почвъ, 
солонцовъ, а также лимановъ, образцы которыхъ описываются для согвдннхъ 
М'БСТЪ. 

Долина р. Алтаты. 

Долины Алтаты отъ Новорослейки—до Дергачей и низовья Камышевки 
богаты черноземовидными почвами, особенно ближе къ pfocb. По АлтатЪ склоны 
сырта съ правой стороны ближе нодходятъ къ руслу и м'Ьстами, и даже обрываются 
круто въ плеса рЪчки, какъ это близъ того мгЬста, гдт> взятъ образецъ № 40—почва 
съ большгогь содержатели, нзвестковаго щебня—конкрещй въ бурой глинй, 
которая обнажена въ обрыв'Ь. На фототипш № 7 (таб. IV), приложенной къ тексту, 
видны эти обрывы бурой глины съ массой известковыхъ конкрещй, усыпающихъ 
берегъ тихаго плеса. Плеса въ этой части х\лтаты уже довольно значительны. Со-
лонцеватыхъ почвъ и солонцовъ по долинЬ Алтаты между Новорослейкой и Дерга
чами довольно много, но они большею частью занимаютъ концы пологихъ склоновъ, 
потому что, какъ сказано выше, болгЬе низгая части долины заняты темноцв'Ьтными 
почвами. 

Долина р. Камышевки. 

Долина Камышевки выше х. Скребницкаго—очень глубокая, но безъ плоскаго 
дна; среди высокпхъ обрывовъ вьется русло, къ которому иадаютъ волнистые 
склоны. Ниже х. Скребницкаго ровная долина все расширяется и при впаденш 
Муханихи (х. Хоботовъ) доходить до 1 вер. и покрыта большею частью дол'иннымъ 
терноземомъ. Русло ргЪчки углублено на 6—5 м.; въ руслЁ стоять озера 15 м, ши
рины и бол'Ье. Ниже, у владешя р. Семеннхи (х. Моршина и д. Апраксинка)— 
долина ужо около 1% вер. ширины и преобладающей почвой остается долинный 
черноземь; Ниже Апраксина длинные шлейфы склоновъ подходить къ додшгп и 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ отъ ея почвъ своими свътло-каштановыми и солошщлш. Почвенная 
пестрота занимаеть м'Ьстоу поднож1я сыртовъ. Долина Муханихп до впаден1я ея 
въ Камышевку вполн'Ь сходна еъ долиною поелъущей. 

Пространство между Камышевкой, Алтатой и В. Узенемъ. 

Ограниченное глубокими долинами съ У> Камышевки, съ В Б. Узеня и еь 10 
р. Алтаты высокое пространство сходно съ только что описаннымъ переваломъ— 
къ В отъ р. Камышевки; это сходство выражается въ болынихъ разшщахъ высотъ 
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сыртовъ и долпнъ, разницахъ, характерныхъ для сыртовыхъ возвышенностей «пер-
ваго рода», близкихъ къ главному водоразделу. 

Посмотримъ, какова разность высотъ сыртовыхъ плато и долшгь. 
Высоты сыртовъ: 
Плато къ ЮВ отъ Милорадовкн, на «развальной» межгЬ (граница 

Нпколаевскаго у'Ьзда) около . . . 120 м. 
Плато между вершиной Семснихи н х. Ковригина (на Б. Узен'Ь) 109—115 м. 

(три отм'втки: 109, 115, 110). 
Плато къ Ю отъ ст. Мавринка около 118 м. 
Перевалъ между Дергачами и Оепновымъ Гаемъ (къ ЮЗ отъ 

Дергачей вер. 12) около 90 и. 
Высоты долпнъ: 
Р. Камышевка отъ х. Скрсбницкаго до Дергачей понижается съ 75 м. до 00. 
Семснпха на первыхъ пяти верстахъ отъ начала ложбинки 

на плато углубляется до 85 м. абс. вые. 
Б. Узень у Головннщины около 80 м. 

» около станцш Мавринка 68,2 м. 
» выше впадешя Алтаты у Осинова Гая 42 м. 

Р. Алтата у Дергачей 55 м. 
» выше Осинова Гая 1 вер. 38 м. 

Такимъ обазомъ, разность абсолютныхъ высотъ между высшимъ пунктомъ 
местности (120 м.) и низшпмъ (38 м.) достигаетъ 82 м. (ок. 40 саж.), при чемъ чаще 
всего оно около 40—45 м., нер'Ьдко доходя до 50 м. Высппя мюзета представляютъ 
собою плато, большею частью ровныя, отъ нъхколькихъ десятковъ саженъ до нгЬ-
сколькихъ верстъ шириною. Несмотря на многочисленные и глубоые долы между 
Камышевкой и Б. Узенемъ далеко не чакъ много занято м^ста склонами, как'1> въ 
бассейн'ЬБ. Чалыклы, поэтому въпочвенномъ покрове преобладают!, темнокаштапо-
выя съ количеством!, гумуса 4—5%. Въ вершинахъ своихъ долы зд'Ьсь им'Ьютъ 
часто такой видъ, какимъ они обладаютъ на обшнрныхъ возвышенныхъ плато 
болрЬе западныхъ частей увзда. Это типъ сыртовыхъ падинъ—очень мало углуб-
ленныхъ и плоскихъ, съ неяснымъ гидешемъ. Почвы такихъ пониженностеи въ вер
шинахъ доловъ—черноземовидны, сходны съ тгЬми, кашя мы наблюдаемъ въ пло
скихъ ложбпнахъ бассейна Чалыклы и который выше описаны. Южная часть описы-
васмаго пространства, близко отъ сНяшя pp. Б. Узеня и Алтаты, сравнительно 
мен'вс высока (плато около 90 м. абс. высоты) имен'Ье ровна, склоны занимаютъ бо-
лЬе мгБста и бол'Ье светлы. 

Прпведемъ кратк1я oniicaflifl важнгЬйшихъ маршрутовъ. 
1. У х. Ковригина (ниже Головннщины на Б. Узен'Ь) на долин'Ь Узеня 

асстрыя почвы и много долиннаго чернозема. Отсюда пологШ и длинный подъемъ 
нед"тъ къ ЮВ на возвышенное плато, высотою надъ долиной ок. 35 м. Плато, по 
которому на ЮВ дорога идстъ вер. 5—6, слабо (м. 5—6) повышается по м-вр'Ь 
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движетя къ Ю, почва напоминаеть черноземъ (взятъ образецъ № 68), оно расчле
нено мелкими ложбинками и широкими очень неглубокими понижешюстямп (на
чало долов'!») съ очень темными землями. Зд'Ьсь болыше участки Корепанова 
считаются одними пть лучшихъ но урожайности въ втомъ крат». У вершинъ Семе-
нихи плато д-властся волнпстымъ, на перегибахъ почвы св'Ьтл'Ьютъ. Склоны въ долъ 
Семениху ботве или мен'Ье пологи и покрыты каштановыми почвами. 

2. Огь х. Скребницкаго подъемъ на ЮЗ сначала полоий—по шлейфу склона— 
ок. У2 вер., заткмъ бол'Ье крутой (ок. 200 с.) и опять вверху д'Ьлаюипйся очень пО-
логимъ. Онъ ведеть на небольшой сыртъ метровъ 35 надъ долиной Камышевки 
(у х. Скребницкаго). Съ этого сырта дорога снова спускается въ довольно глу
боки долъ (отвершекъ Камышевки) и вер. 8 отъ х. Скребницкаго снова щеп. уже 
по плато, которое возвышается надъ уровпемъ моря ок. 115 м. Выеипя точки его 
отмечены марами. В. 2 къ Ю отъ х. Корепанова дорога ветр-вчаеть плоскую ши
рокую пониженность падину ок. ' 2 вер. шириной. На этой пашн'Ь по межъ1 ра
стет!, бобовникъ и ковылъ. Взятый зд'Ьсь образецъ № 230 по гумусу оказался 
61; (нымъ черноземомъ. Плато далт»е пдетъ верстъ 7—8, а затЬмъ начинается поло-
rifl склонъ къ долин1]; р. Б. Увень. 

3. Отъ Мллорадавки (въ Николаевскомъ у'Ьзд'Ь на вершине р. В. Узень) 
до х. Скребницкаго (на Камышев!,"!;) дорога пересЬка "п, одннъ—два неглубокихъ, -
но широких'!, дола и пдетъ главнымъ образомъ по плач о около 115—120 м. высотою. 
Оно цветами слегка волнисто, местами ровно. Невдаден'Б къ С отъ «развальной» 
межи въ предълахъ Николаевскаго у'Ьзда взять образецъ темнокаштановой иочвы 
,V ПК). Склоны къ Камышевкт. довольно пологи и только местами круты. Почвы 
на склопахъ мергелисты, особенно по выпуклымъ чаетямъ склоновъ. Образцомъ каш-
тановыхъ почт, пологаго склона служить № 191, взятый въ 1 вер. отъ х. Скреб
ницкаго къ С. 

4. Долина Б. Узеня у Маврпнкп не широка ('Д 1;ер.) п покрыта черноземовид-
ной почвой; отъ HOI ДЛИННЫЙ иодъемь на В, покрытый св'Ьтлой каштанового почвою 
съ ковыломъ. Этоть иодъемь ведеть на высокое плато, на которомъ жел Ьзнодорож-
ное полотно въ высшихъ точкахъ свопхъ пмъчтъ абсолютную высоту въ 102 и. 
Невдалек'Ь отъ полотна взятъ образецъ почвы плато (№ 179). Отсюда: дорога екоро 
спускается въ долъ и пдетъ вдоль пологаго склона, Долъ быстро расширяете;!, 
цосредин'В его появляется долинка, въ рус.тЬ озера съ камышомъ и рыбой. Онъ впа-
даетъ въ Алтату у Дергачей и носить назван.е Камышевки (не надо смешивать 
его сь Камышевкой, идущей отъ Дергачей въ евверномъ направленш). 

5. Между Дергачами и Оеиновымъ Гаемъ дорога первыя 7 вер. пдетъ по ДО
ЛИНЕ Алтаты и по шлейфу еввернаго склона сырта. Близъ Дергачей, но широко!! 
равнин!», преобладаешь евренькая долинная почва (в. 2), она же есть и да.тье по бо-
.тве ровнымь и низкнмъ м'Ьстамъ, по бо.тве же высоклмъ частямъ равнины—на-
клоннымъ или слабо вехолмденнымъ—развить солонцеватый комплексъ: 1) земли, по-
роышя типчакомъ, горизонтъ А которыхъ дифференцированъ на верхшй рыхлый 
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и нпжшй плотный, съ мощностью А, около 18 см.; 2) земли, пороспля полынью 
(Arthemisia maritima) или почти безъ растительности, настояния столбчатый 
почвы солонцы -съ горизонтом! At въ 10 см., и со столбчатымъ, бурымъ, плотнымъ, 
г.тницевнтымъ горпзоптомъ\2. Поэтому комплексу много бугровъ, нарытыхъ сус
ликами, па cbpo-долинномъ чернозем!; нхъ мало или еовсЬмъ н'Ьтъ. 

Но шлейфу склона солонцовъ менЬе, почва довольно мощная и темная. 
По пологому склону почва ен];т.то-;.'апггановая,съ мощностью A-j-В, ок. 35см., 

м кетами вскипающими съ поверхности, местами съ 10—18 см. Растительность 
преимущественно тпнецъ (образецъ № 182). 

Плато на вершин'Ь сырта почти отсутствует!., па самомъ выеокомъ и наиболее 
ровиомт. м'ЬсгЬ почвы темн'Ье и мощнве, ч-Бмъна склеив (A-f-B ок. 50, BCKiiiianie 
на 20 см.,—см. образецъ № 183). Склонъ съ плато на К) въ долину Б. Узеня 
круче, ч'Ьмъ скверный, но въ ннзу очень нологш. 

Долина Б. Уаеня 1!ыше у Осинова Гая покрыта комплексомъ долинныхъ 
почвъ, съ нреобладашемъ черноземовидныхъ и съ пятнами столбчатыхъ солон
цовъ. 

(i. Ч'Ьмъ ближе къ р. АлтагЬ пересекать перевапъ между Дергачами и д. Ал-
гатой, т1;мъ бо.тЬе доловъ приходится встречать на дорогв; всв они идутъ па 1! 
къ ръчной долин!., а поэтому вершины сыртовъ занимают!, мало м1;ста и мало ров-
ноты. Склоны волнисты п ciihi.ил по почвам'!., на всхолмлешяхъ склона почвы гру
боваты, между всхо.тмлешямп темный. К'акъ показывають образцы (№№ 272, 273 
и 274), взятые на склонахъ спуска къ К) оть Дергачей на земскомъ опытно-иоказа-
тельномъ пол!;, разница между почвами разныхъ частей склона бываетъ значитель
на. НанримЬръ, мощность А-)-В па взлобппкахъ—ок.45—50, на легкихъ понижен-
ностяхъ ок. 00, на. ровпыхъ мъстахъ ок. 55,нскипаше на первыхъ—бурное съ поверх
ности, на вторыхъ и третьпхъ съ 20—25 см. Цв'Ьтъ съ поверхности также сильно 
разнится. 

Въ следующей таблиц! даны свойства всЪхъ почвъ перевала Б. Узень, Ка
мышевка—Алтата. 

№ Пунктъ 

6 
т 

и рельефъ. ' о 
< 

|метры. 

I. П о ч в ы 

Мощность. 

А А + В. Го
ри
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ъ 
вс

ки
па

н.
 '2 л 

й л а. р 
<D ^ 
И Е 
О >. 
О (- П
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я 
пр

и 
пр

ок
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ив
. 

Ги
гр

. 
во

да
. 

сантиметры. проценты. 

1 л а т о (вс >звышенн =1ХЪ эовныхъ г 

Зам-Ьчашя. 

1ТэСТъ) . 

— 

230 В. 5 на В отъ х. ! около Не измт=ря-
; Корепанова. Па- 100 • лась. 
; дина на плато. 

13,„ Темная почва. 
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№ Пун ктъ и рельефъ. 

190 

В. 8 отъ х. Ков
ригина на ЮВ. 
Ровное плато. 

В.7 отъ Милора-
довки на ВЮВ 
(сЬверн'ъе раз
вальной межи). 
Небольшое ров
ное плато. 

179 К ъ ВЮВ отъ ст. 
Мавринка в. 8 (у 
первой будки) 
плато едва замът-
ное, скл. на С. 

183 К ъ Ю отъ Дер
гачей в. 14 (къ 
Осинову Гаю). 
Вершина сырта, 
едва покатая на 
З Ю З . 

191 

186 

1 в. на 3 отъ х. 
Терликова. 
Очень пологш 
склонъ на В. 

2 в. къ С отъ х. 
Скребницкаго. 
Вершина полога-
го склона на ЮВ. 

2 в. къ Ю отъ д. 
Мавринки. Сыр-
товой склонъ, 
очень пологш на 
3 . Мъсто ровное 
на перевал-Ь меж
ду ложбинками 
(сыртовой валъ 
въ долинъ). 

< 

Мощность. 

А + В 
р. о о. 

S 
о. о 

— 1 

У, 
о 
в 

S ^ 
5 Е 

О и, 

ЧУ х 

метры. сантиметры. проценты. 

Замъчашя. 

около 
ПО 

? 45—50 20 

Около ? 
120 

65—70 Слабо 
съ по-
верхн. 

около 
100— 

110 

22 55 Слабо 
оъ по-
верхн. 

около 25—30 45—50 Съ 
90 25—26 

около 
80—90 

55 

Тоже 

около 
75 

Вскип. 
почти съ 
поверхн. 

- - :40—42 Бурно 
съ по
верхн. 

18—20 25—30; Тоже. 

11.8» 

" . п 4,74 

I I . П о ч в ы с к л о н о в ъ . 

11>4 

14„ 

10,, 

мыхъ темныхъ. 
Залежь. Умърен-
но рыхлая почва. 

Ум-Ьренно рых
лая почва. 

Тоже.Раститель
ность ковылъ. 

5 , м Почва сверху 
4,8 ум-ьренно рых

лая, ниже плот
ная. 

Старая залежь, 
ковылъ. Обра-
зецъ грубоватой 
ПОЧВЫ ВЪ КОН1ГБ 
склона. 
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№ 

Пунктъ и 

рельефъ. 

i 
82 В. 8 на ЮЮЗ 

отъ Дергачей. 
Очень полопй 
склонъ на СВ. 

X 
ь 
2 с о . 
О о 

3 s 

< m 
метры. 
около 
75—80 

Мощность. 

А. А + В . 

Г
ор

из
он

тъ
 

вс
ки

п.
 

сантиметры. 

? 35 22 

• 
1 >° 
! н 
1 ° 

С
од

ер
ж

 
гу

м
ус

а 

П
от

ер
я 

пр
ок

ал
 

Г
иг

ро
ск

. 
во

да
. 

проценты. 

з, 10,„. 4 

Замъчашя. 

Залежь. Растетъ 
типецъ. Доволь
но плотная поч
ва, горизонтъ А 
внизу ппотнъе. 
Структура ком
коватая, между 
комками рыхлая 
земля. 

Образцы показательнаго поля с. Дергачей; вер. 5 отъ села къ Ю. 

272 Волнистый скп. 
на ЮВ къ до
лу, выпуклый. 

273 На томъ же 
склонъ саженъ 
15 къ Ю отъ 
№ 272. Между 
двумя легкими 
всхолмлешями 
склона. 

274' Очень пологш 
скпонъ на СВ. 

20 45—50 Съ по- 3,8 2 13,07
! 5,55 Свътлобурая 

верхн. комковатая поч-
бурно. ва. Бълыя пят

на на 30 ом. 

25 60—65 Съ 25 4 „ , 13 
,ns 5,йй| Темнобурая поч

ва комковато-
зернистой струк
туры, на 55 см. 
бълыя пятна уг
лекислой изве
сти.СъЗО—40см. 
довольно влажн. 
и легче копает
ся. Гумусъ про-
никъ далеко въ 
глубину подпоч
вы. 

22 55—60 22—23 12,ез 6,,,, Темнобурая поч
ва, зернисто-
комков. структу
ры. Въ желтобур. 
глинъ подпочвы 
б'Ьлыя известко-
выя пятна на 
58 см. 

Таблица показываеть, какъ правильно ЗДЕСЬ уменьшается количество гумуса 
на ск'лонахъ по сравнешю съ плато. Среднее для почвъ плато—4,<з, для почвъ 
склоновъ—3,ст, т. е. разница немного менгЬе 1%. Данныя вскипатя отъ кислоты 
даютъ менЪе определенные результаты. Встречаются почвы, слабо вскипаюшдя 
на плато и но вскипаюиця съ поверхности на склонахъ. Можно заметить, что на 
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склонахъ на ряду съ вскипающими слабо и не вскипающими почвами встречаются 
часто почвы съ бурнымъ вскипашемъ верхняго горизонта. Гигроскопическая и хи
мически связанная вода, въ почвахъ склоиовъ не меньше, а скорее болгЬе, особенно 
если сравнивать ею по отношешю къ количеству гумуса, ч'Ьмъ въ почвахъ плато. 
Следующая таблица для н'Ькоторыхъ изъ выше раземотр'Бнныхъ почв* даетъ дру-
! 1Я данный. 

№ 

183 

182 

186 

Горизоктъ. 

А 

А 

А 

С съ 45 см. 

CD 

'£ 
W 
S ш р. 9 
CD ^ . 
Ч £ О >, 

О t- | 

4.«з 

3,4! 

з, !5 

Н е 

а и о га 
р. 

(-, 
п р 

4 , , , 

4,38 

— 
а н а л и 
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ич

ес
к.

 
яз

. 
во

да
. 

v< га 
•S о 

О 

2,6 

2,] : i 

— 
з и р о в а 

о" 
о 

ц е 

Нътъ. 

Нътъ. 

5,5, 

н 0. 

Количество 
веществъ, 

извлекаем. 
водою. 

н т ы 

0 , 0 5 , 

о,„52 

0.Щ 

0,322 

Потеря отъ 
прокал. сух. 
остат. водн. 

вытяжки. 

0,028 

0,018 

о „ 2 4 

0,131, 

Изъ этой таблицы видно, какъ варьируетъ содержание углекислоты (СОм) 
въ почвахъ склона: отъ 0 до 5,5%. Варьируетъ и содержате растворимыхъ въ водгЬ 
солей; количество ихъ вообще говоря не велико, и почвы склоиовъ нужно считать 
гыщелоченными; въ еамомъ д'ктЪ, въ почвахъ №№ 182 и 183 переходятъ въ водную 
вытяжку сотыя доли процента, около половины которыхъ приходится на органи
ческую часть, въ № 186 количество растворимыхъ въ водь1 солей не превышает'!, 
0,2%. Почвы плато, понятно, не болгЬе соленосны. 

Bel ПОЧВЫ, конечно, тяжелыя, глпнистыя, потому что на всемъ пространств'Ь 
подпочвою является бурая мергелистая «степная» глина. Огромный долины р'Ькъ 
описываемом местности заслужнваютъ оиисашя въ почвенномъ отношеши. 

О р. Камышевк'); мы уже не разъ говорили въ предыдущем:,, а равно и о до
лин!; Семенихи. 

Долина р. Алтяты. 

Долина р. Алтапш ниже с. Дергачей до Осинова Гая не очень широка съ 
правой стороны, сырты близко нодходятъ къ руслу, а въ д. Осиновомъ Гаг1; даже об
рываются круто въ pt.'iKY. Почвенный покровъ—б. ч. сЬреньшя долинныя почвы съ 
пятнами солонцовъ, что мы уже описывали въ маршрут!» Дергачи—Осивовъ Гай. 
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.Долина р. В. Узень, 

О долить р. В. Узень нужно прежде всего заметить, что ширина ея къ верху 
зам'Ьтно убываетъ, и уже вер, 3 ниже Маврпнки суживается еыртовымп склонами 
очень сильно, такъ что ровная долина выше занимаете много м'Ьста только блнзъ 
впадешя въ р. Б. Узень лоловь; съ правой стороны сыртовые склоны обрываются въ 
долину уже не далеко отъ Осинова Гая (выше) и обнажаютъ бурую глину въ разр'Ь-
захъ высотою до 20 м. Ровныя м'Ьста долины Б. Узеня покрыты большею частью 
сЬрой долинной почвой, поросшей обычно солодковымъ корнемъ, местами же 
появляется большая пестрота почвеннаго покрова; чередуются темныя почвы (об-
разецъ № 184) въ неясно очерченныхъ падпнкахъ, покрытыхъ преимущественно 
типцомъ,и столбчатаго строешя солонцеватый почвы (обр. №№ 185 и 188). Такая 
почвеннная пестрота разЕИта въ 5—9 вер. отъ Осинова Гая къ С и о—3 вер. къ 1(1 
отъ Маврпнки, выше же в 'тр'Ьчается спорадически въ мвстахъ расширешя ровной 
долины (при впаденш въ Б. Узень доловъ) и па н-Ькоторыхъ м!;стахъ склоновъ. 
Statice—-евинцовникъ—обычная растительность, даже на падпнкахъ среди солод-
ковъ. 

Около Головинщины роьная долина совершенно исчезаетъ, склоны выше под-
ходятъ къ p'birl; и только угвсгамн въ глубокомъ долу Б. Узеня выдаются полоски 
долиинаго чернозема, склоны же къ долу покрыты темнокаштановымп почвами съ 
типцомъ. Плеса въ ргЬк1; ндухъ и выше Головинщины, гдгЬ они окаймлены талями. 

Такимь образомъ, ровная долина, слагаемая древними аллншальными суглин
ками, едва доходить до Маврпнки (68—75 м. абс. вые), выше долина делается мешве 
постоянной и сложена часто современными аллншальными темноеврыми глинами и 
суглинками (какъ напр., у х. Каминскаго), сыртовыя толщи местами сгвеняють рав
нину, иодходятъ къ ргЬк11 и обрываются въ нее (х. Кузнецовъ); выше Головин
щины только местами имтвется ровное дно дола съ долиннымъ черноземомъ. Свой
ства почвъ по долшгЬ р. Б. Узень выше впадешя въ него р. Алтаты приведет.! въ 
следующей таблиц!;. 

№ Пунктъ и рельефъ-

Мсщнооть. 

метры. 

А. А + В, 

сантиметры^ 

S я : К С 
iX О | (X 01 

Ч Е £ о 
о х; ° а. 
О ь П с 
процент. 

Замъчашя. 

1,44 В. 5 отъ Осинова ;50—60 
Гая по ДОЛИН-Б р. 
Б. Узень кверху. 

25—30 55 Съ 55 
едва за

метно 
вскип. 

Залежь, порос
шая полынью. 
Оьрый долинж.и 
черноземъ. 
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№ 

185 

187 

180 

о 
CO 

S " o, о 
и 
A, 

A3 

A 

A, 

A2 

Пунктъ и рельефъ. 

Рядомъ съ пре-
дыдущимъ об-
разцомъ, съ пят
на поросшаго. 

В. 3 отъ х. Ка-
минскаго къ С 
по дол. р . Б . 
Узень (долина 
шириной '/•> в.) 
(В. 12 къ С отъ 
ст. Мавринка). 

В. 5 отъ х. Ка-
минскаго къ С 
(14—15 в. отъ 
ст. Мавринка 
къ С). Долина 
р . Б . Узень при 
впаденш дола 
съ правой сто
роны. 

6 а 
а 
о 

< 

метры. 

5 0 - 6 0 
J 

ок. 75 

75—80 

Мощность. 

А А + В 

& 3 
со с 
к я 
й- * 

сантиметры. 

15 35 

18 

1 

Съ 35 

? ок. 70 Съ 25 

13 35 

10—13 

съ 25 
бурно. 

1 ^ rt 
|Г 
! 5 5 

СХ о : м. та 

Со
де

 
гу

му
 

П
от

е 
пр

ок
 

проценты 

Зам+лаюя. 

5, 5 1 lO,», Солонцеватая 

^>Г9 

— 

9>бз 

— 

почва, столбча
той структуры. 
А]--рыхлый слан
цеватый гори-
зонтъ, А2—плот
но, сьробураго 

цвъта, столбчатой 
структуры. В— 
комковато, умър. 
плотности, съ 
обильными поло
сами и пятнами 
солей. 
Сърый долинный 
черноземъ, по-
рОСШШ типцомъ 
и солодкомъ. 

Столбчатый со-
лонецъ.поросшш 
полынью. 

А, — рыхло, 
сланцевато, съ-

I раго цвъта. 
А2 — плотный, 

! столбч. строения 
темно-бурый го-
ризонтъ. 

! 

Образцомъ солонцовъ столбчатаго строетя является № 188, къ нему пртш-
ь'петъ № 185, въ которомъ столбчатая структура и дифференцировка горизонтовъ 
выражена гораздо менЬе р'Ьзко. Замечательно, что карбонатный горизонтъ въ № 188 
выраженъ гораздо р1;зче и находится выше, Об'Ь друпя почвы—184 и 187.—Сирия 
долинныя мощныя почвы, при темь первая боя'Ье увлажняется, тЬмъ вторая, 
такт, что ея карбонатный горизонтъ пониженъ до 55 см., сама почва мощная и тем
ная. Преобладающей растительностью долины является тинецъ съ кустиками 
Statice п полыни. 

Должно заметить, что опнсанныя почвы заходятъ въ долины, впадаюпп'я 
въ }). Б. Узень, при этомъ ч'Ьмъ дальше, т'Ьмъ шире и больше долина. Однако, на 
карт-в десятиверстнаго масштаба мы не можемъ обозначать въ долинЬ Б. Узеня 
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комплекса почвъ, за невозможностью въ этомъ масштабе представить полосу ме-
н'Ье у2 или У4 вер. шириною безъ ущерба для впвшности карты. Несомненно, 
что пятна солонцов*, есть по всЬмъ, впадающпмъ въ Б. Узень, долинамъ, но обоз
начать ихъ на карте не приходилось, какъ и обозначать комплексъ далеко' къ С 
отъ ст. Мавринки по Б. Узенго. Поэтому, далеко не все, что описано въ тексте, 
можетъ бить найдено на нашей карт'Ь. 

Многочисленные хутора по р. Б. Узеню и почти полное отсутелтае селъ пока-
зываеть, что земли вокругь него, большею частью, частно-влад'Ьльчесия, а ве об-
щинныя, благодаря чему въ першдъ по'вздокъ наблюдались иногда очень старыя 
залежи, а (Летами и ковыльныя целины. 

Перепааъ между p.p. В. Узенемъ и Полуденной. 

Водораздельная возвышенность между системами Б. Иргиза и Б. Узеня 
вновь переходить въ пределы Новоузенекаге у'Ьзда къ 3 отъ посл'Ьдняго. Но этому 
плато большею частью и идетъ железнодорожная ветка Ершовъ-Николаевскъ съ 
Ю на С. Скатъ на В—принадлежитъ систем]; 1>. Узеня, екать на 3—системе Б. 
Кушума (притокъ р. Б. Иргизъ, система котораго вновь внедряется въ Новоузсн-
cKifl уездъ). Въ виду того, что ату местность разрезать верхшя частирвчекъ, мы 
не 1пг1;емь здесь очень низкнхъ месть за исключешемъ пунктов* близь ыпяшя 
Полуденки съ Б. Кушумомъ. Большая часть местности представляетъ собою 
ровныя возвышенный места 100—120 метровъ абсолютной высоты. Вогь некоторый 
цифры: 

Железнодорожное полотно блнзъ ст. Корсаковка около 120 м. 
5 вер. къ В отъ ст. Корсаковка, плато на «развальной» меже . . . 114 м. 
Плато между вершинами М. Узеня и Полуденки 104 м. 
Полотно у жел. дор. ст. Ершовъ 103 и. 
Перевалъ между вершиной Б. Кушума и Полуденной понижается къ слшнш 

ихъ и близь Лобовки сходить на нетъ.Такъ, между Марьевкой и Бобринкой высота 
сырта уже около 95 м., далее же къ СЗ сыртъ уже ясно наклоненъкъ этому направ
лен!». 

Вершины Полуденки и Б. Кушума сильно ветвятся и глубокими долами 
изрезываютъ местность. На плато долы начинаются легкими депрессиями съ пло-
скимь дномъ и неясными очерташями, иногда довольно широкими и похожими на 
падины плато далее къ 3 и описанныя выше. На 2—3 вер. долъ ycirfmaerb уже 
углубиться такъ, что получаются волнистые довольно крутые склоны. С. Марьино 
и д. Светлое Озеро стоять уже въ глубокнхъ балкахъ, имеющих* уже свою неши
рокую a.i.Tioitiaльную долину. Однако, здесь долина состоитъ, главнымъ образомъ, 
изъ склоновъ, концы которыхъ образуют* близъ рекиивъ обрывахъ обнажающую 
коренный породы сырта—слюдистые и железистые пески, суглинки и глины, съ 
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болынимъ содержашемъ известковыхъ конкрецш. Широкая долина съ древними 
аллкшальными слоями начинается по р. Б. Кугаумъ отъ Лобковки. 

Высоты долины, получснныя нашей барометр1ей, не достаточно точны. Н н к н-
т и н ъ даетъ для Чириковкп—49,6 м., для Лобковки—52 м., Бобрина—71 м. Та-
кимъ образомъ. разница наивысшихъ и наинизшихъ точекъ местности достигаетъ 
65—70 м., но чаще бываетъ около 40. Въ этомъ отношенш пространство между Г». 
Узенемъ и Полуденной весьма сходно съ описаннымъ нереваломъ между Камышев
кой и Б. Узенемъ. 

Почвенный покровъ этихъ пространствъ весьма сходенъ, благодаря одно
образным! услотпямъ геологш и рельефа. Только при (шяши Б. Кушума съ Полуден
кои мы им-Ьемъ весьма размытую местность. Б. Кушумъ уже ьъ пред'Ьлахъ Ново-
узенскаго уЬзда углубилъ свое русло до 45 м. надъ уровнемъ моря, т. е. его уро
вень около Лобковъ нисколько ниже. ч'вмъ уровень Б. Чалыклы у с. Жестянки. 
Пто обстоятельство им'Ьетъ два результата. Во-нервыхъ, pp. Полуденка и Б. Ку
шумъ въсвоихъ обрывахъ обнажаютъ породы подъ бурыми глинами—именно слю
дистые пески и суглинки, которые кое-гдгЬ оказыг;аютъ?вл1яше на почвы концовъ 
склоновъ, увеличивая ьъ нихъ количество песку. Во-ьторыхъ, ближе къ c.mniiio 
Полуденки съ Б. Кушумомъ перевалъ между ними покрыть свътлыми почвами. 

Болйе детален можно видг1зть при раземотр'внш отд'Ъльныхъ маршрутовъ. 
1. Отъ с. Марьинки на с. Бобринку (Верхи. Кушумъ) перевалъ между По

луденной и Б. Кушумомъ быль нерссЬченъ отъ обрыва въ У2 вер. ниже перваго се-
лешя. Надъ глубокимъ русломъ Полуденки въ этомъ м^стЬ справа поднимается 
террасовидный склонъ: сначала отъ ръжи идетъ легши подъемъ на террасу, которая, 
однако, не является продуктомъ аллклиальныхъ отложетй рт>чкн, а сложена слю
дистыми песками и суглинками, лежащими въ основанш сыртовыхъ глинъ. Почин 
террасы св'Ьтлыя. грубоватыя, вскипаюнпя съ поверхности (№ 65). Съ этой долины 
(шириною саженъ 100) умеренно пологш подъемъ на сыртъ скоро приводить на 
плато, возвышающееся на 45 м. надъ дномъ русла Полуденки ниже Марьевки. На 
плато—темнокаштановыя земли, образцомъ которыхъ является № 66. Ширина 
плато зд4>сь около 2—3 вер., оно расчленено слегка вершинами долочковъ. Съ этого 
сырта въ одну изъ вершинъ Б. Кушума—крутой склонъ со светлой грубоватой 
почвой. У Бобринки долина Б. Кушума весьма сходна съ долиной Полуденки у 
Марьевки. Даже абсолютная высота уровня русла одинакова. 

2. По «развальной» мсжъ* (граница съ Ннколаевскимъ увздомъ) отъ ж. д. 
станцш Корсаковки на 3 вдеть сначала ровное высокое плато (абс. вые. 115—120 м.), 
которое дал-ве (5 вер.) начинаетъ постепенно понижаться и въ 7—8 вер. разсЬ-
кается долами, идущими на югъ къ Б. Кушуму; одинъ изъ этихъ доловъ у х. Юшко
ва метровъ 18 ниже плато. Долы эти—то плоская ложбины, то довольно глубогая 
балки съ крутыми берегами метровъ 9—10 высотою; подъемъ отъ русла въ сыртъ 
часто террасовиденъ и благодаря этому долины расширяются до 2 вер., какъ на-
иршгЬръ, долина у х. Шишкина. Везд'Ь долины размываютъ внизу слюдистые 
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пески и суглинки, такъ какъ на песчаиыя слопстыя сыртовыя толщи налегаетъ 
бурая глина. Прилагаемая фототишя (№ 1) изображаете, одну пзъ такихъ вер-
шпнъ растущаго оврага. .'!;г);ст, виденъ, кром'Ь того, мощный почвенный намывной 
горизонта и иллю1палт>пый известковый слой грязно-б'влаго цвгЬта. Почвы на этомъ 
пути по крутымъ склонамъ грубоваты, что же касается террасъ, то oni покрыты 
также светлыми, вскипающими отъ кислоты, почвами. 

3. Общая долина Полуденки и Кутума у д. Лобковъ Первыхъ (Бугровка) 
около 2 съ половиной верстъ. Выше ихъ слляшя долина Полудонки около 1 вер. ши
риною, она сложена алдкдаальными глинами и суглинками палеваго цв'Ьта; русло 
р'1;чки у Лобковъ углублено на 8—10 м. (крутые обрывы). Выше Лобковъ Вторыхъ 
долина д'Блается слабо волниста и скоро (выше Третьпхъ Лобковъ—Чепановки) 
суживается—къ руслу подходятъ склоны сырта. Долина до Чепановки покрыта 
большею частью комплексомъ солонцеватыхъ почвъ. Шлейфы склона—рыжими, 
красновато-бурыми грубыми почвами. Выше Чепановки русло рйчки не глубоко, 
ровная долина узка—самое большее 100 саж. По пониженнымъ м'встамъ долины— 
темныя почвы, по взлобппкамъ—св'Ьтлыя, такъ же св'Ьтлыми почвами покрыты и 
склоны. Озера въ русл'Ь доходятъ до х. Задкова, выше котораго аллюгнальная до
лина иечезаета, сыртовые склоны подходятъ къ руслу и оно идетъ въ террасовид-
ной долшгЬ, сложенной нижними сыртовыми отложешями. Выше Марьевки до
лина еще бо.тЬе суживается, склоны волнисты и часто круты. Въ верхней части 
склоны д'Ьлаются пологими и къ К) переходятъ въ плато, поднимающееся по 
этому направленно около 3 вер. до маровъ, откуда спускается въ долъ у х. Ре
шетникова. 

Отъ посл'Ьдняго дорога идетъ до ст. Ершовъ снова по ровному плато. 
4. Отъ с. Бобрннкн (В. Кушумъ) до д. Свътлаго Озера дорога идетъ вдоль 

склона, по террасЬ, покрытой грубоватыми и солонцеватыми почвами, не вскипаю
щими съ поверхности; сыртовые склоны выше изрезаны и покрыты рыж°й мергели
стой почвой. Выше Св'Ьтлаго Озера склоны уже не террасовидны и довольно круто 
подходятъ къ сухому дну балки, покрытому чернэземомъ (полоска не шире 100 
саж.). Версты 3—4 выше Св'Ьтлаго Озера балка ветвится. По волнистымъ склонамъ 
на ряду съ грубыми почвами кое-гд-Ь есть солонцы. Дно балки все суживается, и 
скоро она пршбр'Ьтаеть видъ сухого дола съ крутыми склонами метровъ 10 высоты, 
выше переходящими въ полоши склонъ. ЗатЬмъ долъ д'Ьлается мельче и превра
щается въ ложбинку плато. Отъ крутой части склона къ балки до плато идетъ 
длинный пологи! подъемъ. Такимъ образомъ, вершина сырта зд'Ьсь выпукла и плато 
во всв стороны къ доламъ постепенно падаеть. По пологому подъему на плато— 
темнокаштановая почва, мощностью А-{-В 50— 60 см. А—около 20 см.; съ 25 см. 
почва делается плотна; структура комковатая. По т-вмъ м'Ьстамъ, гдтз къ плато под
ходятъ вершинки доловъ, оно понижается и почвы темн-Ьютъ. 

Свойства почвъ сведены въ следующую таблицу. 



292 

№ Пунктъ и репьефъ. 

метры 

Мощность. 

А А + В 

н 
X 

К е. о U 

я с я 
с к 
о 
Щ 

<D . 

1^ * 
1) 
Я о 
о 

1 

ni о >^ 
Е > с & 

р. га 
1- и 
Я о 

U ш 
Зам+ьчашл. 

сантиметры. проценты. 

46 

66 

67 

231 

65 

235 

1 в. отъ ст. Ер-
шовъ къ С. Пла
то, начало сла-
баго склона на 
Ю. 

В. 3 отъ Марь-
евки наСВ. Пла
то. 

Близъ ст. Кор-
саковки, у «раз
вальной» А межи. 
Плато. 

В. 7 къ С отъ ст. 
Ершовъ падин-
ка въ вершин-в 
дола на сырту. 

72 в. 
Марьевки къ С 
Полопй скпонъ 
(терраса къ рус-
лур.Полуденки). 

3—4 в. на ЮВ 
отъ ст. Ершовъ. 
Очень полопй 
склонъ на 3 къ 
р . М. Узень. 

около 
100 

около 
100 

около 
116 

23 40 

15—25 ок. 50 

23 

Съ20см. 3 , в , 1 1 , 7 
3,н Ю,„ 

Съ ПО- 4,4 ! 13,31 
верхн. 
вскип. 

1,м%СО, 

50 

Тоже 4 0 - 5 0 ? 

-70 40 

20 10—12 

Съ по-
верхн. 

Съ по-
верхн. 

11„ 

6,4| 12,20 
5,5, 14,„ 

Образецъ взятъ 
на легкой пока
тости къ лож
бине. Вверху 
почва довольно 
рыхлая, ниже 
сырая. Цвътъ 
съровато - чер
ный. 

Плотный гори-
зонтъ В. 
На 40 см. —пят
на углекислой 
извести. 

Почва поросла 
мелкимъ ковы-
ломъ, раститель
ность «откры
тая» . Взятая 
150 м. отъ об
рыва Узеня, ря-
домъ есть пятна 
столбчатаго со
лонца. 

Мы видимъ, что повторяется схема, которую мы уже наблюдали на водоразде
ле Камышевка—Б. Узень. Но среди приведенныхъ есть два образца, которые 
Н'Ьсколько паругааютъ правильность. Ото именно №№ 64 и 235. Первый, несмотря 
на то, что взятъ съ плато.—шгЬетъ немного бол-ве 3,5%, а второй содержит?, чрез
мерно много гумуса, хотя заслуживаете, назватя грубой почвы; въ еамомъ ДГБЛГБ, ЭТО 
очень св'Ьтлая, маломощная и мергелистая почва. 

Съ 
23 см. 

4,5,Ч2,з, 

7,! , 13, , . 4, 

4,й8 Комковато-зер-
4,3 2 нистая структу

ра. 

Тоже. Горизонтъ 
В—плотенъ. 
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Если сравнительно не трудно объяснить малогумусность образца на плато 
къ С отъ ст. Ершовъ (№ 64)—узостью и волнистостью сто, то нелегко объяснить 
причины огромнаго количества перегноя въ почве шлейфа склона, очень пологаго, 
при мощности почвы въ 20 см. и при цв'ьтв, едва отличимомъ отъ бураго отттшка 
подпочвенной глины. Т'Ьмъ более интересно это явлете, что взятый въподобныхъ 
же услов!яхъ образецъ № 65 содержитъ всего 3 , 4 2 % перегноя при мощности 
A-f-B около 40 см. Правда, далее будет^ указано, что почвы даже крутыхъ скло-
новъ по гумусу иногда мало отличаются отъ плато, при огромной разнице въ цвътЪ, 
о такихъ случаяхъ мы говорили и вы ие; эти случаи мы объяснили благоприятными 
услов1ями для накоплешя перегноя въ мергелистыхъ почвахъ. 

Перешить между pp. Б. Узень и 31. Узеиь (северная половина до широты Орлова 
Гая). 

Въ предыдущею мы уже отчасти коснулись водораздела Малый-Большой 
Узень; плато, разделяющее Б. Узень отъ системы Кушума, продолжается кг Ю между 
Узенями вплоть до арало-касшйской равнины. Предметомъ дальн'Ьйшаго описашя 
будетъ местность между Узенями къ Ю отъ полотна железной дороги. 

Возвышенное плато къ Ю отъ железнодорожной лиши сохраняетъ свою абсо
лютную высоту—до 105 м.—приблизительно до высоты Новор'Бпнаго; зд'Ьсь оно 
падаегь на 6—10 вер. почти до 90 м., при этомъ водоразд^лъ расчлененъ глубокими 
и ветвистыми долами, идущими на 3 и на В,такъ что плато въ общею не широко, 
а местами не шире 200 саж. (какъ, наприм4ръ, между с. Александтяей и с. Орло-
вымъ Гаемъ, г;гЬ Б. и М. Узени подходятъ другъ къ другу вето на 15 верстъ. Юж
нее—между с. Орловъ Гай и Алексашкннымъ, Узени снова расходятся и нлато ши
роко, такъ что на казенной оброчной статье 910—Чернопадинской, есть понижен-
ности на плато—падины—безъ ясняго падетя, на которыхъ вода несколько застаи
вается. 

Въ почвахъ замечается изменешс сравнительно съ местностью къ С отъ 
железной дороги. Попрежнему, на нлато бол!;е темныя почвы содержать гумуса 
более 4%, но полоса этихъ почвъ значительно суживается. Отчасти это хорошо 
объясняется большею расчлененностью описываемаго перевала: многочисленные 
пшрогае долы сходятся въ него съ обеихъ сторонъ и поэтому очень большое про
странство занято склонами, часто волнистыми, хотя всегда пологими и обычно 
длинными. Впрочемъ, так!я отношешя при движеши на 10 наступаютъ не сразу и 
верстъ 10 къ Ю отъ железной дороги—плато обширно, съ темными почвами, а склонъ 
къ Б. Узеню у Мавринки довольно крутой. Водоразделъ былъ перес/Ьченъ несколь
ко разъ по следующими направлешямъ: 1). Отъ ст. Ершовъ черезъ д. Сусловку 
до с. Новорепнаго; 2) отъ с. Перекопнаго (Ново-Троицкаго) на Мавринку черезъ 
это же село; 3) Отъ Новорепнаго до Перекопнаго; 4) Отъ с. Орловъ Гай на д. Але
ксандре) и 5) Отъ с. Алексашкина до с. Орловъ Гай. Къ описашю этихъ маршру-
товъ мы теперь и перейдемъ. 



„ 294 — 

1, Отъ ст. Ершовъ на с. Новор'Ьпное (къ ЮВ) сначала идетъ слабо волнистое 
плато, разрезаемое въ восточно-западномъ направленш небольшими долкамп 
(метр. 3—5 глубиною), впадающими въ р. М. Узень. Верстахъ въ 3 отъ ст. Ершовъ 
на ЮЮВ плато слегка поднимается (у мара абсолютная высота около 105 м.) и 
здт>сь почва несколько светлее. Отсюда начинается общее падете местности очень 
пологимъ склономъ, который разд'Блеыъ небольшими долками на рядъ террасъ 
длиною отъ 200 до 500 саженъ. Почва по -склону хотя обладаетъ довольно значи
тельной мощностью (A-f-B около 60 см.), но ШГБРТЪ всего 3 , 6 % гумуса и довольно 
светлая. По овражкамъ на выпуклыхъ частяхъ склона земля еще светлее. Въ 5 вер. 
отъ Ершова неглубокая балка съ плоскимъ дномъ (м. 18 ниже плато), изъ которой 
дорога снова поднимается по очень пологому склону, или, лучше сказать, по ряду 
склоновъ на небольшое плато, покрытому почвой средней мощности, крупно-зер
нистой структуры (залежь) и съ глубокимь вскипашемъ—на 35—40 см. (образецъ 
№ 267). Отсюда идетъ полопй склош. къ долу, который дорога перееъжаетъ въ 
1 вер. выше д. Сусловки (плато околс 105 я., дно дола около 85 м. абс. вые). Почвы 
по склону, ч'вмъ ниже, т'Б.мъ свгЬтл'Бе и около дола, гдтз онгЬ выпуклы—грубоваты. 
Отъ этого дола идетъ волнистый нодъемъ къ ЮВ,сь темно-бурыми почвами,довольно 
мощными (А около 28 см.; вскипаше съ 35—40 см.), который на сл'Ьдующемъ дал'Ье 
плато еще мощн'Ье (Л около 30), но св'Ьтл'Ье—при болынемъ количестве гумуса; 
за этимъ плато еще одна балка системы М. Узеня, изъ кото])ой полопй и длинный 
подъемъ ведетъ на узкое водораздельное плато, съ почвой идентичной, взятой на 
111 и'дыдущемъ плато. 

Долы системы (>. Узеня начинаются падинками на плато, надеше которыхъ 
ясно только нисколько ниже начала. По склону одного изъ такихъ доловъ и пошла 
дорога: склонъ покрыть вострецомъ; почва (б) мощная (А—28), глубоко вскипающая 
съ кислотой. Падете дола даже въ средней части, повпдимому, небольшое,—неболь
шая плотина держитъ прудъ длиною до 2-хъ вёрстъ. До НоворгЬпнаго пришлось 
перес'Бкать еще одинъ глубокШ долъ и небольшой сыртовой валъ (версты 2 шири
ною), возвышающшея надъ доломъ на 35—37 м., съ грубоватой мергелистой (вски-
паетъ съ 8 см.) и не очень мощной, св'втлокаштановой почвой, по не очень полого
му склону. С. Новорепное стоить на шлейфе склона сырта р. Б. Узень, гдт> русло 
подмываетъ сыртовыя породы. 

На описанномъ маршруте взято несколько контролирующихъ другъ друга 
образцовъ, подтому мы ихъ опишемъ сейчас'Б же. 

jvfo Пунктъ и рельефъ. 

Мощность. 

о 
< 

метры. 

А. А + В 

сантиметры. 

X 
с« 
й л 
Р. о 
а> 
а 
о 
и 

>s 
f 
• . 
U I 

сх в 
К д 
Р . СЧ 
9 К 
н О ° о.: С к 

проценты. 

Замъчашя. 

266 Ок. 4 в. отъ ст.Ep-i около 27—28 
шовънаЮЮВ. Оч.1 100 j 
полопй скл.на ЮВ.1 

Ок. 60; Съ 
25 см. 
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№ Пунктъ и рсльефъ. 

267 

267а 

267в 

267с 

267д 

268 

2 в. отъ дер. Сус-
ловки къ С. Плато 
высокое около ма-
ровъ. 

9 в. отъ Ершова 
на ЮЮВ. Поло
п й , волнистый 
подъемъ изъ дола. 

10 в. отъ Ершова 
том же дорогой. 
3 в. отъ д. Сус-
ловки на ЮВ. 
Возвыш. плато съ 
мэрами. 

В. 13—14наЮЮВ 
отъ ст. Ершовъ. 
Узкое водораз
дельное плато 
между Узенями. 

В. 10—11 къ ССЗ 
оть села Ново-
ръпнаго. Полопй 
скл. (верхъ скло
на). 

В. 8 отъ с: Ново-
р-Ьпнаго къ ССВ. 
Склонъ довольно 
крутой къ глубо
кому долу, въ 
нижней половинъ. 

6 
S3 га 

о 
< 

метры. 

около 
100 

около 
100— 

105 

95— 
100 

Ок. 90 

Ок. 70 

1 Мощность. 

1 А А + В 

сантиме 

25—28 

25—28 

28—35 

Ок. 28 

50 

Ок. 50 

65—70 

Ок. 70 

27—29 Ок. 65 

18 36 

! .о 
X X 

о л 
со с 

P. Jj 
О о 

(-. m 

гры. Съ 
35—40 

Съ 
35—40 

Съ 40 

Ок. 40 

Съ 45 

I 
\ 

10 si. 
о £• 

1 s 

о. • с га 

о. л 
О) v 

С с 

н о (а 
В, 
U 
К 

•-
1 проценты. 

4,„ 

з , 7 0 

4, ] в 

3 , 4 2 

12,„ 

П.зз 

" . И 

12,1е 

3 11 
°>20 * ' , 3 7 

1 

2,68 п,м 

5 , . . 

4,73 

5,08 

5,79 

5>91 

6, ив 

Замъчан1я. 

Залежь 2—3 л. 
Структура круп
но - зернистая, 
почва копается 
легко. 

Залежь, порос
шая вострецомъ. 
Плотный гори
зонтъ В. 

Очень свътлая 
почва. 

Растетъ вострецъ. 

Почва свътло-бу-
раго цвъта, по
росшая востре
цомъ. 

Таблица эта покалывает-!,, что бо.л'Ье значительный плато покрыты темнокашта-
новыми землями (перегною бо.гве -1%), волнистый же узгай перевалъ между Узенями 
въ мъч'Т'Ь нере'Ьзда—покрыть почвой всего съ 3 , 4 2 % гумуса; южн'Ье мы на этомъ 
перевали найдемъ опять бол'ве гумуспыя почвы—тамъ, гдъ' плато расширяется. 
Такимъ образомъ полоса темнокаштановыхъ почвъ зд'Ьсь прерывается. 

Склоны характеризуются въ общемъ болгЬе св'Ьтлыми, мепЬе гумусными и выше 
вскипающими почвами. При этомъ поучительна градащя почвт склоновъ. Террасо-
видный склонъ къ неглубокой ложбшгЬ содержптъ 3,6 8 % гумуса (№ 266), или 3 , 7 д % 
(267а), полопй склонъ къ глубокому долу, въ нижней половин'Ь всего 2,6g% 
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(№ 268). Но у веЬхъ почвъ склоновь, за исклюлешемъ последней, вскипающей почти 
съ поверхности, горизонта вскипашя довольно глубэкъ (отъ 25—40 см.). Уже на 
опиеанномъ маршруте видно, что къ Ю поровалъ между Узенями становится 
расчлененное. 

2. Отъ 11ерекопнаго (на долииЬМ. Узеня, на сырте около 75 м. надъ уровнемъ 
моря) на Мавринку дорога идетъ сначала вдоль волнистаго склона на В къ р. 
М. Узень; склоны эти изрезаны долками; на взлобинкахъ между последними почвы 
светлы, мергелистыя, св'втло-каштановыя, на ровномъ же шлейф'Ь склона почва не 
мощна, книзу им'Ьетъ чечевнцеобразную отхЬлыюеть и плотн'Ье (образ. № 175). 
ГГоворотъ на СВ /(opoi-a д'Ьластъ при впадении въ М. Узень ргЬки Моховой, по до
лине которой и идетъ далее. Долина покрыта солонцеватыми почвами, а въ пони-
женныхъ м'Ьстахъ чернозомомъ. Образцомъ солонцеватыхъ почвъ, не вполне ясно 
выраженныхъ, служитъ почва № 176—съ ея верхнимъ рыхлымъ и сланцеватымъ 
горизонтомъ и нижнимъ—им'Ьющнмъ чечевнцеобразную отдельность. На взбугрин-
кахъ долины почва св'Ьтлъттъ и нязъ ея пахатнаго горизонта имеетъ столбчатую 
структуру. 

Выше х. Тиханова версты 3 долина Моховой суживается и дорога переходить 
на покрытые св^тлокаштановой почвой склоны, а загЬмъ поднимается на плато 
(около 100 м. абе. вые), съ темнокаштановою почвой (образецъ JV» .177). Склонъ съ 
этого плато въ долину Б. Узеня у с. Мавринки не очень полопй, почва светло-каш
тановая, очень мощная (образецъ № 178;; растительность—ковыль. 

3. Отъ с. Новор'Ьпнаго па с. Перекопное (Ново Троицкое) довольно волнистый 
перевалъ. Половину пути разе'Ькаютъ долы, внадаямще въ Б. Узень; они идутъ въ 
СВ и ВСВ—омъ нанравленш, другую половину расчленяютъ долы системы М. Узеня, 
ндуине на 3 и СУ. Водораздельное плато не широко—высотою около 105 м. надъ 
уровнемъ моря (71 м. надъ уровнемъ Б. Узеня у Новор'Ьпнаго). Почвы на ровныхъ 
м'Ьстахъ темнокаштановыя, на склонахъ ев'Ьтлыя. На пологихъ склонахъ вер. 4 
отъ Переконнаго вскипаше на 20 см., при мощностиА-)- В около 45см. Долы широки и 
съ ПОЛОГИМИ волнистыми склонами; въ разр'Ьзахъ обнажается бурая глина съ гип-
сомъ. Образцомъ почвы для ровнаго невысокаго сырта служитъ № 61, для склона-62. 

4. Отъ с. Орловъ Гай на Переконное дорога идетъ сначала на ССВ по расши
ренной зд'Ьсь долине Б. Узеня при впагтенш огромнаго дола—речки, вдоль ко
торой веретъ 5 и приходится ехать по долине, слабо волнистой, при чемъ почвы 
концовъ склона на вехолмлешяхъ вскипаютъ съ поверхности, а на ровныхъ м'Ьстахъ-
солонцеваты. Въ долу русло р'Ьчки (озеръ не вид'Ьлъ) вьется среди береговъ метра 
3 высотою и обнажаетъ—то коренную породу—бурую глину съ массой известко-
выхъ конкрецш, которыя въ изобнлш усыпали склоны и д'Ьлаютъ местами почвы 
щебневатыми и мергелистым1г, то—аллювиальный пестрыя, желтыя и темныя глины 
и грубыя породы съ массой раковинъ. 

Подъемъ изъ дола террасовпдный, и прнводитъ на вершину сырта верстахъ 
въ 14 отъ Орлова Гая. 
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62,4 м. 
83,3

 м-

Водозрад"Ьп>ное плато узко—это еырть,похояай на валъ; за этимъ валом!, 
ровное плато ниже его около 5 метровъ. У поднож1я возвышенности въ легкой по-
ниженности темная почва, на ПЛРТО—темно-каштановая, вскипающая съ 18 см. 
(ооразецъ № 177), переходящая на пологомъ склон!; въ очень светлую, вскипающую 
15 см. (№174). Спуекъ къ долин!; съ Узеня благодаря долкамъ волнистъ. По 
концамъ пологнхъ склоновъ почвы вскипаютъ съ поверхности. Есть также мало
мощный (А—В 23 см. всего), груоыя вскипающая почвы, на которыхъ дорожная 
колея очень св'Ьтлая. Верхъ горизонта А—зланцеватъ. 

Вотъ кашя колебашя высотъ наблюдаются на описанномъ маршрутгЬ: 
Уровень р. Б. Узеня у Орлова Гая 29,8 м, 
6 вер. отъ Орлова Гая къ ССЗ. терраса склона 
8 вер. » » » » » вершина сырта (плато) . . . . 
Верстъ 13 » » » » высокая вершина водоразд'Ьльнаго 

сырта, небольшое плато 106 м. 
Уровень р. М. Узень у Перекопнаго 62 м. 
5. Отъ Алексашкнна (на р. М. Узень) къ Орлову Гаю дорога идетъ вдоль 

большого дола Солянки, склоны къ которой покрыты свгЬтло-каштановымп почвами, 
не всегда вскипающими съ поверхности. 

Растительности—полынь Arthemisia maritima. 
На вершин!; пологаго склона почв? вскипала съ поверхности, очень св'Ьтлая, 

съ плотнымъ горизонтомъ В (№ 142). На чернопадинской казенной оброчной стать'Ь 
въ одной широкой нониженности—падин'Ь—на плато наблюдалась темная, глубо
кая (—70 см.) почва (№ 143). Повидимому, зд'Ьсь застаивается вода,—у почвы 
ясный сЬроватин и даже синеватый отгЬнокъ въ пол'Ь. Вся почва изрезана глубо
кими трещинами. 

Плато обширно, волнисто, покрыто большею частью темнокаштановыми поч
вами (образцы №№ 144, 220, 221). Приближаясь къ В. Узеню, дорога пересЬкаетъ 
несколько доловъ и вообще местность делается волнистой. 

Свойства образцовъ маршрута сведены въ следующей таблиц!;: 

№ Пунктъ и рельефъ. 

А
бс

. в
ы

е.
 

метры. 

Мощность. ' н • 
О "J 

A. 1A-J-B.1 §• g 
и. и 

сантиметры. 
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ж

. 
гу

му
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ст

ъ 
пр
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ив
. я а 

о 
а 
о. 
U 

а 
проценты. 

Замт^чашл. 

I. П о ч в ы п л а т о . 

177 В. 5 отъ Маврин-
ки на 3. Ровное 
плато, небольшое. 

около 
100 

22 !55--60 4.21 ' 2 , 0 7 4 , 8 
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Мощность. 
s 
p. 

№ Пунктъ и рельефъ.; ^ А. А-

Р. о к ^ S Е 

О и 

Р. 01 
s о 

метры^ сантиметры. проценты. 

Замучан! я. 

61 Огъ с. Новор-ьп- около' 24 
наго 6 в. къ СЗ. 83 
Большое, невысо
кое, ровное пла
то, слабо покатое 
на ЮВ. 

173 В. 13—14 отъ с. около 
' Орлова Гая на 1С6 
I ССЗ.Плато, близъ 

начала скпона 
на С. 

45 Съ 20 Почва много па
ханая съне типич
ною структурою. 

144 В. 8 отъ с. Алек- | около 
сашкина на В. 90? 
Плато обширное 
и ровное. 

220 В. 5 на В. отъ 
№ 144. Плато. 

221 В. 8 на В. отъ 
N° 144. Плато. 

143 В. 15 на В отъ 
Алексашкина, на 
Чернопадин. каз. 
обр. стать-Ь. По-
ниженность —па
дина на плато. 

22 50 Съ 20 3,„, 10„, 4,02 Довольно свътлая, 
(на 25 
бурно). 

4, i2 9,77 

— Век.пят. 4, 

около 3 0 - 3 5 
90? 

70 Невски-
паетъ и 
на 70 см. 

3„1В? 9„ 

умеренно рыхлая 
I почва. 

Изъяты для конт
роля содержашя 
гумуса. 

бобовникъ и раз-
нотрав!е. Глубо
кие горизонты 
почвы съры. 

П о ч в ы с к л о н о в ъ. 

174 В. 1 5 - 1 6 отъ Ор
лова Гая къ Пе-
рекопному. Очень 
полопй склонъ 
на ССВ. 

175 1 в. отъ Пере-
копнаго на СВ. 
Слабый склонъ на 

[ СВ къ долу на 
низкомъ сырто-

' вомъ увалЬ. 

около 18-
Ю—85 

-20 около Съ 18 
55 бурно. 

9,8 

75—80 18 40 4,пв Ю,19 4,02 

Структура ком
коватая, отчего 
есть чечевицеоб-
разн. отдельно
сти. Подпочва 
желтобурая гли
на, на 40 см. съ 
б-Ълыми пятнами. 
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N° 1Пунктъ и рельефъ. о 
< 

Мощность. 

А + В. 
5 о. о 

178 

238 

62 

69 

Р. о 
Н Е 

метры сантиметры. 

а. с 
к с о, л 
fe ° ° Р. 
С С I 

О. ai Замъчашя. 

троценты. 

В. 3 отъ Маврин-
ки къ 3 . Очень 
пологш склонъ 
на В. 

142 В. 8 на В отъ 
Алексашкина. 
Вершина полога-
го склона на СЗ. 

Вер. 3 отъ Лихо-
мановки на ВЮВ, 
отъ Алексашкина 
на СВбвер.Очень 
пологш склонъ. 

Вер. 17 отъ Но-
воръпнаго къ Пе-
рекопному. Сре
дина пологаго 
склона на В, слег
ка волнистый. 

4—5вер. отъ Но-
воръпнаго къ с. 
Орловъ Гай. Ва-
ликъ сырта ров
ное м-всто. 

25—20 55 

25 

около 20 38 

123—25 40- -43 Съ по-
верхн. 

Н„ 

50 Съ по- 3,я 
верхн. 

Съ по-
верхн. 

невскип. 

Слабо 
вскип. 
съ по-
верхн. 

,8!) Очень мощная и 
довольно темная 
почва, поросшая 
ковыломъ. Струк
тура комковатая. 
Низъ горизонта 
А—темнобурый. 

11, 

И, 

11,„ 4 

3,77 И. 

Образецъ взятъ 
для контроля гу
муса. Образцы 
238 и 142 взяты 
недалеко другъ 
отъ друга. 

Образецъ типи-
ченъ для не очень 
пологихъ скло-
новъ. Встречают -
ся въ почвъ кус
ки известковыхъ 
конкрецш. 

Почва обычная на 
невысокихъ отро-
гахъ сырта между 
долами. 

Образцы плато, какъ и образцы склоновъ, содержать довольно постоянное 
количество гумус?. Въ самомъ д-Ьл'Ь, на первыхъ оно колеблется между 4,2% и 4,4% 
(не считая образца падины и № 144). На склонахъ колебатя больше—отъ 2,9 до 
451%, но чаще 3,5—3,9%, какъ потеря отъ прокаливашя 1.1,0—Н.о% п гигроскопи
ческая вода 4,6—5%. Ясно, что на склонахъ уелов1я почвообразовашя разнооб
разнее—склоны то круче, то положе, ор1ентированы въ разныя стороны. В;гЬ почвы 
глинисты, одноооразнаго механпческаго состава (отношеше песку къ глинЬ близко 
1:1), потому что подпочвой служить однообразная бурая глина, иногда съ бе
лыми известковыми конкрещями (Л? 62). 

Почвы долинъ Б. Узеня и М Узеня мы опишемъ посл'Ь описашя всего перевала 
между ними. 
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Перевалу между Уаевями къ 10 отъ широты Орлова Гая. 

Начиная отъ Орлова Гая къ Ю—возвышенность между долинами Узеней и 
только на высоте Питерки опять р^чки несколько сближаются. У с. Морши раз-
етояше между Узенямп по широте достпгаетъ 40 вер. Высота водораздела къ Югу 
заметно падаетъ: 

Высота сырта на широте д. Таловки (на Б. Узен!-) 86,7 м. (по Н и к и-
т и н у). 

Высота сырта на широт'Ь Куриловки 74,х м. (тоже). 
» » » Новоузенска 69—72 м. 

Такимъ образомъ, падете отъ 90 м. до 70 м., т. е. около 20 м. 
Шпрогая пространства здесь между Узенямп расчленены длинными и вет

вистыми долами со стороны обтзихъ р'Ькъ. TaKie долы, какъ Таловка (впадастъ 
верстъ 8 южнтзе Орлова Гая въ Б. Узень) пли Казачья Солянка (впадающая въ В. 
Узень у Дюитяевкн) разсвкаютъ перевалъ бол4е, чтзмъ на половину разстояшя 
между реками. Казачья Солянка шгЬетъ около 25 версть длины или даже более. 
Нужно сказать, что самая южная часть перевала мен'Ье ровна,чъмъмъста къ С,— 
ее расчленяютъ такъ же долы, идунце къ югу въ арало-касшйскую равнину. 
Местность къ Ю отъ желъзной дороги волниста, плато почти отсутствуетъ и все 
пространство занято склонами, длинными и пологими, балки не глубоки и плоски. 
Картина, вполн'Ь подобная той, которую мы наблюдаешь между Чсртанлего и Дюрой 
(между с. Николаевкой и г. Новоузенскомъ). Мы увидимъ, что и почвы гармони-
[)уютъ съ этим* рельефомъ: на этомъ пространстве господствуютъ светло-кашта
новый. 

Вообще говоря,чфмъ бо.гЬе къ К) по описываемому водораздЬлу мы будемъ дви
гаться, темъ мен'Ье ко.тебашя высотъ мел^ду сыртами и долами, хотя разница вы-
сотъ вершинъ водораздела долинъ Узеней никогда не бываетъ менее 30 м., а около 
Орлова Гая достпгаетъ 40—45 м. При этомъ, такте разработанные долы, какъ на
званные Таловка и Казачья Солянка, конечно, углублены значительно. 

Сыртъ им-веть геологическое строеше, вполнъ аналогичное съ тЬми, которые 
находятся къ В отъ Б. Узеня и въ бассейне Кушума. Подъ бурыми глинами нахо
дятся слюдистые пески. На 111 участке 916 казенной оброчной статьи при установ
ке колодца пзъ 12 саж. шли 2 сажени въ песке железистомъ и слюдистомъ; неко
торые прослои имели е^рый щгЬтъ и ясно выраженную слоистость. 

Въ водномъ отношеши сыртъ также подобенъ опнсаннымъ. Пресная вода на
ходится, какъ показывают! колодцы п скважины на казенныхъ участкахъ, въ еыр-
товыхъ слюдистыхъ пескахъ ниже бурыхь глинъ. Глубина зависить отъ высоты 
мЬста, потому что водный горизонть имЬеть определенную высоту надъ уровнемъ 
моря (приблизительно 20—30 м.). Въ некоторыхъ случаяхъ вода въ колодцахь 
солонцевата, какъ это говорятъ крестьяне изъ Орлов. Гая. 
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Между Куриловкой, Новоузенскомъ и Малоузенкой большая часть земель 
прйнадлежитъ казн-В, пзъ ппхъ мнопя площади предназначены для цереееленпевъ, 
занявшнхъ пока одинъ перессленчесюй участокъ; хуторяне и переселенцы садятся 
на колодцахъ; послтздяяе обычно ниже прудовъ и питаются нажимною водою. 
Пруды устраиваются обычно неглубогае, такъ какъ долы не всегда благопр1Ят-
ствуютъ ихъ устройству. 

Посмотрпмъ ближе характеръ перевала въ разиыхъ м'Ьстахъ. 
1. Между огромными пад'Ьламп с. Куриловки и Орлова Гая *), идущими отт. 

Б. Узеия къ 3 почти /о р. М. Узень, протянулась вдоль Таловки узкая полоса ка-
зенныхъ оброчныхъ статей 909 и 910. Близъ Б. Узеия долина Таловки сливается съ 
(Ч'о долиной; русло этой р'Ьчки съ ея плесами, поддерживаемыми запрудами, пьется 
зд'Ьсь среди высокихъ береговъ (10—15 м.). Долина покрыта солонцеватыми почвами 
и свренькими долинными. Склоны съ невысоких^ сыртовъ, окружающихъ Таловку 
близъ Б. Узеня, очень волнисты, изр'Ьзаны долкамн и вооб1це говоря очень светлы, 
почва им'Ьетъ рыжш отгЬнокъ. Таловка даетъ больше вътвей къ К) и длинныя 
в'Ьтви эти (какъ напрпм'Ьрт,, Кандрашиха и др.) сильно расчленять сырты. По м'Ьр'Ь 
движбйя вверхь ровная долина Таловки суживается, склоны сыртовъ упираются 
въ р'ьчну: воды въ плесахъ меньше и она соленая. Верстахъ въ 18 отъ Б. Узеня 
Таловка уже быстро повышается, шгЬя видъ обычнаго дола съ пологими волни
стыми склонами и скоро превращается въ ложбинки на плато; въ ея вершинахъ 
(почти на плато) есть неглубоше пруды. Почвы на плато, слабо волнистомъ, благо
даря ложбинкамъ, идущпмъ отъ Узеней, свгЬтлы, рыжеваты па взлобиикахъ п тем-
ныя на бол'Ье ровныхъ или пониженныхъ м'Ьстахъ. 

Местность по южной границ'Ь казенныхъ участковъ, идущей по прямой 
пиши, со стороны Куриловскаго надЬла—гораздо ровн'Ье. Со стороны М. Узеня 
ее сильно расчленяетъ долъ—р^чка Солянка, впадающая въ М. Узень у Алексаш-
кина, очень похожШ на Таловку. 

2. На пути пзъ Алексашкпна въ Куриловку водоразд'Ьлъ пересекается съ 3 
на ЮВ; точно такъ же зд'Ьсь карта главнаго штаба даетъ мало представлешя о 
местности. Ровныя плато занимаютъ довольно немного мгЬста, болыше долы разсв-
каютъ сырты ближе къ Куриловкъ\ Эти долы имгЬютъ небольшая равнины на див, 
то съ черноземами, то съ солонцами. Почвы плато кажутся очень св'Ьтлыми, а почвы 
склоновъ нмЬютъ, при солнечномъ закагЬ особенно, рыжш отгЬнокъ. 

3. Отъ с. Куриловки къ ИптеркЬ псрвыя 8 вер. дорога идетъ широкой до
линой р. Казачьей Солянки, впадающей въ р. Б. Узень около псрваго села. До
лина покрыта комилексомъ солонцеватыхъ почвъ,при чемъ очень много почвъ,по-
крытыхъ типичными для солонцовъ растешями: Arthemisia maritima, Statice. 
Однако, рЬзкаго перехода отъверхннхъ частей горизонта А къ нижнимъ не наблю
дается, хотя все-таки некоторую дифференцировку этого горизонта вид'Ьть можно: 
Ai—слегка сланцевато и нлгктъ свровато-бурый цвгЬтъ, А2—бурое и довольно плот-

*) Посл4днш обладаетъ около 54000 дес. 
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ное, еще плотнее переходный къ подпочв!; горизонте В. Выше по Солянке солон
цов* мен'Ьс. Близъ склоиовъ долина ея волниста, р'Ьчка вьется въ крутостЬпиихъ 
берсгахъ, обнажающихъ бурую глину,—вверху бол-lie св'Ьтлаго отг'Ьнка, пористую 
п съ вертикальными трещинами, внизу ясно темно-бураго цв-Ьта. Ч'Ьмъ выше подъем:. 
по Солянке, гЬмъ ниже ея берега. Съ Солянки дорога поворачиваете верстахъ въ 
9 отъ Куриловки на 3 и поднимается пологлмъ склономъ, покрытымъ серовато-
бурой почвой, не вскипающей съ поверхности и покрытой ковыломъ (Л» 138). 
На верштй сырта большое плато со слабыми уклонами, разделенное на двгЬ 
половины долами (вершины Казачьей Солянки). Благодаря нмт плато ближе под
ходите зд'всь къ М. Узеню, Ч'Ьмъ къ Б. Узеню. Почвы плато значительно теинЬе, 
Ч'Ьмъ на еклонахъ. Склонъ къ М. Узеню, полопй и длинный, упирается прямо въ 
[>1,чку версты 4 къ В отъ Питерки. Конецъ склона у речки характеризуется очень 
светлой (почти палеваго цвета) почвой, поросшей тппцомъ и полынью (№ 139). 

4. Отъ Малоузенкп до Курнловкн дорога, идетъ сначала по долин'Ь М. Узеня 
до станщи, а зат'Ьмъ переходитъ на полопй склонъ. Полоие склоны—ото почти 
все, что пришлось вид'Ьть на зтомъ пути: плато, въ собствеипомъ смыелтэтого слит, 
на немъ не встречается, а пологге плоскъе склоны емпмяютъ одинь другой, и пере
валы между долами очень узки. На очень пологпхъ еклонахъ, какъ и на большинстве 
крутыхъ—почвы очень светлы и вскипаютъ съ поверхности (образецъ № 133) 
и им'Ьютъ плотный горизонте В. На бол'Ье высокихъ и ровныхъ перевалахъ земли 
потемн'Ье (№ 134), но не глубже и съ поверхности не вскипаютъ. Въ долину Б. Узеня 
спуекъ съ сырта очень пологъ и расчлененъ долками. 

5. Между Новоузенскомъ и Малоузенкой до подъема на еыртъ путь идетъ 
по долин'Ь Б. Узеня верстъ 7, зат'Ьмъ начинается медленный подьеяъ. Въ почвахъ 
замечается нерезкая дифференцировка горизонта А на два слоя (мощность А около 
27 см., нижшя его части темн'Ье и плотн'Ье—съ 23).-После пере'Ьзда черезъ железно
дорожное полотно дорога идетъ все по пологимъ склонамъ, почвы становятся тем
нее, горизонте А нельзя подразделить на два, растутъ злаки и полыни. Волнистое 
плато на 14-й версте характеризуется почвою около 40 ем. мощности, безъ уплот-
неннаго горизонта А.,. Подпочва—желтобурая глина съ известковыми пятнами на 
50 см. (№ 112), обнаженная въ овражкахъ (пориста). Въ долкахъ почвы темн'Ье и 
травы зеленыя. На 16 вер.—глубокш долъ, съ солонцеватыми почвами, тоже на 18-й 
версте (ширина дола 7 съ половиной верстъ). Поръемъ изъ дола тянется верстъ 3, 
на томъ подъем'Ь почва подобна только что описанной. Низъ горизонта А плотенъ и 
сравнительно вяаженъ, слегка глянцевитъ. Мощность A-f-B около 35 ем. Подъемъ 
достигаете высшей точки верстахъ въ 8 отъ Малоузенки у трехъ маровъ, почва 
каштановая, мощность A-f-B около 46 см. Съ этого сравнительно высокаго мЬста 
(56 м. абс. вые.) видны: с. Малоузенка и сырты за М. Узенемъ. Склонъ въ долину 
М. Узеня сначала не очень пологъ, а зат'Ьмъ идетъ длинный шлейфъ склона (вер. 3), 
покрытый мощной ( > 5 0 см.) и довольно темной почвой, плотной внизу (почва № 
J13). Почва съ поверхности не вскипаете. 
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Таблица свойствъ почвенныхъ образцовъ: 

№ Пунктъ и рзльефъ. 

Мощность. 

А. А + В. 

138 

о. о Р. 
» >>i V. 
,9 ^ (2 

,метры. сантиметры. 

о . р. а Ь ч к о I— га 
Ззмъчашя. 

проценты. 

В . 15 отъ с. К р ъ - 55—60122—25 
пость Узень н а З . 
Шлейфъ очень по-
логаго склона на 
В. Мъсто ровное. 

139 В. 4 отъ с. Пи-
i терки на 3 . Ко-

нецъ склона сыр
та къ М. Узеню. 

134 В. 10 на ЗЮЗ 
отъ Дмитр1евки. 
Слегка волнистое 
плато. 

133 В. 8 отъ с. Ма-
лоузенки по дор. 
въ Куриловку. 
Очень пологш 
склонъ на ЮЮВ. 

I В. 14 отъ г. Но-
воузенка къ Ма-
лоузенкъ. Плато. 

ИЗ 4—-5 в. отъ Ма-
поузенки на В. 
Шлейфъ пологаго 
склона на В. 

окопо 
45 

около 
45 

коло 
40 

Оь по-
верхн. 

Содерж. 
о 0/ -^,64 /0 

СО, (уг-

1 ч 
°Ч1 3;з-
(по 

,хро-
мов. 

около 20—23 50 
70 I 

23—25 50 

около 28—30 41—45 
69 I I 

около 25—35 55 
48 

Съ 28— 
30 

лекисл.) |мет.) 

Съ 22 

Съ по-
верхн. 

3.13 

3,4., 

3.., 

A j 3 , 0 
А2 2,0 

,0JI 3 , 4 7 Растительность: 
ковылъ, типецъ, 
луковичныя («от
крытая»). Струк
тура комковатая; 
верхъ горизонта 
слегка сланце-
ватъ. П о д п о ч в а -
плотная желтобу-
рая глина, на 50 
см. съ бълыми 
пятнами извести. 

11 ,-?п\ 4,.1й: Почва покрыта 
типцомъ и по
лынью. Структу
ра комковатая, 
консистенц. рых
лая . Подпочва— 
плотная желтобу-
рая глина. 

Умъренно рых
лая почва съ плот-
нымъ горизонтоиъ 
В. Подпочва съ 
бълыми пятнами 
на 55 см. 

9,7i 3,7 4 

Ю„ 4,з 

Почва книзу бу-
ръе и плотнъе. 

Подпочва — жел-
тобурая глина, съ 
бълыми пятнами 
углекислой изве
сти на 50 см. 

Почва до 25 см. 
рыхл, комковатая. 
На 25 -35—плот
ная, бол-fee тем
ная, поверхность 
разлома слоисто-
глянцевитая. 
На 50-55—св-Ьт-
ло-бурая плотная 
глина. 
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Прпведенныя въ таблице цифры характеризуют почвенный покровъ перевала 
между Узенями въ южной его части, какъ малогумусный—ев'втлокаштановыи. 
Вм'Ьст'Ь сл> швмъ характерно, что почти во всЬхъ почвахъ замечается нерезкая диф-
ференцировка верхнихъ частей почвъ на два: сверху почва всегда слегка св'втл'во 
и обнаруживаешь признаки слоистости, ниже плотике, темн'Ье и бол'Ьс влажна на 
видъ при Konanin. Особенно это касается почвъ шлейфовъ склоновъ (№№ 138 
и 113); въ пол'Ь бросается въ глаза бол'Ьс темная окраска нижнихъ частей гори
зонта А. 

Такимъ образомъ, мы вндимъ, что вм'Ьст'Ь съ уменьшешемъ гумуса п'»ячы 
здф.сь и по структур'!; приближаются къ почвамъ арало-касшйской равнины, къ 
столбчатымъ солонцамъ. Это обстоятельство объясняешь отчасти выщелоченность 
верхнихъ частей горизонта А, что показываешь нхъ сравнительно малая потеря 
отъ прокалнвашя. 

Главное отличте ихъ, однако, заключается въ4сравнительно большой мощности 
(часто —50) и не р'Ьзкомъ переход'!; одного горизонта въ другой—переходъ къ под
почве такъ же очень трудно уловнмъ, какъ и разница между верхними а нижними 
частями горизонта А. 

Къ Ю отъ ЛИШИ Орловъ Гай—Алексашкино на сыртовомъ перевале Б. Узень- • 
И. Узень происходить значительный измЬнешя въ почвенномъ покровв. Во-пер-
выхъ, почвы плато и склоновъ съ содержашемъ гумуса бол'Ьс 4% едва ли доходишь 
до шпроты Куриловки. Къ Ю отъ лиши Курйловка-ПитерКа среднее содержаше 
гумуса около 3, 3%. При объясненш этого явлешя нельзя упускать изъ виду двухт. 
обстоятельств'!,. Во-псрвыхъ, обшдя услов1я климата—осадковъ и температуры, 
изм'Ьпяюппяея къ югу, являются причиной болъе быстраго выгорашя и иенве 
пышнаго развитая растительности и мснынаго накоплешя гумуса въ почвахъ, по-
явлеше признаковъ дифференщащи верхнихъ частей почвы. Во-вторыхъ, эти кли-
матичесюя услогня усугубляють свое дМсттае свойствами рельефа: южной части 
описаннаго перевала, какъ мы выше это подчеркивали, не свойственно развита 
шпрокпхь плато, местность почти вся состоишь изъ склоновъ, разд'Ьленныхъ не
большими гребневидными возвышешямн въ видъ узкнхъ валовъ. Тсмноцв'Втныя 
почвы находятся лишь на дн'Ь доловъ. Это вл1яше пониженностей здвсь такъ за
метно, что сказываются почтинечувствнтельныя колебашярельефа: достаточно лег-
каго понижетя местности, чтобы создались у ш ш я лучшаго увлажнешя, а с ь этим 
и большее накоплеше перегноя. На пути колея дороги то темнъе, то свътлъс, въ 
зависимости отъ рельефа. Эта своеобразная «гумусовая» пестрота—ншоторы'й 
ашлогь контрастной пестрота почвъ на арало-каепшекой равнинп. Она даешь себя 
знать еще въ Николаевскомъ угЬздгЬ, въ бассешгЬ Камелика, и чвмъ южнъе, тъмъ вы
ражается ргЬзче. Почвы этого комплекса отличаются друга отъ друга, конечно, 
далеко не такъ рЪзко, какъ отличаются между собою почвы арало-касшйской рав
нины или отчасти опиеанныя нами выше почвы р'Ьчныхъ широкихъ долинъ. 

Какъ большая часть водораздгЬльныхъ переваловъ въ Новоузенскомъ увздй, 
перевалъ между Узенями довольно пустыненъ, ръдьче хутора одиноко стоять около 
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иеболышгхъпрудовъ. На плотники часто уныло стоять две—три ветелки, издалека 
приметный благодаря утомительному однообразно ландшафта: десятки верстъ бу-
рыхъ распаханныхъ полей или желтой жнивы, полопе склоны бсзъ конца, прудокъ 
съ ветлами—вотъ обычная картина местности. Приближаясь къ Узенямъ, когда 
съ перевала видна широкая долина съ церквами селъ и сингЬющими за долиной 
сыртами, она кажется после пуетыннаго перевала чрезвычайно живописной. 

Долина р. В. Узепь отъ е. Нонор-Кшнаго до г. Нопоузеискя (но правому борегу). 

Переходя теперь къ почвенному описяшю долинъ Большого и Малаго Узеней 
должно заметить, что о долине р. Б. Узеня выше Новор'Ьпнаго съ праваго берега 
п на всемъ протяжении слева—мы уже говорили. 

Ниже Новор'Ьпнаго долина р. Б. Узень, вообще говоря, ннпе по правому 
берегу, ч'Ьмъ по левому, только на первой половпн'Ь дороги отъ Новор'Ьпнаго къ 
Орлову Гаю сыртовые склоны близко подходятъ къ р-вкгЬ. Верстахъ въ 9 выше 
с. Орлова Гая съ праваго берега идстъ довольно широкая, иногда бол'Ье версты 
шириною, долина. Почвы подъ склонами—на шлейфахъ нхъ—пестры, часты пятна 
солонцовъ; вообще говоря, замечается легкая волнистость долины. Верстахъ въ 
6 отъ Орлова Гая на долине болышя пятна гумуснаго чернозема (долиннаго, до 
6% перегноя), здъсь долина шириною около 2 съ половиной верстъ. Эта последняя 
почва преобладаешь до Орлова Гая (образцы №№ 70 и 171). 

За Орловымъ Гаемъ (къ Ю) сыртовые склоны снова на некоторое время при
ближаются къ р'Ьк'в, азат'Ьмъ снова долина расширяется съ преобладашемъ долин
наго чернозема, мощностью отъ 50—100 см. Гюдпочвою служить мергелистая жел-
тобурая глина съ известковыми пятнами—элкшальпып горшюнтъ древнихъ аллю-
шальныхъ отложенш Б. Узеня (образецъ № 199); въ р'Ьчномъ разргЬз'Б подъ элю-
в1алвной мергелистой глиной лежптъ желтобурый суглннокъ съ кусками глины, 
пм'ыощш признаки слоистости съ конкрещями СаСОз. Солонцы большею частью 
расположены пятнами ближе къ склоиамъ или на конц'Ь посл'Ьднихъ; на валообраз-
ныхъ вехолмлешяхъ склоновъ—очень св-Ьтлыя почвы. Очень много здесь суслико-
выхъ бугровъ, портящихъ пашню. Приблизительно на половине пути между Ор-
ловымъ Гаемъ и Куриловкой впадастъ, описанная выше, р'Ьчка Таловка и долина 
здЬсь очень широка, по ней разбросаны озера. За Таловкою до Куриловки—на рав
нине—иреобладаше солонцеватыхъ, светлыхъ почвъ, часто съ неясно выраженной 
столбчатой структурой (№ 71). Верстахъ въ С—4 отъ Куриловки къ С—по долшгЬ 
ясно выражена пестрота почвъ. Пространства съ зеленою Arthemisiamaritima 
(полынь) ярко выделялись среди бурыхъ пространствъ съ ттшъ же растешемъ, 
но сухпмъ; кое-где солонцеватыя земли светлыми пятнами выделялись своей почти 
голой поверхностью (на более высокихъ мгЬстахъ долины). Изредка попадаются 
золения пониженностн—падинки съ черноземомъ. Кустики свинцовника (Statice) 
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разбросаны зд'Ьсь въ изобилш по всЬмъ почвамъ. На этой степи взяты образцы 
№№ 135 и 136, представляюшщ переходъ отъ почвъ со слабо выраженной диффе-
ренцировкой верхняго горизонта (А) къ бол^е типичнымъ въ этомъ отношенш 
почвамъ; № 137 приближаетъ къ такъ называемьшъ мокрымъ солонцамъ: онъ по
крыть редкой и низкорослой полынью. Въ понижеьпяхъ долины—у Куриловки ее 
разсвкаютъ несколько долковъ—почвы чернее. Большую пестроту вносятъ бугры, 
нарытые сусликами. Ближе къ руслу и къ р^чк4 земли сыр'ве. Около Куриловки 
и ниже впадаетъ много ериковъ и балокъ въ Б. Узень. Кромт. крупныхъ есть много 
и мелкихъ,. который сначала идутъ въ вид4 глубокихъ рытвинъ, а загЪмъ расплы
ваются въ плоское понижете долины. Часты мешая падинки въ вершинахъ мелкихъ 
овражковъ у р^чки—они лежать на лишяхъ дренажа подпочвы. Овражки эти еъ 
отвесными склонами и въ вершинЬ растутъ не только обрушетемъ ствнъ, но н 
провалами несколько вдали отъ начала. Приближаясь къ pfaefe около такого 
овражка, прежде всего замечаешь падинки съ темной почвой, обычно покрытой 
зеленой растительностью; далгЬе падинки съ черноземомъ сливаются другъ съ дру-
гомъ, а уже около начала оврага—часто наблюдается провалъ, яма, отделенная 
мостнкомъ почвы отъ оврага. Такой мостъ, конечно, недолговгЬченъи скоро обруши
вается и оврагъ такимъ образомъ растетъ. 

Около Куриловки къ С и къ Ю отъ села сделаны попытки устройства боль-
шихъ водохранилищъ, въ долкахъ, впадающлхъ въ Узень и разр'взающихъ долину. 
Благодаря запрудамъ получились огромныя площади воды, придавая ландшафту 
необычный видъ. Около озеръ,—съ болынимъ количествомъ рыбы,—устроены 
плантацш, нвъ 1907 г. нисколько паровыхъ мапшнъ служили для поливки карто
феля и другихъ овощей *). 

Крон§ того, ниже села устроены длинные валы вдоль р^чки для того, чтобы 
заливать весною на время н'Ькоторыя пространства долины для травы. 

Отъ Куриловки доДмитр1евки близъ ргЬчки преобладаютъ сЬреньтя долин-
ныя почвы. Сыртовые склоны выражены ясно только въ 2—3 вер. къ 3 отъ ръчки, 
подъемъ на 3 длинный и плоскш; близъ сыртового склона на долинЪ много солон-
цовъ. Около Дмитриевки долина очень расширяется благодаря впадешю Солянки 
Казачьей и на ней много сырого долиннаго чернозема и часты лиманныя западинки. 

СлгЬдуетъ такъ же сказать, что по изгибамъ Б. Узеня къ ровной высокой 
древней долине прислонены значнтельныя площади современнаго аллкшя,—эти 
болт̂ е низкая террасы пороелн тальникомъ. Верстахъ въ 7 ниже Дмитриевки по 
долинт, преобладаете, почвенная пестрота, характерная для арало-касшйской 
равнины. Чрезвычайно частыя пятна типичныхъ столбчатыхъ солонцовъ преобла
даютъ въ атомъ комплексе. Рыхлый верхней горизонтъ Аг—свътлаго цвгЬта, та-

*) Куриловцы сдали эти поливныя земли по высокой цтэн-ь (бол-Ье 100 руб. за 
десятину въ годъ) — но вслЪдств1е большого урожая картофеля и кризиса — нЪкоторые 
арендаторы бросили плантацш, не уплативъ аренды; плантацш под/влили между собою 
куриловцы и обезпечили себя картофелемъ. 
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кого, что местами почва кажется грязно-б'Ьлой. На нашив татя М'Ьста р^зко вы
деляются среди пятенъ, на которыхъ плугъ выворотил! на поверхность темнобу-
рый плотный горизонта А4. Чуть появится небольшое понижете равнины —почва 
свр'ветъ и темнгЬетъ. Кое-гд4 западники, лиманы, ярко cbpinoTL еухпмъ дномъ, 
покрытые полыномъ'. Ниже х. Сурошникова на правомъ берегу къ рвчк'Ь снова 
приближается сыртсвой склонъ и бурыя глины слагаютъ выеокш рвчной обрывъ; 
почвы светлый, каштановый, съ пятнами солонцовъ. 

Такимъ образомъ, долина Б. Узеня очень пестра въ почвенномъ отношенш, 
почему мы и обозначили нанаипй клргБ по ней одинъ комплексъ солонцеватыхъ и 
гврыхъ долпнныхъ черноземовъ. Нужно сказать, что благодаря отчасти давнишней 
пахот'Б, отчасти потому, что почвы долины сильно выбиты скотомъ, далеко не вездгЬ 
наблюдаются типичный явлетя и часто трудно бываетъ определить характеръ 
почвеннаго образоватя, тгЬя подъ руками кусокъ почвы. Только совокупность 
явлетй объясняетъ отдельный малопонятный образоватя. Тамъ, г,гв ц'Ьлпннып 
впдъ степи сохранился въ чистомь вид'Ь, явлешя разграничены pime; переходный 
почвы наблюдаются удобнее и клаесификащя ночвенныхъ образоватй легче. 
Въ общем:,, некоторые уголкн долины Б. Узеня весьма сходны съ арало-кастйской 
равниной. Свойства почвъ сведены въ таблицу. 
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Замъчашя. 

проценты. 

1. Ч е р н о з е м ы д о л и н ы . 

(Почвы черно-бураго цвЪта, съ съроватымъ отт-Ьнкомъ). 

7 вер. отъ с. 
Орлова Гая 
къ с. Ново-
ръпному. До
лина ровная. 

А. ; В. 5 къ С отъ 
Орлова Гая. 
Долина ров
ная. 

40—45 ? 70 

Тзже. 25 70 

60—70 6,79 14,05 4,66 ' Почва сверху ком 
Куски I коватой структу-
глины. туры, рыхлая, ни

же комковато-го-
роховат.структу
ры и плотнъе. 
Низъ почвы избо-
рожденъ сусли
ковыми норами. 

Почва комковат, 
структуры, пок
рыта вверху слан-
цеват. корочкой. 
Горизонтъ В кни
зу довольно вла-
женъ. 
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80—82 

Замечания. 

Почва-недавняя 
залежь, почему 
вверху крупно
комковата. Ниже 
15 см. замечается 
столбч. отдель
ность; много вер-
тикальныхъ тре-
щинъ. Горизонты 
сменяются посте
пенно. На 25 см. 
заметенъ очень 
тонк1й песокъ. Въ 
подпочве и на 
100 см. не замът-
но пятенъ угле
кислой извести; 
заметны белесо-
ватыя полоски на 
месте сгнившихъ 
корней. 

71 

А, 
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Аа 
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(Съ дифференцировкой верхняго горизонта). 

12 в. к ъ С о т ъ 
Куриловки. 
Долина Б . 
Узеня, не
сколько при
поднятая. 

2 в. къ С отъ 
Куриловки. 
Низк. часть 
долины. 

35 
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Цв^тъ почвы до 
20 см. свътлобу-
рый, ниже до 
35—коричневый. 
До 20 см. почва 
рыхла, структура 
мучнисто- комко
ватая. Съ 20 по 
35— гороховатая 
и чечевицеобраз-
ная структура. 

А, до 25 комко
вато и умеренно 
плотно. 
А 2 -съ25до40см. 
плотнее. Растетъ 
Arthemisia mari-
t ima (полынь). 
Подпочва желто-
бурая плотн.гли
на съ белыми 
пятнами на 70— 
80 см. 
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136 

137 

А 

А2 

А, ' 
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(ря- — 

Тоже, 
домъ). 

(ря-

7—8 50 

15—17 

10—12 35 — 

10? 

Растетъ сухая Аг-
themisia maritima 
(полынь )nStatice. 
Горизонты разли
чимы слабо. Под
почва значитель
но мягче № 135С 
и евтуптье. А— 
сланцевато, А2— 
не столбчато, но 
буро и плотно. 

А1 — сьроватый, 
плотный, комко
ватый горизонтъ. 
Аа—бурый рых
лый,не очень плот
ный, СЪ бъЛЫМИ 
пятнами и горо-
ховатой отдель
ностью. Напоми-
наетъ мокрый со-
лонецъ. 

Мы видимъ изъ этой таблицы, какъ много гумуса въ долинныхъ сЬрыхъ 
почвахъ и вправе, отчасти, называя ихъ долинными черноземами. Большая мощ
ность (до 100 см.) и большая глубина вскипашя такъ же характерны для нихъ, по
казывая, что это очень выщелоченныя или в'Ьрн'Ье выв'Ьтр'Ьлыя почвы. Последнее 
обстоятельство доказывается и другими анализами. 
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Малое количество солей, растворимыхъ въ водЬ, замътно меньшее, ч'Ьмъ даже 
въ почвахъ каштановыхъ на плато и склонахъ, являются такъ же характсрнымъ 
для долиннаго чернозема. Эта выщелоченность простирается и на подпочвенные го
ризонты, какъ это показывает!, малое количество твердаго остатка въ водной 
вытяжк'Ь въ образце желтобурой глины иодъ долиннымъ черноземомъ, взятымъ 
съ разр'Ьза по р. Б. Узень около Орлова Гая (№ 199, геол. коллекцш). Понятно, 
что при сильной выщелоченноети верхнихъ горизонтовъ почвы, карбонатный гори
зонта сильно пониженъ; у каштановыхъ почвъ горизонтъ С—желтобурая глина.— 
подпочва—на глубин'Ь 60—80 см. содержитъ 5—7% углекислоты (С02), а желтобу
рая глина, подстилающая долинный черноземъ (№ 247) на глубин'Ь 100 см.—4,3%. 

Почвы со столбчатой структурой ноказываютъ значительное увеличеше солей 
книзу: А2 образца № 135 (на глубин'Ь 18—20 см.) содержитъ въ 200 разъ бол'Ье 
растворимыхъ въ водЪ солей, ч'Ьмъ глина подъ долиннымъ черноземомъ на глубин'!; 
1 мет. 

Эти солонцеватый почвы, отличающаяся, главнымъ образомъ, своею своеоб
разной структурой, далеко не такъ типичны на долине Б. Узеня, какъ на арало-
кастйской равнине или даже на долинъ Горькой, Сафаровки и др. ОнгЬ сильно 
вмбпты скотомъ, благодаря скученности населешя по берегамъ этой р'Ьчки, такъ 
какъ служатъ выгономъ, мнопя изъ нихъ были паханы п т. д. Поэтому мы указываем!., 
главнымъ образомъ. на пхъ внЬштя свойства: скудость и характеръ растительно
сти, покрывающей ихъ и морфологичесыя особенности строешя ихъ верхняго 
горизонта, а также некоторое разнообраз!е ихъ представителей. На бол'Ье низ-
кихъ м'Ьстахъ эти почвы пзм'Ьняютъ свой видъ и въ зависимости отъ содержашя 
солей и структуры несутъ ту или иную растительность. Плотность и бол'Ье темный 
цвъ"гъ нижннхъ частей горизонта А (отъ 10 до 25 см.) еоставляютъ бол'Ье постоянный 
признак"!., чЬмъ структура ихъ: последняя бываетъ не только столбчатой, но и го-
роховато-комковатон и чечевичной. 

Долина р. м. У зет.. 

Весьма сходный, близки! къ наблюдающемуся по долнн'Ь Б. Узеня почвен
ный характеръ им'Ьетъ долина М. Узеня. Выше жел-Ьзнодорожнаго моста М. Узень— 
обыкновенный не очень глубокш долъ съ пологими склонами, безъ долины. Ниже 
сначала родъ долины образуютъ террасы склоновъ. Около д. Анниной начинаются 
кусочки современной поймы, узшя и низгая части аллкшальной долины. Обычно 
на нихъ разводятъ огороды. Н'Ьсколько верстъ выше с. Перекопнаго (Новотроиц-
каго) появляется зам'Ьтная ровная долина, сложенная древними аллкшалыгамп 
осадками, и покрытая сЬрыми долинными черноземами съ пятнами солонцовъ, ко
торые выше Перекопнаго 5 вер., гдъ къ руслу подходятъ склоны, покрываютъ ко-
нецъ террасовиднаго склона. У Перекопнаго долина расширяется благодаря впа-
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дешю р4чки (дола) Моховой. Отсюда внизъ долина вдеть то суживаясь, то расши: 
ряясь, и въ расширенныхъ частяхъ она покрыта по большей части долиннымъ чер-
ноземомъ. 

Местами пятна солонцовъ пестрятъ картину, особенно такой пестроты 
много у х. Чистый Плесъ. У с. Краснеиькаго долина имеете уже около 1 вер. съ 
половиной ширины и долинные черноземы здтзсь преобладание; комплексъ съ солон
цами, покрытыми полынью (Arthemisia maritima), между Красненькой и Лихома-
новкой (Старая БорисоитЬбовка) развить особенно у ЬГЬмецкаго хутора. Около 
Алексашкина сыртовые склоны близко подходятъ къ ртзкгЬ, то же около Новотулки. 
Характсръ почвеннаго покрова видн'Ье всего на непахотныхъ частяхъ долины: 
зд'Ьсь чередуются участки, то заросшие зеленой полынью (Arthemisia maritima), 
то сухой н бурой, попадаются пятна безъ растительности, почти везд'Ь по равнин'Ь 
растетъ свинцовникъ (Statice). Больная пространства заняты черноземовидными 
сЬроватыми почвами, образцомъ которыхъ является № 140. Эти TCMH04BiiTHbm 
почвы бываютъ то темнее, то св^тл-Ье: количество гумуса въ долинномъ черноземе 
не постоянно. Подпочвенные слои долины—аллкшальные суглинки—вверху прев
ращены въ породу, близкую къ желтобурой глинт, сыртовъ. Воды въ колодцахъ 
долины часто бываютъ солены. Южн'Ье Мнроновки кое-гд'Ь по долин'Ь есть 
лиманы.. 

Отъ Пятерки до с. Малоузенки долина остается широкой и сохраняетъ тотъ 
же почвенный покровъ. Ниж» Малоузенки сырты съ лгЬвой стороны находятся отъ 
русла 3—5 верстъ и долина слабо волниста, изрезана небольшими долочками, 
идущими къ Узеню. Начиная съ Малоузенки (и даже несколько выше), какъ мы 
это говорили въ геологическомъ очерки, въ разрт>захъ русла М. Узеня обнажаются 
уже каепшеюе осадки и эта часть долины сливается съ арало-касшйской равниной. 
Почвы ея пестры,—очень много иочвъ со столбчатой структурой, иокрытыхъ то 
Arthemisia maritima, то комфоросмой; мощность ихъ (А-f-В) равна 35—40 см. 
Часто нгЬтъ ргЬзкаго подразд'Ълешя на подгоризонты. Кое-гдгЬ есть лиманы и пони
женный пространства съ черноземами. Между Малоузенкой и Августовкой взятъ 
образецъ № 115, который интересенъ своей мощностью и присутств1емъ на 25 см. 
гороховатаго темно-бураго горизонта, (почва напоминаетъ № 113). Около Авгуетов-
ки значительное пространство занято довольно темными, слегка сероватыми поч
вами, напоминающими долинный черноземъ, но съ малой мощностью (А-f-В равно 

.35 см., А равно 18—20 см.), комковатой структуры. Почва поросла полынью, а такъ 
же типцомъ. 

Повышенный части долины покрыты буроватыми почвами, какъ № 114. За 
Августовкой комплексъ солонцеватыхъ почвъ такъ же р^зко выраженъ, какъ у 
Александрова Гая: среди гьрыхъ пространствъ—пониженности, падннки съ со-
лодкомъ (Glycyrrhiza), солонцеватыя земли разнообразны; о разнообразш ихъ гово
рить пестрота растительности. Съ пятна, поросшаго комфоросмой, взятъ образецъ 
№ 115—типичной столбчатой структуры. 
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Остается прибавить, что тамъ, гдт* долину пересЪкаютъ бол'Ье или мен'Ье зна 
чительные долки (обычно съ крутыми берегами)—разныя Солянки—около нихъ 
почвы грубоваты, мергелисты, очень св'Ьтлаго цнъ-та. Свойства, кзятыхъ на долин'!; 
М. Узеня, образцовъ можно вид'Ьть въ следующей таблпц'Ь. 

№ 

и 

Пунь 

рельефъ. 

Мощность. 

< 
А. А + В . 

-*о 
х 5 
О Я 

К я 
Р - О 
03 > , 
я Е 

g 
о « 

Р- га 
03 ж 
5- о 

о >. " 
О С U С 

га 
я 2 
р . 
и S 

и. 
Замъчан1я. 

.метры. сантиметры. проценты. 

140 А 2 % вер. отъ 45—50 18 35 
Мироновки 
къ С. Ровн. 
долина М. 
Узеня. 

141 А З1';. вер. отъ Тоже 15 38 
Мироновки 
къ С. 

На На 50 — — | — Очень распрост-
22 раненная сврова-

то-черная почва 
(рядомъ есть тем-
нъе). Почва не
давно пахана; 
комков, структ. 

А2 — 

114 1 Вер. 4 отъ 
сел. Мало-

около 
40 

10 

25 55—40 

30 35—40 2 , „ 6,85!2,; 

2,! 

у зенки къ 
; Августовкъ. 

115 А1 Вер. 13 отъ 35—40 4-
Малоузенки 
къ ЮЗ. До
лина р . М. 
Узень. 

-8 28—30 3„ 

— 10—13 — — — 

6.45 1.8 

3 1 1 S 

Взято съ пятна, 
поросшаго сърой 
полынью. A t — 
рыхлый и пори
стый, с-ьроватый 
гориз. А2—плот
ный, столбчатой 
структуры. 

Сверху I гориз. 
умъренно рыхл., 
комковатый, съ 
25 см. II—гориз. 
плотный, горохо-
ватой структуры, 
на40—45 см. пят
на темнобурой 
глины съ ор'вхъ 
величиной. Пере-
ходъ гориз.одинъ 
въ другой—по-
степененъ. Почва 
покрыта преиму
щественно полы
нью (Arthemisia 
mari t ima) сухой 
и зеленой, 

Взята съ пятна, по
росшаго камфо-
росмой; есть су
хая полынь. А,— 
рыхло, с^раго 
цвъта, сланцевато. 
А2—плотно, ясно, 
столбчатой струк
туры. Постепенно ! 
переходить въ ! 
подпочву. 
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Изъ этой таблицы видно, что столбчатаго строешя солонцы обладаютъ своими 
типичными свойствами на долин1! М. Узеня: горизонтъ ихъ А2—значительно бол'Ье, 
ч'Ьмъ А,—содержитъ химически связанной и гигроскопической воды. Должно за
метить, что количество растворимыхъ въ вод'Ь солей горизонта А, однако, не велико: 
около 0, t%; такъ для образца № 115 и 114 нм'Ьемъ: 

... __ 
Р Количество веществъ.ра- Потеря при прокалив. С0 2 

" " створимыхъ въ вод'Ь. сух. остат. водн. вытяж. углекислота. 

№ 114. № 115. № 114. 

0,0300 НЪтъ. Нътъ. 

0,0418% Нътъ. Нътъ. 

Не опредъ- 7 , ,% Не опре-
лено. дълялось. 

Горизонтъ С,наоборотъ,является чрезвычайно богатымъ растворимыми солями, 
какъ это в е щ а бываегь подъ столбчатыми солонцами. Эти соли почвы и заставляют'!, 
гибнуть растешя на почвахъ, верхше горизонты которыхъ являются малосолеными; 
количество солей быстро увеличивается книзу. 

Почва № 114 съ ея неясной дифференцировкой горизонтовъ и большою мощ
ностью—покрыта лучшей растительностью и, следовательно, не такой злой соло
нецъ какъ № 114. Вообще говоря, почва гЬмъ мен'Ье солонцевата, Ч'Ьмъ ниже скоп-
jienic растворимыхъ солей; въ случай, если это склоплеюе наблюдается у поверх
ности—нм'Ьемъ такъ называемый «мокрый солонецъ», покрытый солянками. Для 
долины М. Узеня образцовъ поел'Ьдняго нЬтъ, такъ какъ почва эта не часто встре
чается (преимущественно по склонамъ къ лиманамъ). 

А, 

А2 

С 

№ 115. 
0 °/ 
и ,090в /О 
0 °/ 
w-1102 /О 
1 °/ 1 ,008 О 

№ 114. 
0 о/ 
и '05111 /О 

О °/ 
" '0866 / 0 

Н-Ьтъ ана
лиза. 

№ 115. 
0 °/ 
и>02„3 / 0 

0,0253 

0 °/ 
U.944 0 



— 314 • -

С. А р а л о - к а с п i й с к а я р а в н и н а . 

Введен1е. 

Почвенныя условия арало-кастйской равнины объясняются возрастомъ, 
рельефомъ и климатом!, страны. Молодая, сравнительно недавно еще бывшая дномъ 
слабо соленаго моря, низменная, мало дренированная, усвянная неглубокими по
нижениями, равнина эта покрыта комплексомъ бол'Ье или менее солонцеватыхъ 
почвъ *). 

Основпымь тппомъ почвъ равнины является почва «столбчатой» структуры. 
«столбчатый» пли «структурный» солонсцъ—назвашя далеко не ращональныя и 
недостаточно точный. Главной особенностью этого типа является своеобразная 
структура верхппхъ горизовтовъ. Верхшй слой (Aj) почвы имвотъ рыхлое сложете, 
сланцеватую структуру п сврый оттЬнокъ и часто можно различить, что вверху 
онъ пориста, а сланцеватость развита на границе со сл'вдующимъ елоомъ; этотъ 
послгБдн1й (Aj) плотенъ, бол'Ье темнаго, чаще бураго, цв'Ьта, дтшится вертикаль
ными трещинами на «карандаши» или столбики. Насколько рЬзокъ иногда б'ы-
паетъ переходъ отъ верхняго слоя къ А2 настолько постепененъ отъ посл'Ьдняго 
къ подпочве, обычно элювиальной, светло-бурой мергегистой глинъ\ Представи
телей этого тина мы много описали для долинъ сыртовой части уЬзда, вм'Ьстъ' съ 
т'Ьмъ показали, что наблюдаются различные представители тина; характерная 
структура можетъ быть резче или слабее выражена, иногда видоизменена,въ зависи
мости отъ yc.ioiiifiположения почвы. Почти все почвыарало-кашйской равнины такь 
пли иначе варьируютъ относительно этого типа, только небольшое количество 
почвъ малыхъ падинокъ им'Ьютъ структуру, приближающуюся къ черноземной, но 
между последними и почвой съ типичной столбчатой структурой существуетъ рядъ 
переходовъ. 

Для почвъ переваловъ сыртовой области характерно определенное количество 
гумуса. Мы видели, что разлишя въ количестве перегноя обусловливаются релье
фомъ, не превышають определенных!, величинъ: такъ, для плато оно колеблется 

*) На общихъ чертахъ рельефа арало-кастйской равнины мы достаточно под
робно останавливались въ первой главъ; съ отдельными явлениями мы ближе позна-
комимъ читателя при описанш отд-ьльныхъ маршрутовъ. 
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отъ 4 до 5 или отъ 3 до 4. на склонахъ—подобным! же образомъ. Значить, мы 
пм'Ьемъ тамъ дтзло съ более или менее установившимся равновестемъ: количество 
гумуса не переходить изв'Ьстнаго предала. Явлеше это объясняется т'Ьмъ, что при 
данныхъ условьяхъ рельефа въ данномъ климат! гумусъ накопляется до извест
ной величины, а услошя на плато или на большинстве склоновъ въ одной и той же 
местности мало вэрьирують—мало варьируетъ и содержаше гумуса. Тамъ же, въ 
сыртовой области, мы ВИДЕЛИ почвы съ пеопред'Ьленнымъ количествомъ гумуса—это 
почвы суходоловъ, гд'Ь гумусность зависнтъ отъ направлешя,падешя, ширины, фор
мы и глубины суходола и въ одной местности ташя почвы заключаютъ отъ 4 ло 
9% перегноя. 

На арало-каешйской paBHirati съ ея хотя и мелкими различ1ями рельефныхх 
уелов1й пм'Ьемъ довольно значительный колебашя гумуса въ верхнихъ слояхъ 
почвы: отъ 1,5% до 9%, при чемъ наименьшее количество содержать наиболее 
солонцеватыя почвы. 

Количество солей въ верхнихъ горизонтахъ почвъ также весьма различно. 
Въ почвахъ со столбчатымъ строетемъ оно въ общемъ не много превьглаетъ содер
жаше солей въ каштановыхъ почвахъ и черноземахъ и бываетъ часто совсЬмъ ни
чтожно въ почвахъ падинокъ и н'Ькоторыхъ лимановъ, достигая огромныхъ коли-
чествъ въ настоящихънли мокрыхъ солонцахъ. Столбчатаго строешя почвы, однако, 
по растительности приближаются къ солонцамъ—и это объясняется болыннмъ коли
чествомъ солей въ горизонте С, на 35—80 см. отъ почвы, при чемъ часто наблю
дается постепенность въ увеличенш солей книзу. 

Солены ли вообще говоря подпочвы? Несомненно, что верхте горизонты ма-
теринскихъ породъ—явлеше столь же сложное, какъ и то, что мы называемъ почвою. 
Въ зависимости отъ характера процсссовъ выветривашя, обусловливаемых!», 
главнымъ образомъ, циркулящей воды,—они солоноваты или пр'Ьсны. Насколько 
глубоко проникло нромыкаше почвы, настолько глубоко выщелачпваше. Дв'Ь ря-
домъ взятыхъ почвы въ подпочвенпомъ слое гогЬютъ разное содержаше солей. 
Возьмемъ пршгЬръ. 

240С, подпочва столбчатаго солонца, съ глубины 70—80 см., содер-
жптъ растворпмыхъ въ воде солей 1,6% 

239С, подпочва чернозема на падинке, въ 7—8 м. отъ № 240, съ глу
бины 75—85 см. '\о4 2 

№ 326Г., элювиальная глина съ разреза въ 10 верстахъ ниже Але
ксандрова Гая, на глубине 1 м . ()>07о 

У с. Александров! Гай съ разреза на 2 м. глубины былъ взятъ образецъ 
слоистой сероватой глины, красно-бурый съ поверхности, содержаний раковины 
Cardium и Dreissensia съ двумя створками,—подстилающей элюглалгную желто-
бурую глину. 

•Этотъ образецъ № 201 Геол. содержитъ: 
Гумуса 0.22 % 
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с о 2 о,5 4 ^ 
Растворимыхъ въ воде солей 1>гз5% 

• Конечно, и эта порода не есть неизменный осадокъ моря, а также выв'Ьт-
р^лый горизонтъ этихъ осадковъ, хотя еще сохранивший слоистость и нскопае-
мыхъ; последшя говорятъ намъ, конечно, о томъ, что глина претерпела сравнитель
но НР очень болышя изм'Ьнетя отъ вывгЬтриватя. 

ЭТОТЪ прим'връ показываетъ, что осадки арало-каспшскаго моря, подстила ra
mie почвы равнины, содержать растворимыя въ води соли въ значительномъ коли-
честв'Ь; если воды моря не были очень солены, а почти пресны, на усыхающихъ бе-
регахъ возможны даже значительный отложешя солей. 

Но соленость касшйскихъ осадковъ бол'Ье всего подтверждается соленостью 
вспхь глубокихъ водъ; присная вода здесь только такъ называемая «верховодка» 
или «плакунъ», болте же глубоки горизонты почти веегда солены:Скважина на 
гайсннскон оброчной статье дала соленую воду даже на глубин-Ь 70 саженъ. 

Итакъ, мы должны признать значительную соленость грунтовъ арало-касшй-
ской равнины, во всякомъ случае большую, Ч'Ьмъ какою обладаютъ Bepxnie слои 
бурой глины. Въ т'Ьхъ усжвдяхъ, когда подпочвенный воды близки къ поверхности. 
или когда застаивающаяся воды не находятъ достаточно хорошихъ условш для 
прохождешя черезъ породу, при высыханш почвы влага выносить соли на поверх
ность и образуется настоящш или такъ называемый мокрый солонець, всегда со
держаний много солей и часто неим%ющ1й определенной структуры—это умеренно 
рыхлыя, комковатая, или гороховатыя, или зернистая, часто вязтя влажный почвы. 

За исключешемъ земли г. Новоузенска, надвловь Александрова Гая, Новой 
Александровки и Николаевки. площадь, которую мы будемъ въ дальн'Ьйшемъ опи
сывать, находится во влад'Ьшяхъ казны и только въ последнее время передается 
крестьянамъ. Поэтому, обширный пространства, числяпцяся неудобной землей, а 
такъ же часть площадей сЬнокосовъ, до сихъ поръ не распахана. Правда, очертатя 
современнной пашни уже иныя, нежели это было при составлети плановъ, но 
и теперь каждому легко «амвтнть, что распахиваемыя пространства раскиданы 
зд'Ьсь пятнами. Участки пашни часто очень мелки и имт̂ готъ неправильную форму, 
въ зависимости отъ формы и величины пятна почвы, пригодной для обработки при 
тсперешнихъ услов1яхь. 

На планахъ кускамъ пашни приданы болгЬе правильный очертатя, Ч'Ьмъ 
свойственно имъ въ действительности. Огромное препятств1е распахиванш здгвсь 
большихъ площадей представляетъ собою необходимость окапывать довольно глу
бокими канавами ПОСЕВЫ отъ сусликовъ. Но, какъ известно, сусликъ предпочи-
таетъ жить на твердой земле и делаетъ набеги на сосЬдтя поля именно оттуда, 
поэтому обилде непаханныхъ площадей является причиною этого истиннаго бЬд-
cTBifl въ местномъ хозяйстве. Превращете всей площади, включая «структур-
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ные» столбчатые солонцы, въ пашню, однако, въ настоящее время дгЬло еще риско 
ванное: по общему мйшю, эти земли даютъ прекрасные урожаи въ мочливые годы 
и совершенно пусты въ cyxie; ото обстоятельство будетъ для насъ понятно, если мы 
вспомнимъ, что соли въ столбчатыхъ почвахъ сосредоточиваются въ верхнихъ гори-
зонтахъ подпочвы и, стало быть, при обилш оеадковъ и хоротемъ промывати почвы 
горизонтъ скоплешя солей понижается и корни растительности могутъ не достигать 
его. Почвенный же горизонтъ такой, еще до сихъ поръ обычно крълшон земли, 
содержись достаточный и обильный питательный для растеши матер1алъ. 

Но почвенная пестрота, иногда поражающая своими контрастами на очень 
небольшихъ разстояшяхъ, является довольно болышшъ препятелтаемъ для поста
новки ращональнаго хозяйства. Конечно, при долгой распашки почвенныя разлп-
Ч1Я сос'Ьднпхъ пятенъ сгладились бы, но кто рискнетъ предпринимать дорого стою-
щш опытъ такой мелшращи, когда рядомъ есть завъдоуо хороийя свободный земли? 
Между прочимъ, кажется, именно почвенная пестрота явилась тормазомъ усп'Ьховт, 
новоузенскаго опытнаго поля у-взднаго земства, расположеннаго у еамаго города 
не очень далеко отъ р. Б. Узень. 

Мы считэемъ не лишнимъ привести наблюдавипяся нами почвенныя обра
зования этого поля по св'Ьже-вырытой въ 1901 г. канав'Ь. Наблгодешя начаты отъ 
("влеро-восточнаго угла на 17—18 саженяхъ. 

Мощность почвы. ^ . L | : Структура, кон-
№№ ! s s s : Замъча-

д д А4-В ° о о"^ Растительность, систенщя и цвътъ 
пунктовъ. х 2 u га ^ ' ° ' н!я. 

! ! _ ! почвы. 
: | с а н т и м е т р ы . j ь _ _ | 

1. Сгъверная межа опытнаго поля. 

Горизонты почвы 
не р-Ьзко смъня-
ютъ другъ друга. 
Низъ горизонта 
А (А2)—сп. столб -
чатаго строешя. 

1 (17 саж. 10 15 
отъ СВ угла). 

30 25 35 , Arthemisiama-
ri t ima (зеленая 
полынь),Stati-
се caspia. 

Плотнаго столб- Легк.пони-
чатаго гориз.— жеше, ма-
А2--совсъмъ нътъ; ло замътн. 
А—вверху свът- ; на глазъ. 
лъе и рыхлъе, Взятъ об-
чъмъ внизу. Поч- разець 
ва темнее (1). № 88. 

До 15 ст. почва 
довольно рыхлая, 
съ 15 ст.—плот
ная. Подпочва на 
глубине 35 ст. 
св-Ьтлъе, ниже. 

2 (не далеко 
отъ СВ угла) 

40 65 85 , 90 Злаки: Festuca 
sp. , Tri t icum 
cris tatum; Ga
lium verum, 
Medicago fal-
cata. 

П . Восточная межа. 

3(саж. 15 отъ 
СВ угла). 

15 10 35 50 65 Растительность 
та же, что и на 
пунктъ (1); 
Achillea mille
folium. 
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№№ 

пунктовъ. 

4 (приблизит. 
на половинъ 
межи). 

5 (саж. 10 къ 
Ю отъ № 4). 

Мощность почвы. • . 
Q . S 

А, А., А4-В о о 1 U* а 

с а н т и м е т р ы . 

12 13 33 25 

16 12 40 30 

К 
с. с 
О -40 С_ Ю 

50 

40 

Растительность. 

Festuca sp. (?), 
Kochia prostra-
ta, Poa (buibo-
sa? ' . 

Artemisia ma-
ri t ima, Lilia-
ceae. 

Структура, KOH-

систенщя и цвътъ 

почвы. 

Ръзко различа
ются горизонты 
А, и А2 и посл-Ьд-
Hift отъ В. Аг— 
съровато, слан-
цевато; А2—-бура-
го цвъта, столб
чатой структуры. 

Горизонтъ А не 
обнаруживаетъ 
ръзкой дифферен-

Замъча-

тя. 

20 38 30 Trit icum crista-
tum, Tri t icum 
prostratum, Po
lygonum avicu-
lare, Lepidium 
sp. , Ceratocar-
pus arenarius. 

цировки, но до
вольно быстро 
переходить въ 
С — желтобурую 
свътлую мергели
стую глину (ма
лый гориз. В). 

Почва подобна 5, 
только горизонтъ 
А, менъе, а гори
зонтъ Аа—болъе 
мощенъ. 

7 (саж. 7 
отъ ЮВ уг 
па). 

-8 12 15 38 ЗС 

8 (наЮВ уг
лу поля). 

13 10 30 28 45 

Tri t icum cris-
ta tum. 

Arthemisia ma
r i t ime. 

Гориз. A t—слан
цеватой структу
ры, не ръзко от-
граниченъ отъ ни
же лежащаго А2, 
который не очень 
плотенъ, комко-
ватъ, пористъ и 
имъетъ буроватый 
оттънокъ. 

Ръзкая граница 
между сЬрымъ 
рыхлымъ и слан-
цеватымъ гориз. 
Aj и плотнымъ, 
бурымъ столбча-
тымъ горизонтомъ 
А.2 съ глянцеви
той поверхностью 
разлома. 

Образецъ 
№ 89. 
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NsNs 

пунктовъ. 

Мощность почвы 

А 

Структура, конго' 3 ." к 

s i s , Замьча-
А. А ^ В ° о ° .J3 Растительность, систенщя и цв%тъ 

с а н т и м е т р ы. 
почвы. 

К1Я. 

I I I . Южная мелка. 

9 (саж. 15 къ 7 
3 отъ ЮВ 
угла). 

1С | 7—10 
(варь-
иру-

! етъ). 

11 (саж. 3 отъ — 
Ю на 3). 

12 (саж. 30 
на 3 отъ 11). 

23 25 45 

23 

28 

13 (на ЮЗ 6 
углу поля). 

14 то ж; 

15 (на 1/3 ме- — 
жи отъ ЮЗ 
угля). 

16 (рядомъ 1J 
саж. 5 отъ 
(15) къ 3) . 

10? 28 21 

до 33 21 

25 — 

Trit icum re-
pens, Arthemi-
sia mari t ima, 
Polygonum avi - ; 

culare. 

Горизонты отгра
ничены мен-ве р-ьз-
ко, чъмъ въ № 8, 
но Aj ментзе мощ
но, А2 — менъе 
буро. 

Тоже и еще Pro- Гориз. Aj варьи-
mus mollis, Се- руетъ, А2—6ypte, 
ratocarpus are- чЪмъ въ № 7, по-
narius,Tri t icum верхность разло-
prost iatum. ма не глянцеви

тая . 

— : Преобладаетъ 
Arthemisia ma
ri t ima. 

12 37 22 45 Festuca? Tri t i 
cum cristatum. 
Arthemisia ma
ri t ima. 
Дал-ъ преобла
даетъ Cerato-
carpus. 

Горизонтъ А2вы-
раженъ р-Ьзче, въ 
остальномъ почва 
сходна оъ (10). 
Небольшое пятно. 

Aj — р-Ьзко обо
соблено, сланце-
вато; въ А2 — 
столбчатость не-
выражена — ком
коватый бурый 
горизонтъ, посте
пенно переходя-
щШ въ подпочву. 
Н-всколько запад
нее мощность А1 
убываетъ до6 ст., 
А + В до 23 . 

33 

15 30 23 40 

Ceratocarpus 
arenarius. 

Тоже-

Arthemisia ma
ritima, Triti
cum nrostrat., 
Lysimachia. 

Ceratocarpus 
arenarius Fes
tuca sp. 

Aj отграничено 
неръзко отъ A2. 

Тоже. 

Тон«. 

Горизонтъ At — 
сланцеватъ и р%з-
ко отграниченъ 
отъ А2.А2 плотно, 
глянцевито. 

1 
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Структура, кон-Мощность почвы. • • I • (К 
№№ - - к Ц х ^ - - „ - : , г _ , - замт^ча-

А. А + В ° о ' о ^ Растительность.' систенщя и цвЪтъ 
пунктовъ. (-, ш t- vc H j a 

I почвы. 
А, 

сантим_етры. 
Отъ пункта № 16—быстрая см-Ьна: А + В последовательно им-Ьетъ мощность 35, 
37, 45; A j = 1 8 , r ; въ растительности Lepidium (ruderale?), Tri t icum prostratum, Ce-
ratocarpus arenarius см-ьняются Pcligonum aviculare, a дал-Ье—Arthemisia mari t ima, 

Carex sp., Stat ice, Tri t icum cris tatuam, 

17 (близь C3 
угла участ
ка). 

28—33 21 40 Почти одно Се- Al и А2 неръзко Образецъ 
ratocarpus are- ОТД-БЛЯЮТСЯ другъ № 90. 
narius; кусти- отъ друга. А1 — 
ки Сагех. рыхло и сланце-

вато. 

Приведенный перечень изм'Ьнешй почвы вокругъ опытнаго поля показываете,, 
какъ быстро на арало-кастйской равнинв происходить смгЬна почвъ. Ихъ оазли-
ч1я р'Ьзко сказываются на растительности. Нижеследующая таблица показываете, 
результаты анализ;1 взятыхъ здтЬсь образцовъ, т iicrb сх другими данными. 

№ 

| 
о. о 

К 
р. с 

S б 

„ О. « 

о S, ° о. 
•С с 

х 
о 
о . 
О. (в 
X о О 

О 

о с: я и н го 

с « 2 
о •= Э 
° о о 
^ о п 

гД 
Н 
О 
К 
О. 
а> 

-I 

н о 
о 

X 
О 
а. 
с 

н 
ш 

X 
a п 
Щ 

S а 

J o s 

Мощность. 

Ai I А, А + В 

•а . 
И ее ° с 
К . 
Р. с 

п р о ц е н т ы. с а н т и м е т р ы . 

Съгл . С | I 
35 см. 

45 см 

А 8,01 19,8.1 4 .34 , нт=тъ. 0,109 

>9Г, 0.053 

С2 — I — — Не 
опр 

A 2 , 6 , 6,7S 3,e7 

А2 1 ,0 1 1 ,67 5,81 

32 

0,2987 

0,0178 

0,и, 

О, ом 5 1 * : 
40,„ 

53 

10-11 

0,Ю8 

0,90, 

О,,*. 34. , : 
54,4 

83,, 

5—6 30—35 25 

35 см. 

Ю А ! Z , 7 2 7 , 0 3 3 , 9 б 

А2 

С 

2>75 " , 6 7< 4 , 7 : i - 28—33 

95.м 

35 

21 , 38 
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Почва № 90 является промежуточной по своим ь свойствамъ между 88 и 89 • 
(гумусь, горизонтъ вскнпатя), № 88 это настоящая почва падпнкя, гумусная, съ 
глубокимъ горизонтомъ вскнпатя и б-Ьлыхъ пятенъ, съ типичной черноземной ра-,' 
стительностыо (агак'и, Medicago falcata, Dianthus, Galium verura), но и подъ нею' 
на глубин'Ь 50 см. залегаегь богатая солями глина. 

№ 89—мен'Ье мощенъ—почти въ два раза, содержитъ мало гумуса, обнаружи
ваете неглубокое вскппаше и горизонтъ б-Ьлыхъ пятенъ въ 2,7 раза ближе къ по
верхности; наблюдается и «столбчатое» етроешс. Растительность—главнымъ обра-
зомъ Arthemisia maritima. Подпочва содержитъ солей, растворимыхъ въ вод'Ь на 
глубине 35 см. столько же, сколько въ предыдущей почв-в на 50 см. Горизонтъ А2 

значительно бол'Ье (на 14%) содержитъ глины, ч'Ьмъ А, такъ же относительно бо-
гатъ онъ химически связанной и гигроскопической водой. 

Эти разлнчш достаточно ргЬзки, чтобы говорить о почвенной пестрот-Ь. Какъ 
видно, однако, нзътаблицысвойствъ почвъ опытнаго поля, преобладающее большин
ство ихъ принадлежит!, къ типу «структурныхъ», т. е. съ дифференцированнымч, 
горизонтомъ А на верхшй рыхлый и сланцеватый (Aj) и нижшй плотный, темный, 
столбчатый (А2) горпзонтъ. Эта дпфференцпровка выражена бол'Ье пли менгЬе 
сильно; при очень болыномь Аг—этотъ горпзонтъ темн'Ье и нер'Ьдко сменяется 
бо.тве ллотнымъ и темнобурымъ горизонтомъ А2, при уменыненш мощности Ах— 
наоборотт, хотя въ отдт.лвныхъ олучаяхъ и узкихъ пред'Ьлахъ эта схема молгетъ и 
ко выдерживать. Разница между почвами иногда наблюдается на незначительном!. 
разетоянш, но бываегь, что почва на болыномъ разстояшн сохраняет'! свой видъ. 

Мы вернемея еще въ далыгЬшнемъ къ уелов^ямъ почвообразоватя на арало-
каетйской равнин!., именно тогда, когда изложимъ наши наблюдения надъ поч
вам г п. общими естественно историческими явлешямн края. Сказаннаго достаточ
но, чтобы служить введешемъ къ детальному оипеашю почвепныхъ образовлш'й 
равнины, къ кото])ому мы теперь п переходнмъ. 

Восточный orpfoOK'b арало-каеншекой равнины между p.p. Дюрой и Горькой 2 ii. 

Къ В отъ р. Дюры до Горькой 2-ой арало-касшйская равнина въ пред'Ьлахъ 
Новоузенскаго увзда тянется съ ЮЗ на СЗ полосою около 10 версть и длиною 
версть 20. Склоны Общаго Сырта отъ Песчанаго Мара ближе къ равпшгв дотого 
пологи, что наклонъ местности къ Ю не всегда замЬтень. Но все-таки полоса, о 
которой пдетъ р'вчь, въ скверной часть своей представляетъ собою бол'Ье волнистую 
степь, чЬмъ южная. Шлейфы южнаго склона Общаго Сырта все-таки изрвзаны срав
нительно бол'Ье глубокими долками, чЬмъ равнина южн'Ье. Почвенный покровъ 
этихъ склоновъ но большей части каштановый, образецъ—№ 151 (описанъ былъ 
выше); растительность «открытая»: тнпецъ, ковылъ и обвале кустиковъ евинцов-
ннка; весьма часто по склонамъ (особенно ЮЗ) къ неглубокимъ до.ткамъ, переев-
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кающимъ местность въ юго-во угочномъ направлонш, почвы столбчатаго строешя 
(«солонцы»), при чемъ мнопя изъ нихъ имтиотъ довольно мощный горизонта Ах— 
до 15 см. и типичную столбчатую структуру А2—вертикальный отдельности кото-
раго (столбики или «карандаши») покрыты норошковатымъ налетомъ кремне-
кислоты. 

Если поресгЬчь местность съ 3 на В отъ х. Карева (на одной изъ балокъ къ 
В отъ р. Горькой 1-ой верстъ 8 (на х. Черешковъ) на Горькой 2-ой), то на пути не 
встречаешь большихъ колебашй высотъ: самая большая наблюдавшаяся разница 
высотъ была 16—17 м. (между ур. Горькой 2-ой и макспмумомъ въ 5 вер. отъ х. Ка
рева на В). Второстепенные долкп еще мен'Ье углублены среди местности. Харак
терны узше—валообразные невысокие «максимумы» между ложбинками съ длин
ными пологими склонами и ровнымъ дномъ; разность такихъ максимумовъ и ми
нимумом, около 5—7 м., какъ, наприм'Ьръ, въ 2 съ половиной вер. отъ х. Карева на 
В. Рельефъ мелко волиистъ. «Максимумы», особенно узше, покрыты «открытой» 
растительностью (типецъ, Arthemisia maritima); иногда, иовидимому, почвы со
лонцеваты сплошь. Равнины между «максимумами»—такъ же покрыты комплексомъ 
солонцеватыхъ почвъ съ надинками, покрытыми таволгой. Во всякомъ случай, 
значительныхъ пространствъ безъ солонцеватыхъ пятеиъ на этомъ маршруте не 
встречено. 

Другой маршрутъ былъ сд'влаиъ изъ Николасвки на х. Филатова (Горькая 
2-ая) приблизительно по казачьей грани. Съ самаго начала пути отъ р. Дюры ни 
СВ солонцеватый комплексъ только мъстами сменяется почвами съ преобладашемъ 
ковыльной растительности. Большая часть пространства занята почвами столбча
таго строешя и падпнкамн съ ковыломъ, солодкомъ и таволгой, солонцы залегаютх 
на мЬстахъ повыше. Часты лиманныя понижеиности; такъ, отъ р. Дюры до х. Па
наева (на Горькой 1-ой) встр'Ьч.мто три лимана; отъ него далгЬе на В разливы Горь
кой 1-ой и на СВ—лиманы, въ которые пдутъ неболышя балки изъ сыртовъ съ ('•!. 
Поэтому здгЬсь довольно болышя понижеиности першдйчееки заливаются: тамъ, 
гдт5 вода стоить мало—образуются каштановый почвы съ ковыломъ и типцомъ, среди 
нихъ пятна солонца и падинкп съ Spiraea (таволга), гд'Ь же застаивается долго— 
тамъ—мощныя почвы (до 1 м.) гороховатой структуры, влажныя, со ржавыми пят
нами, покрытыя Сагех. На одномъ такомъ лиман'Ь въ копани было видно, что под
почва—желтобурая глина съ ржавыми пятнами—начинается на 1 м. (на 1 ( 1 м.—64-
лыя пятна); на полтора метра отъ поверхности стояла вода. Когда таыя простран
ства обсыхаютъ,они покрываются густою растительностью осокъ, камышей и др., 
земля становится пухлою и перегнойного и вообще до того богатой органическими 
остатками, что пршбр'втаетъ торфовидную внешность,—случается, что. такая 
земля горитъ. 

Pa3/ioo6pasie почвеннаго покрова видно по дорогЬ очень рельефно: съ'рые 
участки колей—на пониженныхъ илиманныхъ мгЬстахъ, черные на падинкахъ и 
св'Ьтло-палевые на солонцахъ, иногда св'Ьтяыя пятна безъ растеши, но съ выцветами 
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III , l i b ' 

№ 
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мгЬняютъ другг» друга, Дорога идетъ то почти голой степью, то утопаетъ 
сокой трав^, на лиманахъ въ осок/Ь и камыпгЬ. 
Образцы, взятые на этомъ маршрутъ\ тгвютъ ел'Ьдукмщя свойства, 

Р. 
о 

Пунктъ и 

рельефъ. 

Мощность. 

А, А, А + В. 

сантиметры. 

<о 
X х о а! 
т г~ 
s X О. х 
о ё 

X 
а) 

О 

Ш 
о >, Е 

а! 
о 

а г-s 

а. 

о-
х 

проценты. 

Замтэчашя. 

122 А 21/2 вер. отъ 
х. Канаева 
наСВ по ка
зачьей гра
ни. 

47 28—ЗС 5 , ; 13,в8! 4,Я2 Сверху сЪроватая, ни-
б-Ьл. же 6onie темкая почва, 

пят.-:' Структура вверху зер-
ньсто-комкоеатая, ни
же комковато-горохо-
ватая. Растительность: 
ковылъ, взстрецъ, Т п -
licum cristatum и Sta-
tice. 

123j I Близко отъ 
съ 20 № 122. 
см. 

II Лиманъ, уг-
съ 50 лубяенн. до 

см. 1,-—2 м. сре
ди равнины. 

— 3 , ) 0 8 , н — Сверху комков, струк- ' 
3 , а , тура, переходящая въ 

(способ. неясно гороховатую, 
Изер- почва на 50 ом. сырова-

около •— скова). та и вязка. Цв-Ьтъ ввер-
100 ху черно-бурый, ниже 

с-Ьроватый; ржавыя пят
на. Растетъ Сагех. На 
60 см. бтзлыя пятна. 

124 А О т ъ № 1 2 4 к ъ 
СВ 54 вер. 
Падинка на 
равнинЪ. 

53 50 3,„7 10... 4, Комковатая и сверху 
дов. рыхлая почва съ 
20 см. дов. плотная. 
На 55 см. подпочва 
желтобурая глина безъ 
пятенъ. Растетъ ко
вылъ и др. злаки. 

125 А, Рядомъ съ 10 15 36 
№ 124. 

А2 

С 

Пятно солон
цеватое. 

36 2,4* 5 „ 5 Kg, Типичная почва столб-
ид, ' 6,79 3 , а чатой структуры. А— 

cbpo-буро, рыхло и по
ристо. Аа—грязно корич
невато, плотно, столб-
чато и слегка глянце
вито. С—желто-бурая 
глина, съ 6+зЛ. пятнами 
и кристалл, гипса. Рас
тетъ типецъ, Arthemisia 
(полынь), Kochia, Sta
tic©. 
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Маршрутъ по казачьей степи. Мокрые солонцы. 

Южн'Ье описаннаго маршрута былъ сд'Ьланъ другой отъ х. Филатова на 2-ой 
Горькой до х. Пенд'Ьева большею частью по казачьей степи. Уже отъ самой Горькой 
2-ой преобладаютъ солонцеватыя земли, встречаются падинки съ ковыдомъ. Вскор'Ь 
встретилась широкая и плоская пониженность в на ней мгЬста съ одной почти со
лянкой (Salicornia herbacea?), другая со злаками и Suaeda; по дорогЬ видны вы-
цв'Ьты солей. Съ пятна, на которомъ вагвсгЬ съ Salicornia и Suaeda были кустики 
Festuca (ovina?) взятъ образецъ № 126—почва рыхлая, съ довольно плотнымъ верх-
нимъ горизонтомъ въ 8 см., нижшя части горизонта А не имгЬютъ ясной столбчатой 
структуры. Далйе на ряду съ этой почвой и между падинокъ съ ковыдомъ появились 
пятна съ выцветами солей; въ почвенномъ разр^зЬ эти слои отложены въ вид'Ь 
бъишхъ пятенъ, почва сыровата и рыхла—это настоящш мокрый солонецъ (обра
зецъ № 127), покрытый преимущественно солянками. Пониженное™ съ такими 
мокрыми солонцами расположены между невысокихъ «максимумовъ»—такъ жр 

покрыты большею частью солонцами, преимущественно со столбчатой структурой и 
падинками съ таволгой (Spiraea crenifolia). Близъ х. Карташова преобладаютъ 
заливныя ковыльныя степи съ каштановой почвой, съ небольшими пятнами со-
лонцовъ и черноземовъ (растетъ таволга, солодока и зеленый ковылъ). Ближе къ 
Подтяжк'Ь стали снова появляться мокрые и «столбчатые» солонцы, а уже у са
мой р'Ьчки—пространства ковыльной и вострецовой степи. За Подтяжкой местность 
заметно повышается къ СВ и становится расчлененное. 

Такимъ образомъ, для этой части равнины у поднож1я сыртовъ характерны 
неглубогая котловины съ очень плоскими и низкими перевалами между ними; 
эти котловины влажны, что сказывается на почвахъ, потому что среди почвъ столб
чатой структуры начинаютъ спорадически появляться мокрые солонцы. Свойства 
ихъ сведены въ сл'Ьдующихъ таблицахъ. 

N° 

126 

А 
t-а о 
го 
S 
о. о U 

А 

А2 

С 

Пунктъ и 

рельефъ. 

Вер. 4 на СВ отъ 
х. Филатова (на 
2-й Горькой). 
Широкая ровная 
долина. 

_ 

Мощность. 1 й • 

А. 
' ^ к А+В.: £g 
j £-. я 

s g 
го 
S . 
Р. с 

сантиметры. 

8 

? 

40—42 — 

30 

1 

30 

1 

Растительность и структура. 

Пятно, покрытое Salicornia 
herbacea, Arthemisiasp. , Suae
da, Festuca sp. и др. Al— 
не рыхло, комковатой струк
туры. А2—коричневый, ком
ковато-столбчатой структуры 
плотный гориз., постепенно пе-
реходящш на 40 см. въ жел-
тобурую съ 6 in . пяти, глину. 
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№ 

Мощность. 

Пунктъ и рельефъ. д д i п 

х х 
О а| s к ft. g 
С~ я 

г" . 
£ s-
s к 
° с 
К . 
ft. с 

сантиметры. 

Растительность и структура. 

'127 

278 

А 

С 

Вер. 1,3 на В отъ 
№ 126. Понижен-
ность не глубокая, 
плоская и широ
кая. 

Къ 3 отъ хут. | 2—5 i 20? 
Позднякова \\ в. 
Равнина слабо 
пониженная меж- ' 
ду уваловъ. 

32—33Юъ по-
!верхн. 

30 

10 Пятен 
не за
метно. 

Рыхлая, слегка вязкая поч
ва, почти безструктурная, съ 
белыми пятнами солей, по
крытая Salicornia herbacea. 
Подпочва—желтобурая глина 
съ белыми пятнами. 

Растительность—Suaeda, Sal-
sola. А—пористая, рыхлая 
корочка съ б'ьловатымъ нале-
томъ на поверхности, легко 
отделяющаяся отъ ниже лежа-
щаго горизонта А»—корич
неватый темносЪрый, книзу 
бур^ющш горизонтъ, комкова
той структуры (замечается 
вертикальная отдельность); 
постепенно переходитъ въ под
почву, подпочва—бурожелтая 
вязкая глина съ включешями 
сЬрой глины; влажна, при-
стаетъ къ лопате. 

№ 
о. 

О 
s 

X с. с 
к с а. « 

с 

о 
ft. л 
Я о 

t_ СП 
о 
о 

Колич.вещ.,| Потеря при! 
Отнош. пес-

извлекаем. 

водою. 

прокал. сух. 
' ост. водн. jKy к ъ глине, 

вытяж. 
т ы. 

126 

127 

278 

А, 

А2 

С 

А 

А, 

А2 

С 

4,28 

З.<13 
(по Кно-

пу). 
(събОсм ) 

(по Кно-
пу). 

_ 

2„6 0,45 

0,„ 
о,. 

2,5 

— 
— 

".0124 

4.1428 

4>5838 

3,2212 

1 
1 '8727 

• 
О

 
" 

ш
 

^'3817 
(Потоцшй). 

0,1271 

0„ш 
0,0869 
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Если первая почга въ 4 раза солон'Ье обычныхъ каштановыхъ почвъ и ышетъ 
съ полнымъ правомъ считаться солопцомъ, то вторая—№127—типичный солонецъ. 
Въ водную вытяжку изъ № 127 переходить 1м 4ов% ^а> 1 >475s% Cli 0.?89б S03 , 
0 , 5 6 8 3 % C a n ( ) , 2 2 e 7 % M g . 

Такимъ образомъ, соли, заключающаяся въ этой почвгЬ, состоять главным. 
обра^омъ изъ Nad , S04Ca, So4Mg и C03Ca. 

№ 
о. 
о 

U 

И 
о 
О 

£ 

к с: о. га 

а 
с 

а ч 

а. и 
5 

. га 
а- « 
к 2 

а , 

й п 
а о с и О 

О 

ЗамЪчашя. 

122 А 

123' I 

125 А 

А, 

5,5 

3,18 

2,45 

1 >Я6 

13* 

5„ 

3,„ 

1,87 

3„i 

- о 

о,, 
351 

— Слегка ще
лочная ре-
акц1я вод
ной вытяж. 

0,324 0,246 

^,128 Ц,ОЯ73 

Взятыя всЬ на близкомъ разстоявш эти почвы до известной степени предела в-
ляютъ собою, хотя далеко не исчерпываютъ, разнообразие почвеннаго покрова 
описываемой местности. Можно было бы еще описать мокрые солонцы, но мы уже 
описали два образца для соевдней местности (между Горькой 11-ой и Подтяжкой, 
№№ 125 н 127). 

Прежде, чтщь перейти къ местности между Дюрою и Б. Узенемъ, нелишне 
будетъ заметить, что лгЬвое побережье первой—богато солонцеватыми почвами: 
среди почвъ столбчатой структуры разбросаны ртззко очерченныя падинки съ тем
ными землями. Берега Дюры книзу все MenV и меи'Ье высоки; въ руелтз озера съ 
камышемъ и солоноватой водой. 

Въобщемъ, описанная местность является переходом!, отъ сыртовой области 
къ равнин'Ь; северная часть ея слабо волниста, загвмъ сл'Ьдуетъ очень богатая со
лонцами полоса, южнгЬе—богатая лиманами, въ ттзхъ мъстахъ, г;гЬ балки, и гущгя 
изъ сыртовъ, расплываются въ широкая поннженности—разливы или лиманы. 
Пограничное положеше местности, быть можетъ, является причиной большого ко
личества солонцовъ. 
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Аряло-каспШская равнина между Казачьей гранью и р. Вольшимъ Узенемъ. 

Къ востоку отъ Большого Узеня арало-касшйская равнина южнгЬе лин'ш 
Новоузенскъ-Николаевка проявляешь весьма слабое расчленете. Шлсйфъ сыртового 
склона, падающдй въ долину на Ю, изрезанъ долками, которые идутъ въ юго-во-
сточномъ направлении и въ пред'Влахъ юга 938 казенной оброчной статьи создаютъ 
подоб1е волнистаго рельефа (между Новоузенскомъ и Николаевкой). 

Часть долковъ изъ этой области идетъ по направлен!» къ р. Дюре, часть 
расплывается на арало-каспшской равнине въ лиманныя пониженности, разливы. 
Неглубокш ерпкъ «Канавка», проргвзываюицй местность на 939 казенной статье, 
расплывается близь Утинаго лимана: по восточной границе идутъ дюринсше раз
ливы—рядъ лимановь (въ томъ числе и Утиный) заходитъ и въ пределы Ново-
узенскаго увзда. 

Южнее лиманы меньше, а ерики редки; такъ, на 15 вер. отъ Александрова 
Гая по направлен! ю къ Николаевкй приходится только два не очень глубокихъ и 
узкпхъ ерика, глубиною метра 3—4, извивающихся по равнине. 

Почвенный покровъ, очень пестрый, меняется часто и даетъ разнообразныя 
картины: встречаются то пространства съ ясно очерченными округлыми падинками, 
то ровная степь съ рыжею почвой, покрытой зеленой Arthemisia maritima, то по
лоса лимановъ. 

Въ качестве конкретныхъ примеровъ и для уяснетя распределения почвен-
наго покрова мы опишемъ некоторые маршруты, начиная съ С. 

1. Отъ г. Новоузенска къ с. Николаеве сначала идетъ равнина съ довольно 
Р'Бзко выраженной почвенной пестротой. Верстахъ въ 10—12 замечаемся слабый 
подъемъ на В и почвы ровн'Ье. Преобладаютъ земли довольно мощныя (А-|-В до 
50 см.), съ глубокимъ горизонтомъ вскипатя (45—50), съ плотнымъ низомъ гори
зонта Л, по безъ ясной столбчатости и безъ резкой смены подгоризонтовъ (образцы 
,Y°№ 87 и 86). Верстахъ въ 22 волны сыртового склона, подошеднпя съ С, ясно за
метны; ложбины между склонами покрыты довольно темными почвами, всхолмлетя 
же—большею частью почвами, подобными описаннымъ выше, но менее мощными 
(№ 85). Верстахъ въ 30 встречена была очень пестрая степь съ солонцеватыми 
почвами, но скоро почвенный покровъ становится ровнее, съ легкаго склона на 
востокъ взятъ образець № 121, съ неясно выраженной дифференцировкой верхняго 
горизонта и вскипаюнцй съ поверхности. Бодобныя почвы идутъ далеко къ с. Ни-
колаевке, среди растительности преобладаютъ вострецъ и ковыль. Верстахъ въ 
8—9 отъ Николаевки начинается заметный спускъ, прерываемый изредка понижен-
ностями съ черноземомъ. Въ 7 вер. отъ Николаевки появляется снова пестрый 
комплексъ почвъ съ солонцами, съ падинками и съ сусликовыми буграми. Около 
Николаевки не редки пониженный пространства съ темно-цветными почвами. 
Въ одной изъ такихъ падинъ взятъ образець № 84—мощная и глубоко вскипающая 
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помня. Въ такихъ пониженностяхъ есть столбчатый, сврыя мощный почвы—ли
манные солонцы. 

Такпмъ образомъ, маршрута отъ Новоузенска къ Ннколаевк'Ь норесвкаеть 
м'Ьстность, переходную отъ сыртовъ къ равшнгБ. 

Таблица почвъ маршрута. 

N° 

[О 
f-
X о 
го 
К 
Р . 
О 

Пунктъ и рельеф 

о 
X 

Мощность. 

Ai А2 А 1-1 

к с 
ю я 
С о 

[-. га 

сантиметры. 

Z ° 
о 

О. о) 
<D а 
п ° Я 

проценты. 

Зам-вчашя. 

84 А 2,5 вер. отъ Ни -
колаевки къ Но-
воузенску. Сла
бая падинка. 

— ' 27 63 60 Съ 30 см. почва 
плотна. Структу
ра не типична; 
почва пахана не 
давно. 

85 А Вер. 10 отъ Ни-
колаевки къ Но-
воузенску; ровное 
мтзСто на шлей-
фъ склона. 

20—17 38 33 — ! — — Комковат., умъ-
' ренно рыхлая 

почва. 

121 А, Вер. 11 отъ Ни-
колаевки къ Но-
воузенску. 

А, 

21 ? 52 

Вер. 3 отъ хут. 
Галахоза на 3 . 
Слабый /нпсглъ 
на ВЮВ. 

Съ по-
верхн. 

20 

3,)7 8,„ 3 

2„17 10,,, 5, 

— 24 50 50 

Горизонтъ А съ-
ро-бураго цвъта, 
пористый, очень 
рыхлый. А2—ком
ковато столбча
той структуры, 
коричневаго цвъ-
та, плотный. В— 
съ белыми пят
нами (40j. Расти
тельность типецъ 
и полынь. (Arthe-
misia maritima). 

Комкоъ-иая вни
зу горизонта А— 
плотная почва. 
Растетъ пырей и 
полыни. 

87 А 2 вор. отъ г. Но
воузенска къ Ни-
кппаевк'Ъ. Рав
нина. 

:8 3) Комковат., умъ-
ренно рыхлая 
почва. Подпочва 
желтобурая гли
на, съ белыми 
пятнами. 

. 
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Въ образце № 121 определено количество растворимыхъ въ воде веществъ. 

»го р Количество раствор, въ вод-fe Потеря отъ прокал. сухого остат-
" ' веществъ. ка водн. вытяжки. 

171 А Г) о' О 0 / 

А Г) о/ О ° / 
rt» и .159 / о и>151 /О 

Переходный характеръ местности оказался на почвахъ—большинство образ-
цовъ занпмаютъ промежуточное положеше между каштановыми и столбчатыми поч
вами и похожи на почвы, довольно обычныя на шлейфахъ склоновъ сыртовой об
ласти: столбчатая структура неясна, вскипаше довольно глубокое, цв^тъ бурый, 
на 20—25 наиболее темный, на этой же глубинтз. начинается и большая плотность. 
Наиболее близокъ морфологически къ солонцеватымъ почвамъ образецъ № 121, 
но его вскипаше еъ поверхности отлпчаетъ отъ нихъ(явлсше, ргЬдко наблюдаемое 
въ столбчатыхъ почвахъ, Г;ГБ вскипаше обычно на 25—35 см.). 

2. Южнве этой переходной области—въ пред'Ьлахъ 939 и 940 казенныхъ об-
рочныхъ статей—именно въ восточной ихъ половинЬ—замечается значительное 
общие лимановъ; съ СЗ протянулась извилистая ложбина—местами еъ ясно выра
женными крутыми бережками, шириною саженъ 20—такъ называемая Канавка, 
местами расплывающаяся въ лиманы. Дюринсше разливы начинаются немного 
южнЪе с. Николаевки, гдгЬ около монастырскаго хутора Дюра расплывается въ 
лиманы. .'!д'1;е1> монастырь устронлъ орошешс, затопляя посредствомъ плотины 
темныя почвы около Дюры. Ниже монастырскаго хутора на Дюре уже нельзя пру
дить русло: она превращается въ ложбину съ очень низкими отлогими берегами. 
Эта полоса лимановъ тянется, главнымъ образомъ, по казачьей степи, гд'Ь есть 
значительный пространства счшокоеовъ. Въ пределы нашего ув'да заходятъ гакъже 
лиманы на казенной статье 940-й. (Утиный, Горчакъ и др.). 

Южн'Ье Канавки есть одинъ значительный лиманъ—Осинки, друпе лиманы 
нредставляютъ собою большею частью только пятна зеленой растительности съ cfe-
рой поверхностью почвы, определить же на глазъ, что ихъ поверхность ниже осталь
ной степи,—чрезвычайно трудно. Воды зд'Ьсь большею частью не очень глубоки. 
(еаж. 3—5), но солены, и только такъ называемая «верховодка» пр'Ьсна или слабо 
солена, при чемъ она очень не обильна. Конечно, вдоль «Канавки» воды бол'ве 
иртзснын. V х. Коржавииа—на ней прудъ. На IV участке 939 ст. найдена такъ же 
довольно обильная пресная вода на 15 фут. глубины. Въ почвснномъ отношенш 
западная часть, ближе къ Уз.еню. является более солоноватой. Здесь наблюдается 
слабая волнистость равнины: амплитуда колебашй высотъ достигаешь 2 метровъ. 
Между Канавкой и лиманомъ у х. Савинкова (на 1 уч.)—имеется нечто вроде ми-
шатюрнаго сыртового перевала. Почвы перевала и вообще более высокихъ месть— 
столбчатаго строешя солонецъ, среди котораго падинки съ солодкомъ. Довольно 
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часто выходятъ злые солонцы (очень малый горизонтъ А), какъ напргогЬръ х. Ка
навки на III уч. Лиманныя почвы не одинаковы по своему характеру. Во-первыхъ, 
лиманы отличаются друтъ отъ друга своей величиною, глубиной и количествомъ 
собираемой ими воды—все зто обусловливаете различ1е въ ихъ почвенномт покров!;. 
Во-вторыхъ, на одномъ и томъ же лпман'Ь почвы неодинаковы въ разныхъ мгЬстахъ, 
всл'Бдств1е различая въ увлажненш ихъ. Такъ, лиманышгвютъ иногда черноземный 
покровъ, иногда ихъ почва имгветъ столбчатое строете на некоторой глубине и 
очень плотна, напоминая «столбчатые» солонцы; наконецт, бываетъ отд'Ьлена—въ 
М'Ьстахъ долгаго стояшя воды. 

На лиманд Осинки (939 казен. оброчн. статья) растетъ небольшой л-Ьсъ— 
это маленькгй осиновый колокъ одиноко стоитъ среди равнины: онъ единственный 
къ В отъ Б. Узеня до грани. Около лъса—заросли высокаго, темнозеленаго солод
ка (Glycyrrhisa) и Statice бщеИш (?), съ его фшлетовымн цвътамн, подальше— 
растительность ргЬже, местами она лучше, чаще, местами ргЬдка и сквозь нее про-
св-гливаегь поверхность почвы и рвдкая Polygonum aviculare (?) съ фшлетовымн 
листочками, придаетъ фантастическш отгвнокъ сврой поверхности почвы. Кустики 
цвъ"гущаго Statice—также лиловые—разбросаны по всему лиману. На всей мест
ности лежитъ отпечатокъ странной комбинащи отттшковъ—темнозеленаго съ сЬро-
лиловымъ. Здт>сь взяты три образца, которые мы считаем* не дишнимъ описать. 

(Образцы лимана Осинки). 

№ 

280 

П. 

Мощность. 

М-Ьсто. i ц Ш . IV. 

сантиметры. 

Цвтзтъ, структура и 

другш свойства. 

Л-Ьсъ. Темно-бурая, рыхлая, 
гумозная масса—нас
тилка. Постепенно сме
няется слтздующимъ го-
ризонтомъ. 

Свтьтло-с-Ьрая подзоли
стая ; между нею и (1)— 
бол-ье темная суглини
стая не мощная масса. 

Растительность. 

Осиновый лЪсъ 
съ разными кус
тарниками. Мно
го сук. валежни
ка. Корни идутъ 
до ЗОсм. и далЪе. 

I I I . 

IV. 

Сърая, свътлая порош-
коватая масса, книзу 
обогащается кусками 
сЬробурой глины. 

Желтобурая, свроватая 
глина, гороховато-ком-
коватой структ,, опод-
золенная. 
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,о Мощность. 
g Цвътъ, структура и 

М-БСТО. j _ , [j j j j [ у . Растительность. 
д р у п я свойства. 

сантиметры. j 

о. о 

281 1. Саженъ 100 
отъ лъха. 

— 5—12 

I I I . . — 

282 I—Ах Рядомъ. ;3—6 

II-А., 

I П-В 

IV 

С/вро-черный, зернистой СЛОЖНОЦВ-БТНЫЯ, 
структуры горизонтъ, молочай, пырей, 
съ массой корешковъ Густой зеленый 
вверху; книзу плотн+э- коверъ расти-
етъ. тельности. 

Рыхлая подзолистая съ 
желтыми пятнами масса; 
внизу съ кусками жел-
тобурой глины. 

Оъробурая глина съ 
желтыми пятнами. 

Сланцеватый,пористый, 
свътло-сърый гориз. 

Пестрый по цвьту го
ризонтъ (бурыя, с-ъро-
ватыя пятна), непра-
вильно-комков. струк
туры . 

Гороховато-комковатый, 
переходный горизонтъ. 

«Открытая» рас
тительность. РТэД-
Kie кустики Sta-
tice, Polygonom 
etc. , полынь съ 
фиолетовыми ли
стьями. 

Бурая глина. 

№ Гориз. 
Количество веществъ, Потеря при прокал. 
извлекаемыхъ водою, остатк. водн. вытяж. 

Орган, веществ, въ 
водныхъ вытяжк. 

282 А, 
А2 
В 
С 

0.4965 
О 4360 
0.2192 
0.7056 

0.0208 
О>0344 
0.05929 
0.05440 

".0117 
0.М7 
0,43» 
0.0131 

Между описанными почвами существустъ известная аналопя, особенно 
между ЛЧ»№ 281 и 282. Эту аналопю, выражающуюся въ соотв'Ьтствш горизонтовъ, 
можно представить вт> следующей таблице. 

№ 

Гориз. 
280 281 282 

-лъсная настилка. Св-Бтло-сьрый, рыхлый 
горизонтъ А : 
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№ 

Гориз. 

А, 

В 

280 

II—гумусный гори- Гумусный горизонтъ, 
зонтъ,сильно оподзо- книзу оподзоленный 
ленный. (до 17 см.). 

Подзолистый гориз. Подзолистый гориз. 
(12 см.). (5 см.). 

Переходъ почти отсутствуетъ; внизу гори
зонта (А3) попадаются комья (С). 

Бурая глина (слегка оподзоленная вверху) 
На 25 см. На 27 см. 

282 

Пестрый горизонтъ, до
вольно гумусный, вверху 
оподзоленный; А2 (до 
16 см.). 

Гороховато- комковатый 
переходный горизонтъ, 
на глубинъ. 

Бурая глина 
На 35 см. 

Мощность. 
* «э к ЦВ-БТЪ, консистенщя и Раститель-

№ Пунктъ и рельефъ. | д и Аа А + В. £ * 
а структура почвы. ность. 

U* сантиметры. 

U Вер. 15 къ ССВ 
I отъ Александро

ва Гая. Слабый 
скатъ къ лиману. 

А ;25—28 I А—комковато и умЬ- Та же. 
65 j 20 I ренно рыхло. А2—гори-

А2 38 '. зонтъ со столбчатой 
i (неръзкой) отдъльно-

стью, распадающШся на 
комки и гороховины. 

С —• — Желтобурая глина съ -
известковыми пятнами 

Однообра:пе почвъ но мгЬргЬ удалеюя отъ Александрова Гая на СВ и на В , 
сменяется ихъ пестротой. Попадаются ерики (глубиной 1—2 м., шириною 10 м. 
и длиною 1—2 вер.). Что очень поражаетъ зд'Ьсь—это o6irade сусликовыхъ бугровъ. 
благодаря ц'Ьлннамъ (почвы солонцеваты и большая часть нхъ не распахана; 
пашня большею частью на поньженныхъ MicTaxb и около нихъ)—суслики живутъ 
невозбранно на обширннхъ нространствахъ солонцеватой степи. Среди столб-
чатыхъ почвъ, покрытыхъ бурой Arthemisiamaritima, Obione и др.—падинки со 
злаками мветамп очень часты, местами р^дки. Эти падинки въ болыиинств'Б 
случаевъ гогЬютъ округлый очерташя. 

ivb I! отъ Александрова Гая пестрота почвъ начинается верстахъ въ 5. По 
равшш'Ь зд'Ьсь довольно щедро разбросаны не очень болыше, а иногда и маленьше 
лиманы, съ бугристымъ сЬрымъ дномъ, если глубоки и сухи (до 1—2 м.). Плосше 
и широюе лзъ нихъ распахиваются; въ залежномъ состоянш служатъ лугами,— 
на нихъ растстъ много вейнику. Ч'вмъ ближе къ казачьей грани, т'Ьмъ болйе ргЬзко 
выражена почвенная пестрота. М/Ьстами растительность почти черная,—ея кустики 



Таблица VIII. 

15. Степь на В отъ с. Александровъ Гай. Комплексъ столбча-
тыхъ солонцовъ (1), покрытыхъ полынью („открытая" раститель

ность) и черноземныхъ пониженностей со злаками (2). 

V) 

16. Видъ почвеннаго комплекса къ ЮЗ отъ Передового Поселка. 
„Беструктурный" солонецъ въ пониженностяхъ среди столбча-

тыхъ солонцевъ, покрытыхъ Arthemisia maritima. 
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оставляюсь болыше незанятые промежутки (преимущественно Arthemisia mari-
tima); местами почти голыя пространства, гдт? по св'Ьтло-бурой поверхности почвъ 
прижаты низтя растеньица комфоросмы и Kochia prostrata; местами встречаются, 
наконецъ, пониженное™ съ таволгой и ковыломъ. Иногда пространства, покрытия 
злаками, расширяются, а иногда среди солонца—около дороги появляются пятна 
совсвагь голой почвы,—злой солонецъ. Колея дороги гладка, светла и производить 
впечатлите песчаной. 

Верстахъ въ 15 къ В отъ Александрова Гая на самой грани взято несколько 
почвенныхъ образцовъ *). Местность описана нами въ «Краткомъ почвенно-
гео логически мъ очеркп Новоузенскаго упзда» **) въ такихъ выражеюяхъ. «Блнзъ 
казацкой межи безграничная равнина (27—30 м. абс. вые.) пестро од'Ьта 
разнообразной растительностью, группирующейся въ круговины, пятна и ленты. 
Среди иространствъ, занятыхъ сухой Athemisia maritime, залегаютъ буры сурчи
ны, покрытыя зеленой полынью (той же Arthemisia maritima), и желт'Бютъ слабо 
или заметно пониженныя, сравнительно со степью, круговины разной величины 
съ ковыломъ, аржанцомь (Triticum cristatum) и другими злаками; иногда пос-
л'Ьдняго рода пятна зелены, благодаря Spiraea crenifolia, Medicago falcata, 
Dianthus sp. п др.». 

Насколько ргЬзко выделяются степныя падинки, видно по приложенной 
фотографш № 15. Свойства почвъ приводит, въ слгЬдующпхъ двухъ таблпцахъ. 

Т А Б Л И Ц А 
(образцовъ, взятыхъ въ 15 вер. къ В отъ Александрова Гая на казачьей межъ). 

,0 Мощность. m J Цв-Ьтъ, структура, кон-
s К 

№ Рельефъ. т А и А A - I B ° о систенщя и др. свойства Растительность. 
^ 1 2 • {_ в 

° почвы. 
^ сантиметры. 

105 Падинкад1а-
метромъ око
ло 15 м. (поч
ти незамет
ная пони-
женность). 

А 24 50 50 Умеренно рыхлая поч
ва комковатой струк
туры. 

— — Бурая глина 

Ковылъ, Tri t i 
cum cristatum, 
Spiraea crenifolia, 
Achillea millefo
lium, Medicago 
falcata. 

Несколько высо-
кихъ полыней. 

*) Съ 1901 г. взяты №№ 105, 106 и 107; когда въ 1907 г. брались образцы для пол-
наго анализа, то пункты, гдъ. были взяты названныя почвы, не удалось разыскать и новые 
образцы (№№ 239, 240 и 241) были взяты съ другихъ пятенъ, въроятно очень близко 
отъ образцовъ 1901 г. 

**) Почвовгъдгьнге igo2, №. j , стр. 326. 
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' № Рельефъ. 

Мощность. ю е. ц в Ъ т Ъ ; C T p y K T y p a > к о н . 

А, и А.,! А + В ' ° о систеншя и др. свойства Растительность. 1 * ' и, са 
о 

сантиметры. 
почвы. 

239 Овальная 
падинка 
(4—7 м.) 

106 Рядомъ съ 
№ 105. 

В 

С 

Подпочва: С 

240 Рядомъ (въ А1 
6 и.) съ 
№ 239. 

А., 

22 55 42 Темнобурая, сверху зер
нистая, съ массой ко-
решковъ растеши, ни
же—комковатая, уме
ренно плотная почва. 
Почва суха и всъ гори
зонты ея (особенноС)— 
разсыпаются на комоч
ки до гороха величи
ной. Горизонты посте-

| пенно смъняютъ другъ 
друга. 

на 50 см. бтэлыя пятна. 

на 75 см.—желтобурая глина, рыхлая. 

10—12 45 

10 

Stipa sp. , Tr i t i -
cum cris tatum, 
Spiraeacr enifolia, 
Amygdalus nana; 
образецъ взятъ 
подъ кустиками 
лослъднихъ ра
стеши. 

Aj—пористо и слегка 
сланцевато; рыхло. 

А2—темнобураго цвъта, 
плотно и дълится на 
столбики. Постепенно 
переходятъ въ подпоч
ву. 

на 45 см.—бурая глина съ Cardium. 

8 30 26 А—вверху сЬрожелтая 
мучнистая масса, внизу 
серая и сланцеватая. 
Умеренно рыхлъ и по-
ристъ. 

13 — — А2—темнобурый, корич
неватый горизон., ввер
ху столбчатой структу
ры. Столбики пятигран
ны, 1—2 см. въ Д1амет-
ръ , вверху слегка ок
руглены и обсыпаны бъ-
лой кремнистой мукой. 
Внизу столбики распа
даются на комочки. 
Переходъ въ подпочву 
постепененъ. 

Camphorosma.sta-
tice. Arthemisia 
mar. , Kochia, 
Obi one. Раститель
ность буроватая, 
темная сухая. 

Тъ же растения, 
что и на 106, и 
еще Triticum cri
s tatum (мало).Ли
шаи.' Раститель
ность открытая, 
между кустиками 
пустыя пятна поч
вы до 10—20 см. 
въ д1аметръ. 

подпочва—элюв1альная, желтобурая глина 
съ Cardium. Cardium на 60 См. съ бълы-
ми пятнами и жилками. 
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Мощность. 
2 я : Цвътъ, структура, кон-

№ Рельефъ. 
а. о 

А, и А» А + Б ° о систенщя и др. свойства 

ПОЧВЫ. 
;(-, и 

Растительность. 

сантиметпы. 

241 Между №№ А 110—15 45 34 Ах—сверху буровато, 
239 и 240, ' мучнистой структуры, 
въ 3 м. отъ А2 10? ! ниже коричневато и 
того и отъ комковато; переходить 
другого. довольно постепенно въ 

А2—горизонтъ комко
ватой структуры съ вер-
тикальн. отд-вльностью 
(столбчатость) до 30 см. 

I 
подпочва на 55 см. съ бълыми пятнами, 
на 70—80—бурожелтая глина, распадаю
щаяся на комочки. 

Растетъ ковылъ и 
др. злаки и по
лыни. Раститель
ность открытая. 

Образецъ № 241 морфологически стоитъ меж, 
та А—нергЬзко столбчатая; глубина вскипашя 
таблице сведены аналитичосгая даиныя. 

ту 240 и 239; структура горизои-
промежуточная. Въ следующей 

№ 

105 

106 

239 

241 

240 

Название почвы. 

Чернозем?.-. Па-
динка. 

Солонецъ столб-
чатаго строен1я. 

Каштанов, почва. 
Падинка. (черно-
земо-видная). 

Солонцеват, поч
ва, съ неръзкой 
столбчатостью А2 
(перех. между 239 
и 240). 

Солонецъ стопб-
чатаго строешя. 

[0 

я о 
со 
Я 
(X о 

А 
( 2 - 1 6 ) 

С 
(60 см.) 

А, 
(до 10) 

А2 
(10—20) 

С 
(съ 45) 

А, 
(0—20) 

С 
(75—80) 

А, 
(до 10) 

А2 
(10—20) 

С 
(70—80) 

А, 
(6—8) 

А2 
(8—20) 

С 
(70—80) 

р . с 

Н Е П ° 
О u U С 

6 J Л,,, 
1.5 1 5 - 5 

3>05 ^ ' 9 7 

1 12 ° ' 6 0 х ^ ' 8 6 

0,67 '**>J 

4 . . Н а * 

^•62 ' ^ ' 6 6 

3 ,73 8 ' 7 3 

•^•09 "»31 

i — 

2,26 ^ ' 2 5 
5,45 

1,в п,„ 
13,26 

ос
к.

 

Р. Й 
S o О 

U а О 

п р о 

3 , - 4 Н-БТЪ 

3,88 °»1 

1 , 8 , Н-БТЪ 

6,38 Нътъ 

4,п ? 
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Контрасты, наблюдаемые въ свойствахъ приведенныхъ въ таблице образцовъ, 
очень р'Ьзко замътны. Почвы №№ 106 и 240 съ одной стороны, №№ 105 и 239 съ 
другой, различный по своему строен'по и растительности, проявляютъ большое 
разлшпе и въ химическпхъ свойствахъ. 

Столбчатый почвы светлы, малогумусны, горизонтъ ихъ вскипания выше, 
подпочва на 45—50 см. содержитъ уже бол'Ье 1% растворпмыхъ со..ей. Верхшй ихъ 
горизонтъ (А^ отличается некоторой песчанистостыо, А2 же—сильно глинисто: 
отношеше песку къ глин'Ь въ 4 раза больше въ послгЬднемъ сравнительно съ первымъ. 
Растворпмыя соли, уменьшаясь въ А 2 сравнительно съ Аг—быстро прибываютъ при 
переходе отъ А2 къ С. Потеря при прокаливанш значительно больше въ А2 и С, 
Ч'БМЪ въ Ах, что стоить въ еоглаеш съ мехаппческнмъ составомъ и поглотительной 
способностью. 

Почвы падпнъ гумусны и сильно выщелочены, по крайней м'Ьр'Б, на большую 
глубину, что показываешь довольно большая глубина вскипашя и малое количество 
растворпмыхъ солей въ подпочв'Ь. На одной глубин'Ь 70—80 см. горизонтъ С со
лонца содержитъ чуть не въ 400 разъ бол-Ье солей, ч'Ьмъ тотъ же горизонтъ почвы 
падинки. 

Образецъ № 241—переходная почва стоить и по структуре, и по гумусу и по 
количеству растворимыхъ солей между 239 и 240. На приведенныхъ прим'Ьрахъ до
вольно ясно можно впдъть. что такое большинство зд'Ьшнпхъ солонцовъ. Настояние 
солонцы, то-есть почвы, которыхъ верхшй горизонтъ содержитъ большое количе
ство солей, растворимыхъ въ вед/в (NaCl, Na2S()4, MgS04, Лта2С03), нетакъуже 
часто встречаются на равнин!;. Ихъ м'Ьсто на мокрыхъ пониженностяхъ, на тальве-
гахъ ернковъ пли вообще на всякаго рода сильно промокаемыхъ М'Ьстахъ. Обычно же 
BepxHie горизонты ядтипкнхъ почвъ вывътр-Ьлы, аллкдаальный же соленосный го
ризонтъ лежпт'ь на небольшой глубин'Ь, въ горизонтахъ В и С, и его присутств1е 
зд'Ьсь губитъ корни растеши, пепрпепособленныхъ къ такимъ уаншямъ. Понятно, 
что въ мочливые годы эти почвы могуть давать урожаи: тогда соленосный горизонтъ 
ихъ понижается, соли вмываются въ глубину. Кром-Ь описанныхъ сейчасъ почвъ на 
нпд'Ьл'Ь с. Александровъ Гай взято еще НЕСКОЛЬКО образцовъ—съ лиманныхъ и 
вообще мен'Ьс солонцеватыхъ м'Ьстъ. Часто лиманныя почвы пм'вютъ такой видь: 
Горизонтъ А до 10 см. с-Ьровато-бурый, ниже 10 см. до 18—темно-бурый, буро
ватый, тгЬетъ комковатую структуру; В—столбчато, на 35 см. переходить въ 
подпочву, которая вскипаетъ на 38 см. и на 70—80 см. заключаете, касшйсшя 
раковины. 

На маленькой впадинъ вер. 8 отъ Александрова Гая къ В наследованы 
почвы небольшой падинки (метровъ 17 въ д1аметр%) лиманнаго характера. Кру-
гомъ нея почвенный покровъ—столбчатый солонецъ съ сухой полынью. Взяты 4 
образца: 

101—на вершин'В склона къ пониженное™; м'Ьсто поросло сухой Arthemisia 
mavitima; почва бурая, довольно мощная, съ плотнымъ горизонтомъ А2. 



102—чуть ниже (101) по склону—растительный покровъ: Festuca ovinn и зе
леная Arthcmisia maritima. Почва каштановая. 

103 -еще ниже но склону, но не на самомъ дн-Ь лиманчика; растительность— 
Aeh'Hea millefolium, сложноцветный и мнопя друпя раетешя, густо од'Ьвнпя 
поверхность земли. 

104—на дн'Ь лимана, од'Ьтомъ р-Ьдкой растительностью (раетешя высоки— 
сложноцв'Ьтныя). Почва плотная, особенно ниже, цв'Ьта с/Ьроватаго (изъ-сння), 
большой мощности. 

Количество веществъ, ; Потеря отъ прокал. су-
хихъ остатковъ водной 

№ ; растворимыхъ въ водта. вытяжки 

101 

102 

103 

104 

п р 

0>осб 

0.о82 

0,056 

0.059 

0 Ц е н т ы. 

0.ш 
O.Q43 

0.026 

0,,,,, 

! 

| Анализированы верхше 

горизонты (3—15 с ) . 

1 

Бол'Ье выщелоченными, конечно, оказались почвы, блпзкш къ дну лимана, 
т. е. наиболее увлажненный. 

Если отъ м15ста на грани, гд'Ь взяты образцы №№ 105, 240 и др. двигаться на 
Ю къ Б. Узеню, то попадаются болышя ковыльный пространства, съ сероватою 
почвой, около 35 см. мощностью. Кром'Ь ковыла зд'Ьсь растетъ: Triticum, Егун-
giura planum, Miedicago falcata, Statice и др. Некоторый пространства оказывается 
поемны; много сЬнокосовъ. Только около большой дороги (изъ Александрова Гая 
на ст. Соломихинскую) много солонцовъ и почва од1гга большею частью типцомъ. 
Образецъ № 108 взятъ съ ковыльной степи версты 2 къ С отъ большой дороги, 
былъ очень плотенъ ниже 25 см., друпя свойства таковы: 

№ 

108 

Горизоктъ. 

А, 

А2 

Содержаше 

гумуса. 

4,07 

(съ 20 см.) 

: Потеря при, 

прокалив. 

п р о 

13,„ 

ч о ш 
О. 
S 
и. 

Ц 

5,68 

Количество 
вещ., извлек. 

водою. 

е н 

0,053 

0,096 

Потеря при 
прокал. сух. 
остат. водн. 

вытяжки, j 

т ы. 

0.029 

О,ояо 

СО... 

Н-Ьтъ 

Псрюдичсски заливаемая эта почва—довольно гумусна, выщелочена и яв
ляется довольно распространенной зд'Ьсь по сЬнокоснымъ М'Ьстамъ. 
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Мы остановились довольно подробно на описанш восточной, за-Узенской, 
части надела с. Александровъ Гай, чтобы дать по возможности больше фактовъ о 
характере почвъ; гораздо менгЬе исполнима и потому мен'Ьс оттенялась въ изло-
женш задача топографш почвъ,—она исполнена настолько, насколько позволялъ 
матерхалъ и размеры работы. Вообще говоря останавливаться на расположении поч-
венныхъ образованш арало-касшйской равнины,—задача неблагодарная: только 
детальная работа, напрюгЬръ, по каждому владтшш или по каждому участку ка
зенной земли, освещаемая планами почвенной съемки, можетъ дать полное и ясное 
представлсHie о почвенной топографш. Поэтому, какъ въ предыдущею, такт, ъ въ 
дальнейшем'!,, читатель легко замгЬтитъ пробелы такого рода. 

Главная ц'Ьль настоящаго изложетя состоитъ въ томъ, чтобы изучить почвен
ные типы въ конкретпыхъ усгов1яхъ пхъ нахожцетяИ,такимъобразомъ, поэтимя. 
услогнямъ обратно дать возможность определить свойства почвеннаго покрова. 

При описанш другнхъ частей арало-каепшекой равнины мы встргвтимъ т'Ьже 
почвы и обычно въ т'Ьхъ же сочеташяхъ. Изъ этихъ сочета&ш очень часто повторя
ются сл'Ъдуюшдя: ]) степь, покрытая открытой растительностью, преимущественно 
Arthemisia maritima и Festuca ovina, съ разбросанными по ней углубленными 
округлыми, резко очерченными падинками съ таволгой; 2) пространства съ довольно 
ровной растительностью--преимущественно Arthemisia maritima и типцомъ; 3) мест
ности съ обшпемъ лимановъ и вообще пониженныхъ места., гдгЬ более мокрыя 
части богаты солодкомъ и осоками, и более cyxin, першдически заливаемый—ко-
выломъ и типцомъ. Въ первомъ комплексе мы встречаемъ столбчатаго строешя со
лонцы, чередующееся съ черноземами падинокъ, очень быстро сменяюпце другъ 
друга; во второмъ, довольно мощныя бурыя почвы безъ ясно выраженнаго столбча
таго горизонта, но съ илотнымъ, более темными, гороховатымъ горизонтомъ Л,, 
иногда не вскипаюшдя съ поверхности; въ третьемъ случае имеемъ лиманныя темно-
сгЬрыя почвы съ довольно гумуснымъ и мощнымъ, черноземовиднымъ горизонтомъ А1 

и илотнымъ столбчатымъ серовато-бурымъ А2, или даже сильно выщелоченный поч
вы съ оподзоленнымъ горизонтомъ подъ гумуснымъ слоемъ, или злые солонцы, 
вскипаюице съ поверхности (щелочны0) или, наконецъ, при меньшемъ увлажненш 
сероватыя не очень мощныя почвы безъ столбчатой структуры, содержатся 3—5% 
гумуса; по склонамъ къ лиманамъ—черноземы, подобные почвамъ падинокъ. 

Конечно,этими типами ландшафтовъ не исчерпывается ихъ разнообраз1е, л 
въ дальнейшемъ мы будемъ указывать на оригинальныя черты местности. 

Ниже будутъ описаны еще представители лиманныхъ земель; тогда яснее 
представится ихъ разнообраз1е. Сейчасъ отметимь только, что №№ 280 и 281 яв
ляются сильно выщелоченными подъ вл1ятемъ растительности и влаги почвами, 
а № 282—щелочнымъ солонцомъ. Его щелочность—наибольшая вверху; вероятно, 
что А—горизонта, накоплешя соды, друия же соли (NaCl, So4Na2, S04Mg) накоп
ляются въ более низкихъ горизонтахъ: количество солей съ горизонта В книзу уве
личивается, а щелочность падаетъ. 
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Чтобы покончить съ почвеннымъ покровомъ 938, 939 и 940 статей, приведешь 
краткое описавie взятыхъ къ ЮЮЗ отъ с. Николаевки образцовъ, изъ которыхъ два 
(82 и 84) такъ же взяты въ пониженныхъ м'Ьстахъ. 

№ 

Пунктъ и 

рельефъ. 

Мощность. 

А. А + В. 

сантиметр 

Го
ри

зо
нт

ъ 
вс

ки
па

ш
я.

 

ы. 1 

Свойства почвы и растительность. 

82, Вер. 15 къ ЮЮЗ А, 
отъ Николаевки. 
Ровное м-Ьсто, ли- А2 
манъ,едва углуб
ленная понижен- ! 
ность. 

83 5 вер. отъ Нико- • A t 
лаевки къ Ю. 
Легюй уклонъ къ А., 
В. (къ лиманамъ 
Дюры). 

84 2,5 вер. отъ Ни
колаевки къ Ю. 
Небольшая па-
динка. 

15 50 50 

4 

12 

20 

27 60—63 60 

Горизонтъ Ах — комковато-зерни
стый темный гумусный. А2—ком-
ковато-гороховатый, плотный го
ризонтъ, переходящш въ горизонтъ 
В, также гороховатый. Растутъ 
злаки. С-внокосъ. 

Типичный столбчатый солонецъ; 
А;—рыхло и сланцевато. А2—столб
чатой и гороховатой структуры, 
глянцевито, плотно. Въ горизонтъ-
В—на 20—25 см.—раковины Саг-
dium. Почти безъ растительности; 
растетъ низкое растеньице изъ Che-
nopodiaceae. 

Зернисто-комковатая темная почва, 
на 30 см. плотная. Замтэтенъ тон-
кш песокъ. Почва недавно паханая. 

№ 82—представитель лиманныхъ столбчатыхъ почвъ, № 84—падинныхъ чер-
ноземовъ, об'Ь выщслоченныя въ ве])хпихъ горизонтахъ почвы, съ глубокими, гори-
зонтомъ вскипашя. Об'Ь почвы являются представителями лучшихъ земель—одна 
взята на стшокосномъ угодье, другая—почва пашни. Последняя—пашня ростетъ 
за счетъ свнокосовъ: площади лидгановъ все болт.е и бол'Ье распахиваются, сЬно-
косы убываютъ въ количеств-в и местности, такимъ образомъ, грозитъ изсушешс 
№ 83—столбчатый солонецъ, у которого соленый горизонтъ С—на 25 см., а карбо-
натность (вскипаше) еще выше на 20 см. 

Резюмируя сказанное о пространстве 938, 939 и 940 казенныхъ статей и окрест
ности Николаевки мы должны сказать, что изъ него выделяется сЬверная переход-
пая часть, слабо-волнистая, съ почвами, близкими къ каштановымъ сыртовымъ; 
юго-восточная часть богатая разливами и лиманами, и западная ближе къ Узешо съ 
разнообразными почвами типа столбчатаго солонца. 

3. Къ Ю отъ 940 казенной статьи и къ В отъ р. Б. Узень расположена восточ
ная часть огромнаго надгЬла с. Александровъ Гай. 

Съ СВ и отчасти съ В Александрова Гая на—3—4 вер. тянется степь, однооб-
Iшзно покрытая зеленой полынью (Arthemisia mari tima), изр'Ьдка среди нея Triticum 
(sibiricum?). Новиднмому, пестрота въ почвенномъ покровт. зд^сь отсутствуетъ. 
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Но можно все-таки заметить, что кое-гд'Ь растительность гуще, кое-гдгв р'Ьже, ме
стами поверхность земли разнообразии» сусликовые бугры. Замечательно, что по
верхность почвы мелко-бугриста. Бурый, слегка желтоватый цв-Ьта поверхности 
земли характеренъ для местности. Почва вскипаетъ съ поверхности и очень напо-
минаетъ каштановыя, отличаясь все-таки црисутств1емъ столбчатой отдельности 
внизу горизонт;! А (образцы№№ 79 и 242). Верстахъ ЕЪ 15 къ СВ отъ Александро
ва Гая встречены подобиыя же почвы, большей мощности (№ 81). Свойства пхъ вид
ны И8Ъ таблицы. 

№ 
I от 

5, 

Пунктъ и 

репьефъ. 

Мощность. 

AjH А2! А + В 

2 к 

Ч о 
U . CQ 

Цв'Ьтъ, консистенщя и 

структура почвы. 
Растительность. 

сантиметры. 

79 А 2 вер. отъ | ? около Съ по- Сверху бурая, ниже ] Arthemisia mari-
Александр. 50 верхн. темно-бурая (на25см. ) ' t ima. 
Гая на СВ. почва. До ЗОсм. почва 
Ровное мъ- рыхла. На 25—40 ком-
сто. ков,-гороховатаяструк-

тура. 

242 Аг 3 вер. на | 12 35 Почти A t—комковато; вверху ] Тоже. 
ССВ отъ | съ пов пылевато, слегка слан-
Александр. цевато; цвътъ съровато-
Гая. бурый. А 2 — п р и з н а к и I 

столбчатой структуры; 
А2 12 j комки распадаются на 

гороховины и зерна. 
Столбики широки и не
правильны. Мъстами 
белые кристаллы. 

В Внизу съ пятнами глины и кристаламн. 
С Желтобурая глина; на35 см. съ белыми пятнами, 70—80 уме

ренно мягкая, пластичная, съ б-ълыми кристаламн, пят
нами и полосками. 
Поверхность почвы бугриста, корочка изръзапа мелкими 

трещинами. 

Арало-касшйская равнина к ъ Я о т ъ р. В. Узонь. 

Подобно пространству къ В отъ Б. Узеня, равнина къ 3 отъ него представ-
ляетъ собой большею частью казенный земли; только на С въ него входятъ земли 
г. Новоузенска и с. Александрова Гая и Передового Поселка. 

Равнины наклонны зд^сь къ Ю или къ ЮВ, какъ это показывают!, цифры 
высота, полученныхъ нами барометрической нивеллировкой. 
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2) У с. Александрова Гая 

Абсолютный высоты равнины: 
Къ ЮЮВ отъ Новоузенска в. 20 32 м. 
(На половин'Ь разстояшя между Узенямй). 
Къ 3 отъ Александрова Гая в. 10 27 м, 
Къ Ю отъ него же 10 в 25 м. 
Къ ЮЮЗ отъ него 20 в 19 м.*) 
Цыфры эти сходны съ данными Н и к и т и на и П а ш к с в и ч а. 
ПОСЛ'БДШЯ даютъ для равнины: 
1) У г. Новоузенска (близъ ртжи) 32 м. 

24,8 м. 
23, „ м. 

3) У с. Петропавловки , . 37 м. 
Цыфры нашей нивеллировки несколько выше, потому что нами точки взяты 

вдали отт р'Ьчекъ на водоразд'Ьльныхъ пространствахъ, а Новоузенскъ и Александ-
ровъ Гай находятся на берегу р. Б. Узеня. Мы видимъ, однако, что перевалы между 
Б. и М. Узенямй очень не высоки: не выше 3—4 м. надъ берегомъ. Подъемъ 
на эту величину на пространств!; 5—10 в., конечно, не зам'Ьтенъ и мы вправ'Ь гово
рить о полной равнинности этого края. Руководствуясь приведенными данными 
мы провели горизонталь въ 30 м. въ 15 в. къ 3 отъ Александрова Гая, а вдоль р'Ь
чекъ продлили несколько къ С**), чтобы показать, что береговыя части равнины 
н'Ьсколько ниже центральной полосы междуртлья. Это обстоятельство не должно, 
однако, затемнять факта, о которомъ мы говорили въ первой главт>, быстраго воз 
вышешя бровки берегового яра надъ прилегающими частями степи. Отсутств1е ка
кого-либо уступа и подробныхъ точныхъ нивеллировокъ, конечно, не позволяютъ 
провести горизонталь въ 30 м. иначе, какъ очень схематически. 

Интересно, что русло М. Узеня вообще выше, нежели русло Б. Узеня, который 
глубже здт>сь прорылъ ceoi ложе. Повидимому, н вообще местность около Б. Узе
ня представляетъ собой легкую котловину; по крайней мт>рт> отъ Малаго къ Б. 
Узеню можно заметить некоторый наклонъ. Такъ, абсолютная высота с. Петропав
ловки (по даннымъ экспедищи по орошешю на югт> Россш)—37 м., г. Новоузенска 
(нисколько выше по широтъ% къ ВСВ отъ Петропавловки)—32 м. Южнъ'е по М. 
Узеню мы знаемъ только высоты уровня рйчки, но, принимая во вшгааше высоту 
ртчного берега, также приходимъ къ несколько большимъ высотамъ береговъ 
М. Узеня по сравненш съ берегами Б. Узеня. Но принимая, какъ несомненный 

*) Руководствуясь уровнемъ ръкъ можно дать еще 2 цифры. Именно: принимая 
высоту берегового обрыва у х. бывш. Балоболова на р. Узень близъ киргизской дороги 
въ 6 м., мы имъемъ высоту берега въ 19 м. (у р. М. Узень около 13, 5 м.); у Передового 
Поселка уровень Б. Уззня 9 м., высота берегового обрыва равна 9 м., отсюда уровень 
селешя около 18 м., что близко къ истинъ и гармонируетъ съ данными въ тексте. 

**) По железнодорожному профилю высоту въ 30 м. мы им-Ьемъ на 24 в. от. Александ
рова Гая (железная дорога идетъ невдалекъ отъ р. Б. Узень (на профил-fe видно, что 
уклонъ страны къ Ю непрерывенъ, постепененъ и невеликъ (между Новоузенскомъ 
и Александровымъ Гаемъ падеже страны всего 9 м.). 
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фактъ, общее гонижете страны къ ЮВ, мы оставляемъ пока до точныхъ нивелли-
ровокъ вопросъ о д'епрессш вдоль р. Б. Узеня *). 

Все пространство къ К), отъ лиши Петропавловско-Новоузенской, представ-
:>ястъ собой равнину, расчлененную лишь понпженпостями, лиманами и ерикйьи. 
Въ прсд'Ьлахъ городскихъ земель есть 3—4 боль нихъ лимана (два «Болынихъ»— 
OKOJ о города и около М. Узеня близъ Тащиловки «Межевой Лиманъ», «Змеиный»... 
и много мелкихъ къ К) отъ города въ 5—10 в. Оба «Болыше Лимана» вытянуты па
раллельно р'Ькамъ. На 949 казенной оброчной стать'Ь три значитольныхъ лимана 
также удлинены въ свверо-южиомъ направлевш. Изъ нихъ лиманъ Осинки отстоитъ 
отъ Г). Узеня не бол'Ье 2—3 в. и представляеть собой узкую неглубокую ложбину, 
которую пытались прудить. Зд^сь есть пр'Ьсная вода въ колодцахъ. Съ В. Узенемъ 
на ЮВ II 1-го участка лиманъ соедниенъ ерикомъ. Лиманы—«Зенинъ» и «Шелу-
дивый»—достигаютъ 5 в. въ длину; они расположены близъ западной границы 
статьи и продетавляютъ собой болышл очень неглубокая ноннжонности; на нихъ 
есть е'Бнокооныя пространства, но много мйсть уже распахано, а часть покрыта 
злыми солонцамт!.. Мелкихъ лимановъ на 949 ст. много; на большинстве лимановъ 
имеются колодцы съ пр'Ьсной водой, какъ напр., на скверной гранчцЬ 2 участка 
у х. Коблова на Казачьемъ лимаиЬ; лучная воды на V и VI участкахъ (лиманъ Гал-
кинъ). На 948 ст. замечательной пониженностью является лиманъ «Труба», вытя-. 
нутый узкой лентой съ ССЗ на ЮЮВ. По этому лиману расположено несколько ху
торов ̂ , потому что въ лиманахъводапр'Бсиэя. У хутора Алексеева на Трубъ' есть 
запруда, но воды мало, потому что логъ углубленъ незначительно. Лиманъ Труба 
заходитъ на —10 и въ иредъдъ расположенной зд'Ьсь 947 ст. (ВзрфоломЬевской). 

Лиманъ «Зоринъ», съ которымъ на ЮВ сливается Труба—широки! боль
шой лиманъ безъ воды, поросшшгорчакомъ, травой, которую арендаторы считаютъ 
вредной для скота. ВсЬ друпе лиманы меньше названныхъ; изъ нихъ вода и весною 
держится почти на вевхъ, но на однихъ остается короткое, на другихъ богЬе долгое 
время (напр., па Спорномъ ли^ан'В VIII участка). 

Въ пред'Ьлахъ VII уч. 947 статьи имеется узкш ерикъ, соединенный съ М. 
Узенемъ,—который м'Ьстами углубленъ на 3 м. Вдоль этого ерика въ колодцахъ 
также пр'Ьсная вода (у х. Урусова). Статья 947 замечательна npncyTCTBieM'b двухъ 
ложбинъ. Во-первыхь, близъ М. Узеня идетъ ложбина Кривой ЛИМРНЪ. Онъ запру-
женъ около деревни Варфоломеевки и прудъ содержитъ довольно много воды, 
потому что водосборъ съ вершковъ ложбины значительный. Ширина Кривого Ли
мана м'Ьстами бол'Ье 100 саж., глубина 3—4 м. 

Во-вторыхъ, въ пределы статьи съ К) входитъ вершина балки Багырбай, 
носящая назвате Султанбекъ. Онъ уже и мельче (до полтора м. глубиной) Кри
вого Лимана и воды собираетъ мало. Балка Багырбай разр1ззаетъ все пространство 
къ Ю отъ 947 ст. и уходить въ киргизскую степь. На немъ, несмотря на его большую 

*) Быть можетъ, эта депрессия, еспи она есть, является начальной пониженностью 
морского дна и обусловила направлеше р%ки. 



Таблищ IX. 

17. Лиманъ съ колодцемъ среди ровной степи къ СЗ отъ с. Але-
ксандровъ Гай. 

18. Столбчатый солонецъ. (Обра-
зецъ № 275Н). 
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2) Отъг. Новоузенска до с. Александровъ Гай дорога идетъ вдоль жел'Ьзно-
дорожнаго полотна. Почвы на этомъ протяженш большею частью покрыты полынью 
и тшщомъ. Цв'Ьтъ ихъ очень светлый, такъ что колея, особенно ближе къ р'вкЬ, ка-
жстся палевой. Это—большей частью столбчатые солонцы, по которымъ разбросаны 
полянки съ темными почвами и бугорки сусликовыхъ норъ. Въ подпочве на неболь
шой глубине залегаютъ раковины Cardium. Нисколько лимановъ встречаются на 
дороггЬ (напр. на 949 стать!; близъ хутора Тимошенкова). Столбчатыя почвы местами 
обладаютъ не ясно выраженной структурой, особенно когда покрыты типцомъ. Та
т я съ неясно выраженной структурой светлый почвы занимаютъ часто сравнительно 
болышя пространства (напр. на 23 в., где взятъ образецъ № 75, на 27 в. и пр.). 
Какъ близъ города, такъ и близъ Александрова Гая преобладаете, однако, почвен
ная пестрота съ рЬзко выраженными контрастами. У Александрова Гая земли на-
д/вла къ ССЗ и СЗ огъ села считаются, однако, хорошими—лучшими въ над-ьл-Ь. 
Крестьяне пр шисываютъ имъ несчанистость. Быть можетъ, действительно эти 
почвы обладаютъ большимъ сравнительно съ другими, содержатсмъ легкаго песка, 
но на глазъ он'Ьмадо отличаются отъ другихъ. Къ сожалгвшю, мы не имЬемъ механи-
ческаго анализа ихъ, но возможно, что арало-касшйскшсуглшюкъ, служапий под
почвой*) здгЬсь содержит!, песокъ, кмяюпцй па механическш составъ почвъ. Эта 
песчанность не мешаете, однако, развитш зд'Ьсь типичнаго солонцеватаго ком
плекса. 

Обтазецъ № 75, взятый на маршруте Новоузенскъ-Александровъ Гай (на 
23 в.), предстагляетъ распространенную почву съ довольно большого разстоятя, 
норосшаго типцомъ и погынами,—не им'Ьстъ ясно выраженной дифференцнровкп 
горизонта А. Его свойства таковы. Почва взята на ровномъ Micrb; при копанш плот
ный горизонтъ не былъ обнаруженъ. На 45 см. она постепенно сменялась желтобу-
рой глиной (суглинкомъ?). Вскипите почва обнаруживала на 38 см. Структура 
почвы—комковато-зернистая, консистенщя умеренно рыхлая, цв'Ьтъ—темнобурый. 
На глазъ можно было заметить мелкш песокъ. Горизонтъ А проанализирована 
онт содержать: 

Гумуса 2,6 2% 
Гигроскопической воды 2,64% 
Химически связанной воды 1,8б°/о 

. Потеря отъ ирокаливашя ^12% 
4) Пространство 949, 948, 947 статей на В и 3 отъ Александрова Гая за исклю-

чешемъ лимановъ и лиманныхъ пониженностей, перечнетенныхъ нами выше, также 
пестро въ почвенномъ отношенш. Кром'Ь столбчатаго солонца, много почвъ съ неяс
ной струкгурой верхняго горизонта (обр. 116, 118) лиманныхъ стогбчатыхъ почвъ 
(№ 117), который покрыты редкой растительностью, состоящей премущественно 
мат, Polygonum съ красноватыми листьями. 

*) Въ разръзъ у Александрова Гая вверху замечается элюв1альный суглинокъ 
съ прослоями песку (образцы 217 и 218 PN). 
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Около лимановъ часты СЕНОКОСНЫЙ м'Ьста или пространства, занятая солод-
комъ (какъ на J V участке 947 ст. близъ Кривого Лимана и Султанбска). Ландшафт'! 
съ частыми округлыми полянками, па которыхъ растутъ Glycyrrhiza и Spiraea со 
злаками, повторяется также очень часто, если только почвенная пестрота не зама
скирована пахотой. Близъ лимановъ нер-Ьдки пятна мокрыхъ или безструктурныхъ 
(настоящихъ) солонцовъ, какъ это мы видимъ близъ Казачъяго лимана га 1 уч. 
949 ст., на разр'взномъ лиманъ\ 

№ 

116 

117 

118 

Пунктъ и рельефъ. 

Вер. 3 ст. Тащи
ловки на В. Равни
на. 

Вер. 7—8 ст. Та
щиловки н а В . Л и -
манъ. 

Вер. 15 ст. Алек
сандрова Гая на 
3 . Ровное мъсто. 

Мои 

А» 

ность почвы. 

А2 А + В 

с а н т и м е т р ы 

5 

30 

8 

28 

50 

25 

37 

со 3 

5 s 

О о 

• 
•? 

7 

Свойства почвы и растительность. 

Почва сверху умеренно плотная, 
сверху очень плотная, комковатой 
структуры. Растутъ полыни (Kochia, 
Camphorosma). 

Почва покрыта низкой Polygonum 
съ красноватыми листьями и Kochia. 
Aj—солонцевато, пористо и рыхло. 
А2—комковато, со столбчатой отдель
ностью плотно. Подпочва—желтобу-
рый суглинокъ, влаженъ, солено-
сенъ. 

Вверху почва неясно комковатой 
структуры, которая ниже ясна; 
вверху плотность умеренная, внизу 
большая. Растетъ типецъ (Festuca) 
и др. злаки. Цвътъ почвы желто
ватый, поверхность неровная и по
трескалась. Подпочва—желтобурый 
суглинокъ. 

Для № 118 сделаны сл'Ьдукищя опред/Ьлешя: 
А, А2 

Гумуеъ 2 , 1 8 % 2 , 0 8 % 
Потеря при ьрокаливанш 7,19°/0 7>оа°/о 
Гигроскопическая вода 2,84°/0 3 , 5 1 % 
5) Вблизи Б. и М. Узеня замечается также обшйе солонцовъ злыхъ, но места

ми и зд'Ьсь солоновыщелоченныя почвы. На пути вдоль М. Узеия отъ Петро
павловки къ хутору Таловому (въ киргизской степи) отм'Ьчено следующее. 

Отъ Петропавловки до Тащиловки господствуетъ столбчатый солонецъ, гри 
чемъ замечается дв'Ь разновидности его: одна съ меи'Ье мощнымъ, другая съ бол'Ье 
мощнымъ горизонтолъ (13 см.)А1. Въ первой почв'Ь горизонть А2 плотнее и р'Ьзче 
ограниченъ отъ свйтлобураго столбчатаго рыхлаго горизонта А2, но во второй 
посл'Ьднш горизонть бургБе и плотн'Ьо Аг. 
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За Тащиловкой картина сохраняется и чередуются почвы: 1) покрытия тип
цом ь и Triticum (desertorum), мощностью 28см. (А+13) и 20 см. А, вскипаюппя-
ва 25 см., безъ уплотневнаго горизонта и 2) поросипя Arth. maritima, Camphorosma 
съ дифференцировкой горизонта А: рыхлое, пористое и солонцеватое Аг—имъет'ь 
МОЩНОСТЬ 7 см., плотный, бурый, глянцеватый, столбчатый горизонтъ А 2—17 см., 
А+В—37 см., веки наше на 35 см. 

Верстахъ въ 7 отъ Танщловки (на 948 казенной етаткв) саженяхъ въ 50—70 
оть ргЬки на ровномъ м^ств взято два образца злыхъ солонцовь (93 и 94), свойства 
которыхъ будутъ описаны ниже. Оба покрыты Salsola. неглубоко вскипаютъ (одинъ 
съ поверхности, другой съ 20 см.) и оба не очень плотны, особенно № 93. Солонце
ватый (столочатыя и мокрыя) почвы чередуются съ черноземными падинками до 
х. Фещина. ВсгЬ почвы очень св'Ьтлы, кром'Ь падинныхъ. У х. Фешппа, -лиманг съ 
гьнокосомъ. Отъх. Фешина, до Конькова моста (948 и 947 ст.), побережье М. Узеня, 
довольно много почвъ, со структурой, приближающейся къ нормальной—каштано
вой. Он'Ь покрыты Triticum cristatum и Ceratocarpus arenarius. Горизонтъ Ане диф
ференцирован*, только внутри его замечается большая плотность; вскипаше на 
30 см., мощность А+В=35 см. (обр. № 95). Встречаются въ болыпомъ количестве и 
злые солонцы, покрытые Salsola (?). Близъ Конькова моста заметно большое про
странство такъ же несолонцевыхъ бурыхъ почвъ, покрытыхъ полынной раститель
ностью (А+В > 40 см.). За Коньковымъ моетомъ снова начьнается пестрота: среди 
столбчатыхъ почвъ съ Arthcmisia maritima полянки съчерно^емомъ (Triticum crista
tum, п суслиные бугры; зат-вмъ идутъ пространства, поросипя типцомъ (столбча
тый, не очень типичный почвы), по которымъ падинки съ солодкомъ. 

Верстахъ въ 5 ниже Конькова моста встр'Ьчаемъ ерикъ, впадающш въ М.Узень. 
Выходъ его выше, ч-Ьмъ дно далт^е отъ ргЬки, наибол'Ье глубокъ онъ саженяхъ въ 
50 отъ pinoi. По дну ерика—черноземная, довольно разнообразная растительность 
(Medicago falcata, Triticum спзгапищсложноцв'Ьтные, молочаи), по склонамъ къ ери
ку растетъ солодокъ. 

Со дна ерика взятъ образецъ грубоватой еврой, солонцеватой почвы (№ 96). 
Отсюда до бывш. Балаболова хутора много поостранствъ хорошихъ почвъ, 

покрытыхъ злаками и полынью съ полянками чернозема, кое гдт> есть злые солонцы. 
За 3—4 в. до Балоболова много лнманныхъ сЬнокосовъ. 

Довольно густо одетая растительностью степь пестрится частыми кусти
ками Statice. Тамъ, гд'Ь преобладаешь солодокъ, почва темнее, почти черная, 
съ дифференцировкой горизонта А: А1—20 см., черноземе видный горизонтъ и А2— 
плотный, вязкш, съ массой корней. Болт>е св'Ьтлыя почвы безъ дифференцировки 
горизонта А покрыты злаками. 

Отъ х. Балаболова до южной границы увзда также мало столбчатыхъ почвъ: 
много затопленныхъ почвъ. Одни изъ нихъ затопляются ргЬдко, когда въ Узенъ 
большая вода, и онъ выливаетъ ее на СОСЕДНЮЮ степь, друия—каждый годъ. 06-
разцомъ первыхъ является № 97—онъ взятъ на ровномъ м^ст-в, покрытомъ злаками 
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и обладает! структурой, напоминающей каштановый почвы. Она вскипает! чуть 
не съ поверхности. Среди пространств!, ею занимаемыхъ, встречаются цадиики съ 
солодками. Образецъ № 96 взять рядамъ на пространстве, занятом'], ковылами 
почва очень светлая, сходная съ № 97. На чаще заливаемыхъ пространствах! — 
черноземовядная почва (растеть солодок! и разная черноземная растительность 
№ 99). Мы упоминали, что берега, Узеней, по м'Ьръ' движения внизъ по р^чк!, де
лаются несколько ниже . У х. Балоболова уже н'Ьтъ такого высокаго обрывистаго 
яра па М. УзенЬ, как! у Тащиловки. 

Высота берегового обрыва здесь всего 5—6 метровь, тогда какъ у Тащиловки 
12—13 et. Нмже, у Таловки, ьгь киргизской степи берега еще болгье шгч;и. Этим! 
объясняется большое количество заливаемыхъ пространств! вблизи М. Узеня у 
границы съ киргизской степью: мы пм'вемъ зд'Ьсь разливы Узеня, которое чЬмь 
шоке, T'liMb болт*о заходятъ внут])ь степи отъ рЬки (по крайней М'Ьр'Ь на пути отъ 
Конькова моста къ Таловк'Ь киргизской). 

Заливаемый почвы дал'ве оть берега Узеня сменяются обычным! комплексом! 
с! преобладанием! столбчатых! ночвъ. Свойства почв! сведрны въ сл'Ьдуюни'н две 
таблицы. 

№ Пунктъ и рельефъ. 

93 

94 

95 

Вер. 7 ст. Тащи
ловки на ЮЮВ 
слабо наклонен
ное на В ровное 
мъсто. 

Тамъ же. 

Вер. 4 отъ х. Фе-
шина на Ю; рав
нина близъ М. 
Узеня, мъсто ров
ное. 

Мощность. 

А | А2 

с а н т и 

15(?) 

13—15 

16—20 

i 

ft £ А + В о 5 

м е т р ы . 

30(?) , " / и 

? '•• 20 

32 30 

Цвътъ, структура и 

консистенщя. 

Бурая , умъренно рых
лая комковатая почва, 
покрытая мучнистой ко
рочкой менъе 1 см. тол
щиной. Комки почвы по
крыты бълымъ налетомъ, 
(пятна). 

Сверху довольно плот
ная, слегка солонцева
тая, ниже умъренно 
рыхлая почва, комко
ватой структуры, съ 
рыхлой солонцеватой 
корочкой въ 2—3 см. 
Бълаго налета на ком-
кахъ нътъ. Книзу 
темнъе, граница под
почвы неясная. 

Едва замътно раздъле-
Hieгоризонтовъ А , и А2: 
вверху почва рыхлъе. 
Структура комковатая. 

Растительность 

Salsola.Pyreth-
rum, Растит. 
ръдкая . 

То же и мелк1Я 
полыни. 

Festucasp.,Ce-
ratocarpus are-
narius? 
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№ 

96 

97 

98 

99 

Пунктъ и рельефъ. 

Вер. 8 отъ Конь
кова моста къ 
ЮЮВ. Дно ерика. 

% вер. отъ хут. 
бывш. Балоболо-
в а к ъ ЮВ ровн., 
изредка затопл. 
МъСТО. 

Тамъ же саж. 25 
на 3 къ М. Узеню. 

2 вер. отъ хут. 
бывш. Балоболо-
ва къ ЮВ.Болъе 
низкая часть рав
нины, заливаема. 
Сънокосъ. 

Мощность. 

А, А2 А + В 

2 С Е я е- ё о 5 
С_ и 

с а н т и м е т р ы . 

около 35 

16—17 

13—15 

? ' П о 
чти 
| съ 
пов. 

35 

22—25 

? 

То-
же. 

8 

Цвътъ, структура и 

консистенщя. 

Умъренно рыхлая, ввер
ху слабо солонцеватая, 
ниже комковатая почва; 
глины и прослои. 

Умъренно рыхлая ком
коватая почва. 

Умъренно рыхлая, связ
ная почва. 

Сверху умъренно рых
лая, комковатая, ниже 
плотная гороховитая, 
темная почва. 

Растительность 

Раст. густая. 
Medicago fal-
cata, Galium 
verum, Salvia. 

Преимущест
венно злаки, 
есть солодокъ. 

Trit icum (de-
sertorum?)Sti-
pa sp. 

Galium verum, 
Glycyrrhiza, 
Tri t icum cri-
statum etc. 

Образцы №№ 93 и 94 по структуре отличаются отъ столбчатыхъ солонцовь 
отсутствием!» столбчатаго горизонта; горизонту Ах столбчатыхъ почпъ аналогична 
корочка, покрывающая эти почвы и состоящая изъ мучнистой с-Ьрой массы. Это на
стояние солонцы съ солонценой растительностью. 

Образцы 96—99—выщелоченный заливаемый почвы, а № 95—почва, близкая 
къ каштановымъ. 

Анэлитичесшя данныя сведены въ таблицу. 

№ 

93 

94 

97 

98 

99 

Мет* 

А. 

cai 

15 

13 

16 

! 13 

i — 

ость. 
• в 

— m и 
р. 5 А + В. о £ и< о п 

ггиметры. 
• 

30 

? 

35 

22 

— 

15 

20 

0 

8 

— 

ж 
ев 

1 Я я о. о о х я s 
о С 

п 

1 . 
1,м 

6,69 

5 , и 

верх. 17,,, 
А { 

;НИЗЪ (5 ,„ 

"d
 

П
от

ер
я 

пр
и 

пр
ок

ал
. 

в.» 
6„ 

13„з 

»о,„ 
15,97 

!6 ,б8 

X о о . 
О. п) 
S о 

L- я 

ц е 
4 . 5 5 

Не он)). 

*>вв 

•5 
° '29 

5, э 5 

i 6,59 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ве
щ

., 
из

вл
. 

во
до

й.
 

н т ы. 

0.492 

0.198 

Не опре 

Не опре 

" , 0 8 0 

1 о,0В1 

П
от

ер
я 

от
ъ 

пр
ок

. 
су

х.
 

ос
т.

 
во

дн
. 

вы
т.

 

0,072 

о,,,,» 
цълено. 

цълено. 

о,„58 

О.озо 

Примъчате . 

Корочка не 
анализирова-
на. 
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Эта таблица показываеть, какъ малогумусны солонцы, №№ 93, 94, содер
жание, особенно первый, значительное количество растворимыхъ въ вод'Ь солей. 

Почвы заливаемый оказались миогогумуенымп, даже и гв, который кажутся вь 
пол'Ь довольно св'Ьтлыми, какъ № 98 (ев'втлобураго цв'ьта). Темная почва № 99 
содержит, много гумуса и мало солей, извлекаемыхъ водой: заливаемый почвы 
сильно выщелочены, по крайней мгЬрт> въ верхних г. горизонтахъ. 

6) Казенный земли и над'Ьлъ с. Александровъ Гай къ югу отъ названнаго 
села въ почвенвомъ отношенш также пестры и солонцеваты. На пути отъ юговосточ-
ноп границы (отъ Талевки киргизской) съ х. Фомина*) въ Александровъ Гай мест
ность волниста,—производить впечатлите перевала, такъ что жители этого края 
разаичаютъ земли этого пространства отъ земель при Узентз и можно услышать 
назвате «Сыртовая земля», какъ будто бы въ самомъ дтат, здтзсь былъ сыртовой 
перевалъ и почвы были сходны съ сыртовыми—каштановыми. Нельзя сказать, 
чтобы па этомъ пути было много лимановъ; только въ 3—4 в. отъ х. Фомина дорога 
переевкаетъ большой СЕНОКОСНЫЙ лиманъ, вытянутый съ ЮВ на СЗ (Багырбай). 
Остальное пространство—солонцеватый комплексъ, при чемъ можно заметить, что 
земли ближе къ хутору Фомина бол'Ье солонцеваты, ч'Ьмъ земли ближе къ Александ
рову Гаю, т.-е. къ Большому Уаегю. Почти во всЬхъ почвахъ горизонтъ А дпффе-
ренцйрованъ и мы влдимъ только различ1е въ мощности и цвътЬ А15 большей или 
меньшей плотности А2,—кромтз того, структура. поелт>дняго бываетъ различной: то 
р'Ьзко выражена столбчатость р глянцевитость, то, наоборотъ, столбчатость неясна, 
горизонтъ комковатъ и даже гороховатаго строетя и глянца на комкахъ не заметно. 

Вотъ примеры почвснныхъ разр'Ьзовъ на описываемомъ пути. 
1) Близъ хутора Фомина Ах мощностью 10—15 см., А2—10—12, A-f В=35 см., 

на 30 см. раковины Cardinra; Аг евро и рыхло; А2 темнокоричнево, глянцевито, 
плотно, столбчато. 

2) В. 12 отъ хутора къ Александрову Гаю: Ах—еЬробураго цв'Ьта, солон
цевато, мощностью 10—13 см.; А2—плотно, еЬробураго цвъта, не столбчато и не 
глянцевито, комковатой структуры («Сыртовая» земля); A-f-В=30 см., вскшшпе 
на 28 см. На 30 см. раковины Cardium. 

3) Тамъ же: А х = 4 см. А2—не глянцевито; А+В=27 см. 
Ландшафтъ съ рт^зко выраженными падинками среди солонцевъ встречается 

довольно часто. Падинки обычно поросли солодкомъ и аржанцомъ, а также есть 
почти всегда и Stacice. Такую почву падинки и представляетъ образецъ№ 100, взя
тый верстахъ въ 10 къ Ю отъ Александрова Гая. Два другхе образца, приводимые 
въ следующей таблице, даютъ понятие о другихъ почвахъ. № 119 взятъ между х. 
Балаболова и х. Филатова (на казенной статье Гайсинской, недалеко отъ буровой 
скважпиы) и является настоящимъ столбчатымъ солонцомъ, другой же № 118, взя
тый къ С отъ х. Балаболова, является почвой, не шгЬющей ясно выраженной струк
туры. 

*) Стоить очень близко отъ грани. 
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Мощность. 
^ к Структура, консистенщя и цвътъ 

№ А, А , .-А + В . ^ З . 
I в почвы. 

i сантиметры. i 

Растительность. 

100| 

119' 
i 

I 
120 

18 30 

28—33, 

25 | Комковатая почва, плотна вверху, 
ел. спанцеватаи св%тлЪе. На35 см.— 
рыхлый Cardiun. Почва взята съ едва 
углубленной падинки. 

СЬроватая почва комковатой струк
туры съ 20 см. 

15 13 — 17 38—40 

Ковыль и друпе 
злаки, солодокъ. 
Statics. 

Полынь, Statice, 
лукъ. 

Aj—рыхло и пористо. А2—комки | Festnca sp. Triti-
цилиндрической формы, книзу по- i cum (desertorum?) 
степенно переходить въ желтобурую i Kochia. 
глину. 

'№ 100 содержптъ: 
Гумуса 3 , 3 9 % 
Гигроск. воды 3 , 4 1 % 
Химически связанной воды 1 а 5% 
Потеря при прокаливанш 8,9 ?% 
На одной казенной статьгЬ арендаторъ Поздняковъ устроилъ зтЬсонасаждеше; 

деревья принялись; неизвестно только удастся-ли ихъ сохранить т( дальше въ 
виду большой солености подпочвы всей зд'Ьшней степи: на 30 см. мы уже неодно
кратно констатировали морсюя раковины—на этой глубин/в подпочвенные слои 
уже солены подъ почвами столбчатаго строетя; на падипкахъ столь же соленые 
слои лежэтъ на 70—100 см. и только на лиманахъ на глубин!} бо.тве метра мы югвемъ 
выщелоченные еще горизонты. 

7. Намъ остается описать пошгвднш маршрута по юго-восточной степи отъ 
Александрова Гая вдоль р. Б. Узень по направленно къ Передовому Поселку и 
южн-Ье. Дорога по правому берегу вдеть зд'всь то близко, то далеко отъ р'Ькн. 
изгибы которой прихотливо изр'Ьзываютъ ровную степь. Ровнота степи не позволя
ешь издалека видт/гь рЗжу, потому что противоположный берегъ одной высоты в 
только кое-гдгЬ видны его желтобурые отвесные обрьг-ы. Мы уже говорили выше, 
что обрывы эти, по vfep'b движешя внизъпо pini, становятся ниже, но это,впрочемъ. 
на Б. Узен'Ь заметно не такъ ръ\зко, какъ на Маломъ. Степь, прилегающая здт>сь съ 
3 къ Б. Узеню чрезвычайно пестра. Уже первая бътлая экскурстя позволила вы
делить типичный столбчатыя бурыя глины («бурый солонецъ»), слабо солонцеватую 
почву съ неясно выраженной дифференцировкой горизонте въ, евроватобурой 
окраски и «еврый солонецъ»—на пониженных* мЪстахъ, обладающей довольно мощ-
нымъ подгоризонтомъ А и еврою поверхностью (№ 78). Ближе къ р'вкгв ппеобла-
даютъ столбчатыя почвы, при чемъ около Передового Поселка комплексъ не носить 
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очень солонцеватаго характера: преобладаютъ бурыя почвы, поросипя Arlhemisia 
maritima съ неясно выраженной столбчатой структурой. Но за Передовымъ Посел-
коыъ вполоть до КиргИаской грани начинается степь, очень богатая солонцами. 

Преобладаше солонцовъ здгЬсь особенно контрастируетъ съ лиманами. Липинъ 
лиманъ близъ Передового Поселка вытянулся вдоль р'Ькп. Онъ безводенъ, поросъ 
солодкомъ и аржанцомъ; мужики пазываютъ почву на этомъ лимангЬ «синей» землей— 
настолько р'Ьзко замътенъ ея темносЬрый цв'втъ. Зеленыя травы и даже осока ли-
мановъ очень р'Ьзко выделяются среди бурой, сожженной солонцомъ, степи, на 
которой преобладаем сухая полынь Arthemisia maritiuma. Местамизтотъ покровъ 
разнообразится присоединешсмъ типца, почти везде голубеютъ кустики Statice. 
Между кустиками растеши на голой поверхности почвы растутъ лишаи—зеленый 
и еврый, они производить впечатл'Ьъпе какого-то сора—легко отделяются отъ земли 
1! издали кажутся не растешями, а кусочками камня. Местами земля кажется взры
той, ея неровная поверхность—съ типцомъ и полыныо--бураго желтоватаго отт'Ьнка: 
даже при мощности верхняго рыхлаго слоя Ах въ 20 см., горизонтъ А2 плотен'ь, 
столбчатъ и глянцевита (№ 110). 

Среди этой еврой картины разбросаны серовато зеленыя и темно-зеленыя 
пятна—падинки, менее и более глуботая; на менее глубокихъ земли бурыя плотныя 
и растетъ преимущественно типецъ и полыни (№ 109). Близъ грани часты пятна, 
почти СОВСБМЪ лишеинныя растительности; на нихъ впрочемъ растетъ редкими груп
пами низкое растеньице изъ Chenopodi'fl и лишаи, а местами и Salsola и другая 
солянки. Замечательно, что ташя пятна почти безъ растенш, ярко выделяюццяся 
своей светло-палевой гладкой поверхностью среди бураго пространства окружаю
щей степи, углублены на несколько сантиметровъ сравнительно съ последней. 
Они большею частью вытянуты лентами и кажутся потому руслами высокихъ по-
токовъ. Среди такого русла возвышаются иногда на 2—5 см. небольнйе острот,!!, 
покрытые Arthemisia maritima. Рядомъ сусликовыя норы покрыты темъ же расте-
шемъ, но более зеленымъ и лучше развитию.. Падинки со злаками съ ихъ горизон
тами углублены более, чемъ описываемый голыя солонцеватыя пространства, ихъ 
склоны постепенно, незаметно сливаются съ окружающими солонцеватыми местами. 
Элементы этого своеобразнаго рельефа наблюдаются на протяжеши нескольких!, 
саженъ: часто рядомъ съ суелнковымъ бугромъ желтеетъ полянка со злаками, вы
сохшими уже въ шле,а ьблизи среди пространств!,, поросшихъ серой полынью — 
узорчатыми лентами ярко блеститъ злой солонецъ безъ растительности *). Близъ 
киргизскихъ могилъ почти у самой южной границы уезда образецъ злого солонца 
№ 111 здесь былъ взятъ въ 1901 г. Въ 1903 г. на томъ же месте взятъ № 243. Оба 
образца были анализированы, при чемъ и^ъ № 243 для анализа взяты горизонты, 
которые не были анализированы при№ 111. Кроме того, длясравнешя взятъ обра-
зецъ № 244 съ рядомъ лежащаго пятна типичнаго столбчатаго солонца. 

) Картина описываемой степи возпроизводится на прилагаемой фототиши. 
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Западнее, съ лимана взятъ образецъ № 245 *), на пространств'!;, поросшемъ 
(Л) cyrrhizp n Triticum cristatum. Эта почва является довольно типичной для лнма-
повъ; она обнаруживаешь дифференццровку горизонта А и, несмотря на это, как* мы 
увидимъ да.тЬе, сильно выщелочена и не можетъ назваться солонцеватой. Нижепри
веденный таблицы группируют* свойства образцовъ, взятыхъ на маршруте Але-
ксандровъ Гай—Передовой Поселокъ—киргизская степь. 

№ Пунктъ. 

Мощность. 

А, А., А + В. 
• " 1 

я 1 

Го
ри

зо
 

вс
ки

п.
 Структура и др. свой-

сангиметры. 

К 

77 

78 

109 

З в . к ъ Ю Ю В 
отъ Алексан
дрова Гая, 
(бурый соло-
нецъ). 

Тамъ же. 20 

15—20 38 

9—3 

(Бурая солонцеватая земля) 

Верстъ Юна 15 20 
ЮЮВ отъ с. 
Александр. 
Гай. 

(ОЬрая лиманная земля). 

35 

50 

30 

28 

48 

2 в. отъ Пе
редового По
селка наЮВ. 

А,—рыхло, солонцева
той структуры, свЪтло-
сЬраго цвъта. А.,—ко-
ричнево-бураго цвъта, 
столбчатой структуры. 

А,—комковато, слабо 
столбчато. А.,—горохо-
вато («икряный гори-
зонтъ>>). 

А, — мучнисто-пылева-
тый горизонтъ, съраго 
«дикаго» цвъта. А2— 
темно-коричневый го
ризонтъ, столбчато-го-
роховатой структуры, 
глянцевито и плотно. 

50(?) Не из- Комковатая, 
мър. ! почва. 

(Солонцевато-каштановая почва). 

ПО Тамъ же. 22 20(?) 47 

(Столбчатый солонецъ). 

Не из-
мър. 

Aj—сверху буро и уме
ренно рыхло, ниже по
ристо, солонцевато и 
cbp-Ье. А2—темнобуро, 
плотно съ цилиндриче
ской отдъльност. (стол
бики). 

'Растительность. 

Arthemisia ma-
ritima (сильно 
угнетена). 

Польши 

Разнообразная j 
растительность 
густ.: ковылъ, j 
лебеда и пр. 

Тнпецъ,- ли
шаи, полынь. 

Типецъ, по
лынь, Kochia, 
лишаи. 

*) Образцы №№ 243, 244, 245 взяты приборомъ Рисположенскаго и образцы 
хранятся въ почвенной лаборатории Самарскаго Губернскаго Земства. 
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№ Пунктъ. 

Мощность. 

А: А + В. 

сантиметры. 

|0 н • ж я о л 
2 с 5 я 
й- к 
О о 

С-с и 

Структура и др. свой- Раститель-

244 У киргизской 
грани. 

почвъ-
наглу-

бинъ 
5—6 
см. и 
ниже. 

rosma и ли
шаями. 

245 Лиманъвер . Ц 2 12-
отъ р . Б . Узень 
къ 3 близъ кир
гизской грани. 

15 около оксло 
25 70 

9—9'"2 14—15 25 25—27 А1—сланцевато, пори- Пятно, по-
(б%л. '• сто, вверху много кор- росшее Art-
пятна ней, поры увеличивают- hem. mariti-

въпод- ся книзу въ величинъ ma, Campho-
и числ-fe; жилка жел
тая, железист. Цвътъ— 

вверху желтовато-съ-
рый, ниже—свътлосъ-
рый. А2—буро-корич-
неваго цвъта, дълится 
на столбики съ округ
лой головкой, д1аметра 
отъ у2 до 2 см., покры
тая вверху бълымъ на-
летомъ. Граница отъ 
А2 ръзка и ровна, С— 
бурая глина на 65 см. 
съ белыми полосками. 

62 A t—съроватый, темный, Triticumcris 
пронизанный корешка- tatum, Gly 
ми горизонтъ (корни и cyrrhiza, Ру 
луковицы) пористый, rethrum etc. 
постепенно смъняющш-
ся. А2—коричнево-бу
рый вверху гороховато-
комковат., нижестолбч. 
ппотн. гориз. (столбики 
въ 2—3 см. въ д1амет-
ръ). Гориз. разсъченъ 
вертикальными трещи
нами, которымъ обя-
занъ стслбчатостью; 
есть трещины глубо-
к1я—до 50 см. Подпоч
ва на 80 см. элюв1аль-

' ная, желтобурая, слабо 
мергелистая глина съ 
бтэл. пяти, и раковинами 
Cardium и Dreissensia 
рыхл., влажн. съ приз
нак, столбчат. и слоиста. 

243 У киргиз, грани., Почва дЪлится на слъдуюцце слои: 
рядомъ съ ръзкс 1) Св-Бтло-сЬрый порошковатый налетъ—2 см. 
очерчен, пони- 2) Тонкая, пористая, вверху слабо солонцеватая и сьрая , ниже 
жешемъ; грани- бур-Ьющая корочка—1 см. 
цасъпяти.№244 3) Постепенно переходить въ темно-бурый комковатый пори-
ввиду уступа въ стый горизонтъ, вверху сухой, ниже умеренно влажный и 
2 - 5 см. Почва не постепенно смъняющДйся на 22 см. 
покр. растит. 4) бурымъ съ бЪлыми пятнами и жилками до 59 см. 

5) Съ59см.—бурожелтая глина съ бъл. жилк. (этсв1альн. глина. 
! i (Мокрый солонецъ). / 

(Сухая лиманная почва) 
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х с. g Е й- 5, • 
Ц ! &S | 8 . Ц а ! | 5§s & а 

№ Горизонтъ. 8&. • | g J &S j . | g § Ц ь | « § о > .-« P- s o ° ^ c o o ^ с ь о , а ,— >• О С Е е и ш О o s n C c o n С U 

п p о ц e и т__ и. 

•76 Л, 

76 A, 

77 A, 

109 ! A 

111 ' I +11 коричн. 
| (1—3 см.). 

онъ же' III (3 22см.) 
243 

243 IV(22 59см.) 

— V (подпочва) 
(80 - 85 см.). 

244 А, (0—10 см.) 

— | Аа(Ю—24см.) 

— С (съ 80 см.). 

245 А, (0—15 см.) 

. А,( 15—25см.) 

— | С (съ 80 см.)-

Таблица эта показывастъ, что мы нм'всмъ среди взятыхъ образцовъ несколько 
родовъ почвъ. Столбчатые солонцы представлены № № 76 и 244. «Злой» еолонецъ 
(мокрый)—№ 111—243 и, наконёцъ, №N5 78 и 245 предс.тавляютъ столбчатая лнман-
иыя сЬрыя иочвы.Что касается-]\° 109 и 77, то эти почвы являются первоначальными 
отъ столбчатыхъ солонцовъ къ почвамъ неяснымъ, особенно 109, содержаний зна
чительное количество гумуса. (4%). 

Характерна ихъ плотность и присутствие «икрянаго» гороховатаго гори
зонта А г для № 77: нодобныя образования встречаются кромгЬ аллншалышхъ 
почвъ въ почвахъ шлейфовъ склоновъ въ сыртовой области (чечевицеобразныя 
отдельности внизу горизонта А). Столбчатые солонцы отличаются и зд'Ьсь ВСЕМИ 
нмъ обычно присущими свойствами: значительно болынимъ количествомъ гигроско
пической и химически связанной воды въ горизонт!; А а по сравнешю съ горизон-
томъ A j , а также, какъ показывэетъ водная вытяжка № 244,—увеличешсмъ коли
чества растворимыхъ въ вод§ солен книзу, достигающаго въ пвдночвеняомъ го-
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ризонгЬ на 80—см. 0 , в 5%, Мы уже говорили о томъ,что ото обстоятельство застав
ляете именовать Tawisi почвы солонцами, хота верхше ихъ горизонты (даже Л „') 
не содержать настолько большого количества солей, чтобы р'Ьзко отличаться inn. 
отъ капгпновыхъ почвъ. Лиманныя почвы, обладая подоГиемъ структуры столбча-
тыхъ солонцовъ—столбчатые горизонтъ въ нихъ А2, правда, не такъ ярко выра-
женъ—сильно выщелочены. Въ № 245 горизонтъ С на 80 см. содержите мен'Ье ра
створимых ь селей, ч1:мъ горизонтъ А каштановыхъ почвъ. Поэтому мы inrhevi, та
кое пышное развхте растительности на лиманахъ, обусловливающее гумусноеть 
почвъ. Подобно столбчатымъ солонцам! въ горизонте А2 содержится несколько 
бол'Ье гигроскопической и химически связанной воды, ч'вмт. въ черноземовидномъ 
верхнемъ горизонгв А1; достигающем'ь зд"всв большой мощности. Одновременно сь 
этимъ, какъ у столбчатыхъ солоицовъ, улиманныхъ почвъ горизонтъ А» бол'Ье глп-
ннстъ, ч'1;мъ Л,. Конечно, эти свойства лиманныхъ почвъ выражены такъ же мен'Ье 
р'Ьзко, какъ мен'Ье ярко выделяется структура ихъ по сравиеи'по съ столбчатыми 
солонцами. Образецъ № 111—243 нужно считать мокрымъ солонцомъ. Содержате 
солей бол'Ье 0,5% (0,9%) въ верхнемъ горнзонтЬ даетъ право называть его «на
стои щимъ» или «злымъ» солонцомъ. Въ его структур!' замечательна некоторая ана
логия со столбчатыми солонцами; ихъ рыхлому горизонту Ах соответствуете здтзеь 
палеватой структуры сухая корочка 1—3 см.толщиной, пористая и постепенно пе
реходящая въ комковатый влажный горизонтъ, играющий здесь роль А2, только 
бол'Ье соленый п высоки!. 

Попятно, что па такой земли не растетъ почти ничего, а иногда развиваются 
типичный солянки. Анализъ образца—№111—243—показываете, какъ увеличивается 
до горизонта (4) гигроскопическая и химически связанная вода и количество раство-
римыхъ солей; на глубнн'Ь 60 см. замечается уменьшение этихъ количествъ. Несом
ненно, что таше солонцы увлажняются лучше, ч'Ьмъ сосЬдшя части,—но мен'Ье про
мываются. Благодаря ихъ углубленному положенно вода застаивается па такпхъ 
ео.топцахъ на некоторое время, но ско])о испаряется, поднимая солн подпочвы. 

Пхъ клеклость и влажность объясняются глинистостью п влажностью. Ч'Ьмъ 
объяснить ихъ углубленное положение, происхождение руслообразныхъ пониженШ? 
Не отвечая на этотъ волр'осъ категорически, можно заметить, что теперешняя рез
кость очертанш происходить подъ вл1яшемъ застапвашя воды на определенной 
площади, первоначальное же углублеш'е могло быть такъ же перЬзко ограничено, 
какъ и падинки. Отс}тств1е болЬе или менЬе глубокаго промывашя въ противо
положность посл'Ьднимъ объясняется близкимъ положешемъ грунтовыхт водъ или 
отсутелчпемъ дренажа подпочвенныхъ горизонтовъ. 

По характеру растворимыхъ солей образецъ № 111—243 сходенъ съ солон
цами. № 121 и 126 отличается отъ лиманнаго щелочнаго солонца № 282, прибли
жаясь но составу солей къ глубокимъ горизонтамъ посл'Ьдняго. Во.всякомъ случае, 
мы здгЬсь им'Ьомъ д'Ь.то съ типичньшъ явлетемъ, р'Ьзкоразвитымъи бросающимся въ 
глаза. Сходный явлеши мы наблюдали на всей равппнЬ и на р'Ьчныхъ долппахъ. 
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Мы закончили почвенное огисаше к го-воеточной части равнины. Матер18'лы, 
которыми мы располагали, не позволяли нарисовать детальную картину ПОЧЕСННОЙ 
топографш, въ нашихъ силахъ было только наблюдете надъ типическими сочета
ниями почвъ, надъ строешемъ и свойствами посл'Ьднихъ. Вь предыдущем, нашею 
П/БЛЬЮ было установить характерныя черты почвспнаго покрова. Эти черты позво-
ляютъ выделить южную часть у'Ьзда—арало-кастйскую равнину—въ особую поч
венную область. Совокупность геологических! и климатическихъ фактороьъ— 
молодость, равнинность и сухость страны,—являются причиной разшшя характер-
наго для нея комплекса почвъ. 
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Д Западная часть уЪзда. 

Западную часть Новоузенскаго уЬзда можно довольно удобно разделить на 
три части по водоразд'Ьламъ и авныхъ ртжъ: 

1) Северную,—водоразделы Карамана и Большого Иргиза. 2) Западную,—во
доразделы Волги и Еруслана. 3) Восточную,—между Ерусланомъи М. Узенемъ. 
Какъ мы увидишь, эти водораздельный пространства представляютъ весьма ха
рактерный еетеетвенно-историчесгая местности,весьма заметно ир'Ьзко другъ отъ 
друга отличаюпцяся въ гсографнческомъ и въ особенности въ почвенномъ отношенш. 
Въ частности, каждую изъ нихъ молшо подразделить на бол'Ьс мелшя части, толге 
довольно удобно укладываюппяся вь мпждургЬчныя пространства. Каждую изъ 
этихъ частей мы опишемъ отдельно. 

На сввер'Б сл'Ьдуетъ выделить часть бассейна р. Кушума, заходящую въ пре-
д/влы Новоузенскаго уЬзда. Въ восточной части р'Ьзко отличается пространство на 
С отъ Тарлыка и Гашона, въ свою очередь распадающееся на двгЬ части:—восточную 
i нутренюэю ])авнину и западную—склонъ къВолгЬ. Местность южнг1ч: Тарлыка бо-
л'Ье, разнообразна по своймъ физическимъ свойствамъ. Чтобы выд'Ьлить ташя же 
однородный во всЬхъ отношенгяхъ части, пришлось бы описывать каждое плато меж
ду двумя овражками, но если провести лишю отъ к. Ровнаго къ устью Гашона, то 
но noli стороны ея будутъ лежать маетности, который въ общемъ можно характери
зовав совсЬмъ различными чертами. Водоразд'Ьлъ Ерусланъ—М. Узень—нельзя 
подраздвлить на татя части, какъ водоразд'Ьлъ Волги—Еруслана: изъ него можно 
выд'Ьлить только своеобразную низменность на югЬ въ бассейнЬ Торглва и отчасти 
Еруслана, и плоскую довольно высокую равнину на югъ отъ лиши Малоузеика— 
устье Солянки, хотя эта равн ша переходить въ болтзе выеоше и лучше дренирован
ные сырты сЬвера весьма постепенно и незаметно. 

Между иольшимъ Карамапомъ и Развальной Межой. 

Почти вся местность между границей Новоузенскаго и Ннколаевскаго уЬз-
довъ и Б. Ка раманомъ пмЬетъ уклонъ къ Б. Караману—«развальная межа», какъ на
зывается здЬсг увздная граница, сл'Ьдуетъ довольно точно за извилинами водораз
дела Большою Карамана съ Малымъ, который довольно узокъ и только у верховь
ев ь Нечетки расширяется въ настоящее плато (сыртъ перваго рода), принадлежа
щее Ц'ЬЛИКОУГЬ къ Новоузенскомз уЬзду, Высота его по Никъ.т и ну и П а ш к е 
в и ч у достигаешь 100 метровъ. Это плато соединяется съ водоразд'Ьломъ Карамана 



и системы Кушума узкпмъ сыртомъ. Узость этого водбзраздвльнаго сырта обуслов
лена размыватемъ его верховьями р'Ьчки Маянги, притока Иргиза. 

Остальная площадь предсташшетъ изъсебярядъ сыртовъ второго рода, отд'Ь-
ленныхъ одивъ отъ другого неглубокими долкамп, пологими и плоскими. Сырты 
эти становятся все ниже и ниже по и'вртз приближения къ ДОЛИНЕ Карамана. 

Кром'Ь падешя къ Б. Караману имеется падете, конечно, и къ ВОЛГЕ: 
сырты водораздела Карамановъ незаметно сливаются еъ верхней террасой волж
ской долины, въ которую Караманъ вступаетъ своимъ низовьемъ. Рельефъ ЗДЕСЬ 
сглаженъ, овражки ЙМЪЮТЪ форму «ериковъ», почвы малогумусны и маломощны. 
Но по ^\Ц>•\\ удалешя отъ волжской долины вся страна повышается и увеличивается 
разность высотъ уровня Карамана и склоновъ водораздела *), которые дрени
рованы irfenofi СЕТЬЮ доловъ, принадлежащихъ, главнымъ образомъ, двумъ, зна
чительно развитымъ системамь Суслы и Нечетки. Непосредственные притоки 
Карамана немногочисленны и коротки: такъ, на всемъ протяжеши между Суслой 
и Нечеткой впадаетъ лишь два невътвиетыхъ оврага. Поэтому, направляясь, на-
примъръ, изъ Тонкошуровки въ Калугу, мы непосредственно изъ долины Кара
мана попадаемъ на высокую и на видъ совершенно плоскую равнину. Однако, 
почва тут'ь плоха и мало гумусна, такъ какъ дорога тутъ пдетъ по правому берегу 
небольшого овражка «Оксенграбенъ», впадающаго въ Караманъ, Но на пъко-
торомъ отъ него разстояши (весьма не значительном^ эта почва сменяется черно-
земомъ, однимъ изъ лучшпхъвъ у'Ьздъч Эта перемена въ свойетвахъ почвы нестоитъ 
пь связи еъ современным!, рельефомъ местности, которая одинаково плоска и 
равнинна: высота пункта въ пяти верстахъ отъ Тонкошуровки — 78 м., всего 
па 4 м. выше края долины Карамана. Насколько внезапно мъняется характер!, 
почвы, настолько постепенно изменяется высота. Въ нвеколькихъ етахъ саже-
няхъ отъ Нечетки наблюдается такая же резкая см'Ьна чернозема каштановой 
почвой. Тонкошуровекое сельское общество, разделившее вею свою землю на 
подворные хуторские участки, выделило эту часть над'Ьла подъ обнрй выгонъ, 
служащШ въ то же время запаснымъ земельнымъ фондомъ. СтЬдуонин данный 
показывають разницу этихъ двухъ иочвъ. 

о Мощность. в • .' . о и к 
3 к «Н ' * « • • « § " 

№ Пунктъ. Рельефъ. о д , R Д ^ 3 ч s fe ° *! ц 
< L _ m o O u C c X m 

метры. сантиметры. проценты. 

121 5 в. къ В отъ Возвышенная 76 71 53 30 7,80 14,80 2,и 
Тонкошуров. равнина. 

122 8 в. къ С отъ Тоже. 73 47 28 21 4Ч„ 10,ss 2>73 
Фрезенталя. 

*.) Уровень Карамана у Тонкошуровки—45 м., край коренного берега тамъ же—72 м, 
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Узкая полоса между ннзовьемъ Нечетки пересечена СЕТЬЮ чаетыхъ овраж-
ковъ, такъ что местами пейзажъ представляетъ группы невысокихъ и плоскихъ 
холмовъ. Тамъ, гд'Ь м'Вето поровн/Ье, пашня пестрая: темиыя неправильный удли-
ненныя полосы чередуются съ сврыми б'Ьлесыми пятнами. 

Дальше къ сЬверу местность становятся совершенно равнинной, плоской. 
Сыртъ между Караманомъ и Нечеткой ниже Сырта между Нечеткой и системой 
Малаго Карамада: высота его между Вознесенкой и Калугой 82 м., во всемъ же 
остальномъ — онъ ВПОЛНЕ ему подобенъ. Неглубоше овраги (верхнш Караманъ 
съ его притоками) его очень мало расчленяють и дренируютъ. Находясь на ИБ-
которомъ разстояти отъ р'Ьчекъ, совершенно не видать ихъ овраговъ: степь 
кажется необозримой непрерывной равниной. Она уже вся распахана. Только 
по неболышщъ клочкамъ ЦЕЛИНЫ, оставшимся на разв"Бтвлеюяхъ дорогъ, можно 
судить о характер1! растительности, которая и тутъ, впрочемъ, всегда почти вы
бита и съедена скотомъ, такъ что трудно определить виды. Съ такого клочка 
ЦЕЛИНЫ, верстахъ въ шести отъ Калуги къ ССВ, взять образецъ № 96-й. Почва 
оказалась типичнымъ черноземомъ со столбчатой структурой горизонта А2 и ра-
ковистьшъ изломомъ столбиковъ*). Мощность А—В =45 см.; Ат =12 см.; А1+А2 = 
30 см. 

Гумуса въ Ад.... 5,87%, потеря при прокал 14,14%, влажность 3, 5 9%. 
Вскипан1е съ поверхности. Растительность: типецъ, вострецъ, ковыль, очень 

густо. 
Сл'вдуюцця цыфры высотъ показываютъ, какъ плоска эта местность и какъ 

неглубоки овраги, вырытые Караманомъ и Нечеткой: 
Плато въ версгЬ отъ Тягуновскихъ хуторовъ 89 м. 
Уровень Нечетки въ селЕ НечеткЕ (ве])стъ 6 къ В) 75 » 
Плато между Вознесенкой и Калугой 82 » 
Уровень Карамана у Зихельберга 73 » 

Самые овраги, гд"В рЪчка не принимаетъ притоковъ, им'Ьютъ отвесные бе
рега, сложенные желтобурой глиной, образующее столбы, обвалы и оползни, сло-
вомъ, им'вютъ характеръ дъйствующихъ овраговъ. 

Совершенно другой видъ представляютъ долины ръчекъ, б'Ьгущпхъ къ С. 
ЗДЕСЬ мы видимъ картину бо.тве древняго размывашя: вершины Маянги пред
ставляютъ старые овраги съ задернованными берегами настолько крутыми, что 
они уже не пашутся. Вешшя воды уже очевидно не наполняютъ нхъ до верху, 
какъ Караманъ пли Нечетку, а образовали себгв водомоины на ДНЕ стараго оврага. 

И въ верховьяхъ Маянги мы наблюдаемъ такую же емвпу почвъ, какъ и 
въ окрестностяхъ Тонкошуровки: такъ же но краю плато лсжнтъ каштановая 
почва, сменяемая лишь въ н'Ькоторомъ отдалеши отъ края оврага черноземомъ. 

*) Эти признаки какъ въ образце № 96, такъ и вообще въ черноземахъ, не такъ 
р^Ьзки, какъ въ каштановыхъ и въ особенности CBtTnoeypbixb почвахъ, однако совершенно 
ясно выражены. 
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Образецъ, взятый въ версте къ В отъ Тягуновскихъ хуторовъ на краю плато, 
№ 95Б вскипалъ съ поверхности, нмЬлъ мощность А + В = 4 4 см. зернистую 
структуру. Анадизъ далъ: гумуса ...4,сз%, потеря яри прокаливанш ...12,7.,%, 
гигр. воды—3,1В%; С0 2 —1, ц %. Средина же плато покрыта черноземами. Берега 
Карамана у Тонкошуровки и ниже сложены желтымъ неелопстымъ пескомъ. Сырты 
сложены желтобурою стенною глиной. У с. Нечетки эта глина, обнажающаяся 
въ обрыв-]; берега рЬчки, совершенно однородна и лишена структуры. Въ боль
шинстве же случаевъ она шгьчть характерную лессовидную цористоеть и столб-
чатость. 

Водораяд^дъ еистемъ Карамана, Еруелана и Кjшума. Главный водоразд^б.тъ. 

Къ В и СВ отъ верховьевъ Маяиги степь разстилается широкой равниной 
насколько хватаетъ глазъ. Караминъ прорылъ по ней неширогай и неглубошй 
овражекъ, заметный только когда приблизишься къ нему вплотную. Уровень 
его у Зихельберга (73 м.) на 36 м. ниже максимальной высоты водораздела его 
съ Кушумомъ и поэтому кажется съ перваго взгляда, что верхнее течете Кара
мана совсвмъ не расчленяеть равнннъ, тянущихся отъ верховьевъ Еруелана 
къ Нечетки. Но склонъ къ Караману чрезвычайно пологъ и ровенъ, и несколько 
быстрее начииаетъ подниматься только тамъ, гд'Ь къ нему приближаются и врЬ-
заютея въ него долы системы Кушума. 

Зато система Кушума пересекла всю принадлежащую ей часть Новоузсн-
скаго увзда широкими и длинными ветвящимися долинами. 

Такъ, напршгЬръ.р'Вка Чугунка начинается верстахъ въ 17 приблизительно 
на ВСВ отъ села Федоровкн широкими (версты въ 3—4) долами, съ падешемъ лЬ-
ваго склона не меньше, чгЬмъ на 0,5 м. на 100 м. Склоны его покрыты типичной 
для Ннколаевскаго у£зда «востречной»*) почвой, а на залежахъ, находящихся 
здесь казенныхъ участковъ, видны и самые вострецы — господствующая здесь 
растительная форма. 

Протйвуположный склонъ круче и местами здесь видны бурыя пятна гру-
бых'ь ночвъ, почти лишенный растительности. 

*) Отъ типичныхъ каштановыхъ «востренная» почва отличается сЬрымъ цвътомъ, 
отсутств1емъ столбчатаго строешя, которое часто присуще каштановымъ почвамъ и иногда 
даже чернозему Новоузенскаго уъзда (см.обр. №95). Вообще эти почвы по морфологи-
скимъ признакамъ ближе къ типичному чернозему, чъмъ каштановыя почвы остальной 
части Новоузенскаго уъзда. Но мы относимъ ихъ къ каштановымъ въ виду ихъ меньшей 
гумусности, считая основной чертой почвообразовательнаго процесса во всей зонъ степ-
цыхъ почвъ степень накопления гумуса. 
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Невидимому, уклонавъ 8—10" зд'Ьсь совершенно достаточно, чтобы процессъ 
почвообразовашя почти совершенно не происходила даже на склонахъ, обращен-
ныхъ къ С, я дочти неизмененная материнская порода выходила на дневную по
верхность. Однако, это не совсЪмъ такъ: почвы склоиовъ, не отличающихся въ 
пол'Ь цв'Ьтомъ отъ желтобурой степной глины, могут? накоплять значительное 
количество гумуса. До известной степени это объясняется обшиемъ карбонатовъ 
въ почве, придающихъ ей более светлый оттьпокъ. 

Обраэецъ*) такой почвы, взятый въ L верстЬ къ ЮЗ отъ деревни Чугунки 
со склона вт. 6—7и къ Б, содержать 3,16% гумуса и Ю.83% потери отъ прокали-
вашя. 

J'. Чугунка ниже хутора того же имени содержитъ воду все лито in, ямахъ, 
омутахъ и нрудахъ. Оврагь, прорытый ей. достигастъ значител >ныхъ раам^ровь, 
словомъ, ото настоящая степная речка. 

Если двигаться отъ Чугунки на В, то тридется пересечь целый рядъ та-
кихъ же доловт, системы Кушума. Долы эти разделены сыртами, склоны которыхъ, 
нолого-надаюшдс въ обе стороны, сходятся на водораздельной JIIIHIII. Дрснажъ 
такого сырта—полный: воды скатываются очень быстро въ долы, не застаиваясь 
па водораздел!;, не образуя блюдецъ, лимановъ, воронокь и падинъ. Этотъ тииъ 
долоиъ очень распространенъ во всей Самарской губернии вездв, ГДЕ, при па-
личности некоторой разности высотъ и известной древности страны, орозш под
вергаются глинистый породы. Не говоря уже о Самарскомъ у'Ьзд'Ь и западной части 
Бузулукскаго, гд'Ь по преимуществу развитъ этотъ тниъ размывашя, ту же самую 
картину мы впдимъ въ верховьяхъ р. Мелли на самомъ сввертз Бугульмьнекаго 
У'Ьзда. Но если, сл'Ьдуя направлетю одного изъ этихъ овраговъ, подняться па 
плосгай водоразд'Ьлъ Кутума и М. Узепя, то картина переменится. Опять степь, 
ровная какт столъ, разстиластся на сколько хватитъ глазъ. Только прсвхавт. 
несколько ве])стъ, можно заметить начинающееся расчленеше рельефа въ впдг1; 
«падинъ», предшествующихъ верховьямъ доловъ системы Малаго Узепя. 

Падина»ш намлеше Новоузенскаго увзда иазываетъ широк1е (до пЬеко.ть-
кнхъ верстъ) плосше и мелше лотки, очень часто совершенно лишенные водотека 
но тальвегу, да и самый тальвеп> такъ же трудно определить, какъ границу сырта 
и падины. На глазъ можно определить при нг1зкоторомъ BHiiManiii только точки 
максимальной относительной высоты между падинами, по широте открывающе
гося съ такого места горизонта. Ташя точки ьъ далыгЬйшемъ изложенш мы бу-
делъ называть «максимумами», за неим'Ьшемъ лучшаго термина. Падина, по мере 
удалешя отъ водораздела, собиоаетъ гее больше и больше воды го время весен-
няго годополья, и, наконецъ, посредине ея образуется овражекъ. Мнопя речки 
Новоузенскаго уезда начинаются именно такимъ образомъ. Дальше по нэпра-
влешю къ с. Перекопному до, ога ветречаетъ нешитююй, пологш и ровный склонъ, 
незаметно нриводящш къ Малому Узеню. Долина его здесь перегорожена длин-

*) № 127. 
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нъйшей плотиной, в('Л'1;дств1с чего образовался прудъ въ несколько досятковъ 
дссятинъ, заросши по краям! травой, съ множествомъ, говорить, рыбы*). Какъ 
уже было говорено выше, почвенный покровъ всей злой местности, между верхо
вьями Еруслана, Карамана и Кушума соетоить изъ темно-каштановыхъ, съ ясно-
сЬрымъ отгЬнкомъ «востречныхъ» почвъ, покрывающихъ какъ сырты, такъ в 
склоны, за исключешемъ наиболее крутыхъ. 

№ 

126 

128 

129 

Пунктъ. 

17 в. къ ВСВ 
отъ Федоров. 

2 в. къ Ю отъ 
Miioca. 

7 в. къ Ю отъ 
Miioca. 

Рельефъ. 

Сыртъ въ ЮЗ с. 
отъ края . 

Полопй юго-
вое, склонъ. 

Сыртъ въ 200 
саж. шир. 

о 
и 
6 
< 

метры. 

109 

77,з 

121 

Мощность. _, • . 

А + В A ^ g j 
U-, m о 

сантиметры. 

41 21 21 

51 17 16 

_ — — 

и 
о f 

4,,,:, 

4-0, 

3.8S 

К 
а. • и « 
ft. л 

о ° 
С с 

оценты 

П ,„ 

12,:(1 

П.«8 з„ 

Щирокоя плоская степь, водпраздвль Кушума и Малаго Узеня, покрыта 
типичной темнокаштанбвой почвой. ()днообра:пе ея почвеннаго покрова нару
шается падиннымн черноземами. Однако, распространено чернозема настолько 
незначительно, что, не пм-Ьц детальныхъ почвенныхъ и топографических! дан-
ныхъ, мы не решаемся намести на карту тЬ его пятна, которыя намъ удалось 
констатировать. 

№ Пунктъ. Рельефъ. 

. 
вы

е 

\0 
< 

метры. 

115 

) 
Мощность. 1 а • . 

«Sri 
« s i А + В. A. ! ? g fl 1— и о 

сантиметры. 

— — — 

ер
ж

. 
ус

а.
 

О и 

п 

6 . м 

4,,., 

1» 

ер
я 

с 
к.

 

и.
 с

вл
 

а.
 

г. ° * и 
С с л в 

роценты. 

'4,6:; 3 , и 130 10 в. къ С отъ Широкая па-
Перекопнаго. дчна. 

131 7 в. къ Ю отъ Равнина, 
ст. Жулидово. 

Вел'Ьдд за описашемъ свверо-запада Новоузенскаго уЬзда, настолько ,ev-
тальпьпп», насколько позвсляетъ собранный матер1алъ. умЪстио дать общую 
характеристику этой местности. 

*) См. «Отчетъ экспёдицш по opometiiio на юзгь Pocciu и Каеказгъ» г, Ж и л и н-
с к а г о. 
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Онредъляющнмъ момептомъ орографичеекаго ст юешя этой полозы являстск 
довольно значительная разность высота, въ особенности между сыртами и доли
нами р'вчекъ и долами системы Б. Иргиза. ВелЬдсятае этого склони этого водо-
разд'Ьла пересвченъ системой широкихъ доловъ и представляетъ характерный, 
для большей части Николаевскаго уЬзда, широкр-волниетый пейзажъ. Той асе 
причиной обусловленъ волнистый видъ части склона къ Караману въ бассейнахъ 
Суслы п Нечетки. Самый зге водоразд'Ьлъ и склонъ къ верховьямъ р'Ькъ Ново-
увенскаго уЬзда представляетъ плоскую малод| енироваппую степь, съ падинами 
п неглубокими оврагами врод4 оппсаннаго выше верхняго течешя Большого 
Карамана. Почвенный покловъ волнистой части состоитъ изъ характерной для 
Николаевскаго уЬзда «востречной» разновидности темнокаштановыхъ почвъ. Пло-
ская часть покрыта б'вдннмъ черноземомъ, пич'Ьмъ не отличающимся оть черпо-
зсмовъ юга Николаевскаго уЬзда и только на востокгв ихъ замйняеть типичная 
темпокаштановая почва, нпг,,'Ь въ Николаевскомъ увзд'Ь не занимающая широ
кихъ плато. Особый характеръ носить местность между низовьями Карамана п 
«развальной межей», принадлежащая уже къ долин!' Волги и покрытая разно
видностью легкой ев'Ьт.токаштэповой почвы, называемой немцами-колонистами 
«rhote Erde» и действительно имеющей красноватый цв'вта. 

Въ геологпческом'ь отиошенш этотъ уголъ также разнится отъ остальной 
часгн главнаго водоразд'Ьла, будучи еложонъ ручными осадками современной 
п древней Волги, тогда какъ вся остальная часть всеггвло сложена желтобурыми 
степными глинами. 

Водоразд'Ьлъ Карамана, Еруслаиа и Тарлыка. 

Если 'Ьхать по дорогЬ изъ Miroca въ Федоровку, идущей по левому склону 
вышеописаннаго дола, которымъ начинается Чугунка, то малс-по-ма.ту мы под
нимемся на широкое плато, слегка волнистое отт широкихъ, донельзя мелкнхъ, 
неопределенно очерченныхъ доловъ. Долы эти принадлежатъ системамъ Еру-
слана и Карамана, а самое плато образуетъ годоразд'Ьлъ между этими ручками. 
Железная дорога отъ сташпи Урбахъ все время идетъ по этому водоразделу, 
сливающемуся приблизительно у станцш Плссъ съ общимъ водоразд'Ьломъ р'Ькъ 
НовОузенскаго и Николаевскаго уЬздовъ. Водораздельное плато Карамана и 
Еруслана такъ же ровно, какъ и этотъ главный водоразд'Ьлъ и потому-то гиды 
Уральской лиши отличаются таьпмъ поразительнымъ одвообразклъ. Все сремя 
передъ глазами пассажира тянется необозримая, ровная, беглюдная степь: гсЬ 
села жмутся къ рЬкамъ и потому сстаются далеко впра] о и влево. У ст. Урбахъ 
железная дорога покидастъ плато, но не надолго: переськши Нахой съ его узкой 
долиной, она опять i mпасть на глато. И та же однообразная картина тянется 
во об!; стороны, пока не появятся впереди очерташя праваго берега Волги. 
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Почвенный покровъ водораздела Карамана и Еруслана состоитъ изъ тя-
желаго глинистаго чернозема. Ужеусамаго края плато, верстахъ въ 4 къ СВотъ 
Ф?доровки, оказывается 5,2%перегноя, въ центре же плато содсржаше гумуса 
еще выше и въ падинахъ оно достпгаетъ 8%, какъ показываетъ следующая таблица. 

Ns Пунктъ. Рельефъ. 

метры. 

Мощность. 

А + В. А 

S u 
£ го л 

О % га 

b х И Е 
я О fl о t~. 

S 
с я I к 

о- Я . . 

С с ?s я 

сантиметры. проценты. 

125 4 в. къ В отъ Равнина. 85 
Федоровки. 

94 9 в. къ С отъ » (90—100) 
ст. Мокроусъ. 

88 5 ' 2 в. къ ВС Весьма поло-
В отъ ст. Мок- п й склон*. 
роусь. 

97 

11 

137 

121 

10 в. къ ЮВ 
отъ Калуги. 

4 в. къ В отъ 
Розенталя. 

14 в. къ ЮВ 
отьст.Урбаха. 

1 в. къ В отъ 
ст. Урбаха. 

Широкая 
дина. 

Равнина. 

» 

Едва замъ 
падина. 

па-

тная 

90 

100 

(90, 

62 

40 

— 

67 

50 

35 

21 съпов. 

съпов. 
бурно. 

28 

30 

871 16в. к ъ Ю о т ъ Равнина, 
ст. Урбаха. 

90 

А и В 
не век 

28 

не 
вскип. 

35 • 

5.17 

5,55 

5,7Я 

6,5 , 

12.., 

12,87 

13,57 

IU 

13,,, 

15,в, 

Ю,;,„ 

3,о 

2„0 

2„ 

2,м 

2 , м 

Вся эта местность давно распахана и не только нгЬтъ зд'Ьсь цтзлпны, но и 
старыхъ залежей немного, такъ какъ почти вся земля припаллежнтъ крестьян-
скимъ обществамъ, и должна давать кормъ большому количеству скота. Крупные 
землевладельцы еще находятъ иногда для себя расчета въ томъ, чтобы, давъ 
земле вылежаться, снять более обильный и ценный урожай; крестьяне же нуж
даются въ кормахъ, а «твердый» земли могутъ служить только пастбищемъ, такъ 
какъ растетъ па нихъ только ковылъ, да типецъ, тогда какъ молодью залежи 
даютъ достаточное количество сЬна, такъ какъ растительность ихъ состоитъ 
изъ пырея и другихъ видовъ Triticum, дающихъ обильный укосъ. Отеутсттае 
дренажа на водоразделе сказывается въ томъ. что кой-гд'Ь на немъ попадаются 
м'Ьста, гд'Ь после дождей или съ весны вода застаивается большими лужами. 
но ностоянныхъ лимаповъ, не перееыхающихъ все лгЬто, зд'Ьсь нЬта. 

Высота главной оси водораздела Карамана п Еруслана не спускается ниже 
90 метровъ, какъ видно изъ профиля железной дороги и прилагаемой гисомет-
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рической карты, составленной на основанш нашихъ данныхъ и данныхъ желйзно-
дорожныхъ, Н и к и т и н а и П а ш к е в и ч а и экспедищи Жилин ска го. 

Плато понижается метровъ до 80 въ томъ мъогв, гдгв его суживаютъ долины 
Малыша, притока Тарлыка и Нахоя, сближаясь верхогьями. Дал'Ье къ СЗ на 
водоразделе Карамана и Волги мы опять находимъ высоты бол'ве 90 мстрогл>. 
Къ сожалътпю, тгвюпцяся у насъ гисометричесшя данныя не позголяютъ намъ 
дать достаточно дстальнаго профиля на ЕССМЪ протяжении отъ Карамана до Еру-
слана; однако, уже при взгляд*! на карту, бросается въ глаза обюпе доловъ и 
овраговъ, впадаюшнхъ въ Ерусланъ и отсутслтне ихъ у Карамана. Тамъ, iyyfe 
они и есть, они очень коротки и лишь слегка всхолмливаютъ узкую полосу вблизи 
самой рвчки. 

Этимъ обусловливается разливе въ етроеши склоновъ сырта. Поднимаясь 
на сыртъ со стороны Карамана, легко совсЬмъ не заметить подъема, тогда кань 
въ долину Еруелана дорога идс-тъ весьма замгЬтнымъ изволокомъ. Пейзажъ на 
склон'Ь къ Караману, наприм'връ у Калуги, носитъ такой же равнинный харак
тера какъ и на самомъ водораздел!;. Склонъ такъ слабо дренированъ, что на 
немъ въ верст'Ь отъ Калуги мы находимъ типичное степное блюдце*). Дхаметръ 
этого углубления 3—4 сажени, глубина не больше у2 аршина. Оврая почва блюдца 
была сыра и вязка отъ дождей, имгЬла мощность около 40 см., на 41 см. начиналось 
вскипаше съ НС1, гумуса оказалось 6,29%, потери отъ прокалив. 11,70%, гигроск. 
воды 3,2з%, констит. воды 2,18%. Подпочва представляла сврую съ желтыми 
пятнами вязкую глину. Саженяхъ въ 100 отъ блюдца находился прудъ, съ кото-
рымъ не было никакого еообщенгя. Таюе пруды очень характерны для пологихъ 
склоновъ водоразд'Ьловъ Новоузенскаго увзда. Устраиваются они, какъ и въ 
данномъ случа'Ь, обыкновенно на выгонахъ, на плоскихъ мелкихъ долкахъ. Такой 
долокъ перейдешь и не заметишь, между тъ'мъ плотину далеко видно и кажется, 
что она стоитъ среди совершенно ровной степи. Почвенный покровъ склона къ 
Караману состоитъ изъ каштановыхъ почвъ, съ характернымъ для нихъ цв-втомъ 
и слегка столбчатой структурой горизонта А2 иВ и содержашемъ гумуса не выше 4%. 

№ Пунктъ. 

8 3 в. къ ЮВ 
отъ Калуги. 

123 1 в. къ ЮЗ 
отъ Пензенки. 

124 1 в. къ ЮЗ отъ 
Романовки. 

Рельефъ. 

Ровный очень 
полопй склонъ. 
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*) Почвенный образецъ № 7. 
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ЯдЬсь мы видймъ то же явлете резкой смФ.пы сквтлыхъ малогумусныхъ 
почвъ бол'Ьо гумусньшп съ удалешемъ отт. приречной полосы, какъ и по ту сто
рону Карамана. 

Какъ уже говорилось, несколько другой видъ шгЬетъ склонъ къ Круелапу. 
У Еруелана еейчасъ же ниже Калдина имеется хорошо очерченная долина съ 
ровной надпойменной террасой, совершенно ясно ограниченная отъ дрсвняго 
берега, извилистая лиши котораго оканчивается пологими холмами. 

Долина эта то расширяется, то суживается, въ нее впадаютъ разной ширины 
долы, въ свою очередь принимающее друпе долы. 

Такимъ образомъ, вся местность пересечена и всхолмлена. Чемъ ниже но 
течение ртжи, т'1'.мъ шире становится эта всхолмленная полоса. По дорог!; отъ 
станцш Урбахъ къ Гоффенталю она не уже (> —7 версть,т.-е. значительно больше, 
H'tiM'i, подобная же полоса по правому берегу Карамана ниже Калуги, не пре
вышающая одной версты. Очерташя рельефа тутъ все же мягки п не отличаются 
той шириной, какъ въ бассейн!; Кушума: ширина доловъ измеряется не верстами, 
а десятками еажепъ ir склоны пхъ настолько пологи, что сплошь распаханы. Какъ 
только кончается плато и начинается склонъ, характеръ ночвенпаго покрова 
резко меняется: вместо чернозема мы виднмъ каштаиовыя почвы. 

Ядйсь, повпдпмому, характеръ склона весьма сильно вл1яетъ на содержаше 
гумуса въ почве, колеблющееся, какъ мы увидпмъ изъ приводимой ниже таблицы, 
въ п])од'1;лахъ 2%. Повпдпмому, крутизна и направление склона тутъ играюта 
меньшее зиачеше, чгЬмъ его ровность, т.-е., иначе говоря, преобладающую роль 
въ процессе накоплешя перегноя играютъ условтя увлажнен in, такт, какъ на 
бугристыхъ м1;стахъ всегда будетъ суше, чтшъ хотя бы и на бо г!;е крутомъ, но 
более ровномъ склоне еъ падешемъ въ одну только сторону. 

№ Пунктъ. 

Мощность. 

jA+B. А ! к о fi 

U. о 

О t 

Р. <л 

о ° 
U С 

к и о 
Е а к о 

X 0) 

метры. сантиметры. проценты. 

134 \yt в. къ СЗ Очень попопй 
отъ Семен. склонъ. 

135 3 в. къ СЗ Плоскш долъ. 
отъ Семен. 

138 15 в. къ ЮВ Очень попопй 
отъ Урбаха. склонъ. 

139 16 в. къ ЮВ Склонъ около 
отъ Урбаха. 5". 

[141 1 6 в . к ъ С З о т ъ Почти гориз. 
j ( Гофентал?. шлейфъ склона. 

90 

75 

Зщо '2 , в , А,п 

2.8» '»89 2 , : i -

2 , 7 2 8,5 9 2> 5 , 

3.01 'O'Ol 2,47 
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Резюмируя все вышесказанное мы можемъ охарактеризовать водоразд'клъ 
Б. Карамана и Еруслана, какъ широкое ровное, черноземное плато съ очень 
пологими п ровными ССЗ и несколько более крупными и довольно пересеченными 
ЮВ склонами. 

Огсутетв1е разреэовъ сыртовыхъ толщъ не даетъ возможности изсл^довать 
их'ь геологическое просто, по н'Ьтъ нпкакихъ осиовашй еомвеватьзя въ томъ, 
что otrli сложены темнобурой, степной глиной, подстилаемой иеечано-еуглини 
стон eepieii того же позраста. 

Г>. Кпрпмшп»—Ilaxott—Волги -Тарлыкъ. 

Какъ улсс было упомянуто выше, водораздельное плато 1>. Карамана и Еру
слана между верховьями Малыша (притока Тарлыка) и Нахоя суживается и по
нижается, Къ сожаление, наши данный не позволяют* иамъ указать ст, yni.pen-
ностью наибольшую высоту этого водораздела (Нахой-Малышъ), однако едвали 
она больше 83 м. (83 м. № 32 въ 2 в. отъ Орлова къ С; 81 м. № 31 близъ Орлова). 
Высоты бол'Ьс 90 м. мы ужо видимъ значительно ruiupirLe недалеко отъ Карамана. 
Здесь мы находимъ обширное ровное п гато, вполне подобное плато на водо
разделе Карамана и Еруслана. 

Остальная часть этой местности, за псключетемъ ничтожнаго склона къ 
Еруслану, пм'1'.ет'ь уклонъ къ Волге и расчленена и дренирована р'Ьчками и овра
гами, впадающими въ эти р'Ьчки и непосредственно въ Волгу. На десятнверстной 
карт^ главнаго штаба довольно верно изображен* характеръ этихъ оврагонъ, 
длинныхъ, извилнетыхъ, очень вгЬтвистыхъ въ вершинахъ и почти лшиенныхъ 
притоковъ, кроме этой кисти верпшнъ. Однако, достаточной точностью и деталь
ностью эта схема не отличается, а такъ какъ друпя карты еще более оставляюсь 
желать лучшаго въ oTiiomenin точности п подробности, то и данная нами почвен
ная карта склона къ Волге еще, быть можетъ, схематичнее, ч1;мъ для другихъ 
м'1'.сгь Новоузенскаго уезда. Совершенно особый характеръ носить плоская п 
нпзк'ая местность между Саратовкой и Караманомъ. 

Дорога, соединяющая Нахой съ Маллшемъ, вдеть почти прямо на югъ 
зъ Ной-Тарлыка на МетхеНдорфъ, немецкую колонш, принадлежащую къ мено
нитской Малышенской волости. Сперва пдегь чрезвычайно слабый подъемъ по 
однообразной равнине съ каштановой малогумусной почвой и кое-где съ пле
шинками солонца. Этотъ характеръ равнины очень мало меняется вплоть до 
Медхендорфа еъ его наделомъ включительно. Ото самая бедная изъ ненонит-
скнхъ колоти, такъ какъ земля плоха. Дальше дорога вступаетъ на плато и по
являются лучппя земли. Дренажа туть нетъ совершенно; после дождя п съ весны 
повсюду широшя лужи, часто па дороге. У с. Орлова дорога проходить едва 
заметной падиной Здесь взять образец* № 14 саженяхъ въ 200отъ большой лузах, 
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образовавшейся после бывшихъ дождей. Эту лужу менониты называютъ лиманомъ 
неправильно, такъ какъ въ cyxie годы ея совсвмъ не бываетъ и къ концу л'Ьта 
она просыхаетъ. Мощность А + В была 66 см., Асколо 40 см., структура зерни
стая, вскипате на 22, подпочва—желтый глинистый песокъ, гумуса 7.26%, потеря 
при прокаливанш 13,73%, влажность 2,83%, конститущонной воды 2,81%, 
OTHonieHie глины къ песку 1:1,5 (Осборнъ-Кашннсшй), абсолютная высота 81 м. 
Такнмъ образомъ мы здесь на самомъ водоразделе находимъ не обычную желто-
бурую «степную» глину, а сильно песчаную породу, что не помешало на ней обра
зоваться тяжелой глинистой почвгЬ почти съ максималышмъ для этихъ МЕСТЬ 
содержашемъ перегноя. 

На В и ЮВ отъ кол. Орлова тянется далеко, верстъ на 20, до самаго склона 
къ Еруслану плоская однообразная черноземная степь, но къ 3 это однообра.ш1 

нарушено легкими всхолмлешями, «максимумами», чередующимися съ неопре
деленными понпженностями. И т'Ь и друие можно заметить только по расширенно 
или съужешю горизонта — дотого постепененъ подъемъ. На одномъ изъ такихъ 
максимумовъ съ широкимъ видомъ верстъ на 15 во вст. стороны взятъ образецъ № 15. 

Каштановая почва имела мощность (A-f-B) 42 см. А — 25, не вскипала и 
на 42 см. Подпочва — желтый песокъ. Отношение глины къ песку въ горнз. А 
1:1,6, гумуса 2,42%, потеря 7,44%, влажность 2,57%, конститущонной воды 
2,38%, абсолютная высота 84 м. 

Дальше къ СЗ песокъ уже выходитъ на дневную поверхность и верстахъ 
въ 7 отъ ст. Безымянной дорога становится довольно тяжелой. 

Еъ 15 верстахъ къ СЗ отъ Орлова взятъ образецъ № 16 въ неопределенно 
очерченной, чрезвычайно широкой падин'Ь или широкомъ, едва зам-Ьтномъ долу. 
Трудно даже определить направлеше падешя этого углубления: оно кажется 
замкнутымъ со вевхъ еторонъ*). Мощность A -f- В — 54 см. А—около 30 см., 
гумуса 2 , я %, потери 4,19%, гигр. воды 1,м%, химически связанной 0,71%, 
OTHomenie глины къ песку 1:5,-, абсолютная высота 76 м. 

Дальше дорога выводить на большой «солевозный» трактъ и вместе съ т'Ьмъ 
въ М'Ьстность, падете которой къ Волге ясно заметно. Такова картина почвъ 
и рельефа юго-западнаго края плато между Волгой и Караманомъ. Что касается 
самой оси водораздела, некоторый данныя относительно ея даетъ железнодорож
ный профиль. 

Железнодорожная лишя проходить меладу солевознымъ трактомъ и трак-
томъ изъ Покровской слободы въ Новоузенскъ, придерживаясь по возможности 
максимальныхъ высотъ водораздела. На приложенномъ сокращенномъ профиле 
мы виднмъ, какъ страна постепенно поднимается отъ ст. Нахой къ 3. Непре-
])ывность этого подъема нарушается широкимъ доломъ. Достигнувъ на 51 версте 
высоты 98 м. (отм. грунта 46,2), лишя начинаетъ понижаться. На 49 в. мостъ it 

*) ИмЪюшдеся въ сепьскихъ управлешяхъ планы надъловъ не даютъ никакихъ 
указашй въ отношенж рельефа. 
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отм. i2,n с. (89,5). Это самое глубокое м*ето. Дальше опять подъемъ и на 40 в. 
самое высокое м'Ьсто 55,зв с. (117 м.). Такими широкими и неопределенными чер
тами зд*еь характеризуется рельефъ. Съ 40 в. идетъ относительно быстрое падеше: 
ст. Безымянная (35 вгр.) стоить на 74.. м. (отм. лиши 35,27). Падеше продолжается 
и нисколько дальше, но уже слабо, а зат*мъ мы видимъ слабо волнистую гори
зонтальную лпшю. На 19 верст* (29,89 саж. 63,-м.) опять крутое падеше: дорога 
покидаетъ сыртъ и вступаетъ на верхнюю террасу, полого падающую къ своему 
краю, вблизи котораго на высот* 15,а саж. (33,2 м.) расположена ст. Анисовка 
на 10 верст*. За ней такъ же ясно виденъ переход* къ надпойменной террас*. 
На ст. Безымянной тгЬется балластный карьеръ саж. въ 2 глубиной. Онъ обна-
асаетъ чистый, б*лый кварцевый песокъ съ немногочисленный»! современными 
пресноводными брюхоногими. Зд'Ъеь имеется бурая скважина. Данныя буроваго 
журнала, приведенныя нами въ геологической (II) главгЬ,показываютъ чередова-
Hie песка и глины. Новоузенсшй трактъ отъ Нахоя, начинаясь длиннымъ изво-
локомъ у Вецейнфельда, проходить сперва довольно долго по приречной мало-
гумусной полос*. Видъ ея вполн* подобенъ уже описанному по ту сторону Нахоя. 
Зд*сь взять образецъ № 4 въ двухъ верстахъ отъ Вейценфелъда на слегка при-
поднятомъ м*ст*. Мощность A-f В -56 см., А — 33 см., подпочва—желтобурая 
глина, гумуса 2,09°/0, гигр. воды l,9i%, потери 6,4а%, химич. связан, воды 2,43%. 

Дальше, почти сейчасъ же за пере*здомъ черезъ ж., д., прибрежная зона 
кончается и начинаются бо.тве темноокрашенныя почвы, по вм*ст* съ т*мъ въ 
конц* дороги появляется песокъ; нриеутствке его зам*тпо къ большей или мень
шей степени почти все время до Безымянки и верстъ на пять за Безымянку. Дорога 
то нерес*каетъ плосюе долы, то неприметно поднимается на «макспмумъ». Не 
до*зжая н'Ьсколько десятковъ сажень до Безьшяннаго х., взятъ на едва зам*тномъ 
склон* къ 3 образецъ № 3. 

Мощность A -f В = 76 см., подпочва — желтый кварцевый песокъ, гумуса— 
4,4i%' потери 7,38%, гигроск. воды 2,(Н%, хим. связ. 0,ss°/0, отношеше глины 
къ песку ]/4. Отсюда открывается широюй видъ, особенно къ С. Ясно видно, 
какъ падаетъ страна по направлешю къ Караману и какъ вдали СИН*КУГЪ сырты 
его праваго берега. 

Отсюда все, время идетъ падеше къ Волг*. Равнина пересекается неглубо
кими долками системы Саратовки, довольно в*рно обозначенными па 10-ти верст
ной карт*. Они довольно ясно очерчены. Первый (отъ Безымянки) и посл*дшй 
задернованы. Второй обнажаете желтобурый еуглинокъ, прослаиваемый с*рымъ 
связнымъ пескомъ. До самаго этого м*ста по временамъ зам*чается песокъ въ поч-
вахъ и на дорог* то въ меныиемъ, то въ болыпемъ количеств*. Высота дна этого 
овражка, вычисленная изъ сд*ланнаго отчета, 18,8 м., всего на 2 м. выше приня
той памп высоты для Покровской слободы. Высота посл*дняго перевала къ Волг* 
по иапшмъ даннымъ—36 м. Повндимому, зд*сь сыртовая область граничить съ 
верхней террасой. Несмотря на то, что перевалы между этими овражками не 
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широки и абсолютная ихъ высота не велика, здесь развить черноземъ: темно 
окрашенная почва значительной мощности не обнаруживаетъ той столбчатости, 
которая свойственна въ большинстве случаевъ каштаиовымъ, не вскппаетъ на 
значительную глубину и содержвть значительное количество перегноя. 

: № Пунктъ. 

1| iy2 в. къ ВЮВ 
! отъ Покровск. 
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№ 59 взятъ приборомъ Ризположенскаго. Черноземъ сменяется каштано
выми почвами только тамъ, гд'Ь начинается верхняя терраса, довольно покатая 
къ своему краю. Онъ возвышается непосредственно надъ Покровской слободой, 
украшенный сторожевыми марали и множествомъ в!;тряныхъ мельницъ; ихъ из
далека видно въ степи, самая же слобода нежить ниже на надпойменной террасе. 

По дороггЬ отъ ж. д. станцш Нахой къ Отроговк'Ь или ТонкошуровкгЬ раз
вертывается уже знакомая картина широкой черноземной степи, равнинность 
которой слегка нарушается кой-где падинами. Отсчетъ № 4 въ 7-ми в. къ ССЗ отъ 
Нахоя въ падине даетъ 84 м. № 5 черезъ версту далее на высокомъ месте у мара 
99 м. Но сл'Ьдуя дальше въ томъ же направленш, мы скоро попадаемъ на р'Ьчной 
склонъ, полого падающш къ Караману. Онъ изр'Ьдка пересЬченъ широкими 
довольно длинными долами. Въ ближайшемъ соседстве глубокой р'Ьчной долины 
местность пересечена глубокими, крутыми действующими оврагами. Вся эта 
местность покрыта светлокаштановыми почвами. 

№ Пунктъ. Рельефъ. 
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«о А + В . А. 
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i Г 
> (50-60)i 51 

22 20 в. къ ЮВ ! Пологш 
отъОсиновки. склонъ. 

21, 10 в. къ ЮВ j Плато. 
. отъОсиновки. 

120 2 в. къ 3 отъ . Плато. — — — 2,s0 6,28 1,38 2,01 
Тонкошуров. ' 
*) Скобки обозначаютъ, что при взятш образца не дъпалось отсчетовъ, а высоты 

указываются приблизительно. 
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6,28 
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№ 

178 

176 

175 

174 

Пунктъ. 

Тонкошуровка, 

16 къ В отъ Крутояровки. 

Крутояровка. 

8 в. къ 3 отъ Тонкошуров. 

Рельефъ. 

У р . Карамана. 

Перевалъ. 

Дно оврага. 

Перевалъ. 

Абсол. вые. 

40,.3 

60„ 

28 , , 

6613 

Мы изложили данный, полученный изъ маршрутов* пересБкшихъ скверное 
приволжское плато въ трехъ направлешяхъ. Изъ этого мaтepiaлa видно, что эта 
страна не отличается такой простотой своего строешя, какъ описанные выше 
водоразд'Ьлы. Зд'Ьсь мы видимъ и большее развипе системы дренажа и большее 
разнообраз1е геологическаго строешя и отступлешя въ характере почвеннаго 
покрова отъ наблюденных^ нами раньше правильностей. Къ сожалтшш, у насъ 
нгЬтъ удовлетворительной карты этой местности: рельефныя данный десятиверст
ной карты Главнаго Штаба отрывочны и случайны, на планахъ же надела По
кровской слободы, зашшающаго большую часть внутренняго плато, не нанесено 
внутренней ситуацш. 

Между нижнимъ течеш'емъ Б. Карамана, Саратовкой и Волгой. 

Верховья Саратовки подходятъ очень близко къ р'Ьчк'Ь Грязнух'Ь, впадаю
щей въ Караманъ. Такимъ образомъ уголь между нижнимъ течешемъ Б. Кара
мана и Волги совершенно отдъленъ отъ остальной страны и представляетъ до
вольно мало съ ней сходства: это низменная плоская местность, только къ юго-
западной части пересеченная неглубокими «ериками», задернованными оврагами 
съ плоскимъ дномъ, на которомъ стоятъ иногда лужи или бываетъ засохшая грязь. 
Совершенно ровная степь тянется до самой Саратовки, гдгЬ круто обрывается 
отвесными «ярами», сложенными желтымъ свЪ"глымъ неслоистымъ пескомъ. Ниже 
по теченш берега Саратовки, таше же крутые, обнажаютъ подъ тт>ми же жел
тыми песками черную слоистую глину, распадающуюся при высыханш на кубики; 
самый песокъ местами сильнее сцементированъ известью. Эти мъчзта выступаютъ 
на поверхности разрйзовь белесоватыми пятнами. 

Дал'Ье по направлешю къ Караману и къ Р. Грязнух'Ь, впадающей въ него, 
разстилается такой же равнинный лапдшафтъ. Зато перевалъ между Грязнухой 

• и Караманомъ достигаетъ 84,5 м., образуя въ узкомъ м'всгв противъ колоши 
Раскатовъ высогай песчаный бугоръ съ нагроможденными на ней барханчиками 
сыпучаго песка. На 3 отъ Раскатовъ онъ довольно быстро падаетъ. Глубогай 
узшй оврагъ, внадаюнпй въ Караманъ у Крутояровки, обнажаетъ тотъ же связ-
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ный песокъ, какъ и въ берегахъ Саратовкп и Грязнухи и Карамана. Но все-таки 
песокъ этотъ не единственная порода, обнажающаяся въ берегахъ овраговъ и 
рЪчекъ этой местности. По Грязпух'Ь, недалеко отъ впадешя ея въ Караманъ, 
записанъ сл^дующШ разрйзъ. 1. Желтый лессовидный сутлпнокъ. Въ неыъ на 
разстоянш метра отъ поверхности и другъ отъ друга два тонкихъ темныхъ про
слойка. 2. Желто-бурая глина со сростками крнсталловъ гипса и кусками сырой 
глины. 3. ОЬрая глина, распадающаяся на кубики, около метра мощностью. 
4. ОЬрый неслоистый грубый песокъ, скрываюшдйся съ одной стороны подъ об-
валомъ, съ другой выкдиннвающшся. НевдалекгЬ слой слоистаго песку залегаетъ 
неправильной чечевицей, метровъ въ 10 длиной на высоте 8 мотровт отъ подошвы 
разр'Ьза. Очевидно, эти отложешя представляютъ древшй аллкшй. Почвенный 
покровъ всего пространства между Волгой, Саратовкой, Грязнухой и Кагаманомь 
состоитъ изъ свт>тлокаштановыхъ почвъ. Только въ самой серединЬ этого тре
угольника содержаше въ почв'Ь гумуса несколько повышается. 
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Изъ приведенныхъ зд'Ьсь высотныхъ данныхъ, мы видимъ, что выше 38 мет
ровъ поверхность земли не подымается, тогда какъ стоить только перейти черезъ 
Грязнуху, чтобы найти высоты выше 50 м. Такимъ образомъ и почвенный покровъ, 
и высоты показываютъ, что мы зд'Ьсь гогЬемъ дтдо съ образоваш'емъ не тожде-
ственнымъ сыртовымъ равнинамъ, описанныхъ нами водоразделов^ Въ геологи-

*) При слабой окраскъ всего образца переходъ отъ А къ В настолько постепененъ, 
что не можетъ быть указанъ-

**) Здъсь показана мощность А,; коричневый слабо столбчатый А2 очень скоро 
переходитъ въ В. 

***) Вскипание слабое и усиливается съ глубиной очень постепенно. 
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ческой главе мы привели тв основашя, который заставили насъ считать большую 
часть толщъ, слагающихъ эту местность отложетями древней Волги. Переходя 
къ omicaniio этихъ образований, надо отметить, что треугольникъ между Сара-
товкой и нижнимъ Караманомъ не представляетъ удобствъ для ихъ изучешя: 
границы между террасами неясны, такъ какъ берега, благодаря устьямъ рт.чкч 
размыты, местами сглажены, переевкаюпце поверхность страны ерики смеши
ваются съ оврагами, отъ которыхъ трудно отличить ихъ, какъ то было сказано 
выше. Притомъ берега ихъ задернованы и не образуютъ разр'Ьзовъ. 

Склонъ къ Волг-Ь между Тарлыкомъ и Гаратовкой. 

Высокая равнина между Караманомъ и Тарлыкомъ на западгЬ и юго-западе 
переходить въ очень длинный склонъ къ Волг'Ь и отчасти къ Тарлыку. При опи
сании верхней террасы и при объяснеиш къ железнодорожному профилю намъ 
уже приходилось указывать на ступенчатое падете этого склона по направленно 
къ Покровской слободе. То жеявлеше можно наблюдать и южнее, но, къ сожа-
л'Бнпо, намъ не удалось определить высотъ отдельныхъ элементовъ рельефа съ 
должной точностью. 

Проел'ьдпмъ теперь смену почвъ въ связи со строешемъ поверхности. На 
самомъ краю верхней террасы надъ серединой слободы Покровской находится 
маръ, насыпанный, вероятно, первыми русскими заселыциками, или какъ говорятъ 
здесь, «садчиками» Покровскаго. Съ него взятъ образецъ № 106. Рыхлая почва 
легко копалась, на некоторой глубине заметны были следы слабой столбчатой 
струг-тур!,!, дальше же шла безструктурная вполне однородная каштановая почва. 

Другой образецъ, взятый на верхней террасе въ 3 вер. отъ Покровской 
слободы къ 10101) на высоте 28м., содержалъ 3,6в

0,.0гумуса, 3> 2 2% хим. связ. воды, 
потери при прокал. 13,вэ°/0. Но на высоте въ 42 м. въ 6 верстахъ отъ Покровской 
слободы мы находимъ почву съ содержатель 7,72% гумуса. Если следовать 
по солевозиому тракту, то мы все время будемъ вблизи границы черноземнаго сырта 
и каштановыхъ скленовъ. Граница эта тутъ представляетъ очень извилистую 
лишю, такъ какъ сыртъ здесь разееченъ во многихъ местахъ широкими и довольно 
глубокими долами. Одинъ изъ этихъ доловъ пересекается трактомъ не доезжая 
Подольскаго Умета. Ширина его приблизительно достигаетъ 2 верстъ. По дну 
проложили себе путь вешнгя воды въ виде действующихъ овраговъ, обнажаю-
щихъ желто-бурый глинистый делювШ. Очевидно, ко дну этого дола относится 
Н и к и т и н с к а я цыфра 54 м., что сънапшмъ отсчетомъ на перевале къ нему отъ 
Покровской слободы — 78 м. даетъ довольно значительную для здешнихъ местъ 
глубину. Местами берега такихъ широкихъ доловъ представляютъ довольно 
крупный подъемъ, местами, какъ напримеръ передъПодольскимъ, чуть заметный 
изволокъ. Ихъ ветвистая система по всЬмъ направлешямъ пересекла широки 
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и полопй склонъ кт, ВОЛГЕ. Бываетъ, что imipoKift долъ настолько мелокъ. что 
понижете замечается только потому, какъ суживается горизонтъ. Впрочемъ и 
почвы по склонамъ и дну доловъ друпя.чтзмъ па плоскихъ черноземныхъ остро-
вахъ и полуостровахъ, выдвинувшихся далеко на 3 (см. почв, карту). Къ сожа-
летю, съ некоторымъ верояиемъ мы можемъ указать только относительную 
высоту взятыхъ нами здесь образцовъ. Приводимъ выдержку пзъ дневника о 
маршруте изъ колоти Степной до Подольскаго Умета. 

«Отъ Степной дорога круто поднимается на сложенную песками первую 
террасу, за которой невдалеке местность какъ будто возвышается. Но эта кажу
щаяся разница въ высотахъ — повидимому, лишь эффектъ существовашя очень 
плоскаго долка невдалеке отъ колоти. Дальше уже действительно пошелъ сыртъ, 
то незаметно повышаясь, то понижаясь. До Стенновскихъ гуменъ (18 вер.) пере
ехали всего лишь одинъ долокъ съ заметший, весеннимъ русломъ, да и то очень 
плосгай и мелки'}. Но вскоре за гумнами характеръ рельефа меняется. Тутъ (раз
вита система отвершковъ большого оврага «Бергенграбенъ» (произносится «Вег'и-
grabe») и действительно местами сЬть овражковъ такъ часта, что получаются 
бугры, по здтлннимъ мЗмяамъ могуццс сойти и за горы. Почвы снова СВГЬТЛ'БЮТЪ, 
тогда какъ на. плоской степи, которую проезжали раньте, повидимому, черноземъ. 
Вскоре приходится переезжать и самый Ber'n-grabe— весьма внушительный 
оврагъ, шириной не менее сажень 60. Когда-то, повидимому, ровное и плоское 
дно его стало бугристымъ, а вешшя воды прорыли по нему узкое извилистое ложе 
местами метра въ 2 глубины и ширины. 

За одной изъ правыхъ его ветвей стоить хуторъ Поповскихъ нЬмцевъ. 
Зд^сь опять, повидимому, черноземъ и это должно бытьн есть граница большого 
черноземнаго пятна. Отсюда до Подольскаго Умета ровная степь. У самаго Умета 
она чуть понижается. 
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А + 

Й Е 
S С 

\о s Ь * 
U о 

X nj 
ю >, н S 
° >-о С 

? g ЕЙ 
° о. s о 

142) 3 в. къ Ю отъ Верхняя тер-
! Покр. слоб. раса. 

метры. 

27,. 

сантиметры. 

143' 6 в. къ ЮЮВ Край очень 41,„ 
отъ Покр. слоб. полог, скл. 

сырта. 

145 19 в. къ ЮВ отъ Сыртъ близъ 77,8 — 
Покр. слоб. его края. 

146, 6 в. къ СЗ отъ Сыртъ близъ 84,3 
Подол. Умета. его края. 

проценты. 

3 ее — 

4.м 8,50 
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№ 

147 

99 

Пунктъ. Рельефъ. 

метры. 

9 в. къ 3 отъ ;Едва замът.* 76, 
Подольскаго. склонъ. 

7 в. къ В отъ Сыртъ. 
Узморья. I 

8 в. къ ЮЗ отъ .Полони скл. — 
Подольскаго. 'мелк. лощи

ны на сырту. 

112, 5 в. къ В отъ » 47 
Степной. 

113 9 в. къ В отъ » 54 
! Степной. 

114 18 в. къ СВ отъ » 65 
Степной. 

115 30 в. къ СВ отъ » 86* 
Степной. 

Мощность. 

А + В. 

23 я 
ж го 
Я С 

« К 
Ь к 
К о 

<—, а 

V 
X 
л Й 
(1 
СП 
И 
о 
и 

га 1 
о >s Е 
>s 
и 

Я 
о. . с га я 
К Д 
Р. го 

сантиметры. проценты. 

56 

30 

56 

не 
вскип 

3>83 

5 , OR 14,х 5,6 

101 

107 

103 

109 

ПО 

111 

8 в. къ С отъ 
Фрезенгейма.**) 

1У2 в. къ В отъ 
Анискова. 

3 в. къ С отъ 
Терновки. 

16 в. къ ЮЗ отъ 
Терновки. 

По выъздъ изъ 
Казицкой. 

Тамъ ж е * * * * ) . 

» 

Верхняя тер
раса. 

» 

Надпоймен. 
алл. террас. 

Верхняя тер
раса. 

» 

(85) 

(22) 

(22) 

13,7 

(22) 

51 

53 

1 — 

46 

— 

— 

25 

19 

26***) 

45 14,о 

3, 

>24 

'42 

80 

77 

82 

Ю.18 

8,„ , 

6 '80 

8 ' 9 3 

7,04 

4>04 

5.00 

' > 2 в 

1.. 

Тарлыкъ—Бизюкъ—Ерусланъ. 

Южи'Ье Тарлыка склонъ къ Волги имйегь тотъ же характеръ. Tame же 
длинные овраги съ многочисленными отвержками въ верховьяхъ разбиваютъ 

*) Горизонтъ А, мощностью около 15 с , обладалъ некоторой столбчатостью. 
**) Отъ поверхности на 3 см. почва была гороховата, дальше до 10 с. чешуйчато-

слоиста, до 12с. мелко-комковата, до 25 столбчата съглянцемъ награняхъстолбовъ до 31 с. 
вчдны какъ-бы потеки гумуса, проникающаго въ подпочву желтобурую, вскипающую 
съ НС1 сыртовую глину. Образецъ взятъ съ крал широкаго скотопрогоннаго тракта. Цъ-
лина, ковыль, полынь, типецъ. Растительность съедена и выжжена. 

***) Показана приблизительная мощность Ах; А2 слабо столбчатаго и неясно отде
ляется отъ Aj и В. 

****) ПО взять съ пятна, покрытаго вострецомъ. 
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весь склонъ на рядъ иебольшнхъ плоскихъ еыртовъ, расположснныхъ такимъ 
образомъ, что по направленно къ ВолгЬ каждкй посл-вдующш несколько выше 
предыдущего. Только песокъ здЬеь встречается чаще. 

Онъ обнажается въ берегахъ Тарлыка у Воокресенки и раздуваемый ь'Ътро>п> 
образуетъ барханы. Часто тате песчаные бугры и дюны попадаются по ВолгЬ 
по краю верхней террасы. Такой же почти характеръ им'ветъ и склонъ къ Еру-
слану. Но почвы за Тарлыкомъ уже гораздоб'вднгве гумусомъ. Происходптъ ото, 
повидююму, какъотъ болъе южнаго положешя этой местности, такъ и отъ бол'Ье 
пересЬченнаго рельефа. Только на самой средний водораздъла мы находит. 
широкую равнину съ картиной широкой необозримой стспл. Но и з;гвсь, неви
димому, вънанлучншхъ услов^яхъ накоплсшя гумуса, мы нашли его всего 5,36%. 

№ Пунктъ. Рельефъ. 
С о 

(-4 Ш 

метры. 

102 15 вер. къ В отъ Полог, склонъ, 41 
: отъ Воокресенки. 

30i У2вер. къ В. отъ Низъ пологаго j А не 
. Каменки. склона. век. 

33; 5 вер. къ ЮЗ отъ Полог, склонъ. — 
j Воокресенки. 
! 

75 5 вер. къ В отъ Нешир. сыртъ. 40 
\ Привальной. 

34; 5 вер. къ СВ отъ Перв. терраса. 31 
Ровнаго. 

35; 14 вер. къ ЮЗ отъ Плато. 
Бизюка. 

45 

36 36 вер. къ 3 отъ Плоское плато. Не 
Бизючп. : век. 

31 12 вер. къ С отъ Обшир. плато. А не 65 
Бизюка. i век. ] 

Мощность. 

3 Ах А2 

сантиметры. 

р- • 

1 . с g 
£ • 5 О-й 
Ч £ Н О 
о ; о о 
о f С с 

проценты 

4,33 j Ю,8, 

СО 
С 

2,,, 

^ ' Я 9 

А + 

45 — 

45 

42 

40 

31 

45 

54 

4 ) 1 5 ' " ' G 9 1>!>а 

? " ? 

3,05 ' - I . " . 

2,„2 ; п,,п 

^•90 : ° '60 ^ '1 

30 1-44 з,2 3 о,;„ 

Къ веетоку отъ этого плато местность переевчена огратчи системы Ко-
четной it ея притока Большого оврага—-Wasserloch. Верховья Кочетной и Вас-
серлоха—имвютъ видъ глубокой широкой балки, д^томь совершенно сухой съ 
глубокими колодцами на. дни*). Эти овраги и долки отд'Ьляютъ одгнъ и 

*) Система Кочетной изображена на 10 верстной карт-Ъ не в-Ьрно, такъ же какъ и 
р+аЧка Бизюкъ. Длинный извилистый оврагъ «Криаой Яръ» въ действительности пред-
ставляетъ одну изъ вершинъ Бизюка, система же Кочетной едва ли должна на ка™тъ пе
реходить 46-ой мерид1анъ (по Гринв.); колоши Гнаденфельдъ (Маръ 
таль («Кривой Яръ>>), Штрекерау гораздо зачдцн'ьй, чЬмъ показано на картъ. Эти ошиб
ки карты могли быть исправлены лишь отчасти. 
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перевалъ отъ другого. Съ перевала на перевалъ, постепенно понижаясь, дорога 
приводить на черноземное плато. Почвенный покровъ здесь кап. на плоскихъ 
перевалахъ, такъ и на пологихъ склонахъ состоять изь светлокаштановыхъ почт,, 
но на СВ отъ плато водораздела Бизюка и Тарлыка при томъ же рельефе плоскихъ 
переваловъ между неглубокими долами и балочками одной системы мы уже ви-
димъ покровъ гораздо более темныхъ каштаиогыхъ почвъ съ соответственно 
более богатой растительностью етарыхъ залежей (№ 102). 

У:.!.!» верстахъ въ трехъ отъ кол. Бизюка по правому берегу Бизюка мы на-
ходимъ супесчаную почву съ подпочвой — пескомъ. Но дальше супески но пра
вому берегу Бизюка не идутъ. Бизюкъ течетъ въ широкой плоской долине, по
крытой неетрымъ комплексомъ почвъ сухой степи. Зато весь уголь между Бн-
зюкомъ и Ерусланомъ занять пескомъ и супесями. На пескахъ разрослась довольно 
редкими куртинами (полнота по дашшмъ Упр. Гос. Имущ. 0,8) береза и осина 
и удерживаетъ ихъ отъ раздуватпя. Это вероятно самый южный Л'Ьсъ въ Заволж
ской степи, если не считать пойменныхъ зарослей — уремн, да н'Ьсколькихъ 
незначительныхъ осиновыхъ колковъ къ ЮВ отъ Ровнаго близь р. Камышевахи*). 

Тамъ, где нетъ леса, пески свободно раздуваются и, проезжая въ в4трен-
ный день, не иначе какъ шагомъ, по сейчасъ же смыкающейся за колесами колее, 
можно наблюдать какъ курятся подветренны гребни бархановъ. Очень часто 
по окраинамъ песчанаго района можно подъ слоемъ песка въ несколько санти-
метровъ обнаружить занесенную плотную каштановую почву. 

Барханы гагБютъ местами высоту въ 5—6 метровъ, представляютъ типичный 
изогнутая полулунно гряды сыпучаго песка. Если на нихъ нгЬтъ леса, то обык
новенно выростаетъ «песчаный кэмышъ» (Elymus sabulosus). Его высогая кочко-
образныя дерновины и удерживаютъ песокъ въ более или менее однообразной 
форме бархана, хотя п не могугь закрывать его окончательно, такъ какъ между 
дерпогннами остается еще много иолаго пространства. Тамъ же, где и этой расти
тельности нетъ (а ее, повидимому, часто выбиваетъ скотъ) песокъ лем;птъ неопре
деленно волнообразными кучками. 

Между Волгой и Нюкнимъ Ерусланомъ. (Ьгртоная часть. 

Село Репное лежитъ па верхней террасе. Местность, окружающая Ровное, 
совершенно соответствуете этому названпо: на несколько версть село окружаетъ 

шенно плосгай выгонъ. Сквозь редкую его растительность, совершенно 
объеденную п вытолченную уже къ середине .тЬта, нроглядываетъ бурая, мало-
гумусная тяжелая почва. На этомъ выгоне бываетъ ярмарка. Сейчасъ за ярмар-

*) На Камышевахт. устроено въ 1884 году на средства казны водохранилище, 
вмъстимосгыо 45500 к. саж. воды, наиболышй расходъ на который расчитывали вододить 
1,,0 к. о. въ секунду. Ж и л и н с к Л й . Очеркъ работъ экспедиции по орошент на югть 
Pocciu и на Яавказ!ъ СПБ 1892 стр. 178. 
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кой «ерикъ», в'Ьрн'ве неглубокая плоская балка, а за ерикомъ начинается очень 
полог1й нез амЗтшй подъемъ. Верстахъ въ 6—7 отъ села почва становится супес
чаной на довольно большое разстояше. Зд'Ьсь верхняя терраса очень ясно огра
ничена отъ сырта, который падаетъ довольно крутымъ для зд'Ьшкихъ мйсть усту-
помъ. Уступъ этотъ очень похожъ на тотъ, который граничить сыртъ съ верхней 
террасой по дорогв изъ Покровской слободы въ Подольскш Уметь, а такъ же 
на уступъ, которымъ сырты на iorb гранпчатъ съ долиной Торгуна. Дальше по 
сырту, совеошенно плоской необозримой равнинтз. тоже местами попадаются за
лежи съ песками. Песку то больше, то меньше. Местами довольно бодышя пло
щади зашшаетъ голый песокъ, который раздувается в'Ьтрами и образуетъ неболь-
iuie барханчики, какъ напршгвръ, на хуторахъ на казенномъ Бирюковскомъ 
участки, или на хуторъ- Крутенькомъ, лежащемъ западггей. Населенные пункты, 
хутора и уметы, расположены поближе къ лиманамъ, которыхъ зд'Ьсь очень много. 
Эти лиманы настолько значительны, что попали даже на дссятпверстную карту. 
Они представляютъ мелгая озера, покрытыя высокими густыми травами, высы-
хаюшдя въ большей своей части къ концу лтзта (мнопя сухи большую часть лъта) 
даже и въ богатые осадками годы. Самое глубокое мЪсто лимана, гдгв дольше 
всего держится вода, покрыто слабо оподзоленной сврой плотной почвой съ ржа
выми пятнами. Оно усвяно кочками съ высокими травами. Эту внутреннюю вы-
щелочную часть лимана обыкновенно окружаетъ поясъ солонцеватой почвы. 
Груятовыя воды здт;сь не очень глубоки: 7—15 е., но колодцы быстро заливаются 
мелкгогь пескомъ, составляющимъ зд'Ьсь коренную породу. Поэтому населете 
хуторовъ (напр. х. Крутенькаго), когда высыхаеть лиманъ, страдаетъ отъ недо
статка воды. Къ востоку область несковъ и лимановъ заканчивается тянущейся 
съ 108 на СВ холмистой песчаной грядой съ пятью колками осины. Къ Камы-
шевахФ. отъ нея ндетъ слабоволнистый склонъ съ песчаными почвами. Еще большее 
развтче несковъ, чгЬмъ на средине сыртового плато, можно наблюдатв на его краю 
въ окрестностяхъ села Краснаго Яра. 

Полоса сыпучихъ дюнныхъ несковъ шириной версты въ три тянется но на
правлен™ къ с. Черебаеву и постоянно угрожаетъ занести пескомъ культурные 
земли, лежапця кт В отъ гряды на ровпомъ плато, принадлежанця казнь1 и кре-
стьянамъ села Красный Яръ. Замечательно, что въ окрестностяхъ Краснаго Яра 
и по краю надпойменной террасы также развиты сильно раздуваемые вгЬтромъ 
пески; въ нониженш этой террасы у иоднож1я сырта находятся солонцеватые 
лиманы съ кочковатымъ, плотнымъ, какъ, камень почвсннымъ покровомъ. Самое 
сырговое плато, какъ уже сказано, еовершенпо ровно. Только по м'Ьр'Б прибли-
жешя съ С къ Камышевах'Ь начинается уклонъ, заметный только по съужешю 
гориз >ата. Изредка попадаются ненгароше долки не больше полметра глубины. 
Самая Камышеваха въ верхней части представляеть сухой (л'Ьтомъ) долъ, углуб-
дяюшДйся метровъ на 7 л шириной сажень 30*). Сейчгсъ же за ней дальше раз-

*) На ней построена большая казенная плотина. См. Ж и л и н с к i й, Очеркъ 
работъ экспедицш по орошешю etc. СПБ. 1892 г. ст. 178, 
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стилается на Ю такая же необозрима;1 равнина, покрытая каштановой почвой. 
Земли эти считаются въ окрестности очень хорошими. Они совершенно не за
ключаюсь солонцевъ и пашутся ежегодно*). Дальше къ Ю картина почвъ и 
рельефа совершенно меняется. 

Арало-каспШская равнина. 

Верстахъ въ 10 къ С отъ Торгуна находится край сыртоваго плато, идущш 
характернымъ, мягко изгибающимся оорывомъ въ общемь направлен!емъ сь В 
на 3. Высота этого обрыва или уступа (самой крутой части) метровъ около пяти. 
Къ С сыртъ совершенно плоски!, дальше же къ Ю падете продолжается, но уже 
гораздо медленнМ. Внътпнш впдъ полей подъ обрывами мало Ч'Ьмъ разнится 
(осенью 1903 года непосредственно после дождей) отъ верхнихъ. Но при бо:гЬе 
вшнгательномъ осмотр!; можно было заметить, что внизу преобладалъ въ дикой 
растительности типецъ и полынь и встречалось мало представителей рода Tri-

* ticum (повидимому, Т. repens и преимущественно Т. prostratnm) тогда какъ на верху 
было очень много Роа и пырею. 

По словамъ крестьянъ, солонца внизу много, но не злого, и все сплошь па
шется. Действительно, на свежей налгав были свътлыя пятна, чередукжцяся 
съ бол'Ье темными и ихъ почти поровну. Но разница не р'Ьзка и на невспаханной 
почве ея совсемъ не было заметно (1903 г.). Возможно, что здесь сказалось нивел-
лирующее значете обработки, но вероятно главнымъ ооразомъ, дожди сравняли 
уелош'я развияя растительности и замаскировали характерную картину поч-
веннаго комплекса еолонцеватыхъ степей (полупустыни). Вся местность шгЬетъ 
ясное, хотя и незначительное падете къ Ю, и по мере удалетя отъ сырта почвы 
становятся хуже. Когда намъ пришлось ихъ наблюдать, все было покрыто жнн-
вьемъ и молодой травой, но верстахъ въ 8 отъ края плато присутсипе солонцовъ 
сказывалось характерными полосами и пятнами заплывшей голой почвы вдоль 
межъ и тропъ. 

Верстахъ въ iy2 отъ ]увляевки совершенно постепенно и незаметно начинается 
область пойменной долины Еруслана; Къ ней относится, повидимому, весь Беляев-
май выгонъ, весь въхарактерныхъдлинныхъ кочкахъ, точно изрытый безчиеленными 
старыми могилами. Вся дорога состоитъ изъ сплошныхъ очень нещпятныхъ уха-
бовъ. Еще ближе къ Еруелану вся поверхность усеяна массой блюдцевидиыхъ 
ямъ или лимаиовъ разлячнаго ;иаметра и глубины. Къ середине августа они 
нысыхаютъ. При въезде въ село Гувляевку почвенный покровъ резко меняется-
она построена на прибрежныхъ дюнныхъ буграхъ Еруслана и отсюда пески, лишв 
по временамь прерываясь, тянутся далеко вверхъ по течешю Еруслана. 

*) По сповамъ к—нъ с. Михайловскаго, земскш начальники распорядился соста
вить приговоръ объ обязательности трехполья (1903 г.), но крестьяне находятъ выгод-
нымъдля себя еьять прямо по яровому жнивью рожь и платить за это 5—10 р. штрафу съ 
десятины, да еще высиживать дня по два въ холодной. 
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Мощность. 

№ Пунктъ. Рельефъ. А + В _ 1 А - А , Д, 

ста х 
X й 
К с 

ю s 

£> х 
С о 

L , (л 

S я! 
р. о 

о и 
5 К с 

fe о 
С с 

m о 

S g О 
о 

оантиметрьь проценты. 

28 

57 13 вер. къ СЗ отъ Плато. 50 
Бъляевки. 

55 4 вер. къ В отъ . Плоек.долъ. 42 
Камышевахи. 

58 I 8 вер. къ ЮВ отъ ! Плато. 
Ровнаго. 

70А, 3 вер. къ Ю отъ : Верхняя — 33 11 24 2т 
Курнаевки. I терраса. 

i ^ ' 9 6 

70С 

71Aj' Тамъ же 

56 

35 13 

Ювер. къ СЗ отъ [Долина Еру- 32 
Б+аЛяевки. I слана близъ 

! сырта. 

35 

1.65 

съпов. : 1,,. 

11. 

»60 j ^ ' (59 

**'9U 

74 ! ^ > 7 0 

5,85 

13,!, 

Такнмъ образомъ, содержите гумуса во вевхъ обращахъ, сведенныхъ въ 
эту таблицу, не доходить до 3%- Въ почвахъ долины Еруслана (№ 56) и первой 
террасы Волги (№ 70, 71) его въ общемъ меньше, ч'Ьмъ въ почвахъ сыртового 
плато и не въ одномъ изъ приведенныхъ во второй половин!; таблицы образцовъ 
не находимъ его столько, сколько въобразцахъ первой половины. Но, какъ мы 
уже знаемъ, главная разница почвъ, лежащихъ на сырту отъ почвъ долины Еру
слана и верхней террасы Волги, заключается не въ этомъ, а вътой резкой пятни
стости, которая, какъ показываютъ № 70 и 71, сказывается и въеодержанш гумуса. 

Дальше къ В между М. Узенемъ и Ёруемпомъ, какъ увидимъ, полупустын
ный комплексъ почвъ находится и на сыртовой равнинЬ, здЬсь же, на бол'Ье про-
ницаемыхъ грунтахъ въ болЬе мягкомъ климат!; Приволжья, почвенный покровъ 
на сырту бол'Ье однороден!,. 

Plviico обозначенная граница сырта и древней долины Тарлыка и нижняго 
Еруслана, является въ то же врэмя границей гнгановыхъ почвъ и почвеннаго 
комплекса сухихъ степей. Только полное отеутетае сколько-нибудь достовЬрной 
карты рельефа не позволило намъ провести эту границу на картЬ съ полной 
точностью. 

Къ 3 древняя долина нынЬшняго Еруслана сливается съ долиной Волги, 
именно съ ея верхней террасой, съ которой она, повидимому, гомологична. Верхняя 
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Волжская терраса, въ томъ атЬетЬ, где она сливается съ долиной Еруслана блтт, 
села Колышкпна и Курнаевки, уже не такъ резко ограничена отъ сырта: здесь 
н'Ьтъ таково яенат уступа, какъ у Ровнаго или на iorb. 

Еруслянъ—М.-Уаень. 

Верхнее течеше Еруслана подходитъ довольно близко къ Малому Узеню, 
у котораго зд'Ьсь имеется уже довольно развитая система доловъ. Въ н'Ькоторыхъ 
изъ нихъ все лето кой-гд'Ь маленькими омутками етоитъ вода, какъ наприм'Ьръ 
но дну дола, вдоль котораго идетъ дорога изъ Перекопнаго въ Калдпно. Долы 
зги при пш])пигЬ въ несколько десятковъ саженъ тгЬютъ незначительную глу
бину и полопе ровные, но большей части симметричные берега, покрытые мало-
гумусными почвами. 

Склонъ къ Малому Узешо длинный, пологш и ровный, такъ какъ непосред-
ственныхъ притоковъ Узеня немного: ветвистая система ихъ отвершковъ рас
кинулась глубже на перевале. Ту же картину представляетъ и л'Ьвый беревъ 
Еруслана съ той только разницей, что зд'Ьсь еще меньше притоковъ. Не только 
склоны М. Узеня и Еруслана, но и плоскш водораздельный сыртъ покрыты мало-
гумусными каштановыми почвами, почти до самаго того места, где онъ сливается 
съ главнымъ водоразделомъ. 

Къ югу водораздельное плато значительно расширяется. Наприм'Ьръ, въ томъ 
м'Ьст'Ь верстахъ въ трехъ отъ Штрасендорфа, вдгЬ взять образецъ № 104 оно до-
етпгаетъ ширины н'Ьсколькпхъ верстъ при совершенной равнинностп. 

По ту сторону Еруслана при этихъ услов1яхъ мы нашли бы типичный черно-
земъ, зд'Ьсь же всего верстъ на 15 западн'Ьй на высоте 100 м. залегаетъ почва, 
которая при значительной мощности заключаетъ всего 3 , o s % перегноя. 

По м'Ьр'Ь удалешя къ югу и речки и овраги, впадаюнце въ Ерусланъ, ста
новятся все глубже и длиннее въ зависимости отъ углубления долины этой р'Ьки 
и расширешя водораздела. Поэтому и рельефъ склона водораздела къ Еруслаиу 
пр1обргЬтаетъ местами бол'Ье разсЬченный характеръ. Напримеръ, местность къ 
востоку отъ Краснаго Кута имеетъ видъ целаго ряда разной величины плоскихъ 
переваловъ, бдинъ выше другого по мере приблшкешя къ оси водоразд'Ьла. 
Склопъ къ М. Узеню сохраняетъ характеръ длиннаго пологаго изволока, кой-
где разсЬченнаго пологими же речными долами. 

Высота водораздела падаетъ по направленно къ 10 довольно быстро: наша 
дыфра на широте приблизительно 51°30'—100 м., цыфра жел'Ьзодорожной нн-
веллировки для 50°17'—77,5 м. и несколько юво-восточнгЬе 73,6 м. Несколько 
южней карта Н и к и т и н а и П а ш к е в и ч а дастъ61,3м. Эта, впрочемъ, цыфра едва-
.пше должна быть несколько увеличина, такъ какъ приблизительно тгЬ же цыфры 
мы имгЬемъ значительно южп'Ье. Между верховьями Отрожины и Водянки наша 
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цыфра 61,7 м., и верстъ на 5 къ ЮВ цыфра Н и к и т и н а и П а ш к е в и ч а — 
66,а М. 

Начиная отъ впадешя Солянки къ Ю все побережье Еруслана щнобр^таегь 
особый видъ всл'Ьдтпе развитыхъ зд'Бсь песковъ. Этн съшупе пески ооразуютъ 
зд'Бсь тагае же дюны и барханы, какъ на правомъ берегу. Дорога изъ Дьяковки 
на Крацке (на каргв Эрнтефельдъ) идетъ первоначально сильно уклоняясь къ 
СВ, чтобъ миновать эти пески такъ какъ въ аллюв1альной долшгЬ Еруслана ихъ 
птяъ. На В эти пески ргЬзко сменяются тяжелыми каштановыми супесками. Къ Ю 
они тянутся местами прерываясь на большое разстояше. 

Р. Жидкая Солянка, начинающаяся обыкновеннымъ доломъ у колоши 
Фриденфельдъ, уже имфеть довольно широкую долину, къ которой довольно 
быстро падаютъ склоны сырта. Такую же долину им'Ьстъ и другая южная в'Ьтвь 
Солянки. По дну долины бътутъ эти р'Ьчки въ низкихъ берегахъ. Вся долина 
покрыта комплексомъ солонцеватыхъ почвъ съ значительнымъ преобладашемъ 
солонцовъ. Въ едва :шгЬтныхъ плоскихъ долкахъ, впадающихъ въ Солянку, 
залегаетъ мощная сЬрая лиманная почва. По самому берегу Солянки почвы на
столько выщелочены, что совсЬмъ не обнаруживают вскнпашя съ соляной ки
слотой. 

Водоразд'Ълъ Солянка-Куба представляетъ рядъ переваловъ, возвышаю
щихся одинъ надъ другимъ, разд'Ьленныхъ долками. Въ отношенш рельефа онъ 
вполне подобенъ местности на С отъ Солянки, но почвы зд'Бсь гораздо свъ'тл'Ье, 
даже на плато на самой cepefliiHi водораздела. 

№ 

104 

Пунктъ. 

8 вер. къ СВ 

Рельефъ. 

Обширное пла-

s с " •& хХ 
^ X с о >в ( — т о 

метры. 

— 

Мощность. 

А + В . А ! А2 , 

1 
сантиметры. 

45 8 37 

о ™ 
£ rt к С о а. о ^ « . 
и s £ о Е й о J ° a. J5 о О £ i С с X ш 

проценты. 

3,08 9 , 8 в 1 3 , 3 8 
отъ Штрасен- I то. 
дорфа. 

03 

5 

84 

Звер . к ъ В Ю З 
отъ Гофенталя 

15 вер. къ СЗ 
отъ Новотул-
ки 

5 вер. къ СЗ 
отъ [Новотул-
ки. 

Плато. 

Плато. 

Плато. 

24 

гор. С 

25 1 вер. къ ЮВ . Небольшой 
отъ Ланген- увалъ вблизи 
фельда. Еруслана. 

42 

40 

30 

39 

27 

о>50 I 

3,42 Ю,5в J 2'«5 

4 Ч 

3,о 

Ю,„ 2,:>2 
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№ Пунктъ. 

26 

86 

37 

38 

40 

8 вер. къ ЮВ 
отъ Краснаго 
Кута . 

4 вер. къ С 
отъ Ней-Бау-
еръ. 

12 вер. къ СВ 
отъ Дьяковки. 

13 вер. къ СВ 
отъ Дьяковки. 

15 вер. къ 
ВЮВ отъ Дья
ковки. 

Рельефъ. 

Плато. 

Плато. 

Полог, склонъ. 

Дол. Слоянки. 

Плато. 

8 « J 

с О ,0 

С— m о 

метры. 
19 

30 

не век. 

не век. 

не век. 

Мощноет 

А + В. А1 

ь. 

Аг 
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36 

41 

21 

38 

38 
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) — 
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3,37 

4>оз 

1 »82 
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ъ 
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. 

Х
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. с
вя

з.
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да

. 

роценты. 

10,„ з,43 

16„8 

3.84 

6,90 

7 , 7 4 

8.ее 

0,72 

1.и 

2,4, 

На Ю отъ Кубы раскинулась необозримая степь. Совершенная равнина 
т янется на десятки верстъ. Верстахъ въ шести къ С отъ Малоузенки экспедищей 
генерала Ж и л и н с к а г о на рт^чкй Солянк'Ь, впадающей, съ л'Ьвой стороны 
въ М. Узень,выстроены были плотина въ 203 саж. длиной и отъ 1 до 3 саж. вышины 
и земляная дамба въ 386 саж. Этими сооружетями былъ образованъ прудъ, вжЬ-
щающШ въ 1882 г. весной 75000 к. саж. воды. Затоплено было тогда же 120 дес. 

Только съ приближетемъ къ Узеню степь начинаетъ прерываться плоскими, 
очень широкими долами. Къ верховьямъ же овражковъ системы Кубы совсЬмъ 
не замечается падетя. Они очень мало дренируютъ равнину, не образуя ни широ
кой кисти, ни даже той системы неопредгЬленныхъ, но все же зам'Ьтныхъ падинъ, 
какъ на западе и сЬвергЬ. 

Этотъ своеобразный рельефъ дъмгаетъ возможнымъ устройство лиманнаго 
орошешя въ бодыпихъ разм'Ьрахъ. У крупнаго землевладельца П ш е н и ч н а г о 
есть плотины, тянупцяся версты на 2—3. Посредствомъ ихъ задерживается веш
няя вода на огромной площади. Лиманное орошеше было такъ же устроено на 
казенномъ участке, на которомъ поселена деревня Августовка и на над'Ьяъныхъ 
земляхъ Малоузенки. 

Эта широкая равнина представляетъ болгЬе удобствъ для изучешя ея поч-
веннаго покрова, чгЬмъ черноземная степи сЬвера уЬзда, такъ какъ тутъ много 
старыхъ залежей*). Ихъ растительность ясно обнаруживаетъ ту характерную 
пятнистость, которой отличается растительный покровъ сухихъ степей, явлеше, 

) Зд^сь расположены земли крупныхъ владъльцевъ: Пшеничнаго. Титова и пр. 
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весьма подробно описанное В. С. Б о г д а н о м ъ. Однако, здгвсь почти н'Ътъ 
настоящихъ СОЛОНЦОБЪ: преобладают! бурыя почг.ы со столбчатой структурой 
горизонта А, которыя г. Д и м о называешь «типичными -почвами полупустыни» 
(обр. Б № 79). Почвы эти съ сравнительно значительным!, содержатель гу
муса. Пестрота обусловлена желтыми и зелеными пятнами ковыля и солодковаго 
корня (Glycerhiza), разбросанными но общему буроватому фону полыннотипча-
ковой степи. 

№ 

41 

42 

43 

44 

П у н к т ъ. 

5 вер. къ ЮЮВ 
отъ Сосновки. 

25 вер. къ 3 отъ 
Малоузенки. 

7 вер. къ ЮЗ отъ 
Малоузенки. 

15 вер. къ ЮЗ отъ 
Малоузенки. 

Рельефъ. 

Плато. 

Плато. 

Плосшй долъ. 

Плоскш пе-
ревалъ близъ 

Глубина 
вскип. 

НС1. 

Мощность. 
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с а н т и м е т р 

съ пов. 

съ пов. 

съ пов. 
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(X о 
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^->87 

°>09 

З',й 

1,59 

Р . га V к 
п 1» ° £ н Р-С о с 

п р о ц 

6,70 

Ю.о, 

Ю)34 

Ю,4, 

щ 
о . 

X о 

е н т ы. 

1 
• 04 

2,,„ 

4,95 

С0 2 . 

0,м 

о,18 

дол. Солян
ки. 

Въ 15 верстахъ отъ Харьковкп между верховьми очень незначительныхъ 
р'вчект, Отрожины и Водянки на совершенно ровной и плоской етспи находится 
обширная площадь цвлиньг, поросшая типцомъ (Festuca ovina) и полынью (Arthe-
misia maritima) съ редкими кустиками ковыла и Statice Gmelini. Растительность 
настолько р'Ьдкая, что между отдельными кустами ковыла, типчака и растеньи
цами «полыновъ» ясно видна сыровато-бурая почва. 

По желтобурому фону этой степи разбросаны зеленыя заросли таволжанки 
(Spirea crenifolia) въ 2—3 саж. д1аметромъ. ЗДБСЬ на высот'Ь 61,7 м. взяты образцы 
№ 78 и №79 Б. Первый взятъ съ ковыльной типчаковой земли, второй съ пятна, 
заросшаго таволжанкой. 

Въ первомъ случат» на глубинт, 9 см. подъ мелко-зернистымъ, сЬровато-
бурымъ верхнимъ горизонтомъ залегаетъ столбчатый горизонта, постепенно св'Ьт-
лъчощш книзу, теряюппй столбчатую структуру и на глубине 29 см. переходящш 
въ желто-бурую подпочвенную глину, бгЬлесую отъ выцв'Ьта углекислой извести. 
Кверху столбики сливаются, становятся рыхл'Ье, и граница съ горизонтомъ А 
довольно неясна. Образецъ, взятый изъ-подъ таволжанки, былъ гораздо рыхл'Ье. 
Весь почвенный слой переходить, вполн'Ь постепенно, на глубинт. 43—44 см., 
въ довольно вязкую желтобурую безструктурпую глину, безъ выцв'Ьтовъ извест-
ковыхъ солей. Слабо выраженная столбчатость замечается на границт, верхняго 
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и переходнаго слоевъ. Замечательно, что подъ кустомъ ковыла, росшимь на краю 
ямы, выкопанной для образца № 78, мощность верхняго горизонта оказалась 
гораздо большая (15 см.). Въ следующей таблице сведены данныя анализовъ 
разныхъ горизонтовъ этихъ образцовъ*). . 
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Водянка и Торгунъ начинаются на плато неширокими и неглубокими бал
ками. Дальше, внизу ихъ, долины постепенно, но довольно быстро расширяются 
и сливаются въ одну широкую долину, продолжеше которой представляетъ низ
менность нижняго Еруслана. Н'Ьтъ сомнтлпя, что размывающая деятельность 
такихъ ничтожиыхъ рЪченокъ, какъ Куба съ Солянкой, не могли обусловить 
образоваше долины, не менее 10 верстъ ширины, хотя и неглубокой. Несомненно, 
что эти долины—образоваше более древнее. Уже у х. Водянки oirb достигаютъ 
въ ширину н'Ьсколькихъ верстъ. Верстахъ въ 7 отъ Водянки къ СВ, по дороге 
изъ Малоузенки, местность становится совершенно плоской и вместе съ гвмъ 
резко начинаешь бросаться преобладаше солонцеватыхъ почвъ: круговины со
вершенно голаго солонца въ изобилш разбросаны по общему фону сероватобурой 
полынной степи. Полынь здесь настолько редка, что бурыя почвы видны между 
отдельными ея растешямп. 
! Въ противоположность области водораздела Торгуна и М. Узеня, где пере-
ходъ отъ сыртоваго плато къ низменности Торгуна постепененъ, далее внизъ 

* ) А . Б е з с о н о в ъ и С. Н е у с т р у е в ъ—КрагпкШ почвенно—геолегичеекгй 
очеркъ Новоузенскаго угьзда. Почвовгьдгьше, 1902 № 3 
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по теченш Торгуна южная граница сырта выражена такимъ жерт,зкимъуступомъ, 
какъ и по ту сторону Еруслана. Самая долина зд'Ьсь еще шире, Ч'Ьмъ нижняя 
долина Еруслана, въ особенности къ 3, где она сливается съ долиной Еруслана. 
Все течеше ртжи Солянки принадлежитъ этой долине, такъ же какъ и большая 
часть течения Белой Кубы и значительная часть Соленой Кубы. Уклонъ ея къ 
р'Ькамъ совершенно на глазъ не залгЬтенъ: все время кажется, что находишься 
въ середине круглой чашки, края которой равномерно приподняты. Только у 
самаго края плато падете замгвтнгЬй. Дренажъ находится въ за,чаточномъ состоя-
niii: напр., на всемъ протяженш рЬки Солянки, отъ устья до Франкреихъ, въ 
нашемъ дневнике отмечено всего два оврага, глубиной не более двухъ метровъ. 
На всемъ этомъ пространстве развить комплексъ почвъ сухихъ степей. Вдоль 
Торгуна встречаются тагае же лиманы, отделенные какъ бы валомъ отъ р'Ьки, 
какъ и у Узеней, зд'Ьсь они только не достигаюсь такой величины. 

То же явлеше наблюдается и по Куб§ и описано В. С. Б о г д а н о м ъ. 
Тамъ, гдЬ нЬтъ лимановъ или за лиманами залегаютъ солонцы, вдоль, напр., 
Солянки, внолнгЬ оправдывающей это назваше, почти сплошь тянутся солонцы, 
почти безъ всякой растительности, иногда полосой саж. въ 50. Ихъ голая по
верхность, гладкая и плотная, какъ токъ, имеетъ светлобурый цветъ, кой-где 
белесый отъ выцвета солей. На некоторомъ разетоянш отъ речекъ солонцовъ 
несколько меньше. Здесь они представляютъ отдельный плешины и круговины. 
Пашутъ не сплошь, а выбираютъ где получше и каждый участокъ окапываютъ 
канавами отъ сусликовъ. По парамъ еветлобурыя плешины вытягиваются дорож
ками по направленно пластовъ. по временамъ ])асширяясь до сажени и больше. 
На залежахъ растеть больше полынь и представители семейства маревыхъ, из
редка Tritieum prostratum, такъ же редко попадается типецъ, что вероятно 
обусловлено темъ, что и тутъ земли не залеживаются: въ долине преобладают 
владенгя сельскихъ обществъ. 

Собственно долина Еруслана резко отделяется отложешями песка, обра
зующими местами барханы, местами они еще движутся, местами задернованы. 
Поясъ иесковъ то расширяется, то суживается. Его обыкновенно окаймляетъ 
супесокъ. 

Чтобы закончить детальное обозргЬте почвъ западной части новоузенскаго 
уезда, намъ остается посвятить несколько словъ местности, въ которой распо
ложена костычевская опытная станщя и Валуйскш поливной участокъ Мин. 
Земл. и Госуд. Имуществъ. Весьма подробное описаше рельефа, почвъ и расти
тельности этой местности дано въ «Отчетп Костычевской сельско-хозяйствеиной 
опытной станут за 1895—1896 годъ» В. С. Б о г д а н а ; къ этой книге, доло
жившей начало научному изучению пустынно-степныхъ почвъ, мы и отсылаемъ 
читателя за подробностями*), здЬсь же мы считаемъ умЬстнымъ въ общихъ чер-

*) См. также Ж и л и н с к 1 й , Очеркъ работъ экспедицЫ по орошент на юггъ 
Pocciu и Кавказа. СПБ 1892 г. стр. 223. 
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тахъ охарактеризовать топографическое положеше и почвенныя уелов1я этого 
единственнаго для заволжской области сухихъ степей опытнаго сельско-хозяй-
ственнаго учреждетя. 

Повидимому, выборъ м'Ьста для Костычевской станцш, какъ и для боль
шинства русскихъ агрономическихъ онытныхъ учрежденш обусловленъ былъ 
случайностью. Она возникла, повидимому, какъ придатокъ къ обширному сельско
хозяйственному предщнятш казны, заведенному на орошенныхъ экспедицией 
г. Ж и л и н с к а г о земляхъ. Поэтому топограф1я опытнаго участка отнюдь 
не можетъ считаться типичной для того обширнаго района, въ центре котораго 
онъ находится. 

Большая часть поверхности Новоузенскаго увзда и прилегающихъ частей 
Астраханской губ. и Букеевской орды состоитъ изъ плоскихъ, лишенныхъ дре
нажа водозрад'вльныхъ равнинъ, бол-ве или мен-Ье широкихъ, слабо покатыхъ 
уваловъ и пологихъ склоновъ. Р'Ьчныя долины занимаютъ зд^сь весьма незначи
тельную часть территорш, если не считать аллкшальной долины Волги, имеющей 
совершенно особый характеръ, нссхожш съ другими здешними ручками. Между 
твмъ, Костычевская опытная станщя расположена въ р-Ьчной долин'Ь, и притомъ 
въ ycnoBiHXT, совершенно исключительныхъ и для ринься, долинъ южнаго За
волжья. Исключительность этихъ условй заключается въ большой ширине до
лины, маломъ ея паденш, малой высогв по отношешю къ окружающихъ сыртамъ, 
лоложенш вблизи впадешя двухъ, довольно значительныхъ ртлекъ, въ третью. 
ВсЬ эти причины обусловливают большое скоплеше вешнихъ водъ и очень ори-
гинальныя услов!я дренажа и испарешя. Сверхъ всего участокъ искусственно 
орошается. Подобный услов1я во всей ихъ совокупности выражены развгв только 
въ н'ькоторыхъ частяхъ долины Узеней. 

Этимъ объясняется чрезвычайно резкая выраженность явлешя пятнистости, 
быстрая см'Ьна и разнообраз1е растительныхъ формащй, обшпе воронокъ, мок-
рыхъ солонцовъ, наличность такихъ оригинальныхъ почвенныхъ разновидностей, 
какъ б'Ьлякъ, котораго намъ нигдт> больше не приходилось вид'вть. 

Заключеше. 

Западная часть Новоузенскаго увзда, какъ видно изъ этого описашя, не 
лредставляетъ изъ себя единой и пилой физико-географической области: въ нее 
вторгается съ юго-востока по долин'Ь Торгуна—Еруслана аралокастйская пу
стынная, солонцеватая, недренированная степь; на ВОСТОКЕ граница, проведенная 
нами по Малому Узеню, совершенно искусственна; въ свверной части водораз-
д-вльное плато Карамана и Еруслана тянется до самаго Общаго Сырта. Но болт>е 
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западное положете всей этой местности и связанный съ нимъ болъе мягкш кли
мата, наложили на нее свой отпечатокъ: здъсь мы находимъ болъе гумусныя 
почвы и меньше солонцовъ; здъсь проходить южная граница чернозема, за пре
делами этого района далеко отклоняющагося къ СВ. Другая характерная осо
бенность западной части—уЗ>зда это преобладаше песковъ въ составе слагаю-
щихъ ее породъ,н, какъ слгБдств1е отсюда, наряду со значительнымъ распростра-
нешемъ песковъ и супесей, большая проницаемость грунтовъ, обстоятельство, 
действующее, какъ мы постараемся показать, въ томъ же направленш, какъ и 
большая влажность и вообще мягкость климата. 
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ГЛАВА IV. 

Общ1я свойства почвъ*) . 

ВВЕДЕНИЕ. 

Изучая почвы Новоузенскаго у'Ьзда, какъ и другихъ, приходится прежде 
всего констатировать огромное значеш'е для разделетя почвъ на типы—мгЬста 
ихъ нахождешя. Шчвенныя образовался междур'вчныхъ переваловъ съ одной 
стороны и почвы р"Бчныхъ долинъ и арало-каспшской равнины, съ другой,—необхо
димо строго отличать и разграничивать. Вслт>дств1е бол^е или менЬе одинаковыхъ 
климатическихъ условш между тъ\чи и другими образованиями много сходства, 
но, разсматривая явлешя не по частямъ, а въ совокупности, мы замтзтимъ корен
ную разницу въ услов1яхъ почвообразоватя. 

Чтобы ясн^е отм'Ьтнть эту разницу, оставимъ въ сторонгЬ пока почвы Общаго 
Сырта. 

МеждургЬчпыя пространства—увалы вшъ Общаго Сырта въ Николаевскомъ 
и Новоузснскомъ у'вздахъ сложены бурыми глинами и песками. Эти толщи рас
членены долами, оврагами и р'Ьчками, такъ что большая часть поверхности пред
ставлена пологими склонами. Ясно, что подобный рельефъ неблагопр1ятенъ для 
застаивания сн'Ьговыхъ и дождевыхъ водь: имъ обезпеченъ или стокъ по поверх
ности или просачиваше. Частая СЕТЬ овраговъ дренируетъ сыртовую область, 
а полупроницаемый или проницаемыя породы, которыми сложены сырты, неблаго-
иpiятcтвyютъ долгому застаивашю. Только въ вершинахъ балокъ иногда являются 
услов1я, благощнятствующш временному застаивашю водъ, почему мы и встръ-
чаемъ тамъ нергЬдко солонцы. Благодаря малому количеству осадковъ и отсут-
ств1я чередоватя пластовъ разной проницаемости грунтовыя воды въ сыртовыхъ 
толщахъ глубоки,—въ нескахъ не ближе 5 саж., въ глинахъ до 20 и бол^е, и ихъ 
горизонтъ, вообще говоря, нигд-Ь не выходитъ на поверхность, весьма р'Ьдко (въ 
вершинахъ доловъ) приближенъ къ ней и поэтому почва совсвмъ не вл1яетъ на 
почвообразоваше. 

*) Въ таблицахъ этой главы всЬ данный на воздушно-сухую почву, за исключешемъ 
таблицъ водныхъ и оолянокислыхъ вытяжекъ и валового состава, гдъ всъ цыфры даны 
на абсолютно сухую почву. 
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Причины преобладашя черноземовъ и каштановыхъ т.-е. сравнительно глу
боко выгцелоченныхъ почвъ на междур'Ьчныхъ неревалахъ не заключается въ от-
сутствш солей въ породахъ, слагающйхъ сырты: какъ будетъ показано ниже, 
солей въ бурыхъ глинахъ весьма много*). Поэтому тотъ контраста, который мы, 
наблюдаемъ между почвами сыртовъ и арало-каспшской равнины, мы не связы-
ваемъ непосредственно ни съ различгемъ въ соленостности, ни съ возрастомъ 
почвъ, какъ это можно видеть изъ нашего «Краткаго почвенно-геологическаго 
очерка Новоузенскаго угьзда» и какъ мы постараемся подробней показать дальше, 
опредтзляющимъ моментомъ почвообразовашя является здесь степень расчле-
нетя рельефа, зависящая отъ возраста страны. Въ другомъ мгЬст'Ь одинъ изъ 
насъ категорически выразился по этому предмету: «Присутств1е солонца въ 
данномъ м'Ьст'Ь обусловливается комбинацией факторовъ почвообразовашя. 
не заключающей въ себе необходимо фактора въ видт. соленой глины. 
Почти во всякой глин'В имеется достаточно солей, для того, чтобы на ней разви
лась солонцовая почва, если этому благощлятствуютъ условия циркуляцш поч
венной влаги, климата и растительность»**). 

Еще въ 1877 году профессоръ III т у к е н б е р г ъ, связавшш пшисхож-
деше чернозема съ ковыльной растительностью—приписывает! отсутств1е черно
земовъ на арало-каешйской равнине скудной полынной растительности***). 
Но его выражешя оставляютъ все-таки поводъ для СОМШБШЙ: «Рядомъ съ нзслт,-
дованной пресноводной фащей», пишетъ А. А. III т у к е н б е р г ъ, «я наблю-
далъ и ея постоянный спутникъ—черноземъ, мощность котораго превышаетъ ме
стами 1 арш. Залегаше чернозема на разныхъ уровняхъ if незаметный переходъ 
его въ подлежащую почву прямо указываетъ на мъстное происхождеше его. Пре
делы распространен!я чернозема совпадаютъ съ пределами распространения 
пртсноводной фацт, такь что чисто-каспгйскге осадки,—глины, содержащая 
соль, никогда не бывают имъ покрыты» (курсивъ нашъ). Последнее утверждеше, 
конечно, не СОВСБМЪ верно; кроме того, ргЬчныя долины несомненно сложены 
пресноводными осадками, а между гЬмъ мы на нихъ въ Новоузенскомъ у1;.!Д'1; 
видимъ столь же типичный солонцовый комплексъ, какъ и на арало-кастйской 
равнине. Во всякомъ случае для такого онытнаго наблюдателя, какъ проф. 
Ш т у к е н б е р г ъ, контраста въ почвахъ арало-касшйской равнины и сыр
товъ не остался незамЬченнымъ, а привелъ его къ более или менее вернымъ мн4-
шямъ о происхожденш чернозема и вообще объ образованш почвеннаго покрова. 
Въ маломъ размере подобный контрастъ описываетъ Н и к и т и н ъ и О с о-
с к о в ъ въ работе «Заволжье въ области 92 листа»****). Изъ ихъ описан!я 

*) Эта соленооность бурыхъ глинъ, мъстами наблюдающаяся (напр., o6nnie жел-
ваковъ гипса и соленыя воды грунта), дала поводъ н'Ькоторымъ наблюдателямъ (Экспе
диция Ж и л и н с к а г о и др.) считать сыртовыя толщи морскимъ касшйскимъ осад-
комъ. 

**) «Объ отношеши пластовъ съ Cardium etc». С. Н е у с т р у е в а , страница 830. 
***) Геологическгя Изслгьдован1я 1877 года А. А. Ш т у к е н б е р г а , стр. 13. 
****) Труды Геологическаго Комитета т. VII, в. 2. Стр. 12 и 18. 



- 391 -

очень рйзко видна разница между почвеннымъ покровомъ рт>чныхъ долинъ и 
еыртовъ. 

На широкой («изъ ряда вонъ») долине Б. Кушума Н и к и т и н ъ и О с о-
с к о в ъ констатируютъ «изобшпе солонцовъ», а «на возвышенности»—между 
селешями Елюзанью, Новостолыпинкою и Голицыной (Николаевскаго ут>зда)— 
«солонцовъ не заметно»; «она покрыта тучнымъ черноземомъ». 

Мы должны указать на то, что эти контрасты между почвами широкихъ 
равнинъ и почвами волнистыхъ переваловъ, явлешс очень общее. Авторы этой 
работы въ своей экскурсш въ Семирйченекой области наблюдали нодобныя явле-
шя: волнистыя предгорья Джунгарскаго Алатау р-ьзко отличаются отъ соседней 
Балхашско-Алакульской равнины. На этихъ перевалахъ, сложенныхъ песками 
п лессовидными породами, солонцы почти отсутствуютъ, какъ и на сыртахъ Са
марской губернш, тогда какъ равнины къ С отъ горъ представляютъ типичную 
картину солонцоваго комплекса. То же самое можно сказать и про волнистыя 
лессовыя степи сЬверо-западнаго Туркестана (Чимкентскш увздъ). 

Самарская губершя, вытянутая въ мерид1альномъ направлении, предста-
вляеть возможность наблюдать постепенное гомтэнетс климата отъ умеренно 
влажнаго до сухого и поэтому вид'Ьть всв виды почвъ отъ л'Ьсныхъ земель съ 
ясными признаками деградацш (Ставропольскш, Бугульминсшй и свверъ Бу-
зулукскаго уЬзда) и до почвъ сухихъ степей, такъ называемой «полупустыни». 
Климатическая зоны не смтшяютъ зд'Ьсь pfiSKO Д])угь друга и благодаря этому 
см'вна почвеннаго покрова происходим, такъ же, вообще говоря, постепенно; 
мы говоримъ, конечно, о преобладающемъ почвенномъ титъ и прежде всего о 
почвахъ междургъчныхъ пространствъ. Поэтому, вполн'Ь понятна, та связь и пере
ходы между почвами разныхъ климатическихъ зонъ, находящимися въ сходныхъ 
услов1яхъ )>ельефа и геологш. Почвенныя зоны мы пр1урочиваемъ лишь къ между-
Р'Ьчпьшъ уваламъ и зональными почвы могутъ считаться только въ однородныхъ 
услов!яхъ рельефа*). 

На пространстве Николаевскаго и Новоузенскаго уЬздовъ происходите 
см'ьпа черноземов почвами сухихъ степей, какъ названы онгЬ въ экспликацш поч
венной карты, составленной Ф е р х м и н ы м ъ,—въ частности каштановыми 
и бурыми землями. Какъ показываютъ эти назван in,—почвоведы Докучаевской 
школы прежде всего обратили внимаше на уменьшете гумуса и посв,втл,вн1е 
верхняго горизонта почвы. Есть также указаше на большую плотность и комко
ватое сложение каштановыхъ земель сравнительно съ черноземами, а также на 
бол'Ье высокое векииаше. Но бо.тье детальный черты морфологш почвъ сухихъ 
степей—«каштановаго тина» въ частности,—не были указаны ни С и б и р ц е-
в ы м ъ, ни другими почвоведами: впервые попытку въ этомъ направленш сдтзлали 

*) Несомненно, что съ удалешемъ на югъ, изменяются и почвы долинъ и вообще 
не расчлененныхъ равнинъ, т. е. и зд^сь можно наблюдать своеобразную зональность, о 
которой мы скажемъ ниже. 
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capaTOBCKie почвоведы, отнесипе къ каштановымъ почвамъ земли съ слоеватой 
структурой верхнихъ частей горизонта А и столбчатой—горизонта В. Въ «Проекта 
основангй и нормъ для оцгънки земель Петровского и Аткарскаго утздовъ»*) мы 
находимъ такое описаше типична™ разреза: «Гор. А. Мощность его колеблется 
отъ 18 до 25 сант., явственно разделяется на 2 подгоризонта—верхшй Аг и ниж-
т й А2. Верхтй Ах черно-серый съ яснымъ коричнево-бурымъ ОТТБНКОМЪ; окра-
шенъ однородно, довольно рыхлъ и ясно д'Ьлптся на мелгае горизонтальные слон; 
къ низу толщина слоевъ увеличивается; отдельные слои не обнаруживаютъ ни 
ма.тЬйшихъ признаковъ оподзоленностн, столь характерной для почвъ пустынно-
степной зоны; мощность подгоризонта Аг колеблется отъ 12 до 15 сант. А2 ком
коватый, распадается на мелкле острогранные комочки, что производить впечат-
леше неясно зернистой структуры. Вообще плотенъ, но ясн'Ье выражена гори
зонтальная спайность етруктурныхъ злементокъ, ч&мъ вертикальная. Окрашенъ 
чуть интенсивнее предыдущаго, причемъ яснгЬе выраженъ темно-бурый отттшокъ. 
Мощность 6—10 сант. 

Гор. В. отъ выше лежащаго отделяется довольно резко. Въ мгЬстгЬ ихъ 
и п я т я сразу заметно большое уплотневле и твердость почвенной массы, по
являются более CB-ЬТЛЫЯ пятна. Горизонтъ В разделяется на 2 подгоризонта 
Вг и В2. Въ подгоризонгв Вх ясно видны плотные острореберные крупные комья. 
окрашенные въ буро-каштановый цв'Ьтъ. Внутренняя часть каждого комка свет
лее наружной, такъ что на разр'Ьзахъ весь подгоризонтъ тгЬетъ явственно пят
нистый (мраморовидпый) видь. Кроме того, окраска отдвльныхъ комковъ неодно-
]>одна: есть более светлые и более темные комки, это еще более увеличиваете 
пятнистость подгоризонта. Место соприкосновения отде.тьныхъ структурныхъ 
элементовъ (ихъ грани) имеетъ легкую глянцевитость. Книзу увеличивается ко
личество буровато-желтыхъ пятенъ и тотъ моментъ, когда количество желтыхъ 
нятенъ преобладает!, надъ темными, мы считаемъ концомъ подгоризонта В г Мощ
ность этого подгоризонта равна около 15—18 см. В2—окрашенъ не однородно: 
сначала широгае, книзу постепенно суживавшиеся ленты и языки, имеющде окра
ску предыдущаго подгоризонта, чередуются суживающимися кверху и расши
ряющимися книзу желто-буроватыми языками, имеющими окраску подпочвы. 
Плотность этого горизонта значительна, но меньше ч^мъ у вышележащего. Раз
деляется на крупный острогранныя отдельности. Мощность до подпочвы 15—20 
и более сантиметровъ. Общая мощность этихъ почвъ въ среднею, равна 60 см. 
и колеблется въ нредедахъ отъ 50 до 65 и редко до 70 см. 

Вскипающш съ кислотой слой (моментъ отложетя карбонатовъ) находится въ 
этихъ почвахъ обыкновенно въ начале подгоризонта В2> т.-е. на глубине40—45 см. 
и только въ редкихъ случаяхъ вскипаше можное обнаружить въ конце гор. В] 
сантиметровъ на 10—5 выше. У тяжелыхъ, описываемыхъ, почвъ весьма харак
терной чертой является присутствие узкихъ, клинооб])азио сходящихъ на нетъ, 
трещинъ, заполненныхъ однородной черной массой гор. А; эти трещины въ гори-

*Гс7р. 36—37. 
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зонгЬ В им-Ъюте до 1—2 см. въ дгаметр'Ь и продолжаются вглубь подпочвы часто 
до 80—100 см. Образуются эти трещины, вероятно, зимой во время морозовъ, 
и весной, при чаянш cffbra, заполняются рыхлыми частицами гориз. А. 

Рыхлыя разности этихъ почвъ им'Ьютъ бол'Ье з7прощенное строеше, но сох
раняют^ обшдя черты: горизонта А обнаруживаете слоеватость, гориз. В всегда 
несколько плотней и окрашенъ въ буроватый (каштановый) тонъ и проч.». 

В. С. Б о г д а и ъ также называете почвы «каштановыми»—съ подобными 
же признаками, но еще бол'Ье р'Ьзко выраженными, приближающими эти земли 
къ столбчатымъ солонцамъ; темнокаштановыми В. С. Б о г д а н т. называетъ 
земли типчаковой и кустарниковой степи безъ плотнаго темнобураго слоя, евой-
ственнаго столбчатымъ солонцамъ (стр. 14 и 56). Правда, почвамъ арало-касшй-
ской равнины свойствененъ «каштановый» цв'Ьтъ, но особенности ихъ залегашя, 
морфолопя и химическая свойства, какъ будетъ показано далт>е, заставляют1!, 
насъ эти почвы отнести къ солонцовому типу. 

Саратовсше почвоведы, какъ мы видгЬли, подвинули границу каштановыхъ 
почвъ къ сЬверу, въ сторону черноземовъ и относятъ къ каштановымъ почвы 
даже съ 6% гумуса, основываясь на нризнакахъ структуры верхипхъ горизон
тов!,—на слоистости и вертикальной отдельности, причемъ подобно тому, какъ 
мы въ черноземахъ, бывшихъ некогда подъ .̂ тдеомъ, различаемъ признаки дегра
дации, такъ въ темноцвтлныхъ земляхъ, вполн'Ь по количеству гумуса и нахож-
денно почвы соотв'Ьтствующихъ черноземамъ,—саратовцы наблюдаютъ тонше 
елйды структуры, свойственной «почвамъ полупустыни». 

Наоборотъ, Н. М. Т у л а й к о в ъ въ последней своей работ'Ь: «Почвы 
киргизской степи по линги Актюбиискъ, Тургай, Акмолинскъ, Семипалатинскъ» 
считаете черноземами почвы съ 3,2—3,5°/0 гумуса (стр. 59), къ каштановымъ от-
носите земли съ со'держатемъ гумуса 2%. Благодаря большой краткости морфо-
логическихъ описашй иногда трудно судить о томъ, съ какими почвенными 
образовашям10шимъ,емъд'Ьло,тт>мъ бол'Ье,что г. Т у л а й к о в ъ не даете общаго 
обзора СЕоей классификацш и ея не мотивируетъ. Необходимо отметить, что черно
земы г. Т у л а й к о в а при такомъ маломъ содержаши гумуса содержатъ до 47% 
частнцъ мен'Ье 0,01 мм. въ д1аметргЬ, т.-е. являются глинистыми. Супесчаные— 
средте и легте черноземы съ содержатемъ гумуса 4—5% еще по внешнему виду 
очень сходны съ настоящими черноземными почвами; oirb достаточно темны и 
мощны, почему так1я почвы мы нашли необходимымъ отнести къ черноземному 
типу (см. «Николаевсшй упздъ»), но глинистый земли съ 4% гумуса уже вовсе 
не черны, а явственно буры и растительность на ннхъ далеко не такъ густа, какъ 
на черноземахъ. 

Какъ черноземы, такъ и каштановый почвы Новоузенскаго уЬзда по своей 
структур!; и вообще по морфологическомъ свойетиамъ весьма часто приближа
ются къ каштановымъ почвамъ саратовскихъ почвов'Ьдовъ. Но мы этимъ морфо-
логическимъ признакамъ не прндаемъ значешя свойствъ почвеннаго типа. Ни въ 
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смысле саратовцевъ, ни въ томъ, какой мы придаемъ названш каштановыхъ почвъ, 
эти образовашя не являются рт>зко отграниченными отъ черноземовъ. Tlpiypo-
ченныя къ однимъ и т'Ьмъ jfce уелов1ямъ рельефа они не могутъ не быть соединены 
переходными звеньями, разъ условия климата, геолопи и растительности не ме
няются внезапно, а потому вопросъ о границе, вопросъ о томъ, когда почву счи
тать черноземомъ или каштановой, всегда вещь довольно условная. Гораздо су
щественнее знать, не близки ли услов1я распространения каштановыхъ земель 
къ услов1ямъ распространения чернозема и процессы ихъ образовашя не про
тека ютъ ли въ услов1яхъ настолько близкихъ, что самое назваше «каштановый 
типъ» является слишкомъ сильнымъ и, во всякомъ случае, далеко не такнмъ 
опредтдеинымъ и обособленнымъ отъ «черноземнаго», какъ«типъ л'Ьсныхъ земель», 
не говоря уже о «тип'Ь подзолистыхъ почвъ», образующихся въ идентичных!. 
услов1яхъ рельефа и геолопи, но въ иныхъ уелов1яхъ увлажнешя. Другой во
просъ въ связи съ последним-!,, насколько крайше члены каштановыхъ почвъ, 
наиболее южные ихъ представители, близки по своимъ морфологическимъ свойст-
вамъ къ етолбчатымъ солонцамъ и каковы гв переходный образовашя, который ихъ 
связываютъ, а также, какое значеше для классификащи имт>етъ присутств1е этихъ 
переходныхъ звеньевъ. 

Какъ слоистость верхнихъ горизонтовъ почвъ, такъ и уплотнеше ея еред-
нпхь и нижнихъ частей свойственна почвамъ, въ которыхъ содержаше гумуса 
колеблется отъ 9% до 1% и менЬе (туркестанскч'я почвы), т.-е. явленья почвообра-
зовашя выражены очень разнообразно. Но, какъ правило, слоистость верхнихъ 
горизонтовъ встречается у малогумусныхъ почвъ, т.-е. такихъ, где растительный 
покровъ или р'Ьдокъ или истл'Ьваеть очень рано, а также въ т'Ьхъ почвахъ, на 
поверхности которыхъ застаивается води: ьъ [тос.твднемъ случае слоистость 
очень резко выражена, тонка, сопровождается пористостью ii сильнымъ nocb-
ртипемъ. Слоеватость верхняго горизонта каштановыхъ и черноземовъ въ отли-
Ч1С отъ сланцеватости столбчатыхъ солонцовъ и подзоловъ свойственна почвамъ 
ьыпуклыхъ и ровныхъ частей рельефа: она наблюдалась нами и на б'Ьдныхъ черно-
земахъ Николаевского и даже Самарскаго увзда и хорошо выражена на свроземахъ 
Туркестана, объединяя большое разнообраз1е почвенныхъ образовашй, СМРБНЯЮ-
щихъ другъ друга по м'врт> движешя на югъ. Слоеватость часто заменена свой-
ствомъ почвы распадаться на чечевички, лежания въ горизонтальной плоскости. 
Что касается столбчатости, то она является свойствомъ всвхъ глинистыхъ обра
зовашй въ сухомъ климате. Черноземы Бугульминскаго и Самарскаго уездовъ 
въ нижнихъ частяхъ разбиты вертикальными трещинами въ cyxie годы, а пахан-
ныя земли даютъ глубошя трещины непосредственно съ поверхности. Бурыя 
глины и лессы даютъ легко вертикальный отдельности благодаря ссыханш породъ. 
Конечно, более резко столбчатость выражена у почвъ, на которыхъ раститель
ность не даетъ обширной корневой системы, а наоборотъ.пускаетъ глубоше вер
тикальные корни, т.-с. въ сухихъ степяхъ. Столбчатая отдельность солонцовъ 
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наиболее р-Ьзка и оригинальна, но ея проиехождеше не вполиве выяснено. Но 
каштановый почвы и черноземы Новоузенскаго уЬзда обладаютъ подъ слоеватыми 
верхними частями разр'Ьза часто не столбчатой, а плотно комковатой структу
рой. Это уплотнеше характерно для почвъ сухихъ степей, но мы его наблюдаемъ 
и у довольно гумусныхъ почвъ черноземовъ Николаевскаго уЬзда и у бурыхъ 
суглинковъ Новоузенскаго увзда и у сЬроземовъ Туркестана. Въ каштановыхъ 
ночвахъ оно не ограничивается нижней частью горизонта А (В саратовскихъ почво-
в^довъ), но переходить въ В и С, какъ это мы покажемъ ниже. Иногда светлый 
горизонтъ В и верхшя части С такъ плотно-вязки, что ломъ едва беретъ ихъ. 
Это свойство, впрочемъ, отчасти можетъ быть приписано подпочве—бурой глине: 

слагающей сырты Новоузенскаго уЬзда :при 6ypenin на казенномъ участке «лизъ 
Перекопнаго буреше остановили на 20 саж. не дойдя до воды и попортивъ ин
струменты. Во всякомъ случае мы должны констатировать наличность частаго 
унлотнешя на 25—80 см. разр'Ьза каштановыхъ почвъ. 

Структура наиболее ясна у глииистыхъ почвъ и въ cyxie годы. Песчаныя 
почвы не даютъ т-вхъ яркихъ структурныхъ признаковъ, какими отличаются 
тяжелыя глинистыя почвы. Въ мочливые же годы структура маскируется влаж
ностью почвъ. Л/Ьтомъ 1900 г. столбчатые солонцы на сввер'В Новоузенскаго уезда 
не нм'Ьли столбчатости: почвы были вязки. Точно также въ 1905 г. одинъ изъ насъ 
нашелъ очень мало хорошо выраженныхъ столбчатыхъ солонцовъ въ Бузулук-
скомъ у'Ьзд'в на Общемъ Сырте, гд6 раньше (въ 1899 г.) ихъ ВИ;ГБЛЪ. Наоборотъ, 
въ голодномъ сухомъ 1898 г. въ Нпколаевскомъ уезде структурный особенности 
солонцовъ были выражены необыкновенно рельефно. 

Мы можемъ прибавить, что морфолоия различныхъ почвенныхъ образование 
далеко еще не изучена. Въ литературе почти неизвестны съ этой стороны почвы 
Сибири (за исключен'|емъ западной, гдтз мнопя явлешя изучены профессором!. 
Г о р-д я г и и ы м ъ), Средней Азш. Авторы этой работы въ своемъ месте пред-
полагаютъ описать почвы песчанокыхъ и лессовыхъ предгорш Тарбогатая и Алатау 
съ ихъ оригинальной структурой: тамъ, где мы ожидали встретить почвы, подоб-
ныя каштановымъ или столбчатымъ солонцамъ, наблюдались почвы съ рыхло-
о]»'Ьховатой структурой подъ слабо-слоистымъ горизонтомъ, лежащимъ сверху. 
Материнская порода этихъ почвъ и уело1ня увлажнешя создали своеобразную 
структуру. 

Распашка сильно маскируетъ и даже уничтожаетъ природную структуру 
почвъ,—почему мшите образцы нашихъ каштановыхъ почвъ нельзя было харак
теризовать съ морфологической стороны. 

Все это заставляетъ насъ, считаясь съ морфологическами признаками, не 
всегда придавать имъ решающее значете для классификации*). Въ частности, 
въ почвахъ Новоузенскаго уЬзда замечаются м15стныя,но широко распространен-

*) При описанш бурыхъ почвъ и столбчатыхъ солонцовъ мы еще вернемся къ 
структурнымъ особенностями 
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ныя особенности. ОТДГБТШГЬ, напршгвръ, такой факторъ,какъ сильно карбонатная 
подпочва, бурая плотная глина, которая обуславливает! мергелистооть почвъ 
и бурное ихъ вскипаше съ поверхности. Въ этомъ отношенш мы видимъ большое 
ихъ сходство съ почвами Туркестана. Съ ними же сбллжаетъ нъкоторыя кашта-
новыя почвы Новоузенскаго уЪзда и уплотнете въ карбонатномъ горизонгЬ. 

Такимъ образомъ, граница черноземовъ и каштановыхъ земель для насъ являет
ся очень условной. Эти земли на нашъ взглядъ едвали являются типами каждый 
самъ по себт}, или върн'Ье—отличать отъ «черноземнаго» типъ «каштановый» не 
представляется болыпихъ основашй. Это виды нормальныхъ по Д о к у ч а е в у 
и зональныхъ по С и б и р д е в у почвъ, различающееся по гумусности, а въ 
крайнихъ членахъ и по структуре, но тгЬ и друпя почвы волнистыхъ междурт>ч-
ныхъ переваловъ, почвы плато и пологнхъ склоновъ по преимуществу, въ уме
ренно-сухой и сухой климатическихъ зонахъ. Такое понммаше вопроса не является 
ломкой С и б и р ц е в с к о й класеификащи, оно въ ея духгЪ. Только въ край
нихъ членахъ разница въ habitus'i чернозема и каштановыхъ очень рельефна. 

Наши соображения по поводу отношетя каштановыхъ почвъ къ чернозе-
мамъ не представляются совершенно одинокими. Г. Т у м и н ъ въ своей стать!-

«О принципахъ классифуцимныхъ схемъ Докучаева, Рисположенскаго, Си-
бирцева, Глинки, Слезкинь и Косеовичг»*) отнэ'лгь капгановыя почвы 
частью къ «плотнокомковатымъ», который принадлежать въ его класеифика
щи къ одному «гумокнелому» или «черноземному» типу. Некоторый изъ 
каштановыхъ почвъ онъ относить къ «плотно горизонтнымъ еолонцева-
тымъ»,—«гумощелочнаго» типа. Въ дальньчпюмъ будетъ. показано, насколь
ко постепененъ переходъ отъ каштановыхъ почвъ къ «столбчатымъ» .или къ 
«структурнымъ солонцамъх понятно, что при наличности этихъ переходовъ мы 
найдемъ среди каштановыхъ почвъ ташя, къ которымъ это назваше можно приме
нять съ оговоркой, какъ къ цитированному 'Г у ми нымъ образцу № 78 изъ нашей 
работы «Ератшй Почвенн. Геологичестй очеркъ Новоузенскаго угъзда». 

• Такъ и «типы» не отграничены другъ отъ друга непроницаемыми стенами. 
Намъ остается въ этомъ вступлеши ответить еще на одинъ вопросъ. Почему 

р'Ьчныя широкья долины и арало-касшйская равнина богаты солонцеватыми пят
нами? Изъ предыдущего самъ со.бою напрашивается отвить: равнинность поверх
ности здгЬсь является причиной развитая солонцовъ: нгЬтъ стока и временное силь
ное увлажнеше поверхности создаотъ услов1я, необходимый для солонца во вевхъ 
самыхъ ничтожныхъ понижетяхъ реяьефа. Только въ ТТ;ХЪ случаяхъ, гдъ- под
почвенные слои хорошо выщелочены, гдгЬ in, ;нка нграетъ роль воронки, дрени
рующей степь, поверхность падинокъ покрывается густой растительностью, и мы 
видимъ гумусиыя почвы, т.-е. ташя черноземовндныя образоватя наблюдаются 
въ jfBCTaxb хорошаго дренажа бол'Ье пли мен'Ье значительной толщи подпочвен-
ныхъ слоевъ. 

*) Ежегодникъ по Геологш и Минералопи России 1906 г. т. VIII в. 8—9. 
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На Оощемъ Сырт'Ь, однако, волнистая местность, аналогическая сыртамъ 
средней части Новоузенскаго уЬзда, богата солонцами. Объяснеше этому даетъ 
составъ подпочвенныхъ по])одъ: это непроницаемый сЬрыя глины, меловой системы, 
кремнистая глины палеоцена. ОЬрыя глины, м'Ьловыя и юрстя являются обыкно-
веннымъ мгЬстоиребыватемъ солонцовъ ЕЪ Бузулукскомъ yfeniis. Между тгЬмъ, 
какъ nonorie склоны на бол-Ье или менЬе мощныхъ элюв1алъныхъ глинахъ и на 
бурыхъ глинахъ покрыты черноземами, въ области распространешя сЬрыхъ глинъ— 
они богаты пятнами столбчатыхъ солонцовъ. Солонцеватые склоны съ холмиковъ 
на плато Общаго Сырта на границ'Ь Нпколаевскаго и Бузулукскаго увздовъ 
отчасти описаны нами въ «Николаевскомъ упвдт» (стр. 211); подробнее о нихъ 
придется,говорить въ «Бузулукскомъ ул. Что присутств1е солонцовъ на Оощемъ 
Сырт'Ь, когда въ аналогнчныхъ услов1яхъ въ области бурыхъ глинъ мы ихъ не 
наблюдаемъ, зависитъ отъ непроницаемой материнской породы, т.-е. подъ вл1я-
н]'емъ задерживаемой ею влаги, подтверждается наблюдетемъ. что на бъчгомъм'влу 
мы никогда не видгЬли столбчатыхъ солонцовъ, хотя бы и на Общемъ Сыргв*). 

Г. Д и м о также пишетъ «о полномъ отсутствш столбчатыхъ солонцовъ 
на МГБЛОБЫХЪ и вообще известковыхъ почвахъ»... 

Самъ по себ'Ь жаркш и сухой климатъ далеко не достаточенъ для того, чтобы . 
«полупустыня» им'Ьла определенный почвенный покровъ и «типичная полупу
стынная почва» на нашъ взглядъ является искомой величиной: «полупустыни» 
могутъ быть такъ различны, что для нихъ могутъ быть характерны съ равнымъ 
правомъ разныя почвенныя образования**). 

Такимъ образомъ, мы выдвигаемъ значеше общаго рельефа страны, ея ха
рактерной пластики, обусловливающей и объясняющей и всЬ мелшя детали по- • 
верхности. Контрастъ между горами и равнинами давно уже былъ предметомъ 
разсуждешя географовъ,—онъ мало проведенъ былъ только для почвенныхъ образо-
вашй. Эти контрасты, лучше сказать, разницы въ почвенномъ отношсши, между вол
нистой дренированной степью и равнинами мы считаемъ заслуживающими большого 
внимашя. Равнинамъ въ сухомъ климате свойственна почвенная пестрота, съ 
обшйемъ солонцовъ,—волнистымъ мгЬстностямъ, междур'Ьчнымъ переваламъ,- -
будутъ ли то сырты Новоузенскаго уЬзда съ ихъ бурыми глинами или волнистый 
междуречья лессовыхъ предгор1й сЬвернаго Туркестана, свойственъ болйе 
однородный почвенный покровъ. Но какъ самая пестрота почвеннаго покрова, 
такъ и его однородность—вещи очень относительный. Он-Ь могутъ нарушаться и 

*) Злые безструктурные солонцы на мъловомъ делювш въ долинахъ и на склонахъ • 
при сравнительно высокомъ стоянш грунтовыхъ водъ мы описали выше (III гл.1. 

**) Самый терминъ «полупустыня» мы считаемъ мало подходящимъ къ сухимъ 
степямъ юго-востока Россш. Настолько опредълено звучитъ «пустыня >, настолько 
странна въ русскомъ языкъ приставка «полу» Съ точки зръшя такой терминологии 
должна существовать «'Д пустыня», напр.,—смотря по приближешю къ настоящей «пу
стынь». Гораздо умъстнъе выражеше старыхъ русскихъ почвовъдовъ: «сух1я степи», 
«пустынно степная» («степовая») зона—Еыражешя вполнъ ясныя, не страдающДя сомни
тельной опредъленностью. 



— 398 — 

изменяться вследствге привходящихъ новыхъ факторовъ—напр., характера 
подстилающихъ породъ. Песчаный грунтъ ум^ряетъ контрасты въ почвахъ, 
а непроницаемыя н соленыя глины—усиливаютъ. 

Изъ этихъ зам^чашй сл'Ьдуетъ, что схема распред'Ьлешя почвеннаго по
крова для сухого и умеренно сухого климата Г. Высоцкимъ («Почвов'Ьд-Бше», 
1.906 г., № 1—4, стр. 10) должна быть аЬскокько изменена и дополнена. Ею 
совершенно не предусматриваются «плато»—возвышенный равнины, ни широ
кая долины, равнымъ образомъ въ этой схеме отсутствуетъ почвенная пестрота 
равнинъ. 

Вопросъ, почему въ описанной г. г. Димо и Келлеромъ волнистой мест
ности окрестностей Сарепты мы вндимъ (на т. н. Высокой степи) ясно выра
женные комплексы почвъ съ болыппмъ колнчествомъ солонцовъ, решается до 
известной степени сопоставлешемъ съ т-вми местностями Общаго Сырта въ 
Новоуз. у., где выходятъ третичный породы, т. е. вл1яшемъ этихъ породъ на 
дренажъ и стокъ местности. На общемъ Сырте комплексовъ почти нельзя за
метить тамъ, где древн!я породы бол^е или менее глубоко скрыты подъ од
нообразной сравнительно толщей бурыхъ глинъ. Къ сожаленпо, деталей вл1я-
шя материнскихъ породъ на почвенный покровъ намъ не удалось изел'вдо-
вать и приходится отвечать лишь въ общей форме. Должно отметить, что 
мы не отрицаем'!, абсолютно комплексовъ въ сыртовыхъ областях'!,, in. чемъ 
ниже читатель убедится. 

Наши наблюдешя, ограничивавшаяся сравнительно небольшой частью 
земной поверхности, не даютъ намъ права итти дальше въ нашихъ обобщешяхъ. 
Почвоведеше еще далеко отъ возможности предсказашя явленш,—не все фак
торы почвообразовашя зарегистрированы и далеко не определено д'Ьйств1е ихъ 
разнообразныхъ комбинащй. Но мы считаемъ необходимымъ отметить значсше 
неторш страны для почвеннаго покрова. Геолопя местности получаетъ вырадееше 
въ ея рельефе, а послгЬдн!я—въ почвахъ. Въ «Краткомъ 11очвенно-геологиче-\ 
ско мъ очеркго Новоузенскаго утзда» мы определили арало-каспшскую равнину, 
какъ молодую страну. Ея равнинный характеръ и малая расчлененность есть 
следств1е ея геологической молодости, а почвенный покровъ ceteris paribus слт>д-
cTBie равнинностп и слабаго расчленешя. Когда будетъ итти речь о почвахъ 
равнины, мы возвратимся къ этому вопросу. 

Обращаясь къ области сыртовыхъ переваловъ, мы видимъ более древнюю, 
болт̂ е высокую и поэтому более расчлененную страну. Поскольку рельефъ этихъ 
переваловъ приближается къ рельефу равнины—мы видит, и здесь сходный поч
венный покровъ, наблюдаемъ почвенную пестроту, какъ напримеръ, на шчро-
кихъ равнинахъ южной части междуречнаго пространства .между М. Узенемъ 
и Ерусланомъ. 

Быть можетъ, некоторая доля разницы между почвами выеокихъ переваловъ 
и почвами равнинъ обязана своимъ существовав]емъ различш въ климате. Однако, 
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столь ничтожныя колебатя рельефа, не превышаются 60 м. (чаще 30—50), врядъ 
ли могутъ оказать такое решительное в.пяше на климать,—на осадки и темпера
туру. При больших* разностяхъ высотъ—до 100 м.—правда, эта разница въ кли-
магв долины и сырта наблюдается—узшя и глубогая долины Бугурусланскаго 
и Бугульминекаго уЬздовъ отличаются бол'ве суровыми уелов1ями климата, чт>мъ 
сосЬдтя плато: ночи въ долинахъ холоднее, а дни жарче. При отеутствш боль
ших* колебанш высотъ въ Новоузенскомъ уЕздв это явлете врядъ ли имгветъ мъ'сто 
въ зам'Ьтномъ вид'Ь. Tforb мен-ве можно ожидать разницы въ осадкахъ. Можно 
даже сказать, что поверхность долинъ сильнее орошается благодаря стекающей 
съ сыртовъ вод*1 и находится временно въ бол'Ье сильномъ увлажнена!, а благо
даря относительно высокому стояшю грунтовыхъ водъ и подъ большимъ вл1я-
шемъ нос.твднихъ, ч'Ьмъ склоны и вершины переваловъ. Этимъ объясняется ве
роятно прнсутст1не большого количества солонцовъ на долинахъ и, съ другой 
стороны, образоваше такъ называемыхъ «долинныхъ»черноземовъ, большими пят
нами залегающихъ по долинамъ Б. Узеня, М. Узеня и другихъ ргЬкъ: количество 
гумуса въ нпхъ достигает* отъ б до 8% и болгЬе, тогда какъ почва СОСЕДНИХ* плато 
не содержитъ гумуса бол'Ье 4—5%. Почвы сыртовъ не такъ однородны, какъ это 
кажется съ перваго взгляда. Детали рельефа и здгЬсь даютъ почвенный разлиия. 
Еще К о с т ы ч е в ъ, какъ это мы отм'Ьтили раньше*), подмъплтаъ раститель
ную пестроту черноземной степи. Мы должны указать на колебашя въ гумусЛ; 
между плато и склонами, между валообразными возвышешями на плато и падинами. 
Въ области, гд^ почвенный покровъ отличается малогумусностью, р'Ьзко сказы
вается уменынешо гумуса на 1%: мы отметили въ III гл., какъ ргвзко СВ'БТЛТ>ЮТЪ 
почвы на небольших* возвышениях* плато и темнъютъ въ слабых* падинахъ 
(«промываемый почвы» по Г. В ы с о ц к о м у) водораздельной возвышенности 
между вершинами М. Узеня и Miyca, а также «гумусовую пестроту» перевала 
между Б. Узенемъ и М. Узенемъ въ южной его части. Тагая перемены сказываются 
и на растительности. Особенно pijsKie прим'Ьры мы наблюдали на перевалахъ въ 
предгорьяхъ Алатау, r;rfc среди полынной степи встречаются болышя и малый 
плоско и мало углубленныя блюдца съ ковыломъ, кустики котораго далеко, 
впрочемъ, не густо покрываютъ землю. Разница въ гумусности полынныхъ и 
ковылытыхъ участков* отъ 1 до 2%. Структура почвъ совершенно одинакова, 
такъ что считать ихъ за различные почвенные типы совершенно не приходится. 
Почвенные комплексы междур-Бчныхъ псреваловъ вообще далеко не такъ богаты 
контрастами, какъ комплексы равнинъ н поэтому, вероятно, мало изучены, между 
тгЬмъ почвенная пестрота—и здйсь явлете распространенное и заслуживаете 
внимашя почвов-вдов*. 

Птакъ, мы разлнчаемъ въ Новоузенскомъ увзд'Ь на сыртовыхъ перевалахъ 
(па склонах'!, и плато) почвы черноземных и каштановым, причемъ разд'Ьлеше 
это мы считаемъ условнымъ. ВСЕ земли, содержания свыше 5 , 5 % гумуса, мы при-

*) ПочвовЪд'Ьше 1902. № 3 стр. 338. 
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числяемъ къ черноземам*, ниже этой величины къ каштановьшъ. Эта граница 
между черноземами и каштановыми проведена нами въ «Николаевскожъ угьздп». 
Къ 10 отъ р. Б. Иргизъ почвы свыше 5—5,5% гумуса появляются только на са-
мыхъ высокнхъ и ровныхъ м'Ьстахъ, преобладаютъ почвы съ ясно выраженнымъ 
оуроватымъ оттЪнкомъ съ содержатемъ гумуса. 4—5,5%. Сравнительно резкая 
смгЬна въ цвгЬт'Ь и еодержанш гумуса почвы къ 10 отъ р. Б. Иргизъ и заел 
насъ провести здъть северную границу каштановыхъ почвъ. По этому поводу 
намъ необходимо оговориться. Хотя саратовегае почвоведы*) и полагаютъ, по-
видимому, что вопросъ «о самостоятельности почвенныхъ классовъ» решать «на 
основанш большей или меньшей распространенности» не слъщуетъ, однако, мы 
держимся иного мнЬтя. Критер1емъ типичности именно служить распространен
ность; unicus'bi могутъ имъть значеше лишь въ качеетв-Ь пробнаго камня для 
общей теорш почвообразовашя или для выяснешя специфическихъ свойствъ дан
ной местности**). Какъ видно изъ почвенной карты Николаевскаго у., емтша 
почвъ къ Ю происходитъ постепенно и являющееся на смйну обыкновеннымъ 
черноземамъ бедные—переходные къ каштановьшъ—черноземы заннмаютъ зна
чительную полосу въ 70—80 верстъ шириною. Темнокаштановыя почвы—на карт!; 
Новоузенскаго у., прилагаемой къ этой работе,—занимаютъ немного меньшее 
пространство. Отношешя усложнятся тт^мъ, что въ то время, какъ на плато мы 
видимъ черноземы, на склонахъ уже появляются каштановыя; при темнокашта-
новыхъ на плато, склоны покрыты свгЬтлокаштановыми. Это еще 6onio дъ\паеть не-
ртэзкимъ переходъ изъ одной почвенной зоны въ другую. Только татя широюя 
долины, какъ у Б. Иргиза, являются бо.тве или ментзе резкими границами между 
различными почвенными областями, но не въ такой степени, чтобы не было переход
ными, образовали. 

Сказанное выше въ этомъ введении будетъ во многихъ отношетяхъ подтверж
дено и дополнено нижепом'вщаемыми сводными данными о почвахъ. Къ общимъ 
выводамъ о свойствам!. Новоузенскпхъ почвъ авторы полагаютъ вернуться въ 
другомъ м'Ьст'Ь. 

*) Проектъ основами и нормъ для оцгънки земель Сарат. губ. Петровски! и Ат-
карскш угьзды. Стр. 36. 

**) Нужно им-Ьть въ виду при этомъ замечательное постоянство содержашя гумуса 
на опредъленныхъ плато. Это постоянство доходить до 0,50/0- Напр., на нъкоторыхъ 
плыто на 3 Новоузенскаго у-Ьзда почвы содержать 5,,—5,g % гумуса. Эта цыфра наибо
лее характерна для чернозема Новоузенскаго уЬзда. 
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П о ч в ы с ы р т о в ъ . 

Черноземы. 

Черноземы довольно подробно рассмотрены въ вышедшнхъ уже томахт. 
«Матергаловъ по оцтьнюъ земель Самарской губернш». Они распространены 
преимущественно въ сЬверныхъ у'Ьздахъ и въ Новоузенсгай у. заходятъ лишь 
неширокой сравнительно полосой въ северо-западной части и пятнами небольшой 
величины встречаются въ восточной и на Общемъ СыргЬ. Черноземы на широ-
кихъ и ровныхъ плато северо-западной части Новоузенскаго у. по своимъ свой-
ствамъ предетавляютъ тотъ родъ ихъ, который мы назвали въ «Николаевскамъ 
уЬздгЬ»—бтднымн черноземами: исключешемъ являются только такъ называемые 
«падинные» черноземы (черноземы падинъ-котловинъ на плато въ вершинахъ до-
ловъ, которыя саратовсие ]гочвовгЬды называютъ «предовражными котловинами»). 

Бпдные черноземы содержать отъ 5,5 до 7% гумуса и обнаруживаютъ частое 
BCKiinaHie съ поверхности. На этихъ почвахъ сказывается близость южной границы 
черноземной зоны. Малое содержаше гумуса, небольшая сравнительно мощность 
и комковатое сложение отличаетъ ихъ отъ тииичныхъ черноземовъ сЬвера и прн-
блнжаетъ къ каштановымъ почвамъ. Той умеренной ])ыхлостн и зернистости, 
какъ въ черноземахъ Бугурусланскаго и Бугульминскаго у-Ьздовъ, въ почвахъ 
Новоузенскаго у. нвтъ. Структура бедныхъ черноземовъ въ верхнемъ горизонгв— 
мелкозернистая; почва разламывается на болыше комья, которые при разминанш 
пальцами разсыпаются въ мелшя, легко растнрающ1'яся въ тонкую муку зерна. 
Самые nepxnie горизонты обнаруживаютъ слоеватое сложеше, но только въ р'Ьд-
кихъ случаяхъ оно хорошо выражено; иногда и на глубине 25—30 см. замечается 
горизонтальная отдгЬльность. Чаще всего ниже 5—J0 см. замечаются вертикальный 
трещины, придающая почве крупно-столбчатый видъ. Цветъ черноземовъ темный 
сероватый. 

Структура черноземовъ на Общемъ Сырте более приближается къ зернистой 
структуре северныхъ черноземовъ. 

Черноземы падинъ носятъ такъ же несколько иной характеръ нежели черно
земы плато, а потому мы пхъ выде.ляемъ. 

Въ нижеследующихъ таблицахъ сведены свойства черноземовъ, нричемъ 
графы, въ которыхъ отсутствуетъ цыфра, показываютъ, что соответственныхъ imrfc-
ренШ и определен»! не производилось, Въ скобкахъ отмечаемъ сомнительный 
величины. 
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Черноземы плато сЬверо-западной части Новоузенскаго увзда. Образцы 
ю н а ; [данный анализа приводятся для горизонта А (2—15 см.)]. 

Hea

rt 
го 
Я 
Р. 

МъХТО, гд-Ь взятъ 

образецъ. 
< 

Мощность. 

метр. 

А + В 

к 
2 я 
я л я с 

^ Я 
К о 
(-, и 

сантиметры. 

Содержание. 
л 

ь 
1 

1 

о 
О. £ 
U Н 
я о 

aj ас 
Я я) 

проценты. 

IS 
а о 
Щ 

94 
I 

96 

97 

98 

101 

31 

11 

91 

113 

137 

1 

2 

143 

121 

87 

Большое плато между 
p .p . Еруслан. и Кара-
маномъ и на [водораз-
ДЪТТБ Караманъ - Боль
шой Иргизъ. 

Съ самаго южнаго пятна 
чернозема къ Ю отъ 
Тарпмка. 

Съ водораздъловъ Ка
раманъ - Ерусланъ и 
Ерусланъ — Большой 
Иргизъ. 

Плоская степь, край 
сырта лъваго берега 
Волги. 

Тонкошуровское плато. 

Къ Ю отъ ст. Урбахъ 
Плато. 

90/100 

90 

85 

100 

90 

50 

35 

62 

51 

65 

40 

21 

Среднее. 
безъ № 43. 

»* 

90 

84 
91 

60 

46 

71 

5 2 , 

30 

21 

28 

30 

33 

18 

Съ по-
верхн. 

Тоже 

62 

45 

А не 
вскип. 

5,78 

5 , и 

5, 87 

5>?:1 

5>86 

5„9 

^ ' 8 6 

6,„ 
6-55 

6,10 

6,„ 

6,69 

6,„ 

4,„ 
2,,, 

— 
53 

— 

— 

— 
30 

35 

без. №43 

7,7а 

— 

S 5,51 

6,13 6,„ 

2,7 

2,3 

Какъ ноказываетъ эта таблица, два свойства чернозсмовъ плато запада 
Новоузснскаго увзда сильно варьируютъ: это мощность и глубина вскипатя. 
На мощность, повидимому, тшяютъ ничтожный колебатя въ механическом:, со
ставе и распределен!е С02 , а также некоторая неточность измгврешя въ поле, 
гд'Ь часто трудно бываетъ определить нижнюю границу почвы, особенно при по-
степенномъ переходе горизонтовъ другъ въ друга; наличность «кармановъ» или 
патековъ гумуса такъ же маскнруетъ истинную мощность почвы. Что касается 
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вскипатя, то, какъ видно изъ таблицы, оно колеблется отъ поверхности до 62 см. 
Разнообраз1е высоты вскипатя обусловливается, вообще говоря, мергелистостью 
подпочвы, которая сильно кияетъ на химическая свойства почвъ. Конечно, въ 
Новоузенскихъ черноземахъ всегда налицо карбонатный горизонта въ видй при-
мазокъ извести («белоглазка»), обычно тотчасъ подъ горизонтомъ В или внизу 
этого горизонта, но иногда при существованпт карбонатнаго горизонта угле
кислая известь проникаетъ почву до верха. 

Содержание гумуса колеблется въ малыхъ предгЬлахъ. За исключешемъ одного 
образца (№ 143) ВСБ содержать б,5—6,5°/0 гумуса, т.-е. являются типичными 
бпднылш черноземами. 

Черноземы восточной части Новоузенскаго увзда. Образцы Н е у с т р у е в а . 
. : Мощность 

МЬсто взятия 

образца. 
А+В 

< 
мет. 

А 

5 
3 'х х л s с 
с о 

t-. m 

Содержаше. s 
О, » 
С СО 

ш X 6 
at « р р. Я ; g а : к к с с 

С- С- со IX и ,' С с * s » С с в Д >чО [ I _ I Ы •• 
сантиметры. п р о ц е н т ы . 

| 
[Плато Общ. 
I 
}Сырта. 

Между Ча-
лыклой и Б. 
Камышлакомъ 
(плато). 

Плато - водо-
разд-Ьлъ меж. 
р. Жестянк. 
и р. Алтатой 

150 60 

- I 5 0 

115 45 

| 
115 50 

25 

25 

20 

25 

•35 | 7,2 5,04 (1,8Э) 14,13 

15.„ А не j 7,41 4,76 3 
век. ! 

Съ по-
верхн. 

15 

6.Ц 

5„ 

5„ 14, 

4,ав 4>76 14, 

0,054 

о,т ^ t f l f t d I 

Немногочисленность образцовъ чернозема въ восточной части у'Ьзда свид'Ь-
тельствуетъ объ ихъ малой тамъ распространенности. Островки чернозема рас
положены небольшими пятнами въ особо благопр1ятныхъ услогняхъ—на широ-
i.iixb плато, быть можетъ, въ слегка пониженных'!. мт>стахъ, хотя при нашихъ 
образцахъ не были отмечены падины. Мы думаемъ, что на Общемъ Сырт4 и вообще 
на востоке Новоузенскаго уЬзда черноземы залегаютъ вт особо благошнятныхъ 
услов1яхъ, въ падннахъ, суходолахъ, сЬдловинахъ и едва уловимыхъ депрес-
С1яхъ поверхности, что вполн'Ь понятно, если принять во вннмате кяиматичестая 
особенности востока и запада у'Ьзда. 

Предыдущая таблица показываеть, какъ черноземы Общаго Сырте сходны 
съ черноземами запада у'Ьзда: больппя колебатя мощности А + В, глубины 
вскипатя. И въ томъ, и въ другомъ случае это почвы преимущественно высокихъ 
и равныхъ м'Ьстъ (плато) не ниже 100 м. абс. высоты и по количеству гумуса при
ближаются въ нгЬкоторыхъ представителяхъ къ гЬмъ черноземамъ, которые мы 
пазываемъ «обыкновенными». 
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Большинство чернозсмовъ по механическому составу представляютъ собою 
тяжелыя псчвы, даже въ т-Ъхъ случаяхъ, когда залегаютъ на пссчаныхъ сыртовыхъ 
толщахъ: ьерхше горизонты ПОССУВДНИХЪ обычно богаты глиной, богата ею и почпа. 
Р'Ьже встречаются черноземы супесчаные. 

Механически! составь черноземовъ (по способу О с б о р н а - К а ш и н с к а г о ) . 

№ 

42Н 

26 Н 

101Б 

88Б 

96Б 

14Б*) 

П у н к т ъ. 

Обид. Сыртъ. 

' Плато между 

|Ерусланомъ. 

Б . Иргизомъ. 

Между мено
нитскими де
ревнями. 

П е с 
Количеств 

Bonte 
0,2Г, mm. 
въ д1ам. 

общ. ' мин. 
кол. вещ. 

— 

0„ в ' 0,0, 

— — 

1.7 1,0 

0 к ъ. 
э частицъ. 

0,о5—0,0-
ШШ. въ 

ц1аметръ. 
общ. мин. 
кол. вещ. 

И л ъ. 
Частицы. 

0„..5—0,0, mm. 
въ д1аметр-Ь 

общее !минер. 
колич.| вещ. 

1 
20.J 18,|0 43,„, 

7 ! 7 

28,7у ^б, до 

22,ш 20,^ 

00 ,4ч ^ т Э 5 

19,7 18.7 

40,,., 37, ,5 

42,87 

38, „ 

0 0 , 9 7 

36,7
 : 34,о 

Г п и н а. 
Част 

<о,„, 
въ д1а 

ицы. 

mm. 
ме^р-в. 

общее минер. 
колич. 

36.,5 

вещ. 

Аналитикъ. 

— Загорскш. 

4 7 , м 40,8;, Кашинскш. 

28, аз 

38,в5 

зо,6„ 

— i Загорскш. 

— Т о ж е . 

-— Т о ж е . 

37,7 ! 31 , 7 

Нанбол'Ье тяжелыми являются черноземы Общаго Сырта. Западные черноземы 
отличаются болвшпмъ еодержашемъ песка, что ВНОЛНБ понятно, если принять 
во внимаше песчанистость материнской породы. Въ полоз западные черноземы 
кажутся даже супесчаными: этому способствуете блестки мелкаго песку и легкая 
раяеывчатость почвы: большою частью ВСЕ ЭТИ черноземы распаханы. 
Конечно, черноземы ге содержать много растворимыхъ солей во всЬхъ горизонтах-!.. 

№ 

26 Н 

42 Н 

96 Б! 

х а. о 
L, 

• %t 
3 3 § 
° S 2 
to Р . а к г • 
пз х из 

• х с н 

я § 8 

А ; — 
А ! 4 „ 

I 
I на 

65см.1 

id 
Въ водную вытяжку переходитъ. 

f?s5 И Id I 
si » w r < -*> * 

X О о 

E 3 I о 5 
B . O | s S 

я Ь . d ся о g g i g * Sz 

* in '; rt о 
„, o-Ou 

TO 

о 
•e 

С ¥ X a | g I Sfi' § 16 x 6 к б я б x \б 'Е ;б а 8 £ в 
5 к х к | х к i 

" О х , . 
I 
н 

'&1 

X 

0-Ю2 0 , э 4 8 

0,135 0,079 O'OOSO Н | ' т 

Анали-

— I Кашин-
СК1Й. 

_ 1 

''0030 0,0 3 7 0,000'0,014 0,joe HtTT,. 0 „ к 9 С.гЬд. I 1 УРе" 
I вичъ. 

^'«35 О.(,026 0-0014 O.00SS H'liT'l,. 0,006S Н |',т!.. 

*) Приводимъ зд-Ьсь механ. анализъ одного изъ падинныхъ черноземовъ, описы-
ваемыхъ ниже. 
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Такимъ образомъ, въ № 96 горизонтъ С даже оказался менЬе богатъ раство
римыми солями, ч'Ьмъ А. Характерно отсутсттае S03 въ водной вытяжке. 

Какъ валовой составь, такъ особенно данныя солянокислыхъ вытяжекъ 
ШГБЮТЪ, главнымъ образомъ, сравнительное значешо, а потому мы приведемъ ихъ 
ниже, совместно съ анализами другихъ почвъ. 

Падннные и суходольные черноземы. 

ТЬ черноземы, которые выше мы назвали падинными, а такъ же долинные 
и суходольные являются сравнительно многогумусными почвами депресый рельефа. 
ВсЬ &т виды почвъ нмъютъ между собою то общее, что, сравнительно съ черно
земами и каштановыми почвами плато и пологихъ еклоновъ, они занимаютъ не-
болышя пространства, пятна разной величины отъ н'Ьсколькихъ саженъ до нгЬ-
сколькихъ квадратныхъ верстъ радаЬромъ. Подобный же многогумусныя пятна 
мы встр'Ьчасмъ среди солонцеваго комплекса равнинъ и долинъ: почвы падинокъ 
«блюдцевъ», «мелкихъ и крупныхъ заиадинъ», какъ называютъ тагая неболышя 
депресеш—явлешя одного порядка съ темноцвътными почвами предовражныхъ 
иадинъ, р'Ьчныхъ долинъ и сыртовыхъ суходоловъ. Разница заключается въ томъ, 
что мешая надинки солонцсвыхъ комплексовъ залегаютъ на фон'Ь структурныхъ 
солонцовъ, а падинные и суходольные черноземы среди каштановыхъ почвъ: 
долинные же черноземы могутъ даже быть рассматриваемы, какъ члены еолонцевыхъ 
комплексовъ. Мы ихъ и опиеываемъ въ почвахъ этихъ комплексовъ. Такимъ обра
зомъ, особыя услов!я, 1!Ъ которыхъ находятся надинныя гумусныя почвы, позволя-
ютъ применить къ нимъ назваше черноземовъ съ некоторой оговоркой: это дей
ствительно черноземовлдпыя почвы, но образовавшаяся три зпачительномъ увлаж-
неши сравнительно съ распространеннымъ вокругъ ннхъ почвеннымъ покровомъ. 

Пунктъ и 
Щ 

рельефъ. 

Почвы па-
динъ. 

Образцы Н е-
у с т р у е в а . 

143Н с. Алексаш-
кино. Пади-
на на сырту. 

X 

§ 8 

< и 

метры. 

Мощ 

А. 

•юсть. 

А • В. 

s 
X о а 

X 

> i X с « L, с 

сантиметры. 

около 
80—90 30—35 > 7 0 > 7 0 

Содержаше 
въ гориз. А. 

i _; 

Гу
м

ус
а 

Ги
гр

ос
 

во
ды

. 

Х
им

ич
 

С
В

. 
В

О
Д

1 

.2 
а. й 
С СП 

К 

П
от

ер
я 

по
ок

ал
 

п р о ц е н т ы . 

16, и 

Прим^ьчатя. 

Растетъ бобов-
никъ. Сверху 
умеренно рых
лая почва зер
нистой структу
ры. 
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№ 
Пунктъ и 

рельефъ. 

Мощность. 

метры.! сантиметры. 

Содержание 
въ гориз. А. 

А. 

п) 
X 
X к 

С й 
U С 

* 
р. а 
!? н 

к о 

К я 
О- t« 

p. ее 

п р о ц е н т ы . 

Прим-Ьчашя. 

230 

231 

около 
Падина на 105 
плато между 
Б . Узенемъ 
и Камыш. 

Къ Сотъ ст. 
Ершовъ. Па
дина на пла
то. 

260 Къ 3 отъ ст. 
Ершовъ бл. 
х. Жулидо-
ва, падина. 

Образцы Б е з 
со н о в а. 

76 Калуга, по
н и ж е т е на 
равнин-в. 

12 i Урбахъ. Па
дина на пла
то. 

90 Бл. Перекоп-
I наго. Пади

на на плато. 

121 j Тонкошуров. 
i Падина на 

плато. 

14 Между ме
нонитскими 
деревнями. 

105 

около 
100 

около 
90 

40—50 

около 
25 70 27 

40 >82 41 

67 

20—30 40 ? 

53 

40 

71 

66 

67? 

22 

30 

22 

7м 

4,5 

6 ,.\ 6,, 3,„ 

3,2!) 2,ц 

4. , , 2,,, 

1>п 3 ,8 4 0,61 

' '79 4 , 8 6 ] 2 , ] ( ) 3 

7,м 3„ 3 3,6 8 

13, 

13,74 ? Темная сърова-
тая почва, свер
ху умЬр. рых
лая. Ниже—бо-
л-Ье связная и 
болт^е влажная. 

14, 

Растетъ бобов-
никъ, вострецъ. 
Гумусъ проникъ 
глубоко въ под
почву. БЪлыя пят
на на глубинъ 
74 см. Структура 
комковато-зерн. 

11,,„ Вязкая почва. 

15,42 Неплотная чер
ная почва. 

12,,., Т о ж е . 

13,во Почва на глини-
стомъ пеокъ *). 

*) См. выше механическш анализъ, показывающей 1% крупнаго песку. По механи-
KOVV составу почва эта приближается къ среднимъ. 
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№ 

128 

195 

233 

Пунктъ и 

рельефъ. 

Суходольыня 
почвы. 

Образцы Н е-
у с т р у е в а. 

Широкий пло-
сюй долъ на 
южн. склон-Ь 
Общаго Сыр
та. 

Широк, долъ 
намеждур-Ь-
чьъЖестян-
ка-Чалыкла. 

Къ В отъ р. 
Жестянки. 

Плоек, долъ. 

1 

Мощ 

н 
8 rt 
Я о О о 
*2 3 < ю 

метры. 

А. 

ность. 

А + В . 

к 
X о 
ffl 

п) 
s к" 
>•* IE 

U С 

сантиметры. 

— > 6 0 

— 1>25 

— > 4 5 

65 

50 

60 

Не 
век. 

20 

55 

Содержан1е 
въ гориз. А. 

о 
>, 

U 

,_• 
о • К о 
ft 3 S- m 

Ги
г 

во
д 

Х
И

! 
С

В
. 

] 

S 
3 к ft п! с в 

X 

ft rt 
К * 
О ft 
С с 

п р о ц е н т ы . 

7,и 

4,6 

5 

5,45 

6,1 

*.П 

1 

2,-„ .' 15,„, 

3 , 3 ! 14>0 

2 
^ , 3 0 

Примъчан1я. 

Сверху умерен
но плотная, ни
же слегка вяз
кая почва. 
Растетъ бобовн. 

Плотная съ 30 
см. почва. Ра
стетъ Tri t icum 
cristatum. 

Сверху почва 
черноземовидна, 
умъренно рыхла; 
съ 20 см. плотна, 
комковато - оръ-
ховата,особенно 
около 40 см. Ра
стетъ ковылъ. 

Таблица показываетъ болышя мощности, которыя достигаютъ 0,,—0,8 м. 
и въ оощемъ большую глубину вскипашя; однако, об-Ь эти величины колеблятся 
въ широкихъ предвлахъ. Колебатя въ гумусЬ, мощности и глубин']; вскипашя 
вполн'Ь понятны, потому что услов1я залегатя падинныхъ и еуходольныхъ почвъ 
могутъ быть очень разнообразны, въ зависимости отъ глубины и величины де-
npcccin и бо.тье или менйе пышнаго развитая растительности. Во всякомъ случат* 
глубина вскипашя и большая мощность евпдътельствушъ о болышгаъ сравни
тельно промок.'нпн этихъ почвъ. Мы уже говорили въ очерк/в орошешя о в'Ьроят-
номъ глубокомъ просачиваюи влаги въ области падинъ. Сравнительно густая 
и высокая пхъ растительность (злаки, зонтичныя, кустарники Amygdahis nana 
н Spiraea) скопляютъ болышя количества снъта на падинахъ и еуходолахъ. 
Глубина и сила промокания создаютъ даже вязкость глубокихъ горизонтовъ почвы. 
Верхше горизонты всЬхъ этихъ почвъ обычно зернистой структуры а сходны 

**) Хотя въ № 195 гумуса оказалось менъе 5 , 6 %, но онэ носитъ признаки еухо
дольныхъ земель, близкихъ къ черноземовиднымъ. 
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съ черноземами, ниже часто наблюдается плотность, вязкость и иногда верти 
кальная отдельность. 

ЗдЬсь не лишнее привести описаше образца № 260, взятаго съ небольшой 
падины на плато къ 3 отъ ст. Ершовъ, на пятилетней залежи, гдгЬ росъ бобовникъ. 
зонтичный, воетрецъ и и]), и почва сплошь заделнована растительнымъ покровомъ. 
Почва сверху была зерннсто-комковатой структуры и глубоко пронизана (до 1м.) 
корнями бобовника. Гориз. Л около 27 см. мощности, подпочва—бураяглина— 
начинается на 70 см. Вскипаше начинается 27 см. и только ва, кускахъ глины: 
гумусъ проникъ глубоко въ почву. Б'Ьлыя пятна примазокъ углекислой извести 
начинаются лишь на 85 см. Вся почва была влажна (незадолго прошли дожди). 
Это описание показываетъ сравнительно глубокое промачнваше падинныхъ 
почвъ. 

Благодаря хорошему промачивашю и дренажу эти почвы обычно мало со
держать растворимыхъ въ вод'Ь солен. Мы располагаемъ следующими водными 
вытяжками. 
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128 Н 0,076 
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Къ почвамъ падинъ и суходоловъ примыкаютъ гумуенш почвы оъдловжъ 
и равнинъ у подтэтя горъ на Обгцемъ Сыртт. Эти почвы обычно носятъ следы 
сильнаго вл1ян!я материнскихъ породъ—мела и палеоценовыхъ кремнистыхъ 
глинъ. 

Пространства, занимаемый этими почвами, не очень обширны: они тгЬютъ 
видь пятенъ и вкраплены среди солонцеватыхъ земель. Въ виду того, однако, 
что эти земли не занимаютъ бо.тЬе или мен'ве ясно очерченныхъ западинъ, мы не 
описываемъ ггхъ въ комлексЬ долниныхъ почвъ. Трудность провести демаркацион
ную лннш между черноземами сыртовъ, долинъ и промежуточныхъ образовашй-
почвами падинъ и суходоловъ заставляетъ насъ пожертвовать интересами строй
ности изложения, и привести описаше сыртовыхъ черноземовъ ВМГБСТЬ СЪ описа-
шемъ почвъ,близкихъ къ нимъ во многихъ отпошешяхъ. Мы уже говорили, чти 
въ восточной части уЬчда чешшземы врядъ ли встречаются на ровныхъ плато 
и высказали предположете, что въ этнхъ случаяхъ мы нмеемъ дело съ малоуло
вимыми депрегаями поверхности. 
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Свойства черноземовъ сЬдловннъ и суходоловъ О. 
водимой таблицы. 

видны изъ нижепри-

№ 

27 

Пунктъ и 

рельефъ. 

Образцы Н е-
у с т р у е в а . 
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Залежь; ко
выль. Почва 
зернисто - го-
роховатой и 
комков .струк
туры, книзу 
плотная и 
слегка вязкая. 
Много м-вло-
вого, жел-ьзи-
стаго и фосфо-
ритнаго щеб. 

Почва съ дав
ней залежи. 
Таволга и бо-
бовникъ.Ум-Ь-
ренно-рыхлая 
почва съ мер
гелист, щебн. 

Умърен.-рых
лая почва, 6о-
лъе связная, 
чъмъ почвы на 
мълу, комко
вато - зернис
той структур. 
Много щеб
н я — кварци
та, кремн. 
глинъ,палео
цена, кремни
стой гальки. 

Bci почвы, который перечислены въ предыдущей таблиц1!, взяты съ густо-
травной степи; верхше горизонты ихъ богаты корнями растений. 

Къ вопросу о вщянш коренной породы на эти почвы, мы еще вернемся, 
ЗДЕСЬ же только отмътимъ, что вскипате съ поверхности образцовъ № 23 и № 50 
конечно, обусловлено частицами углекислой извести (б'ктаго м"Ьла), механически 
прюгЬшанными къ почв1! и придающими сврую окраску ея горизонтамъ. В.-шппс 
кремнистыхъ глинъ сказалось на № 38 г!мъ же свроватымъ отгвнкомъ. но отсут-
CTBie карбонатовъ въ подпочвгЬ обусловило отеутстюе ихъ въ почв'Б. 
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Итакъ, черноземы Новоузенскаго уЬзда мы подраздЬляемъ на несколько 
категорШ. Во-первыхъ, мы выдЬляемъ черноземы сЬверо-западной части уЬзда, 
расположенные на ровныхъ плато; они представляютъ собою продолжеше той 
полосы бЬдныхъ черноземовъ, которая идетъ въ Никопаевскомъ у'Ьзд'Ь съ СВ 
къ ЮЗ между р, Б. Иргизъ и Камеликомъ и далЬе къ Ю отъ Б. Иргиза, занимая 
почти исключительно плато. 

Во-вторыхъ, мы выдЬляемъ черноземы сравнительно небольшихъ пятенъ 
но Общему Сырту, гдЬ, повидимому, они расположены на трудно уловимыхъ 
понижетяхъ поверхности, т.-е. находятся въ лучшихъ услов!яхъ увлажнешя, 
сравнительно съ окружающими степями. Къ нимъ примыкаютъ почвы ясно выра-
женныхъ дедресшй рельефа: сыртовыхъ падннъ (предовражныхъ котловинъ или 
чападинъ рельефа) и суходоловъ на западЬ и востокЬ уЬзда, а также сЬдловинъ 
на Общемъ СыртЬ и равнинъ у поднояая его хребтовъ. Эти почвы уже являются 
нереходомъ къ темноцвЬтньшъ почвамъ падинъ или западинъ солонцовыхъ ком-
нлексов'ь рЬчныхъ долинъ и арало-касшйской равнины и описаны нами вмЬстЬ 
съ черноземами вслЬдстте трудности последовательно провести разницу между 
черноземами плато и черноземовнднымн почвами западинъ рельефа. Существен
ными отлнч1емъ послг];,(нихъ является большая мощность, большая глубина вскн-
нашя (за иеключошемъ ночвъ на мЬлу), большая въ общемъ гумусность. ВсЬ эти 
свойства являются результатом!. бол%е глубокаго (особенно на падннахъ сырта) 
нромачивашя (№ 259) и болЬе пьшшаго развитая растительности. Морфологиче
ская отлич1я сводятся въ большей зернистости, присутствие вязкости въ нЬко-
торых'ь елучаяхъ и богатству верхннхъ горизонтовъ почвы растительными корнями. 

Каштановый почвы. 
• 

Подъ нменемъ шштановыхъ въ нредыдущемъ мы условились разуметь 
почвы, залепшя въ уокдаяхъ, одинаковыхъ съ черноземами, т.-е. на сыртовыхъ 
склонахъ и плато. ОнЬ смЬняютъ черноземы по мЬрЬ движетя на югъ и счита
ются вмЬстЬ съ черноземами лучшими и наиболее хлебородными (пшеничными) 
землями южныхъ уЬздовъ. Въ гЬхъ случаях!., когда мы имЬли двло съ давними 
залежами пли цЬлпнами (послЬдшя очень рЬдки) мы всегда могли констатиро
вать растительный покровъ, который сЬвернЬе одЬваетъ черноземы: ковылъ, 
Koeleria cristata, Triticum cristatum, тнпецъ и др. злаки, зонтичныя, бобовникъ, 
таволожка и пр.*). Ясно, что мнопя почвы этого рода должны быть близки къ 
черноземамъ. Мы выдЬляемъ эти разности подъ нменемъ темнокаштановъш> 
почвъ, соединяя подъ этимъ назвашемъ земли. содержащая отъ 4,„% до 5,5% 
гумуса. 

*) На залежахъ часто вострецъ («востречныя земли») и Ceratocarpus arenarius. 
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Граница 5,5% принята нами такъ же условно, какъ и въ Николаевскомъ 
yfefli; что же касается нижней границы—4%—то она большею частью хорошо 
отд'Ьляетъ очень св'Ьтлыя земли разныхъ частей сыртовой области. Группа св'Ьтло-
каштановыхъ земель, содержащихъ менее 4% гумуса, на нашей почвенной карте 
является сборной; мы остановимся на ея составе после описашя темнокашта
новыхъ почт. Южнымъ предгвломъ раепространешя темнокаштановыхъ пшъ 
является широта 51°: южнгве почвы, югвюшдя более 4% гумуса, лежатъ лишь 
во впадинахъ. 

ТемнокаштановыА ночвы. 

Структура глинистыхъ темнокаштановыхъ почвъ, какъ ноказываютъ де
сятки нашихъ образцов!,—комковатая, комковато-зернистая, причемъ различа
ются почвы, мелко и крупно-зерниотыя (до тороховатой). Отроете почвы, какъ 
оно видно въ разр'взахъ. обычно таково. Верхшя части иочвепнаго разреза обна
руживают], комковато-зернистое сложеше и умеренную рыхлость, богатство ра
стительными корнями обусловливаетъ зернистость; иногда и зд'Ьсь почва распа
дается на чечевичка и обнаруживаешь горизонтальную отдельность. Обычно, 
довольно постепенно кинзу, почва теряетъ совершенно зернистость и делится 
на комья, причемъ почвенный разр'Ьзъ обнаруживаешь вертикальную отдельность 
и вертикальный трещины, часто идупия глубже 1 метра. Вертикальная отдель
ность въ р'Ьдкихъ случаяхъ переходить въ «етолбчатость» и чрезвычайно р'Ьдко 
наблюдается рЗишй переходъ рыхлаго верхняго горизонта въ плотный столбча
тый. Горизонтомъ А такихъ почвъ мы называли (въ нолгЬ) бо.гЬе равномерно окра
шенную верхнюю часть разреза, причемъ онъ захватывает!, и часть разреза съ 
вертикальной отдельностью и комковатой структурой. Приведемъ для примера 
морфологическое описаше нвкоторыхъ образцовъ. 

1. № 249, взятъ на плато къ С отъ с. Натальина, съ межи, поросшей ковыломъ 
(среди ншеничнаго поля). Вверху почва бурочернаго съ сероватымъ оттЬнкомъ 
цвета, делится на зерна, чечевички и ниже делается комковатой; комья распа
даются на зерна %—] мм. и тоньше. Рядомъ, нодъ вострецами, комковатость 
выражена резче. На самой поверхности лежитъ пылеватый тонкий слой (корочка), 
горизонтъ же А связанъ и проннзанъ множествомъ корней. Вертикалышя трещины 
съ поверхности доходятъ до 1 м. глубины. На 60—65 начинаются белыя пятна-
примазки углекислой извести и идутъ до 90 ем. На 85—90 есть еще и гумусныя 
пятна. Здесь бурая глина (горнзонтъ С) очень плотна и им'Ьеть столбчатое строеше. 
На 100—L10 ет. бе.лыя пятна исчезаютъ, бурая глина становится менее плотной; 
Горизонтъ А (более темно и равномерно окрашенный) mffeeTb мощность—20—25 см., 
Af-B около 55. Вскипате начинается съ 20—22 см. 
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2. № 258. Близъ кол. Розенталь. Плато. Почва темно-бурая, зернисто-ком 
коватой структуры; равномерно окрашенный горизонтъ А около 22 см., вскипаюе 
начинается на этой же глубине (благодаря, очевидно, карбонатамъ здесь начи
нается посв'Ьтл,Бн1е почвы). Отсюда же почва делается очень плотной. Горизонтъ 
В чрезвычайно плотенъ, очень плотенъ и С. Гумусъ нроникъ настолько глубоко 
въ глину натеками, до горизонта б'Ьлыхъ пятенъ. 

3. № 259. Плато близъ х. Мальцева (между ст. Ерпювъ и ст. Нлесъ). Ровное 
м'Ьсто на еклонахъ. Давно вспаханная почва, растетъ ковылъ, «ветлякъ». Расти
тельность не сплошь нокрьшаетъ землю, между кустиками раететй—простран
ства 10—15 см. На поверхности залегаетъ пьшеватая ноздреватая корка (1 см.). 
Подъ нею до 2 см. идетъ зернисто го^юховатый и съ чечевицевидными отд-вльностями 
слой, богатый корнями, умеренно рыхлый. На 22 см. начинается вскипате. Съ 
20 см. почва нлотн'Ьетъ и прорезана вертикальными трещинами. На 48—64 пере-
ходъ въ бурую глину съ б'Ьлыми пятнами углекислой извести, очень плотную 
и еще на 60 см. заключающую пятна гумуса. 

4. № 46. Къ В отъ Балашей. Невысокое плато, неровное, растительность 
густая, преимущественно полынная. Много пятенъ солонца. Почва заключаетъ 
довольно много песку: «средняя» (см. ниже мех. анализъ). Горизонтъ А разде
ляется на верхнюю бол'Ье рыхлую и ел. слоистую часть и бол'Ье плотную съ 18 см. 
Плотность почвы сохраняется и на 40 см. Структура плотнаго горизонта комко
ватая. Повидимому, по структур!; эта почва переходная къ бурымъ почвамъ. 

Плотность почвы, возрастая съ глубиною, однако,далеко не у вевхъ почвъ 
наблюдается на одной глубин!;. Большинство почвъ покрывают*, уплотнеше въ 
томъ горизонте, который мы называемъ В, т.-е. который обнарулшваетъ явственно 
бол'Ье св'Ьтлую окраску сравнительно съ бол'Ье или менве равномерно и темно 
окрашенной верхней частью разр'Ъза. Чаще всего плотность обнаруживается 
ниже 25 см. (№№ 52, 66, 44, 45, 202, 203, 130 и др.), во многпхъ случаяхъ ниже 
30 (167, 195), даже на 40 и ниже (№№ 28, 29, 49). 

Повидимому, плотность свойственна материнской пород'Ь каштановыхъ 
почвъ: бурыя глины бываютъ очень плотны въ сухомъ виде. Можетъ быть карбонаты 
являются связующнмъ цементомъ. Но мы не можемъ отрицать въ ивкоторыхъ слу
чаяхъ (при высокомъ залегаши плотнаго слоя) въ каштановыхъ почвахъ тъхъ 
процессовъ. которые въ структурныхъ (столбчатыхъ) еолонцахъ елужатъ причиной 
образовашя плотнаго сравнительно мелкоземпстаго столбчатаго слоя, являюща-
гося мт>стомъ отложешя нгЬкоторыхъ веществъ (окислы аллюмиш'я и железа). 

Въ нижеследующей сводной таблице мы прнводнмъ краткш данный о струк
тур!;, какъ он!; отмечены въ талонныхъ почвенныхъ киижкахъ. Къ сожал^нт, 
въ первый годъ пзеледованш мы не достаточно полно характеризовали съ морфо
логической стороны наши почвенные образцы, но во всякомъ случае записи даютъ 
возможность сделать вышеизложенныя заключешя. Более полробныя опнеашя 
образцовъ приведены въ ТТ1 главе, где излагался матершлъ топографически, 
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Сводная таблица свойств'!. гемнг>катташ>выхъ ночвь. 
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С о д е р ж а т е . 

п! 

>> 

К Ю 

О- 3 у S 
t- Я £ И 
s о J5 о 

Е 
р . • 
с » 
к с: О- и 
К ° 
П е 

г' П 

о * Примъчашя. 

222 А 

сантиметры. проценты. 

24 » Плато О. С. 15С 
близъ хутора 
Колосова. 

140? 30? 49 ь Плато О. С. 
къ С отъ ст. 
Семиглавый 
Маръ. 

167 » Плято О. С. 134 
въ вершине 
Горьк.-Крас
ной. 

I. Общ'й Сыртъ. 
Образцы Н е у с т р у е в а . 

Плато Обша- 151 30 
го Сырта бл. 
границы Ни-
копаевскаго 
у-Ьзда. 

21 » Плато О. С. 140 24 
близъ хутора 
Мелового. 

70 

70 

30 

24 

29 » Вершина пе- 122 20 
ревала къ В 
отъ Малахо
вки. 

45 » Плато на раз- 116 25 
вальной ме-
ж-ь между р . 
Чалыклой и 
Камышлгк. 

65 

55 

50 

70? 

20 

15 

30 > 7 0 

') 

4 „ 5, 

I I , , — .'БЬлыя пятна 
на 70 см. Чер
ноземная струн 
тура и расти
тельность. 

14,6 1,1;! Есть немного 
мъ^тов. щебня. 
Очень пухлая 
земля, хотя пе-
житъ 10 л. не
паханой. 

о„ i„? i: 

3,6 13, 

4 „ 3 „ 12„ 

и, 

— Бълыя пятна 
на глубине 60 
см. Сверху поч
ва рыхла, на 
20 плотная. 

i х Горизонтъ В 
довольно плот
ный. 

Темная почва, 
книзу плотная. 

Черноземовид-
ная почва. Б"Ь-
лыя пятна на 
60 см. Особенно 
плотна на 55— 
60 см. 

12,2 — Почва на элю-
в1и кремнист, 
глинъ (гор. С— 
бурая глянце
витая глина) 
Горизонты В и 
С очень плотны. 

*) Зиакъ «О» въ граф-Ь «глубина вскипашя» означаетъ вскипание съ поверхности. 
**) Знакъ «Кн» въ графъ «содержаше гумуса» означаетъ анапизъ по К н о п у, 

«Ищ».—по И щ е р е к о в у . 
***) Знакъ (—) означаетъ, что данныхъ анализа н-Ьтъ. 
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№ 
к a о 

П У Н К Т Ъ 

рельефъ. 

Мощность. 

А + В. 

X о! 
5 с 

Ч? S 
С о 

С - ш 

Содер 

я 
о >> 

а: о 
a 
S U 

жаше. 

3 
и 
о и 

со о 
Е 33 

н о 

s а . 
С я 
а. л 
о 
С 

X о о. с 

Г) 

с 
о I ПрИС -Ьчан1я 

сантиметры. проценты^ 

202 А Плато О. С. 120? 
въ верш. р. 
Провалъ(928 
каз. обр.ст.) 

130 » Плато О. С. 104 
къ С отъ х. 
Зизъева (934 
каз. обр. ст.) 

152 » Плато" О. С. 105 
близъ Мъло-
вой горы. 

13 » Плато близъ 
ст. ж. д. Ча-
лыкла. 

28 Склонъ на В 
» (не полопй) 

к ъ р . Солдат-
къ бл .х . Жу-
лидова. 

203 Склонъ на Ю 
В въ долину 

» D. Б . Чалык-
лы Двъ ея 
вершин+а.) 

44 » Склонъ въ 
долинуБ.Ча-
лыклы, нев
далеке отъ 
Пигарей. 

41 »' Вершина ск. 
на Ю, близъ 

iСтепановки. 

53 » Плато къ С 
j отъ х. Крас
ной Р-вчки. 

25 

17 

175 20 

20 

20 

60 

64 

40 

43 

62 

40 

42 

0 4,а 5,2 3 ,5 12„ 

25 5,, 4,4 1„?| И,] 

0 4„ 3,3 2„ i 9. 

4,5 -
Кн. 

3,5 К 

4, , 5„ 3 , , 12,8 

4 „ . — — 

Съ паши!' 

Тоже; д. плот
ная почва, кни
зу тверже. 

— Много мълово-
го щебня. 

.Структура зер
нистая. 

13,39!Почва на мълу 
съ больш. ко-
личествомъ ме
лового щебня. 
Очень рыхлая, 
«пухлая»земля. 
Цвътъ сърый. 

— Немного мело
вой.гальки. Съ 
25 плотная,осо
бенно на 40— 
45 см. почва. 

— Въ почвъ есть 
немного щебня 
крекн. глинъ, 
книзу почва 
плотн-ье 

— Есть журавчи-
ки углекислой 
извести изъ бу
рой глины — 
подпочвы ;кни-
зу почва плот. 

/ / . Сыртовая часть угъзда къ В отъ р. М. Узень 

109 27 55 0 5,03: - — | 13 32! 2,37 Бълыя пятна 
•на 55 см. Плот
ная почва. 

25 50 5>47 3 , 1 0 12,, ;С%роватый от-
|т'Ьнокъ(съ паш
ни). Очень плот
н а я почва, осо
бенно съ 25. 
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№ 
Пунктъ и 

рельефъ. 

6 
со 
о 
< 

мет. 

Мощность. 

А. А + В. 

к 
2 я 
я с 

^ я 
с о U. и 

сантиметры. 

Содержаше. д. . 
. -. с щ 

R о ! 8 « с " о • 1 • Р, я 
я ь я г н и ; о 
>* я о Л о |2 о-

i 1 

проценты. 

Ч 
а- с я ° 
о а С. (Р л С 

Прим-Ьчашя. 

59; А Больш. пла- 95 
то къ 3 отъ 
К1евки. 

25 50 40? 4,4 3 4,ы 2,т И,„ 

67 

66: 

Плато на раз-
вальн. меж-Ь 
близъ ж.-д. 
стан. Корса-
ковки. 

Перевалъме- 99 20 
жду^'рЪками 
Кушумомъ и 
Полуденной 

6л. Марьин-
ки (плато). 

» Плато между 110 ? 
р. Б . Узе-
немъ и Семе-
нихой. 

50 

48? 20 4 , „ 4, 

Немного конк-
решй углекис
лой извести. 
Гориз. В ' п л о -
тенъ. На 42 см. 
б4лыя пятна. 

114 23 50 23 4 -0 4 2 12 
" w ^>,)9 ^ . 8 5 ^ > 8 0 ' * > 3 4 

13,:)1 1,м Гориз. В ПЛО-
тенъ. 

12, Книзу почва 
плотн-ве. 

147 » Плато къ В 91 18 
отъ с. Ор-
ловъ Гай. 

164 » Верш, сырта 90? 20 
къ В отъ дер. 
Алтаты (920 
«Гор%ловск> 
каз. об. ст.) . 

173 » Плато къ 3 105 18 
отъс. Орловъ 
Гай. 

55 0 4„ 

50 20 3,-- 4 ,„ 2 10 

60 15 4 (SS 3, ю,м 

На 40 см. бълыя 
пятна (въ гори
зонте В). Плот-
ныя комья. 

На 50 б-Ьлыя 
пятна. Цв-Ьтъ 
каштановый. 
Очень плотная 
сверху почва, 
разделяющая

ся на больцпе 
комья (жнива). 

Книзу почва 
плотн-Ье. 

175 » Близъ с. Пе-
рекопнаго. 
Очень полог. 

18 40—45 
85 

177 » Плато къ 3 105 22 
отъ Маврин-
ки. 

60 

4,ов 4,02 2,31 Ю,г9 

4,21 4,80 3 , 0 6 12, ог 

На 45 бълыя 
пятна (почва 
грубов.). Ком
ковато-чечевич
ная структур.А 

В Плотно. 
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№ 
•о Пунктъ и 
Vя ; 
X 
о 
к ; репьефъ. 

о 
« 
6 •о 
< 

Мощность. ! • Содержаще. 

A. IA+.B. 
г ° 

al о 
s 

X о о • 
О. 3 
к о 

L-. (И 

S 
!̂ Я 

о 

* э 
X и 

' и 
и. S 

к с 
О. rt 
р X 
О г, . О X 

Х5 
] а-' s ; 

s ^ i с а. • 

1мет.1 сантиметры. проценты. 
. . .. 

Примъчан1я. 

179 А Плато къ В 118 22 50 
•.отъ Маврин-
ки. 

0 4,„ 4,3ft 3,ue Ц „ 

183 » Вершина пе- 97 25 
ревала къ Ю; 
отъ Дергачей 

192 » Плато къ В| 100 25 
отъ х. Скреб-
ницк. (меж
ду pp. Камы-
шевк. и Му-

i ханихой. 
i ок. 

193 » Очень поло-: 80 20 
ги склонъ къ 
р. Жестянке! 
(наСЗ)близъ! 
к. Зейфертъ.1 

| ок. 
197 » Неб. плато' 85 25 

къ В о т ъ х у т . 
Чудина. 

220 » Плато къ В 90 — 
отъ Орлова 
Гая. 

50 25 4 , , 3 4 „ . 2„10 11, 

55 20 4>35 4,56 2,в , П , „ 

40 0 4,„ 4,70 3 > и 12,„ 
бурно 

70 0 4 , „ 4,а9 2,„4 12 , м 

— 4 

Ковылъ. Почва 
умеренно рых
ла, книзу плот-
нъе. 

Вълыя пятна 
на 50 см. До
вольно плотная 
почва. 

Залежь; вост-
рецъ и ковылъ. 
Почва (А) умъ-
ренно-рыхлая. 

— Тоже. 

Ковыльная ра
стительность. 
Каштан, цвътъ 
горизонта А. 
Почва умърен. 
плотн. Струк
тура зернисто-
комк. 

221 »Тамъ же —• — , — — 
ок. 

249 » Плато къ С 110 20—25 50—55 22 
отъ Наталь-
ина. 

С (100 см.) — : — — _ 

4.„ 13,07 0 Черноземовид. 
почва, сърова-
таго оттънка. 

4,„ 
з,„ 

7,7, 12,3, 7,76 Б-Ьлыя 
15,.,;. 7„,3 на 60 см 

пятна 
Плот-

2"/> А Перевалъ 90—;25~28 50 35—40 4,4 , 5 , , , 2,,.. 12,., 
междуст.Ep-i 

2 " 7 " шовъис .Но- ; 100 28—35:67—70 — 4,16 5,03 2 ,„ 11,93 
ворЬпнымъ 
(плато). 1 

ность наиболь
шая на 85—90 
( Вертикальная 
отдъльность). 

Почва крупно
зернист, струк
туры. Контр, 
образ. 
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№ 
Пунктъ 

рельефъ 

6 
м 
BQ 

О 

< 

Мощность, j • Содержаше. 

А. iA + В. 

к 
2 S 

с 3 ! 

m о 

мег. сантиметры. 

х о о . 

Е О Л О 

' ! 

К 
О. 
с ^ 
а . п! 
<а х 
Ь о 
£ ^х 

С е 

fcd 

Примъчашя. 

52J А] Ухут . Маль-
|цева (Гене-
ральскаго »). 

! Очень поло-
J rift склонъ 
I на С. 

100 20—25 

150 

255 

258 

259 

273 

ок. 
90 Весьма поло

гий склонъ 
на С въ вер
шине р . За-
харьевки. 

Очень полог. |90— 
склонъ на С 95 
къ р . Чугун-
къ . 

i Плато къ В 
! отъ ст.Плесъ. 

ок. 
ПО 

Полог, скл. 100 
6л. х. Маль
цева (ровное 
МТзСТо). 

Небольш. по- 75— 
нижеше на 80 
склоне близъ 
с Дергачей. 

20 

22 

22 

22 

25 

50 ? 

проценты. 

4,28 4>87| ^»56| ^ > 6 

5 5 0 4 , п л 4,р.| с5,01 1 1 | 9 Й ! 
04 ^'Р-1 ^ ' 0 1 l 1 >99 

35 0 4, ,3 6,40 3 , 1 в 13,. 

70 ! 22 4,8 1 5,6 13,18 -

50—70 22 4,2 3 5 , J 2,49 12,43 

60—65 23 4,i4 5,89 3 , 0 6 13,08 

Очень плотный 
горизонтъ В. 

Съроватый от-
ГБНОКЪ, на 18 
iCM. больш. плот
ность. 

Б4л . пятна на 
149—55 см.'Го-
!ризонтъ В пло-
|тенъ и сухъ. 

B i n . пятна на
чинаются въ го
ризонте В. 

Съ 20 см. боль
шая плотность. 

На 53 см. б-Ь-
лыя пятна. 

3 Ai Слабый скл. 80— 
; на 3 близъ 90 
Безымянки. 

24. А Плато пока- — 
тое на С бл. 
Краснаго 
Кута. 

84 А Къ 3 отъ — 
Новотулки. 
Плато. 

30 А Нижн. часть : —• 
пол. склона 

I бл. Каменки. 

/ / / . З а п а д н а я часть у гь з д а. 

— 76 

60 3,9 а к 3,8в 1, 

Почва супесча
ная. 

9,а 

> 3 0 30? 4,19 4,20 2,,8; Ю,„ — 

45 j А не 4,13 3 , 6 1 1,93 9,6 
вскип. 

ЗамЪтенъ пе
со къ. 
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№; 
Пунктъ и 

репьефъ. 

Мощность. 

А. А + В « к 
к о 

1— га 

Содержаше. 
в! 
о 
E >> 

о о . 
M 
к § С— га 

я 
ft ™ , c § 
P, л 
(D X 
£ о -2 p-C с 

• u 

° s 2 
мет. сантиметры. проценты^ 

Примвчашя. 

95 

102 

ПО 

112 

117 

119 

122 

125 

126 

128 

[131 

59 

1 о к - ! 
А! Платобл.Тя- | 90 ' — 

гуновскихъ 
хуторовъ. 

А: Бп. Воскре- ! — — 
сенки поло-
гш склонъ. I i 

Плато близъ 
Козицкой. 

А' Плато къ В 
отъ Степной. I 

Близъ Гене-
ральск. ров
ное МТзСТО. 

Бл. Осинов-
ки,перевалъ. 

А Плато къ С 
отъ Фрезен-
таля. 

Ровная степь 
близъ р. Ка-
рамана. 

Сыртъ къ В 
отъФедоров-
ки. 

22 

38 

73 

83 

109 

А: БлизъМ1уса, 77,5 
|пол. склонъ | 
на В. 

Плато къ Ю 
отъ разъезда 
Жулидовъ. 

Верхняятер-
расар.Волги 
у Покровск. 
слободы. 

36? 

44 

45 

28 47 

21 

17 

41 

51 

41 : 4,33; 4,з 

21 

21 

16 

4,2 2„ 

4,52 4>66 

4 , з з ! 3 ,56 

4,91 

4>2б! ' ' ' S O 1 4 1 

2,зз! ' 0 , а в 

1.34 8>95 

1,7 8„ -

3,65 ' ' ^ ' 8 4 

2,34 Ю>26: " 

2 ,73 Ю , 8 ! 

3,09 12 ,9 

11, 

3,7 

(«Востренная» 
земля). 

Почва въ ниж-
нихъ горизонт, 
мелко - столбча-

Контрольн. об-
разецъ. 

Почва на жеп-
томъ пескъ. 

2,93 И, 

2,оо Ю>06 

«Востречная» 
земля. 

Тоже. 

Прежде всего, при взгляде на приведенную таблицу, бросается въ глаза, 
что огромное большинство темно-каштановыхъ почвъ Новоузенскаго уЬзда за-
легаетъ на плато и только немнопя на склонахъ. Мы встречали на крутыхъ скло
нахъ почвы съ содержашемъ гумуса 4% лишь при условии большой карбонатности. 
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Такпмъ образбмъ, темнокаштановыя земли, занимающая въ Николаевскомъ увздь1 

полопе склоны, въ Новоузенскомъ представляютъ почвы бол-ве или мент>е зна-
чительныхъ плато и ровныхъ пологихъ склоновъ, по преимуществу. Абсолютная 
высота ихъ залегашя колеблется между 180 и 80 м., чаще всего 90—110 м., какъ 
локазываетъ таблиц;!. 

Обращаясь къ мощности должно отметить, что въ этомъ отношенш наблю
даются болышя колебашя, а именно мощность А + В колеблется отъ 40 до 80 см., 
а иногда натеки гумуса пронпкаютъ въ почву и глубже. Конечно, мен^е точно 
опредФ.лнмъ горизонтъ А. Мощность его заключена между 17 и 30 см., чаще всего 
20—25 см. 

Содержите гумуса при первомъ взгляде какъ будто бы не обнаруживаете 
правильностей. Но слъугуетъ, однако, отметить некоторое постоянство его со-
держашя въ изв'Ьстныхъ обдастяхъ. Такъ, по Общему Сырту и въ сосЬднихъ съ 
нимъ м'Ьстахъ и на западе увзда часты цифры—4,7—4,9°/0, для остальлыхъ плато — 
л д о/ 
^'2 ^'4 /о-

Глубина вскипатя темнокаштановыхъ земель такъ же разнообразна, какъ 
н у черноземовъ. Не говоря о иочвахъ на м'Ьлу (№ 13) мнопя почвы на бурыхъ 
глинахъ вскипаютъ съ поверхности. Но съ другой стороны, мнопя почвы вски-
паютъ на 20—25 см. п даже глубже на 30—40 см. (ртдао). Это обстоятельство поз-
воляетъ выделить нзъ темнокаштановыхъ почвъ мергелистыя или карбонатный 
разновидности. Болъч1 глубоко вскипаюпця почвы находятся большею частью 
въ услов!яхъ, близкихъ къ черноземамъ—именно, залегают* на болынихъ плато 
и слабыхъ мало замтзтныхъ падинахъ. Почвы склоновъ и неболыпихъ—невы-
сокихъ и неширокихъ—сыртовъ вскипаютъ обычно съ поверхности и иногда бурно. 
Вскипаюпця почвы обычно св'Ьтл'Бе невскипающихъ. Углекислая известь при-
даетъ почвамъ светлую окраску (*гвловыя почвы ШГБЮТЪ сврый цв&гъ). Карбо-
натныя почвы накопляютъ значительный количества гумуса даже на довольно 
крутыхъ склонахъ,—тогда эти почвы, заключая въ ce6i до 4—4,5% гумуса, все-
таки приходится считать по положенш грубыми, неудобными землями. 

Не всегда сыртовые перевалы покрыты сплошь каштановой почвой одного 
вида и одинаковыхъ свойствъ. Мы уже указывали въ III главгЬ на существоваше 
гумусной пестроты и отметили, какъ напр., на сыртъ1 между Новоузенскомъ и 
Малоузенкой всв ложбннкп и депрессш рельефа темн'Ьютъ своими почвами среди 
рыжихъ тоновъ окраски неболыпихъ возвышенш рельефа. То же замечено къ 3 
отъ Б. Узеня, въ сЬверной части увзда и особенно на сыртЬ между верховьями 
системы Кушума и М. Узеня и Еруслана. ЗдгЬсь среди ровныхъ плато въ падинахъ 
галегаютъ бол-Ье гумусныя почвы, а по слабымъ вехолмленшмъ, неопредгЬленныхъ 
очертанш, почвы гораздо свт/нтве. 

Вотъ прим'Ьръ такого чередовашя почвъ на этомъ плато (маршрутъ отъ см. 
Шесъ вдоль железной дороги къ В до ст. Ершовъ). 
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№ 

256 

258 

260 

261 

П У Н К Т Ъ. 

Мощность. 

А - Ь ^ 

к а 
о nJ 
со с 
5 s 
О. х 
о 5 

с а н т и м е т р ы . 

2 вер. отъ кол. Розенталь къ 
В. Плато, MtcTO повышенное 
(валообразное повышеше на 
плато). 

4 вер. далЬе къ В. Ровное 
плато. 

259 Близъ х. Мальцева. Ровное 
мъсто, на террасовид. склон-Ь. 

Вер. 6 отъ х. Жулидова къ ст. 
Ершовъ. Падина около 200— 
250 с , средина. 

У2 вер. къ В отъ № 260, воз-
вышеше на сыртъ въ вид-b вала 
(неширокое и невысокое). 
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Подобныя же колебашя гумуса, горизонта, вскипатя и мощности почвъ 
замечены и на маршруте Ершовъ—Новорепное. 

Такимъ образомъ, поскольку сыртовый перевалъ проявляетъ расчленеше, 
постольку мы наблюдаемъ на немъ почвенную пестроту. Въ областяхъ ботЬе 
влажныхъ тагая ничтожныя разницы въ рельефе не вл!яютъ такъ решительно 
на почвы, какъ здесь, въ области сухихъ степей. Правда, въ содержанш гумуса 
разница достпгаетъ 1%, и только въ случаяхъ падинъ доходитъ до 3%, но цвътъ 
почвы очень чувствительно изменяется наглазъ: рыаня почвы сменяются темно
цветными. Особенно на интенсивность окраски вл1яетъ содержание карбонатовь; . 
ихъ npncyTCTBie въ большомъ количестве, несмотря на большое количество гу
муса, дъмтаетъ почву настолько светлой, что ее трудно отличить отъ бурой глины-
подпочвы. Колея дороги въ такихъ местахъ светло-серовато-желтая и въ сухое 
время очень твердая. 
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Механически соетавъ. 

Мехаиическш составь темнокаштановыхъ земель вообще глинистый. № 249, 
правда, приближается къ среднимъ почвамъ, но все-таки не заключаетъ почти 
СОВСБМЪ крупнаго песку, а богатъ частицами.0,05—0,01 мм. въ д1аметр'Ь («иломъ»), 
что сближаетъ его съ почвами на лессахъ; въ поли онъ прошвелъ впечатлите 
тяжелой почны. Вблизи Общаго Сырта почвы часто, однако, заключаюсь видимый 
на глазъ песокъ. Образецъ № 46, взятый къ В отъ Балашей, можно отнести къ 
среднимъ: количество песку мелкаго и средняго болт^е, чт*мъ во всЬхъ другихъ 
каштановыхъ почвахъ. Средшя почвы встречаются въ приволжской полосЬ и 
близъ Общаго Сырта. Въ нижеследующей таблице даны механичесше анализы 
всЬхъ родовъ каштановыхъ почвъ. 

Механичесгай состав?, каштановыхъ почвъ (темныхъ, свътлыхъ и карбо-
натныхъ) *). Образцы С. Н е у с т р у е в а . 

Пунктъ и назва-
№ 

Hie почвы. 

249 Темнокаштановая 
почва къ С отъ 
Натальина. 
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на мъ,лу бл. ст. 
Чалыкла, 
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73 
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близъ Новоузенска. 
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Аналитикъ. 
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29,, Загорсмй. 

44,„ 
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— » 

43,2 39,64 Петровъ. 

54,J 44,52| 

45,03i 40,54 | КашинскШ. 

48,9 

53,06 

31 .и 27.ii 

Загорсмй. 

» 

КашинскШ. 

*) Мы приводимъ механичесюй составь всЬхъ каштановыхъ земель въ одномъ м4стЬ 
и въ дальн-ьйшемъ будемъ ссылаться на эту таблицу. 
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Обычно темнокаштановыя по содержанию растворимыхъ вь водп солей при-
ближаются къ черноземамъ, т.-е. почва, какъ верхшс, такъинижше ея горизонты 
содери-ситъ немного растворимыхъ солей. 

№ 

45 

192 

183 

249 

ж к о, о ь и 
о о о а- й 

X S 5 
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п. г. 
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>; 
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* 
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а г> 
* Я 
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На 100 частей почвы въ водный рястворъ 
переходятъ: 

Si0 2 . + Fe2 СаО. MgO. К20. Na20. CI. SO... Р . 0 ; 
I 0S 

A 

A 

A 

A 
(0—14 

CM.) 

С (съ 
глуб. 

ПСсм.) 

0)132 

О.!» 

о,м, 

0.065 

0 , ш 

X 

< 

"'031 | 0,(ч;28: ^'»ояо i 0,0 6 4 8 ; 0,0017 0,(104G 0 , 0 0 6 5 0,01ЯЗ 0 , 0 0 1 6 СЛьДН.Нотоц 

0,052 О,()01<5 НЪТЪ 0,0065 О , о 0 2 6 O , 0 ( ) 6 t 0 , 0 у 7 0.0078 0.0052 сл-Ьды. Потоц-

Въ вертикальномъ ра«пред,Ьлети растворимыхъ солеи заметно увеличение 
СаО, MgO, Ха20, С1 и S03 въ подпочв'Ь сравнительно съ почвою и уменьшение 
количества Fe,03 •+ A120S; вмыты въ глубину карбонаты Са и Mg, S0,Na2 и СШа. 

Во всякомъ случай, растворимыя соли въ каштановыхъ почвахъ находятся 
въ количествах'!., не превышающихъ 0,i—0,^%, даже ЕЪ подпочвахъ, а за вы-
четомъ органическидъ веществъ 0,05—0,г.о/0*). 

Это можно видеть и на ниже приводимой таблице послойнаго анализа об
разца 59 Б. ! 

*) Къ сожалън1ю,у насъ нътъ анализовъ болъе глубокихъ горизонтовъ почвъ, чъмъ 
110 см. Но есть нъкоторыя данныя, показывающ1я, что на губинъ 2 м. мы им-Ъемъ скоппе-
н1я гипса,а глубже веЬ вообще бурыя глины показываютъ большое еодержаше раствори
мыхъ въ водъ солей (см. 11 главу). Т-Ьмъ не мен-Ье, недостатокъ данныхъ не позволяетъ 
намъ представить точную картину распред-влешя солей; въ каштановыхъ почвахъ въ 
настоящее время мы располагаемъ матер1аломъ сыртовыхъ грунтовъ до 20 с. глубины и 
аналитичесмя работы будутъ начаты позднъе. 
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Приведенные результаты послойнаго анализа показываютъ, насколько по
степенно убываетъ количество гумуса и потеря при прокалйванш книзу. Не
смотря на существовало ясной вертикальной отдельности ниже 15 см., въ гумусе 
и въ гигроскопической воде н^тъ скачка. Правильно увеличивается книзу н 
количество растворимыхъ въ водгЬ солей, за исключешомъ горизонта 3 (15—16 см.), 
щй оно выше и приближается къ слою 7, хотя количество минеральнаго вещества 
все-таки очень невелико: 0,да75%-

Полное отсутствие S03 до 70 см., и лишь сл'Ьды хлора на 48—69 см., при общей 
малой величине количества легко растворимыхъ солей, показываютъ хорошую 
выщелоченноеть почвы. Однако, присутсглйе NaCl сказалосыга быстроте отстаи
вания вытяжки трехъ нижнихъ горпзонтовъ. 

Механически аналнзъ*) не даетъ т^хъ законностей, которыя мы видимъ у 
столбчатыхъ солонцовъ и даже у бурыхъ почвъ. Именно, въ горизонте 15—26 
замечается убыль глинистыхъ частицъ, ниже снова прибыль ихъ. 

Св'Ьтловаштановыя почвы. 

Св)ьтлокаштановыя почгы см'Ьняютъ на плато темнокаштановыя и черноземы 
на широте 50° 45'—50° 30', въ области же темнокаштановыхъ почвъ ими заняты 
склоны. 

На нашей почвенной карг! мы обозначили, однако, подъ именемъ свЬтло-
каштановыхъ почвъ довольно разнообразным почвенный образовашя. 

Кром4 почвъ, отличающихся отъ темнокаштановыхъ более светлыми тонами 
окраски и меньшнмъ содержашемъ гумуса ( 4%), сюда вошли грубоватыя почвы 
очень карбонатный, обычныя для крутыхъ склоновъ или блпзъ р-Ьчныхъ обрывовъ. 
а такъ же почвы шлейфовъ сыртовыхъ склоновъ съ более ясно выраженной слоисто-
столбчатой структурой, чемъ у настоящпхъ каштановыхъ земель, по цвету иногда 
темнее шкмгвднихъ, съ более глубокимъ горизонтомъ вскипашя. Кроме того, на 
карте нельзя было ВЫДЕЛИТЬ малогумусныхъ «бурыхъ» земель (1,5—2% гумуса), 
расположенныхъ на надпойменной терасе р. Волги и на плоскихъ сыртахъ юго-
западной части уезда. Эти земли щгЬютъ такъ же более ясно выраженную столб
чатую структуру, приближающую ихъ къ столбчатымъ солонцамъ. Вероятно, что 
подобныя образовашя и называются саратовскими почвоведами «типичными поч
вами полупустыни». Мы уже выше говорили о термине «полупустыни». Конечно, 
и наевшие «типичная почва полупустыни» для насъ представляется не очень 
удобнымъ, во-первыхъ, потому, что не для всякой страны «полупустьншаго» харак-

*) По нашей номенклатура почва № 59 должна была бы быть названа «средней» 
по механичзскому составу, отношение песку къ глинъ(частицъ'>>и<^«0, 1 мм.въ д1аметрЬ) 
около 2 : 1, но относимый къ «песку» «илъ>> очень тонокъ и почва не кажется супесчаной, 
а носитъ ясный суглинистый характеръ. 
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тера типичны подобный образования, а только для глинистыхъ «полупустынь» 
( но не весчанныхъ и не ЛСССОЕЫХЪ' ) а, во-вторыхъ, потому, что этоназвашс 
несколько длинно и не щгБетъ аналогш въ почвенной номенклатуре. Поэтому, 
признавая эти образовашя типичными для сухихъ степей («полупустынь») глини-
стаго характера, мы считаемъ более приложимымъ къ нимъ старый сибирцев-
скш терминъ «бурые суглинки», бурыя или евттлобурыя почвы. Эти почвы 
д'Бгствительно въ пол'Ь обладаютъ бурымъ цвгЬтомъ (номенюшура для степныхъ 
почвъ вообще принята по цвету: черноземы, каштановый). Кром'Ь того, и въ 
сибирце вской классификации за каштановыми суглинками сл'Ьдуютъ на юг-Ь бурые 
суглинки, и потому Н-БТЪ пока необходимости въ новомъ термин!;. 

Но мы были бы неправы, если бы утверждали, что ВСЕ взятые и описанные 
нами почвенные образцы могли безошибочно распределить въ эти три группы, на 
которыя они естественно распадаются. Большинство земель сыртовъ Новоузенскаго 
увзда давно уже пашутся и структура ихъ даже на залежахъ сильно зависни, 
отъ этого обстоятельства. Въ самомъ д'Ьл'Ь, нельзя ждать полнаго возстановлешя 
девственной структуры даже черезъ 5—6 лгЬтъ, особенно, если почва лгЬтъ 5 перздь 
этимъ пахалась. Что же ожидать на залежахъ 1—3 лътъ послгЬ 10 лгЬтъ непре
рывной распашки.. Поэтому мы часто встр'Ьчаемъ почвы плотныя съ самой поверх
ности, или разбивающаяся на огромный комья. Вероятно, что долговременная 
распашка поктяла и на глубину вскипашя и вообще на распредЬлете солей въ 
почвенномъ слое. 

Всв почвы, которыя мы называемъ светлокаштановыми, гагвютъ структуру, 
аналогичную темнокаштановымъ, но среди нихъ еще чаще мы встр'Ьчаемъ днфферен-
цировку верхнихъ горизонтовъ почвы на рыхлый, слоеватый и нижележащш 
плотный съ вертикальной отдельностью и даже столбчатый. Вотъ несколько 
прим'Ьровъ описания структуры. 

1. № 248 Н. Склонъ очень пологи! па К), на невысокомъ сырт'Ь, къ С отъ с. 
Наталыша. Ковылъ. Почва представляетъ собею тяжелый суглинокъ вверху до 
10 см. со слоистой отдельностью, более сераго оттенка, чемъ ниже лежапцй комко
ватый горизонтъ, разделявшийся вертикальными трещинами па неправильные 
столбы, по и на 30 см заметна горизонтальная отдельность. Верхъ горизонта А 
весь прорйзанъ мелкими трещинами и корнями. Наибольшей плотности почва 
достигаетъ не вверху комковатаго и столбчатаго горизонта, а на 25 см. и ниже. 
Горизонты В и С (карбонатный) отличаются необыковенной плотностью. Вскипате 
замечено па 15 см. Белыя пятна углекислой извести начинаются на 48 см.; они 
имеютъ видъ примазокъ до 10 см. въ длину и 2—5 см. въ ширину (большею 
частью, однако, меньше) На 60 см. число пятенъ значительно уменьшается, почва 
делается мене? плотной и на 75—80 см. мы видимъ чистую бурую глину. Здесь 
еще много корней, но уже истлевшихъ; глина распадается на комки сравни
тельно небольшой величины. 

2. №55 Н. Близъ Сафаровки. Очень полопй склонъ на С, слабо волнистый, 
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покрытый ковыломъ и нолынами; не густо. Среди пространству занятыхъ этой 
почвой, видны пятна столбчатыхъ солонцовъ. Почва распадается на болыше комья, 
плотные. Плотность особенно велика въ горизонт! С. Мощность горизонта А около 
22 см.:, почва очень свгвтлобурая и трудно по щгЬту разграничить отдельные 
горизонты. На 40 см. б'влыя пятна углекислой извести. Р'Ьзко отграниченнаго плот-
наго столбчатаго горизонта въ почв"Ь НГЬТЪ. 

ПршгЬромъ почвъ, по структуре близкихъ къ тгЬмъ , которые Саратовсше 
иочвов'Ьды называютъ «типичными почвами.полупустыни» и которыя мы относимъ 
къ бурымъ почвамъ, могутъ служить описанные нами въ «Краткомъ почвенно-
геологическомъ очеркгъ Новоузенсхаго упзда» образцы №№ 78 и 79 Б, откуда 
мы ниже и приведемъ дословно выдержку. 

Какъ видно нзъ опиеашя, эти образцы относятся уже къ солонцовому ком
плексу. Сырты между М. Узенемъ и Ерусланомъ на южномъ край такъ плоски и 
такъ мало расчленены и дренированы, что зд'Ьсь развивается местами настоящей 
комплексъ какъ на арало -каспшской равнине или комплексъ съ менышшъ разви-
rieM'b солонца. Такнмъ образомъ, естественно, что на этихъ сыртахъ мы встр'Ьчпемъ 
переходный образовашя, обладающая структурой, очень близкой къ структуре 
столбчатыхъ солонцовъ. Но характеръ растительности и количество растворимых'!, 
въ вод'Ь солен не дають права называть ихъ солонцами. Особенности слоисто-
столбчатой структуры у образца № 248 выражены далеко не такъ р'Ьзко какъ 
въ 31? № 78 и 79. «Бурыя» почвы, какъ напр. 71Б, такъ же обладаютъ столбчатой 
структурой и отъ описанныхъ выше № 78 и 79 отличаются малогумусностыо; иног
да мы им'Ьемъ при нихъ отм'Ьтки, что структура ихъ-какъ у солонцовъ. 

Такимъ образомъ, мы можемъ связать каштановый почвы со столбчатыми 
пли структурными солонцами оядомъ переходныхъ образоватй, но эти образовашя 
всегда или чаще всего мы находимъ уже въ солонцовыхъ бол'Ье или мепве типичныхъ 
комплексахъ. Конечно, можно говорить о неоднородности почвъ и на плато ск
вера уЬзда и найти тамъ подоб1е комплексовъ —выше мы уже указали на «гумусо
вую» пестроту но мы отм'Ьчамъ ихъ тамъ, гдЬявлетя пр]обргЬтаютъ ясное выра-
жеше и типичесшя свойства; именно, на плоскихъ и широкихъ плато юга на 
арало-кастйской равнине и на ртлныхъ долпнахъ. 

Уже въ сыртовой области на iorii св'Ьтлокаштановыя почвы персходятъ 
въ комплексы почвъ и двлаются ихъ частью. 

Въ сл'Ьдующихъ таблицахъ приведены свойства св'Ьтлокаштановыхъ земель. 
Изъ нихъ мы выделили, по признакамъ, которые установлены въ полт», группу 
бурновскипающихъ съ поверхности св'Ьтлыхъ карбонатныхъ почвъ и группу 
«бурыхъ» земель-малогумусныхъ, по структуре приближающихся къ структурнымъ 
солонцамъ. Возможно, что изъ собственно св'Ьтлокаштановыхъ почвъ, н'Ькоторыя 
должны были бы быть выделены такъ же въ группы карбонатныхъ или бурыхъ, 
но, свойства матер1ала не позволяюсь намъ этого сделать. 



№ 
Пунктъ и 

рельефъ. 

— 4 27 -

Свътлокаштановыя почвы. 
Мощность, 

горизонтовъ. 
I 

А. А + Е. 

Содержаше. 

'К о 
2 

К 
О. . 
с т 
к с; 
а а! 

метры. сантиметры. п р о ц е н т ы . 

О г. 
« О So 

Примъчашя. 

/ . Восточная часть угьзда, (образцы Н е у с т р у е в а ) 

около 
10. А Бл . Натальи-, 90 22 

на. Очень по-
Л0Г1Й склонъ. 

53 0*) — . — 

И А! К ъ Ю о т ъ Н а - 100— 
тальина. Не- 120 
больш. плато. 

около 
34. А Къ Ю отъ| 90 

Мурав. Пол. 
склонъ на В. 

около 
36 А Плато близъ 120 

хут. Кобза-; 
ря , къ СЗ отъ 

; ст. Чалыкла. 

43 А' Склонъ близъ 
Пигарей. 

60? 

55 А, Сафаров. По- 72 
i лопй склонъ 
I на С. 

17 

19 

50 12 3,8 0 Д,62 3,,,5 П,„ 

18 

22 

45 0 2.., — 

65 0 3, 5 8 4,5 , 

42 

40 0 3 , и 3,„, 

56! А| Песч. Маръ 101 
Плато, пока-

,тое на С. 

25 50 ? ! 3 . J 4,4Г 

10., 

з,1 Т!и,м 

2,,„ Ю,0 

3,40 П , 

— .Сверху рыхлая, 
ниже плотная 

(почва, съ вер-
тикал, отдт-ль-
'ностью; струк
тура горохова-
тая на !0 см. 

— Немного тзм-
[нъе обр. № 10, 
[но строен., близ
к о е къ нему. 

Комковатая, съ 
20 см. плотная 
почва. 

Почва комко
ватой структу
ры , сверху рых
лая, съ 15— 
20 см. плотнъе. 

13алежь. Почва 
плот, на 20 см. 

.Комковат., бу
рая, плочнаявъ 
нижнихъ сло-
яхъ почва; рас-
падает.на боль-
mie комья,имъ-
етъ вертикаль
ную трещино-
ватость, но не 
солонцевата. 

Сверху рыхлая 
комковато-зер
нистая почва. 
Ниже плотная. 
Содержитъ до
вольно много 
крупнаго песку 
и немного галь
ки. 

*) «О» въ граф-ь «глубина вскипашя» означаетъ вскипаше съ поверхности. 
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о ! 
I ГО : 
I X I 

О-1 

Пунктъ и 

рельефъ. < 

Мощность, 
горизонтовъ. Lj-S I 

I К а! 
' К с 
ЧЭ я 

А + В ' Ь 2 
JS о 

Coдepжaнie. 

s 
u 

I о 
о _' 

i О. £ 

It, « X 

I s 

p. • с m 
i « g 

! °a 
1С с 

о « 
[So 
s и 
° u 

Примт>чан1я. 

метры. __сантиметры. п р о ц е н т ы . 

57i А Б л . KieBKH.i — 
П ; а т о . 

62] —; Между Ново-
ръпн. и Пе-

i рекопнымъ. 
! Пол. склонъ. 

64 

69-

73: Куриловка. 
Плато. 

65 

9 *) - j Дергачи. 
Шлейф, скло
на. 

30 

20 

23 • • Плато бл. от. 105 
• Ершовъ, на
чало слабаго! 
склона. 

- Б . Новор4п-!60—70 23 
I наго. Очень, 
I пол. склонъ. 

25 

132:—; Плато близъ 65 22 
Куриловки. 

133— Малоуззнка. 60 23 
[ Очень полог. 
\ склонъ 

134>— Дмитр. воп-,60—70: 23 
нист. Сыртъ. 

55 

38 

40 

4С 

40 

З.з; 4, т в 3,93. 120,3 — Почва седер-
житъ замътны" 
на глаз а иел-
юй г.есокъ. 

2 „ 5 И , 

20 ; 3.67i 4 , „ | 3,06; П,41! — 

Взято съ паш
ни. 

Недавняя за-
'лежь. 

0 3, З.ю 11>вз' — Рыхлая до 20 
см., ниже плот
ная почва. 

0 З а 7 4,8в, 3 , 0 11 по 0,2о Съ двухлътней 

60? 20 50 0? 4,42 4„6i 3,7 4 13,о2! — Горизонтъ В съ 

50 

- з,4 

о : 3,46 3„ 

- Ю,о 

25 см. стопб-
чатъ и ел. глян-
цевитъ. 

Плотная комк. 
почва; взята съ 
пашни. 

50 

!42 —' Алексашкин. !70—80! 25 > 5 0 
Пол. склонъ.! 

144 — Черн. падина| около 
' Начало скат.1 80 22 

*) Эта почва напоминаетъ по 
всего къ светло—каштановымъ, но 

50 

22 3 „ 

0 , 3>81 4, 

^ U I ^-,92^ ^»0 

2„ 

3.. 

9, ; 1 — Съ однолът. за-
'лежи. Крупные 
плотные комья. 
^Книзу поч. еще' 
|плотнъе и тем-
;нЬе до 23 см. 

9,66 — ;Бъпыя пятнана 
!50 см. Сверху 
шочва умърен. 
рыхлая, на 30 
см. плотная. 

И - Низъ горизон. 
jАплотенъ,ком
коватой отрук. 

структуре «бурыя» почвы, по внъшнему виду ближе 
гумусъ ея спишкомъ великъ для этого. 
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№ 
s о. о 

Пунктъ I 

рельефъ. 

Мощность 
горизонтовъ. 

О о 
О о 

« 3 
А + В 

I 

.5 
Я S 

^ х: 
В о 

Содержаше. 

О 
О „ о. -о 1_ н к о 

s 
0 . ' 

р . с« 

£ ° 

S O 

Примъчашя. 
ЙС х 

145! А 

метр. сантиметры. п р о ц е н т ы . 

146 

Ильинка. 
Склонъ. 

Ильинка. 
Плато. 

65 

около 
75 

163 Алтата. Очен, 
полог, и ров 
ный склонъ 
на СЗ. 

75 22 до 60 

1641—I Алтата. Вер-
шинч сырта. 

165'— Сафаровка. 
Плато. 

166;—. Краен. Ръч-
ка. Очень по-
логш склонъ 

I на С. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ около] 
170]—; Сафаровка. | 80 \ 15 

Очень полог, 
!склонъ. Н 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'около 
174|— Между Орло-| 90 

1 вымъ Гаемъ и 
Перекопным. 

20 40 

18 55 

151 ]—: К ъ В о т ъ П е с - ? 22 
чанаго Мара. 
Очень полог. 

!склонъ. 

0 ! 3, 4,« 

0 3, 

50 ! 0 2„ 

около 
70 20 42 О 3 , „ 4 

около 
85 20 

25 

50 20 3 , „ 4,0 

50 

55 lb : ^,9i Ь,32 
I (?) 

ю,„„1 — 

12, 

3,оз Ю-6 

2,12 ">8 

з., 

1.11 
(?) 

2,63 Ю,21) 

4,6 , | 2,п И , 

На 25 см. 6ъ-
;лыя пятна. Поч
ва поросла ко-
выломъ и Сега-
tocarpus arena-
rius. 

Съ недавней за
лежи (Cerato-
carpus arena-
rius). Бълыя 
пятна въ гор . 
В (на 25 см.). 

Сверху умър.-
рыхлая почва, 
ниже болъе 
плотная и влаж. 
(съ глянцемъ 
на граняхъ от-
дъльностей). 
Бълыя пятна 
на 38 см. 

Съ пашни.Боль
шее плотные 
комья сверху. 
Бълыя пятна на 
глуб.48—50 см. 

Съ пашн. Боль-
niie комья. 

: Ковыльная 
степь. Гориз. А 
умър. рыхлъ и 
зернистъ, В— 
плотенъ. Бъл. 
пятна на 49 см. 

Комков., уме
ренно рыхлая 



430 

№ 
Пунктъ и 

рельефъ. 

Мощность 
горизонтовъ. 

< о 

мегр. 

| 178 — 

182.— 

196 • 

инка. 
Вершина по-
логаго склон. 

около 
Дергачи. Оч. 80 
полог, склон. 

около 
Головинщина 80 
Склонъ пол. 

около ; 

X. Моршина. 75 
Пол. склонъ. 

234,— Жестян. Вер-
• шинанизкаго 
сыртика. 

248 I Натальино. 
! Очень полог, 
склонъ на Ю 

11 (съ 25 см). 

около 
70 

около 
85 

238 — 

251 — 

263 — 

265 — 

266 — 

Лихомановк. 
Верш, склон. 

Голицыне 
Терраса на 
склонъ. 

А А + В 

5 
Э * 

с о 

Содержаше. 

U 
ч ^: 
К О = 

t_ о У- • 

к 

к с р. л О К 
S- о 
£ о-
U с 

о л 

Со 

Ж ^ 

<и : Примъчашя. 

сантиметры. 

25 

п р о ц е н т ъи 

25 

20 

около 
70 20—27 

? 3»93 4 , 8 9 3 ? 1 1 

35 | 22 

55 О 3,8 S 5,го ^.5 

45 0 | 
(бур 
но) 

0 З.з, 4 , „ 2, 

50 15 3 3 4 ^ ' 4 i *-783 '< 

2,2о — 

— , з, 

50 24 ; 3, 

М1усъ. Сырт. 

Столыпинка. 
Неб. плато. 

Ст. Ершовъ, 
очень поло-
Г1Й склонъ. 

16 

— 20—25 

около 
95 27 

f 
37 

60 

17,5 

0 

25 

3, 3 5 

3,„5 

з , > 8 5 * 

11,4 

^>86 5 , 5 4 3 , ] 8 1^-5 

10„ 

— Растетъ ковыль. 
Почва мощная, 
свътлая, А ком
ковато, комья 
книзу буръе и 
плотнъе. 

— Растетъ типецъ. 
Гориз. А внизу 
связнъе, плот
нее и буръе. 

— Недавняя за
лежь. 

— Ростетъ ковыль 
и востренъ. А 
внизу плотнъе 
и влажнъе. 

10,S8 0 Ковыльная ста
рая залежь. 
Вверху почва 

11,01 0,058;слоиста, ниже 
съ вертикаль
ной отдельно
стью и плотна 
|(съ 25 см.). 

Плотная съро 
ватая почва 

11,32 - - Бълыя пятна 
на 45 см. А 
слоевато , В— 
столбчато (вер-
тикальныя тре
щины). Почва 
очень свътлая. 

2,94 12,83 — Съ пашни. 

13„, 

:3, 

Вострецъ. 

Съ пашни. 
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fi Пунктъ и 
№ о 

к Рельефъ. 

( - 4 

! 1 
2 7 2 — ' Дергач. Вол

нистый скл. 
на ЮВ. 

274—j Ibidem, пол. 
' склон, на СВ. 

6 
га 
о 

••о 

< 
метры. 

— 

— 

Мощность 
горизонтовъ. 

А А + В 

сантиметр 

20 

22 

50 

60 

1 
5 х 
s с 

л£ s 
р X 

гК ° 

Ы. 

0 
бур
но. 

23 

Содержаше. 

>~ о. и » я 
s U « 1 S ° 
>> я о " • (- U ш и S 

с и о У s о О 

н 5 ' с S Прим-ъчашя. 
С с X >, 

проценты. 

•^•32 

3,43 

5 13 
s>65 °>70 

1 

&.07 ^>49 

1 

13,„, 

12,99 

— Бълыя пятна 
на 25—36. 

Всгь выше перечисленный почвы глинисты и запегаютъ на бурой сыртовой 
глинъ. 

азцы западной части у-Ьзда ( Б е з с о н о в а ; . 

4 — : Кол. Вейцен- — 
фельдтъ.Пло
ское иЪсто. 

5 — Шумейка. 
Плоек. м-Ьсто 25 
на верхней 
волжск. тер-
расъ. 

8 —- Близъ с. Ка- 82 
луги. Полог, 
склонъ. 

15|—; Орловъ. Сла- 84 
бо возвышен
ная точка на 

j ров. степи. 

16— Между Орло- 76 
вымъ и По-
кровскимъ. 

33? ! 56 2>09 '!»1 2,4 : , 6,43{ 

30 61 30? 2,3 1 1,ов 6..10 9,8 

? 44 37 : 3„ 2 | 2,85 2,2S 

30 54 2-24 1.19 ' ' 7 8 ^ Ч ! 

Почва вверху 
слегка слоиста; 
очень плотна. 
Замътенъ пе
со къ. 

Песку довольно 
много. 

Песокъ зам4т. 
на глазъ. Плот
ная почва зерн. 
структур. Под
почва— желтый 
песокъ. 

Песку средня-
го дов. много. 
Подпочва жел
тый песокъ. 

Мелкая почва 
гороховидной 
структуры. 

Почвы №№4—5 отнесены въ св-Ьтпокаштановыя, хотя по гумусу ближе 
къ бурымъ почвамъ, на основанш ихъ супесчанаго характера (также и 

нижеприводимыя почвы № 29). 

2 5 — ' Кол. Ланген-
фельдъ. Тер-

I раса на скл. 
къ Еруслану. 

39 10,. 
стая зернистая 
почва. 
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Пунктъ И ш 
№ 

26-

Рельефъ. < 
метры. 

Мощность Содержаше. 
горизонтовъ. • й • 

S С t> 8 • ё -
А А 4 - В >•* s & S ; § 

Краен. Кутъ. 
Сыртъ. 

2 9 — Бизюк. Вегх. 
часть круто -

I го склона. 

9 9 -

3 5 -

4 2 -

4 3 -

1 0 8 -

1 1 1 -

142-

124-

135-

129-

Терновка. 
Средняя тер
раса р . Волг. 

Казицкая . 
Верх, террас. 

Покровская 
слобода. Вер. 
терраса. 

Романовна. 
Ровн.склонъ. 

Семеновна. 

Miycb. Сыртъ. 

76 Узморье. 
Сыртъ. 

Бизюкъ. Пла
то. 

Малоузенка 
Плато. 

«Склонъ». 

22 

О. • Е- О 

к с • s 
8 g § 1 П р и м ъ ч а т я . 

сантиметры. проценты^ 

29 

29 

24 

27 — 

71 

90 

36 , 19 

43 1 -

56 56 

45 45 

39 0 

0 

3,37 3,7s] ^>4з1 1^>55| 

9 ' О Г) с 

Z , 7 5 Z>45 и , 7 5 " ' 9 5 
I 

3,83 2 , 3 5 2,6S) 9,35 

2,9 3 , 1 4 2 , 5 5 0 , 6 6 

3,а 

— — 3, 

3,90 

3,89 

Плотная почва, 
распадающаяся 
на острые ком. 
Гориз. В и С 
'обладаютъ вер-
тикальн. отдел. 

^Супесчаная поч
ва свътло-бура-
го цвтзта, плот
ная, комковат. 

Плотная тяже
лая почва. 

5,69 ^>21 Ю,9 

3,2 I 4 , 6 9
 z ,50 Ю,34 

4„о 1, 

2,31 1 ,92 7 , 9 ' 

6,81 3,22 13 , 8 2 

4.s 

3„ 

12,2 

12„ 

3,10 3 , 6 5 1 1 ,63 

Какъ ноказьшаютъ таблицы многое изъ сказаннаго о темнокаштановых'ь 
почвахъ приложило и къ св'Бтлокаштановымъ. Таково уплотневле почвы ниже 
20 см., идущее до карбонатнаго горизонта включительно, колебатя мощности 
и глубины вскипатя. Но въ отлтте отъ темнокаштановыхъ - свгвтлыя распола
гаются преимущественно на склонахъ и на волнистыхъ перевалахъ; высота зале-
гашя ихъ въ среднемъ мен^е значительная. 
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Колебатя мощности св'Ьтлокаштановыхъ земель довольно больная- A-j-B 
отъ 30 до 70 см., по чаще всего 40—50: горизонта А тгЬетъ отъ 15 до 30 см. мощ
ности, чаще всего около 20 см., откуда начинается уплотнеше почвы, идущее 
иногда до горизонта б'Ьлыхъ пятенъ и ниже. Горизонта бтлыхъ пятенъ обычно 
на 35—40 см., р-Ьже на 30—25 или на 50. Вскипите варьируетъ отъ поверхности 
до начала карбонатнаго горизонта (верхъ горизонта С),чаще же всего (въ1/й случаевъ) 
съ поверхности или съ горизонта В (12--20 см.). Вскппающгя съ поверхности 
св'втлокаштановыя почвы переходятъ въ св'Ьтлыя сильно карбонатный разновидно
сти, а глубоко вскипакящя можно разбить на дв'Ь категории— одн'в почвы боль
ших ,̂ плато, примыкаютъ къ темнокаштановымъ (Образцы Н е у с т р у е в а №№ И 
64, 248, 482, 144, 174, 266, образцы Б е з е о в о в а №№35и 26, друпя ближе 
стоять къ «бурымъ» суглинкамъ, переходнымъ къ столбчатымъ солонцамъ. съ 
бол'Ье ясно выраженной столбчатой структурой (образцы Н с у с т р у е в а №№ 
170, 251, образецъ Б е з е о н о в а № 34). Во всякою случай, векштюшдя съ 
поверхности разности св'Ьтлокаштановыхъ почвъ наиболее далеко стоять отъ 
структурныхъ почвъ. Св'Бтлокаштановыя земли въ отлич1е отъ бурыхъ почвъ п 
структурныхъ солонцовъ не обладаютъ ясно выраженнымъ столбчатымъ горизон-
томъ, почему вскипате ихъ сильно варьппуетъ, растворимыя соли винты гораздо 
глубже и раепредтиеше гумуса иное. 

Распредвлевпе гумуса, углекислоты 00 2 и растворимыхъ солей по горизон
там'!» въ св'Ьтлокаштановыхъ ночвахъ видно изъ сл-Ьдующей таблицы. 

Послойный аналиэт. образца 248Н (анализы К о й н о в а) 

№ 

i> Содерж 
i> о гумуса. 

Глубина "£ . 
i as ^ 

•IJ! о с ш х я = ~ о к с -
о . О. <Я « а 
О. л ^ ^ 2 о 

Ч в ' й о в."а ' • q R ° * *• 
I О u : С >,• С i3 = о ° (X 5 S 

слоя въ ! о. 5 с й С о.' 

э а • О 
Г . - К fco!« 
>. а О 

= ; X к 
"• *- • ж н 

а. о 

Проба 
водной 
вытяжки 

на 

so3 С1. 

Отстаиваше и 

д р у п я свойства 

водной вытяжки. 

I 

II 

III 

IV 

1.5-3 

8—9,,-, 

13—15,, 

22—24 

— 

— 

— 

2 „в 

3,32 

3 , 2 4 

з.„ 
3,54 

2 

2 

2 

2 

V ! 34-

VI 4 4 -

-35 3, 

-45,, 6, 

— 1, 

— 1, 

4 11 О П 
^ . 6 5 : l 1 -01 v ' . 0 6 4 ^ . 0 : 1 2 

i I 

4»67| 1 1 '13 ^'0(14 0,0311 

5>06j 1 1 4 9 О>07* 0.0.^2 

4 , зч **.13 O'-OSl* О,ОМ 

4,2 .13„70.0 7 , 0,044 

3-97 13 , з з 0,097 0 , 0 4 2 

(в 
4> 

О 
«1 

m 

Е 

4» 

О 
2 
CD < 
1» 

Вытян ка отстаивает
ся быстро, но отстой 
мутный. 

Отстаивается быстро 
и хорошо; отстой 
св'Ътл'ъе другихъ го-
ризонтовъ. 

Отстаивается, какъ 1, 
2 и 3 горизонты. 

g | Отстаивается плохо 
<л Отстой мутный. 
О Вытяжка сЪроватаго 

цв^та. 
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№ 
Глуб^ 

слоя въ 

I О 
о О, 

е. $ 
Я t; 

Содерж. 
гумуса. 

о. о 
О s J o u O K ' t -

5 о 

с аз 

О. а! 
ID X 

• г * Проба 

о. 
с 

ц е 

я 
: X 

• 4) 
О, 

80, С1. 

Отстаиваше и 

д р у п я свойства 

водной вытяжки. 

VII 

VII 

5 5 , г 5 6 , 5 6,„,| 

6 6 - 6 7 | 7 , „ — ! О,, 

IX 1 80—90 | — 

О,у,; 1*3,7? С , 1 1 4 

1*ча 0,цв 

С, 

о > ( Ш 
0,П74 

о.„.,2 
0,104 

' ' 0229 

S . 
I 
«о 
Э а! 
о 
О 

Отстаивается плохо 
отстой мутный, вы
тяжка грязно желта-; 
го цвъта. 

Отстаивается очень 
"31 плохо, отстой сов-
•§ с»! съмъ мутный, молоч-' 
^^ I но-шеколаднаго 
Я цвъта. 

° fi 

О 

Горизонтъ (III) выделяется повышешсмъ количества гигроскопической 
поды, а горизонтъ (IV)—гумуса и растворимыхъ солей, зд'Ьсь начинается и уплот-
неюе почвы, но максимума оно достигаетъ ниже—на 50—60 см. Увеличеше въ 
горизонт! III количества гигроскопической воды, однако,не велико, точно такъ 
же и скачекъ въ содержажи гумуса отъ IV горизонта къ V не очень рйзшй . Bcli 
эти свойства отличаютъ изслЬдованную почву отъ твхъ, который г. Д и м о 
называетъ типичными почвами полупустыни. Еще бол'Ье должны отличаться по 
свойствамъ свЗиглокаштановыя почвы плато. 

Количество растворимыхъ солей во всвхъ горизонтах'!, не превышает-!, того, 
какое наблюдается въ черноземахъ Новоузенскаго уЬзда, при этомъ, за исклю-
чещемъ скачка въ горизонт! (IV),количество солей прибываетъ кинзу. 

Составъ веществъ, переходящих-!, въ водный растворъ, показываютъ полные 
анализы вытяжекъ того образца № 248 Н (аналитикъ П о т о ц к i и )и № 73 (ан. 
K a u i H H C K i f t ). 

№ 

ко
л.

 
. 

въ
 

щ
. 

пр
и 

ух
. 

вы
т. 

Гори- о о ° ' §. . g 
§ £ •#> i £ * m а о я с о • 

в 
248 Н А , 1—15 0 > о в т 

» 
см. 

С 8 0 — 9 0 
см. 

73 Н А , С 
1 8 2 Н А, 0—15 

0>02ой 

0,1173 1 0 . 0 2 2 9 
] 

0.115U | 0,0183 

о,„о2 0 ,0 iso 

б is 
dO х 
Хй о 

ъ п 

0,0065 

O,ooii 

0,0108 

1ЕРЕШЛО ЗЪ В О Д Н Ы Й РАСТВОРЪ. 

s < и. О
к.

 К
ал

 
Са

О
. 

U 
сЗ 
2 о 
х га 

O S 
р о д е 

о 'о 
U'0!I0'J "'1101 

0,0015 0,оо1Э 

0,0051 

'3 

X X 

н 

0,0017 

Н
ат

ръ
 

N
a2

. 

Х
ло

ръ
 

С1
. 

а х 
| 

0,0048 0 , 0 0 2 8 

к d • 

ЪгЬ о * о 
-+Q О ;? к « 
О Й » й О . , 

ъ-

1 
очень 
мало 

0.00121 0,„„45 0 , 0 , 5 , 1 0 , 0 o7l l ~ I ЯСН. 
!слъды. 

0,0009 О,„;)09| О,00й4,' ^'0038j O.008S 0 '. 0 
и>01)10 и ,00«5 
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Въ горизонт'Ь А № 73 бэлЬе СаО и Mg О по сравнешю съ горнзонтомъ А № 248, что 
связано съ oTcyrcTBiejib вскипашя этого горизонта въ послъднемъ образце. Ничтож
ное содержаше 01 и особенно S03 даже на глубин* 90 см. показываетъ, насколько 
глубоко вьпцелоченны соли изъ каштаиовыхъ земель. 

№ 
Пунктъ и 

рельефъ. < 

1 мет. 

Мощн. гориз. 

А + В., 

Содержан1е. 
2 я 
к с 
^ х 
>? х 
С о 

(-. я 

Е 

х и о о о • 
Р. 3 -
и а. £ 

к о. • 
к " 
о. л <о х н о ° Р. С с 

сантиметры. проценты. 

"о 

Примтзчан1я. 

Образцы Н е у с т р у е в а . 

ок. 
40J А Дергачи. Ко- 60 

нецъ склона 
къ р . Алтат-Ь. 

Между Юев-80— 
кой и Орлов. 90 
Гаемъ. Полог. 

50 

175 

63 

65 

74 

Аннино. 
Шлей^г скло
на къ Б.Узеню 

Марьевка Ко-
нецъ склона къ 
р. Полуденк-Ь. 

Къ С отъ Но-
воузен.Склонъ 
на Юсъ сырта. 

Тож: U 

ок. 
75 

ОК.! 
5.' 

35 

40 

40 

35 

On 
139 » Питерка. Ко- 50 ' 35 

нецъ склона 
къ р.М.Узень. 

Перекопное. 30— ! 18 40 
85 ! 

бурно 
съ по
верх. 

TO>,:J 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

3„: 

3,г,. 

з„2 

О 

з„, 

4-ое 

— 

4 

4. а: 

4.н 

4 , и 

^ ' 0 2 

•-' ' 1 S 

3 , И 

3, ; , 

3*16 

11 

11 

11 

11 

10 

IT Не 
опр. 

29 0,г,(|6 

2ft «2» 30 

U ' . 1 , 

23 ^ 'В.ч 

1» Не 

Комковатая 
плотная поч
ва, очень свет
лая. Есть галь
ка известков. 
стяжешя изъ 
бурой глины. 

Умъренно-
рухлая /очва. 
Съ 18 см.—на
теки CaCOs 

На 40 см. б-ьл. 
пятна. 

Гор. ниже 15 
см. плотенъ и 
комковатъ. 

На 35 см. бъл. 
пятна. Почва 

СВТУГЛО - бурая, 
мало отличает
ся отъ C-rpoi. 
глины. Раст. 
ковылъ и по 
лыны довольн. 
густо. 

Очень свътлая 
не плотная 

почва, грубо 
ватая. Растетъ 
типецъ. 

На 40 см. 6Ъ-
опр. лыя пятна. 

Комковатая, 
ум-Ьренно рых 
лая почва. 
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№ 

136 

191 

196 

246 

i 
о 
S a о 
и 
A 

A 

С 

Пунктъ и 

рельефъ. 

Маврин. Пол. 
склон, на нё-
больш сыртъ. 

Х.Скребниц-
К1й. Вершина 
сил. (взлоб.). 

X . Моршинъ 
на р . Голень
кой. Полопй 
склонъ. 

Дмитр1евка. 
Конецъ скло
на къ р . Б. 
Узень. 

а 
ш 
о 
< 

мет. 
ок. 
80 

ок. 
85 

ок. 
50 

Мощн. 

А. 

гориз. 
: 2 Я X rf 

А + В. *° s 
к о 1— ш 

сантиметры. ' 
i 

18 

? 

25 

18 

30 Бурно 
съпов. 

40 Тоже. 

45 Тоже 

35 Тоже 

Содержаше. 
; 1 Я 

Со j о 
О о • 
5* еь з 
£ 1 - я >\ i S О 

з . ! Я --

3,86 5>i4 

3 ,98 ^>54 

3,29 4>28 

О 
О 

Я Cf 
V ° 

я 
о. • с 2 
к я 
о. я 

II 
С с 

зоценты. 

3.;,, 

J»18 

2, , 9 

ю.,; 

* " > В 9 

12, И 

10,и 

is II 
£s 

5,6 , 

Не 
опр. 

Не 
опр. 

з.„ 

7„9 

Примъчашя. 

На 30 см. бъ-
лыя пятна. 
Растетъ ков. 

Съ 15 см. плот
ная почБа. 

Горизонтъ А 
внизу плотенъ, 
ср. влаженъ и 
глянцевитъ. 
Раст. ковылъ 
и типецъ. 

Съ 18 см. поч
ва плотна и 
имъетъ верти-
кальн. отдъл. 
Выше 18 рых
ла и слоевита. 
Бъл. пятна на 
32 ст. 

129 А НаЮ склон* 80 
ОбшагоСырта 
близъ х. Пен-
д-Ьева. 

160 А Дергачи. 21 
Склонъ наЮ. 

62 Тоже 3,я 

Тоже 4„17 4,.-„, 2, 

4,j, 12,зд 2,25 Съ 15—-20 см. 
почва плотная 
и комковатой 
структур.Гля-
нецъ на гра-
няхъ разлома. 

11, и — Съ 20 см. поч
ва такъ плот
на, что едва 
поддается ло
му. Глянец, от-
дтзльностейза-
м-Ьтенъ и на 60 
ст.Раст.ковыл, 

37 А Новоузенскъ, — 
шлейфъ скл. 

Среднее изъ — 
вс-Ьхъ образ, 

цовъ. 

Среднее изъ, — 
образцовъ за 
исключен1емъ 
№№65, 160 и 
37,(мен-ье ти-
пичныхъ). 

22 50 Тожч 3,15 4,80 3,46 11,,,, 0,„ Съ20см. плот
ная почва ком 
коватой струк-

19,. 41,з Съ 3,7в| 4,6Г — 11дН — туры. 
пов. 

19,! 37„ Съ 3,76 4,7„ 
пов. 

11, 
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Карбонатным разновидности св'Ьтлокаштановыхъ почвъ не представляютъ 
большихъ особенностей сравнительно съ гвми почвами, о которыхъ говорилось 
выше. Только крайнихъ представителей приходится выделять изъ общей массы 
св'Ьтло-каштановыхъ всл,Ьдств)е очень свгЬтлой окраски и сравнительно худшаго 
сельскохозяйственнаго зиачешя. Несмотря на одинаковое съ не вскипающими 
съ поверхности почвами количество гумуса, достаточно одного взгляда на эти поч
ни въ полгЬ, чтобы ОТЛИЧИТЬ карбонатныя почвы отъ не—карбонатныхъ. Часто 
тагая почвы плотны съ поверхности. Хл-Ьба на нихъ выгораютъ и земли считаются 
мало урожайными, гЬмъ бо.тг>с, "что занимаютъ концы склоновъ и вообще не
удобный мйста. Количество гумуса въ карбонатныхъ почвахъпо Г у с т а в е о-
}i у, однако, отличается отъ опред^лвшй мокрымъ путемъ: цыфры получаются ни
же. Но мы пока оставляемъ этотъ вопросъ въ стороне, потому что онъ не разра-
ботанъ достаточно полно въ нашей лабораторш. 

Свойства образца № 24вН. 

Количество 

Горизонтъ. 

Колич. 

Гумуса. 

Потеря при г- к г угле-Гигрос. • J „ г кислоты прокалив. „,-, воды. ' СО» 

Количество 
вещество, 

растворим. 
ВЪ ВОДТэ. 

Потеря при 
прокаливаю ч 

сухого остатка 
водной-вы

тяжки. 

А (0—-15 см.) 

С (50-50 см.) 

^>39 

0,39 

4,28 

П Р о 

ю,16 

— 

и 

3,95 

7,1, 

е 

1 

н т 
| 

>-',02998 

0,1882 

Ы. 

( 

0>01»37 

0,01901 

На ряду съ огромнымъ количествомъ С02 въ горизонте А замечается чрезвы
чайно малое количество растворимыхъ солей, только въ горизонте С наблюда

ется посл'Ьднихъ довольно много. 
Намъ думается, что карбонатность св'Ьтлокаштановыхъ почвъ Новоузенскаго 

увзда зависитъ отъ материнской породы и выходы на склонахъ, особенно кру-
тыхъ, карбонатныхъ почвъ обусловливаются именно сильнымъ влгятемъ бурой 
глины—подпочвы, богатой карбонатами во всей толпгв. Во И главй мы показали, 
что вся толща бурой глины 25—35 метровъ мощностью вскипаетъ отъ кислоты, 
а некоторые горизонты являются мергельными суглинками. Подобно тому, какъ 
на мъ-лу всегда развиваются карбонатный почвы, такъ на бурыхъ глинахъ мы 
вправ'Ь ожидать ихъ часто. И только въ ттзхъ случаяхъ, гдт> поверхностные го
ризонты выщелочены—въ западинахъ на очень широкихъ ровныхъ плато, гд4 
воды тк» быстро скатываются и, конечно, въ услов1яхъ временнаго вастаивашя 
воды карбонатовъ въ горизонте Л не замечается. Многими изсл'Ьдователями было 
об])ащено внимание на тотъ фактъ, что по м'Ьр'в двпжешя на югъ повышается въ 
степныхъ почвахъ горизонтъ вскипатя. Для Самарской губерти это обстоятель
ство такъ же нм'Ьетъ мйсто. На это мы уже обращали внимаше читателей въ Нико-
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лаевскомъ уЬзд'Ь- И въ Новоузенскомъ увздч; % почвъ,вскипающихъ РЪ поверхно
сти, бол̂ Ье въ сЬвернои части сыртовъ, чгЬмъ въ тожной. Стало быть карбонат-
ноеть подпочвы сильнее сказывается въ бо.тве сухихъ мЬетностяхъ, ГДЕ угле
кислая щелочиыя земли не вымываются изъ верхннхъ слоевъ почвы. ВслЬдстпо 
карбонатности материнской породы затруднительно определить, какая доля угле-
солей происходить за счеть С02, образующейся при разложенш растеши, и ка
кая за РЧСТЪ углекислоты подпочвы. Несомненно, что последняя проявляетъ 
себя наиболее р^зко на крутыхъ склонахъ и взлобинахъ, придавая очень свгЬт-
лн'Э пглевый тонъ почвы. 

Карбонатный разности св'ьтлокаштановыхъ почвъ для насъ им'Ьютъ важное 
значеше, какъ связующее звено почвъ юговостока Россш еъ почвами Туркестана. 
Лессовыя хол.миетыя (сыртовыя) части ннзкихъ предгорш въ свверной части Тур
кестана покрыты сврымн сильно мергелистыми почвами: невскипающдя съ поверх
ности почвы тамъ лишь изредка мы видимъ въ понижетяхъ рельефа. Гораздо 
мен'ве гумусныо, светлые «сероземы» Туркестана, какъ и евтуглокаштановыя 
почты Новоузенскаго уЬзда, выщелочены глубоко и даже глубже каштановыхъ 
истЬдгане большей Проницаемости дессовыхъ породъ сравнительно съ подпочвами— 
бурыми глинами Самарской губернш. Такимъ образомъ зональный почвы раечле-
ненныхъ сыртовыхъ пространствъ нредставляютъ собою непрерывный рядъ 
отъ черноземовъ черезъ каштановый и карбонатный ихъ разности къевроземамъ 
Туркестана. 

Супесчаных разности св'Ьтлокаштановыхъ земель содержать очень мало 
гумуса и чрезвычайно б'Ьдиы микроскопической водой. Это часто мало связныя, 
рыхлый и довольно сг/Ьтлыя почвы, переходяпця въ супеси. Они им'Ьютъ доволь
но глубокое вскипате и большую мощность (ок. 54) 

№ Пунктъ и рельефъ. 

378 ; Дьяковка. Склонъ. 

36 Б : Бизюкъ. Плато. 

Глубина 

вскипан. 

— 

50 см. 

0) 

X 

А О 

О X 
О С 

U 
1.« 

Количество. 

Гигро
скоп. 
воды. 

1 > 3 0 

1 ><1Я 

Гидпат-
ной 

воды. 

0,72 

X 
а. • с СО 

К к с 
a. rt 
£- о 
£ о-С с 

3>81 

3 , ю 



Т А Б Л И Ц А 

химическаго состава черноземовъ и каштановыхъ почвъ и бурыхъ гпинъ. 
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Н а з в а н и е 

№ Г о р и з о н т ъ . 

В А Л О В О Е К О Л И Ч Е С Т 
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Химичесие анализы даютъ возможность различить дтгЬ категор1и въ при-
веденпыхъ почвахъ: первыя, это почвы на бурыхъ сыртовыхъ глинахъ, вторыя, 
это почвы на кремнистыхъ глинахъ палеоцена (№ 38). Бурыя глины—породы 
карбонатныя, содержать СаСОа въ громадныхъ количествахъ (до 12,5''/о, какъ 
образецъ № 444гН), количества эти еще больше непосредственно подъ почвою, 
гдлз образуется карбонатный горизонтъ, въ которомъ количество СаС03 достигает!, 
до 18°/0 (№ 248С содержитъ 17.9% СаС03). Глубоюе горизонты глинъ такъ же 
образуютъ карбонатные прослои, видные по скопленш твердыхъ и рыхлыхъ из-
вестковыхъ стяженш. Образецъ № 456ГН ниже на, 6 м. № 454, но еодеряштъ 
на 3 % бол'Ье СаС03 (13,,% противъ 10,7°/0). Углекислота поднимается высоко 
до горизонта А въ карбонатныхъ почвахъ. Въ № 248Н въ горизонтъ- А ея мало. 
но низъ горизонта В на 50—60 см. почти такъ же богатъ ею, какъ и С (70—80). 
Сообразно съ этимъ, количество СаО въ горизонт!; А обычно въ 8—10 разъ менът. 
Ч'БМЪ въ С, но часть Са связывается съ сЬрной кислотой. Глина 444гН является 
признакомъ богатой Са S04 породы, но почвы и горизонты С ихъ содержать во
обще мало гипса, (0)85% въ горизонте А почвы № 249А, если считать, что вся 
S03 связана съ СаО, большая часть Са и Mg связана, повидимому, съ силика
тами. Въ № 249 количество СаО связанное съ силикатами, достигаетъ 1,3%, пзъ 
которыхъ, не мен'Ье 0,53°/о 1!Ъ т а к ъ называемыхъ «цеолитахъ». Распределить 
S03 между СаО, и MgO, конечно, затруднительно и вычисления являются сри-
м'Ьрпыми. Несомн'Ьнно, что въ нодпочвахъ часть С02 связана съ MgO. 
Въ самою Д'Ьл'Б, въ № 249С съ С02 связано СаО— 9,42

0/0, а всего СаО—12,08°/о 
248С 8,"7В 10 , 1 Г ) 

248С" 10,9, 10,5а 
То-ееть въ № 248С количество СОа бол'Ье, Ч'БМЪ нужно для насыщешя всего 

СаО, а такъ же Несомн'Ьнно, что часть СаО связана съ силикатами, то количество 
СОа соединено не СаО, бол'Ье 0,36%. Въ этомъ горизонте количество MgO, ,>а-
створимаго въ НС1 бол'Ье, ч'Ьмъ вт другихъ — именно достигаетъ 2,08°/ц (при 
2,413% валового количества). 

Разсматривая материнскую породу, бурую глину, мы должны отм'Ьтнть 
сравнительное богатство ея Fe203 — А1203 какъ въ верхнихъ ея горизонтахъ. 
т.-е. непосредственно въ подпочвахъ, такъ и на глубине. 

№,№ 

96ЬС 
249Н( 
248НГ 
444гН 
454гН 
456гН 

К о л 

А1203 

12,57 
12,м 

И,78 
15,13 
1б,„ 
П,н 

и ч е с т в 0. 

Si02 

°,54 
°,1« 
- ,00 

"'73 

5,23 
0 
"',33 
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Особенно однообразии еодержаше жезгЬза, за исключетсмъ образца глины 
456, наиболее глубоко залегающей, ближе къ желт>зистымъ и слюдистымъ псскамъ, 
подстплающимъ свиту бурыхъ глинъ. Такимъ образомъ, бурыя сырпговыя глины 
въ отлнч1 е отъ лесса сравнительно более железисты (горизонты А ПОЧБЪ всего 
на 0.5—0,£°/о содержать болгЬе Fc2Os, ч'Ьмъ подпочвы). Сравнивая вообще под
почвы сь породами, мы видимъ ближе ихъ сходство, только въ карбонатныхъ го-
риаонтахъ С заметно отличие въ еодержанш СаО и СО„. 

Въ солянокислыхъ вытяжкахъ замечается также большая однородность. 
Если сравнить анализы горнзонтовъ С образцовъ 96Б, 248Н и 249Н, можно усмот
реть большое сходство: количество растворимыхъ соляной кислотой всществъ 
колеблется незначительно около 23%, количество выщелоченной изъ остатка 
Si()„—13,2—14,,%, величина неразложимого остатка 49,9—52,6. Этотъ не-
растворимый остатокъ почти пап/кто состоитъ, повидимому, изъ кремнекпслоты, 
валовое количество которой во всЬхъ трехъ подпочвахъ почти одинаково 55— 
56,,%. И лишь № 249С выдается несколько больгаимъ содержашемъ MgO, а 
96БС—S03. Такая однородность подтгочвъ на далекомь разстояши свидетель-
ствуетъ объ однородности материнской породы и условш ея вывътривангя. От
меченное выше большое сходство сравнительно глубокихъ горизонтовъ бурой 
глины съ подпочвами, горизонтами и въ особенности наиболее глубокаго слоя 
сыртовой глины свидетельствует'!, о значительной вывтзтрелости этой породы. 
Но глубокие грунты отличаются большимъ содержатель гипса и растворимыхъ 
солей, что чрезвычайно характерно для сухихъ областей. Будучи пргЬсноводно-
наземнымъ образовашемъ, бурыя глины отлагались, повидимому, въ стране, гд1'. 
продукты выветривай 1я не вымывались, оставаясь на мт>етт> и обогащая собою 
всю толщу отложеиш. Вмываше сверху не простиралось глубоко и выщелачивало 
лишь немощную толщу почвы. Грунтовый воды горизонта слюдистыхъ песковъ, 
подстилающихъ глины черезъ всасываше более влагоемкими низшими слоями, 
частями глинъ обогащали подвнжньшъ матер1аломъ породы, создавая низше 
горизонты известковыхъ стяжелпй. Съ момента отложешя условия климата благо-
иргятствовали скопленпо продуктовъ выв'Ьтривагпя подвижного матер1ала, 
обусловливагощаго химическое богатство почвъ и ихъ «плодород1е». Что касается 
условш самаго отложешя, то составъ сыртовыхъ глинъ мало можетъ сказать вполне 
определенна™. Очевидно, однако, что первоначальный характеръ сыртовыхъ 
толщъ не особенно отличался отъ еовременнаго. Можетъ быть,заметнее была слое-
ватость, толща была менее однородна, несколько менее богата солями, но ея 
характерный черты вероятно были определены усло1нямиотложенш. Такъ, мелко-
земистый характеръ, карбонатность. относительное богатство железомъ и солями 
были свойствами осадка, отлагавшагося въ услов1яхъ безсточныхъ областей. 
Мы видели въ главе о рельефе, какъ ровны плато, где зтятя еще не проникла 
далеко на водораздельный пространства. Очевидно, на месте нынешней сырто
вой области была ровная, слабо пониженная къ Ю страна, съ гогохимъ стокомъ и 
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дренажемъ, въ ycjjoBiflXb сухого и теилаго климата, съ озерами, камышами, сте
пами, можетъ быть, н'вчто подобное области озеръ Киргизской степи*). При этомъ, 
со времени отложетя слюдистыхъ песковъ, страна все бол'Ье и бол'Ье осушались 

Переходя къ отношетю подпочвы къ почвеннымъ горизонтаиъ,мы впдюгь, 
кром'Ь р'Ьзкаго обычнаго уменыпешя карбонатовъ (СаСО;! и MgC03 кверху между 
50 и 30 ем. ),увеличете сулемы Al203-|-Fe2Oa, прнчемъ, какъ въ валовомъсоставгЬ, 
такъ и въ всществахъ, 10% НО вытяжки, количество железа чувствительн'ве 
падаетъ въ подпочв'Б, чвмъ количество алюмитя, за иеключетемъ № 248. Коли
чество К2() въ горизонт!; А далеко не всегда больше, ч-Ьмъ въ С, часто обратное 
отношение, какъ въ валовомъ состав"!;, такъ и въ солянокислой вытяжк'Б. На
сколько, однако, бол'Ье въ горизонт-в А подвижного матер i ала, по казываютъ цыфры 
растворпмаго въ НС1 вещества, если вычесть весь ОаС03*). разлагаемый въ под-
почвъ" соляной кислотою: 

№ 
Гори-

249 

249 

248 

» 

* 

А 

С 

А 

ВС 

С 

Все количе
ство вещест.. 
I оастворим. 

Н О . 

!5,„ 
^ ' 9 9 

15„, 

24,59 

2 j , o . t 

Количество 

СаСО,. 

Количество | 
веществъ, , Валовое 
раств. въ j 

НС! ' количество, 
безъ СаСО,. I 

16,„ 

13., 

19,. 

1Ч.« 
7 
1 '09 

15„, 

10,8, 

4,6 3 

65.77 

56,г,1 

бб.за 

55,64 

55,6 , 

Неразлож. 
соляною кис 

лотою 
остатокъ. 

59,4в 

•49,,,, 

~52,4Й 

-52,65 

-50..., 

Быстрое падеше кинзу количества растворимыхъ въ НС1 веществъ стоить въ 
связи не только съ замгьтцсшемъ СаС03 части силикатовъ, но и съ из.мъ'шчпгмь 
ихъ состава. Въ самомъ д'ктЪ, по количеству С03Са для № 249 въ горизонте С 
на I6,g% бол'Ье, а растворимыхъ веществъ убыло 8,04%, для 248 ВС прибыль 
СаС03 13,7%, а убыль веществъ 4.89%. Но по сравнент съ горизонтомъ ВС. in. Г 
прибыль СаС03 почти равна убыли растворимыхъ веществъ: первая—5,9%. пто-
рая 6,23, хотя зд'Ьсь замечается около 0,3% прибыли нерастворимыхъ соляною 
кислотою силикатовъ. 

Вычисляя нерастворимаго въ соляной кпелотт. остатка къ части, не содер-
жащей СаСОа, въ процентахъ получаемъ тавдя цыфры: 

249 А — 59.4Я 

» С — бОрз, 

*) Ср. соображения Н . Н . Т и х о н о в и ч а въ Гидрогеологическомъ очеркъ ЮЖНОЙ 
части Новоуз. у. , стр. 335—338, гд-fe описаны условия образовашя верхнихъ слоевъ кас-
шйскихъ осадковъ. 

**) По С02, предполагая, что вся СОг соединена съ СаО. 
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248 А — 59,48 

» ВС —61, С 0 

» С - 6 2 , и 

Такимъ образомъ, мы видимъ ясное отличи почвеннаго горизонта А отъ го 
ризонта С in, увеличена! подвижного материала, при несоми'Ьнномъ спльномъ 
вл1ян1и материнскихъ породъ на почву. 

Между собою отдельный почвы показываютъ лишь чрезвычайно халыя отлшия. 
Вл1яше бол'Ье механнческаго состава, именно большей песчанистое™, довольно 
р'1>зко сказалось на образц'Ь № 35Б (близъ Бизюка) уменыпешемъ количества 
Л1,03—Fe20,.j)—8,74%, тогда какъ для большинства глинистыхъ почвъ оно 
равно 10—j,%), K-O-f Ха.О (всего 0,^/0, вместо L,5—0,7%). 

Черноземъ 9вБ по составу очень близокъ къ темнокаштановой 249Н, что, 
собственно, и нужно было ожидать. Относительно содержашя азота черноземъ 
и темиокаштановая, конечно, благодаря большой гумусности превосход]гп. 
свътлокаштановый, и вообще количество азота сл'Ьдуетъ параллельно гумусу. 

Что касается № 38, то, по еравпешю съ другими почвами, ея составь сильно 
отличенъ. Обращаетъ на себя вннмаше огромное количество SiOs въ горизонтахъ 
А и 0, показывающее сильное вл1яше кремнистой глины—подпочвы (С"). Эта 
порода (С") и ея элюв1й(С') не содержать совершенно СаС03, почему количества 
СаО въ горизонте С не превышаетъ заметно количества его въ горизонте А. Сл'Ьдуетъ 
отметить, что валовое количество Fe203 наиболее въ горизонт!; С, горизонтъ же 
С", т.-е. мало измененная порода (кремнистая глина палеоцена) б'Ьдна и Fe и 
А1, особенно, веществами, ])астворнмыми въ соляной кислогЬ. Общая сумма ве-
ществъ, пероходящнхъ въ 10% солянокислую вытяжку,всего 8,09°/0, т.-е. меньше, 
чЬмъ въ какой бы то ни было почв'Ь. Несмотря на глинистый характеръ даже 
въ горизонте А количество веществъ, растворимыхъ въ 10% НС1, напоминает:. 
супесчаный почвы (13,йп/(1),т.-е. не велико количество по сравнение съ обычнымъ 
для каштановыхъ суглинковъ (15—18%). 

Такимъ образомъ, изъ черноземовъ и каштановыхъ земель въ Бовоузенскомъ 
уЬзд'Б сл'Ьдуетъ выд'Ьлить разности: 1) на бурой глин'Ь, 2) на крешшстыхъ глинахъ 
палеоцена: къ этимъ группамъ сл'Ьдуетъ добавить 3) почвы на м'Ьлу и на м'Ьловомч. 
делювш, а также супесчаный, которыя мы близко не характеризуема ограничив
шись сказаннымъ въ детальномъ oraicanin рельефа и почвъ (гл. III). Эти разности 
выделяются свопмъ хпмическпмъ составомъ и отношешемъ къ сельско-хозяйствсн-
ной культуртз. 

Почвы комплексовъ. 

Перейдемъ теперь къ т'Ьмъ почвеннымъ образовашямъ, которыя наибол'Ье 
гипично выражены на арало-касшйской равншгв. Обычно почвеннымъ покровомъ 
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являются здесь комплексы разныхъ почвъ*), причемъ группировка отд-Ьльныхъ 
почвенныхъ образована! обусловливается деталями рельефа и обнаруживается 
резко и определенно на дикой растительности. 

На вопроеъ,—характерно ли еуществоваше почвенныхъ комплексовъ съ 
частой сменой почвъ на нсболынихъ протяжешяхь для пустынныхь степей, 
мы уже ответили г.ъ начал-!; этой главы. Да, оно характерно, но для областей 
съ малымъ расчленетемъ рельефа, а такъ же тамъ, гдгЬ близки къ поверхности 
водонепроницаемый (слоистыя) породы, какъ это мы видимъ на Общемъ Сырте 
или на юггЬ Саратовской губ. Тамъ же, гд'г, мы видимъ сыртовые увалы, хорошо 
дренированные балками, сложенные на значительную глубину однообразными 
проницаемыми или полупроницаемыми породами, тамъ контрасты копмлексовъ 
значительно сглажены, лишь наблюдается гумусовая пестрота, т. е. легктя нонк-
жешя рельефа покрыты немного бо.тве темными почвами, ч'Ьмъ взлобины, наблю
дается посвгЬт.т1)1ие п большая мергельность ночвъ на склонахъ и, наконецъ, 
развипе пятенъ солонцеватыхъ (етолбчатыхъ) ночвъ въ предовражныхъ падинахъ. 
обусловленные, вероятно, большею близостью грунтовой влаги. Поэтому, областью 
развитая почвенныхъ комплексовъ являются по преимуществу—слабо расчленен
ная арало-каешйская равнина съ близкими сравнительно грунтовыми водами, 
отлпчаюшдяся гвми же качествами широгая ]твчныя долины и, наконецъ. слабо 
расчлененный южный конецъ плоской водораздельной возвышенности между 
М. Узепемъ н Еруеланомъ, гд'Ь, впрочемъ, почвенные комплексы но пмт.ютъ того 
раввшля, какъ на бол-вс низкихъ равнинахъ. Распашка этой возвышенности, 
конечно, могла сгладить въ большой степени контрастность внутри почвенныхъ 
комплексовъ, по она сама является доказательством'!, того, что эти контрасты 
не были слишкомъ велики, и что комплексы были не елшпкомъ богаты солонцо
выми почвами, по сравнению съ почвами равнины. 

Группируясь но разлнчнымъ элементамъ микро-рельефа почвы, связанный 
переходными частями этого рельефа,—часто предетавляютъ собою татя пере
ходный формы, что классифщдаця ихъ всегда будегь до некоторой степени 
условной. Однако, это не должно насъ лишать возможности наметить основные 
типы ночвъ, характеризующк'ся резкими определенными чертами своего строе-
шя, химичеекпхъ и фнзичеекихъ свойствъ и пр1уроченныхъ къ определенному 
водному режиму. 

Насколько позволяют'!, наши данныя, въ почвенныхъ комплексахъмы можем! 
разделить почвы ихъ на следующая категорш. 

1. Почвы более высокпхъ частей равнинъ,выщелоченныя**),несолонцеватыя, 
обладаюнця, если не столбчатой структурой, то, по крайней мере, горизонтом!, 

*) Понятие комплекса мы предложили въ статье «Почвенно-геологическШ очеркь 
Новоузенскаго угъчда Самарск. губ.» Мы его сохранили въ этой рабогЬ, не считая его 
очень тсчнымъ; за наимт=н1емъ другихъ болт=,е удачныхъ терминовъ, а также потому, 
что оно вошло въ обиходъ. 

**) Относительно легко растворимыхъ солей. 
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уплотнетя; онт. очень близки къ свтплокатишновъшъ почвамъ, отличаясь оть пихъ 
бол'Ье рыжимъ отт'Ьнкомъ, несколько меньшей гумусностью, большей дйффе-
реицировкой структуры верхнихъ горизонтовъ. Мы. назвали ихъ бурыми почвами 
и считаем'!, ихъ аналогичными типичнымъ почвамъ полупустыни саратовскихъ 
иочвов'Ьдовъ. 

2. Столбчатые или структурные солонцы почвъ слабыхъ склоновъ in, n.i-
динамъ, предовражныхъ гсотловинъ i! бол'Ье высок][хъ пространств!, среди мок-
рЫХ'Ь СОЛОНЦОВ'!.. 

3. Почвы падинокъ и большпхъ или меныпихъ депресеШ рельефа долинъ — 
это черноземовидныя почвы падинокъ и «блюдцевъ» и долинные черноземы. 

4. Почвы понижений, гд4 застаивается вода: лиманныя, сильно выщелоченный 
почвенный образовашя, часто оподзоленныя. 

5. Почвы депресшй рельефа съ большимъ влгяшемъ грунтовыхъ водъ, мок
рые солонцы. 

Подразд'Ьлешя внутри различных'!, группъ будутъ указаны при раземотр'Ь-
niii отдельно каждой изъ ннхъ. 

Бурые суглинки или, какъ пхъ называетъ г. Д и м о — типичный почвы 
полупустыни, въ нашей работЬ «Л'/мтхш почвенно геологическш очеркъ Новоузен-
скаго утзда»*) нами не были выделены въ самостоятельную группу, вслгЬдств1с 
отчасти того, что не весь почвенный матср1алъ былъ иодвергнутъ обработке, 
а такъ же вс.гЬдств1стого.что часть ихъ была описана подъ именемъ св'Ьтлокам-
тановыхъ, съ которыми они связаны переходами. Однако, перечисляя почвы 
apa.io-KaeniiicKoii равнины въ названной рабогв**), мы указали, что «къ нере-
численнымъ почвамъ стЬдуеть добавить еще малогумусныя, напоминаюшш каш-
тановыя съ одной стороны, и структурный—съ другой, которыя преобладаютъ 
въ полынной и полынно-типчаковой степи, особенно въ переходныхъ мЬстностяхъ 
между сыртами п южной равниной». Самостоятельное положеше этихъ почвъ 
впервые указано наиболее определенно П. А. Д и м о***). На бурые суглинки, 
особенно малогумусныя ихъ разности въ сыртовой части, мы обращали внимаше 
читателя уже въ начале этой главы. Выд'Ьляя эти почвы въ настоящей работ!;, 
мы, однако, не можемъ утверждать большого постоянства ихъ и определенности. 
По самой сущности, залегая въ комплексахъ, oiii граничат"!, съ разными образо
вавши и часто сливаются съ ними. Поэтому', оди'ь изъ бурыхъ почвъ прибли
жаются къ каштановымъ почвамъ падинокъ. друпя ближе къ столбчатымъ солон-
цамъ. Наконецъ, что мы считаемъ очень важнымъ, есть и карбонатный разности. 

Какъ и типичный полупустынный образован! я Н. Л. Д и м о, наши бурыя 
почвы****) залегаютъ на бол'Ье выпуклыхъ мйетахт, арало-кастйской равнины. 

*) Почвов-Бдъте, 1902 г. № 3. 
**) Стр. 343 и 344. 
***) Цит. раб. стр. 83 и др. 

****) Не находя возможнымъ дать этимъ почвамъ слишкоиь обобщающее назваше 
«типичныхъ полупуотынныхъ почвъ», мы не можемъ согласиться и съ терминомъ «столб-
чатовидныхъ», какъ не сэотвътствующихъ духу русскаго языка. 
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т. е. тамъ, гд4 исключена возможность застаивашя водъ, а также близъ склоновъ 
сырта, гд'Ь равнина выше и проявляете уже неболыное расчЯенеШе (такъ между 
Николаевной и НоЕоузенскомъ мы Отметили въ Ш-ей глав-в слабое вздутие и увалы); 
къ этпмъ м'Ьстамъ еще присоединяются шлейфы склоновъ. Вообще, тамъ, гд'Ь 
дренажъ подпочвы и почвы—посредствомъ стока на поверхности и оттока внутри— 
возможенъ, тамъ образуются выщелоченныя почвы, аналогичный каштановымъ 
бурые суглинки. 

Бурыя почвы обычно покрыты тппцомъ съ прнм'Ьсью ковыла, растительность 
растетъ кучками, оставляя промежутки, гд'Ь ютятся бол'Ье низкорослый растеши 
пли не растетъ почти ничего. Часты пространства,покрытия тппцомъ, а иногда 
разростается, невидимому, разновидность Arthemisia maritima—темнозеленая 
и бол'Ье густая, ч'Ьмъ на столбчатыхъ солонцахъ, гдъ- она р'Ьже и скоро чериЬетъ. 
Весьма часто находились зд'Ьсь луковицы тюльиановъ и цикли лпловыя. 

Морфологическая свойства бурыхъ почт, заключаются въ сравнительно pfe-
кой дифференцировав верхнихъ горизонтовъ. Обычно верхше 10—20 см. обна
руживают']) слоеватость, относительную рыхлость, пористость и бол'Ье сирый 
от'гЪнокъ (сЬробурый и буроватосЬрый цвЬтъ). Часто заметно бываетъ разд'Ьлеше 
на чешумкп пли на чечевички (угловатый илоекля зерна). 

Но вверху этотъ горизонте, который мы назоремъ А, сравнительно связенг 
благодаря корешкамъ. Часто поверхность почвы растрескивается и бываетт- не
ровна. им'Ьетъ евроватый цвгЬтъ. 

Этотъ горизонтъ обычно не!)'Ьзко сменяется А2 бол'Ье бурымъ (темиымъ), 
коричневатымъ слоемъ съ комковатой структурой и съ вертикальной отдельно
стью, которая иногда можстъ быть названа столбчатостью. Грани комьевъ часто 
глянцевиты. Часто комья распадаются на горошины. Плотность этого горизонта 
различна: иногда она очень значительна, а иногда умеренна. Мощность его также 
варьируетъ, что загпептъ отъ того, замечается ли присутств1е бт>лыхъ пятенъ 
и какъ высоко. Часты на шлейфахъ склоновъ таюя почвы, гд1; карбонатный го
ризонтъ сильно пониженъ и гороховато-комковатый бурый плотный слой идетъ 
глубоко (до 80 см.). Вообще горизонтъ бйлыхъ пятенъ у бурыхъ почвъ ниже. 
чт±мъ у столбчатыхъ солонцовъ (не выше 35, какъ показываетъ приводимая ниже 
таблица). Любопытно, что, какъ и среди каштановыхъ, среди бурыхъ почвъ мы 
нм'Ьемъ карбонатный разности, т.-е. векнпающгя съ поверхности. Къ числу 
отнхъ почвъ относятся №№ 79 и 242 (къ СВ отъ АлександроваГая).''Интересно было 
бы проследить ташя почвы на ЮВ по направлен]ю къ Аральскому морю, откуда 
къ югу, повиднмому, вскилаюиця съ поверхности почвы преобладаютъ. Мы выше 
отм'Ьчали необходимость проследить переходы отъ почвъ степей ЮВ Европы 
къ почвамъ ОЬвернаго Туркестана. 

Глубже вскипаютъ почвы на иромежуточныхъ нунктахъ между пятнами 
столбчатыхъ солонцовъ: изъ нихъ отмт>тимъ № 241, взятый въ 3 метр, отъ образца 
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столочатаго солонца (№ 240) и въ такомъ же разстоянш отъ образца темноцветной 
почвы падинки, съ ковыльно-полыннаго пятна. 

Въ нижеследующей таблице сведены морфологичеешя свойства нашихъ 
образцов*. 

Таблица морфологическихъ свойствъ бурыхъ почвъ. 

Мощность 

JN» 
Пунктъ 

и рельефъ. 
Ai A , i A f B 

« j « л ; 
x 5 I x с н 
U Й i t - ю с 

с а н т и м е т р ы . 

Зам-Ьчашя 
о раститель-

Образцы Н е у с т р у е в а . 

Морфолопя и др. 

свойства почвы. 

58 Клевка. Очень 25 55 ' ? 
полог, склонъ. 

138 С. Кръпость 
;Узень. Шлейф 
(склона. 

158 Дергачи. 
Шлейфъ скло-

159 Ibidem. 

170 

22 

28 

12 10 

Сафаровская. 15 6 
Шлейфъ скло
на. 

113 Малоузенка. 
Шлейфъ скло-

20 10 

45 

45 

28 

Съ 
пов. 

55 ? 

35 10 

55? ? 

50 

50 

Ковылъ, ти-
пецъ (куч
ками), тюль
паны. 

Типецъ. 

35 

Залежь.Воет 
рецъ.Stat ics . 

Залежь.Воет -
рецъ. 

До 25 см. почва умър. 
рыхлая, ниже болъе 
темная, коричневая, 
плотная и комковато-
оръховатая. 

Вверху легко разсып-
чато, умъренно рыхло, 
слоевато, ниже темнъе. 
Подпочва — плотная 
желтобурая глина. 

Сверху умъренно рых
лая, пористая, комко
ватая почва, ниже 
плотн., съ призматиче
ски-столбчатой струк
турой. Глянцев, комья, 
распадающееся на го
рошины. 

А,—умъренно рыхло,) 
комковато - оръховато,! 
свътло. 
А2 — плотнее, буръе, 
комковато - гороховато 
и пористо. 

Очень свътлая, до 15 
см. умъренно рыхлая 
комковатая, ниже ком-
ковгто-горохов. плот
ная почва. 

Сверху до 20 см. ком
коватая рыхлая почва, 
ниже темнъе, плотная, 
слегка клекл., съ глян-
цемъ комьевъ. Н а 5 0 см. 
тъ же свойства, не 
цв-Ьтъ свътлъе. 
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Ns 

114 

79 

81 

135 

136 

176 

227 

71 

Пунктъ 

и рельефъ. 

Августовка. 
Равнина вдоль 
М. Узеня. 

Равнина къСВ 
отъ Александ
рова Гая. 

Къ ССВ отъ 
Александрова 
Гая, равнина. 

Куриловка. 
Долина р.Бол 
Узень. 

Рядомъ, тамъ 
же. 

Мощность 

Ai А2 

с а 1-

25 

25 

20 

7 

15 

? 

15 

15 

X. Тихановь. 15 
Долина. 

Кривая Отно- 10 10 
га. Долина. 

Орловъ Гай. 
Долина Бол. 
Узеня. 

20 •> 

А + В 

Т И М 

60? 

50 

60 

80 

50 

35 

35 

38 

Гл
уб

ин
а 

вс
ки

па
н.

 

е т р 
1 

7 

Съ 
пов. 

20 

? 

? 

15 

30 

Гл
уб

ин
а 

б'Ь
лы

хъ
 

пя
те

нъ
. 

ы. 

? 

? 

60 

80 

•? 

35 ! 

~~ ! 

ЗамЬчашя Морфолопя и др. 
о раститель

ности, свойства почвы. 

*) Arthemisia 
maritima, (зе
леная), ОЬрая 
полынь. Sta-
tice. 

Arthemis. ma
ritima (зеле
ная). 

СЬрая и зеле
ная полынь. 

Arthemis. ma
ritima (зеле
ная). Statice. 

Arthemis. ma
ritima, Kochia, 
Camphorosma. 

Полыни. Sta
tice. Овсюгъ. 

До 25 комковатая умЬ-
ренно рыхлая почва. 
Съ 25 — гороховато-
комковатая.бол-Ье плот
ная. На 45 комья ко
ричневой глины. Отсю
да переходъ ЕЪ бурую; 
глину. 

Почва каштанов. цв-Ь
та, сиерху рыхлая. На 
30 см. уплотн., струк
тура комковато- горо-1 
ховатая. 

Aj—умЬренно рыхло, 
комковато. 
А2—столбчато, распа-| 
дается на комья и го
рошины; глянцевитая' 
поверхность комьевъ.! 

Комковатая, съ 20 см. 
плотная почва. Под
почва—сухая свЬтлая 
плотная глнна. 

А]—сланцевато, умЬр. 
плотно, разсыпчато. 
А2—плотно, не столб
чато, бураго цв-Ьта. 
С—мягкая желтобурая 
глина. 

До 10 см. слоеватая 
рыхлая почва, ниже 
плотнЬе и связнЬе 
(комковато - горохова-
тая структура). 

Ковылъ, по-! A1—сЬробур. цв., умъ-
лынокъ. Sta- ренно рыхло, комков, 
tice. А2—умЬр. плотно ко

ричнев, цв., комко
вато. 

А,—свЬтлобур. цвЬта, 
рыхло, мучнисто-ком-
ковато. As — плотно, 

*) Arthemisia maritima сопровождается опгедЬлешемъ «зеленая» въ тЬхъ случаяхъ, 
когда эта полынь зеленЬетъ въ противоположность пятнамъ сопонцовъ, гдЬ въ это 
же самое время эта полынь суха и чернобураго цвЬта. 
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Мощность. 
Пунктъ и 

рельефъ. 
Аг А + В 

*g Е ю з S Замъчашя 
е й с ja к о раститель-u 8 !**« ci н о с т и . и 

с а н т и м е т р ы. 

Морфолопя и друг. 

свойства почвы. 

90 

226 

241 

242 

Новоузенскг. ! 6 
Равнина. 

Меж. Камыш-j 18 ! 20 
лакомъ и Со
лянкой. Узкш 
низкий увалъ.1 

Александровъ 10 
Гай. 

10 15 

30 

40 

45 

35 

21 

33 

34 : 50 

Сь 35 
пов. 

гороховато и распа
дается на чечевички. 

30 Ceratocarpus ; Al—рыхло, сланцева-
arenarius,Poa, то, нередко отгранич. 
Сагех. | отъ А2. А2—умеренно 

рыхло, дов. сухо, 
столбчато, комковато. 

50 j Stipa Lessingia- Ад—умЪренно рыхло, 
'< па (кучками).! скръплено корнями;1 

А,— комковато, книзу 
столбчато, съ пятнами 
желтобур. суглинка; В; 
столбчато, С желтобур. 
сугл. Почва богата пе-
скомъ. 

Кустики ко
выля, KochiaJ 
Arthemisia ma-j 
ritima. 

Artemisia uii-
ritima, не ryc-i 

! то, но сплошь.! 

ниже комковато буро-
ватаго цв-Ьта, книзу 
коричневато, постепен
но переходить въ А2— 
коричневый, комко
ватый столбчатый гори-
зонтъ. Вертикальныя 
трещины до 30. 

Ад—вверху съровато, 
олоевато и пылевидно, 
но дълится и на зерна| 
и горошины, А2—ком
ковато - столбчато, 
столбики широюе, по
верхность почвы буг
риста и трещиновата. 

Образцы Б е з с о к о в а . 

78 

70 

15 в. отъ с. 
Харьковки. 
Ровная степь. 

Курнаевка. 
Средняя тер-
расса Волги. 

II 

29 

33 

30 

24 

Ковыль и тн-
пецъ, кучкам. 

Aj—сърувато-бурый и 
мелко зер. гсризонтъ. 
А2—столбчато, книзу 
св-Ьтлъетъ. 
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№ 

109 

40 

44 

45 

47 

71 

56 

54 

116 

Пунктъ и 

рельефъ. 

Терновка. То
же терраса. 

ДьяковкаПла-
то. 

Малоуз. Плато 

ВорянкаПло-
ская степь. 

Н. Галка. 

Курнаевка. 

Б-Ьляевка. 

Красный Яръ. 
Средняя тер
раса р. Волг. 

Генеральское. 
Тоже террас. 

Мощность. 

Ai < Аз 

с а н 

26 

I 

— — 

— — 

13 22 

— — 

17 

28 -
1 

А + В 

т и м 

46 

38 

38 

40 

45 

? 

32 

42 

54 

Гл
уб

ин
а 

вс
ки

па
н.

 

е т р 

7> 

38 

•? 

40? 

21 

35 

Съ 
пов. 

— 

? 

Гл
уб

ин
а 

б'Ь
лы

хъ
 

пя
те

нъ
. 

ы. 

? 

1 
Замъчашя 

о раститель
ности. 

Типецъ. 

-> 

— 

— 

— 

— 

— 

Злаки. 

Злаки. 

— 

— 

— — 

Морфолопя и друг, 

свойства почвы. 

Слабо выражен, столб
чатая структура. 

Оч. плотная почва. 

— 

Плотная, очень свет
лая почва. 

Очень плотная, комко
ватая почва. 

По структуре почва 
близкая къ столбча-
тымъ оолонцамъ. 

Есть столбчатый гори-
зонтъ. 

Плотная почва. 

Ы'Ькоторыя почвы (№№ 241, 170, 158) условно включены въ эту таблицу, 
а, кромт,того, и вообще среди этой группы почвъ выделяются три бол'Ье или меи'ье 
опред'Ьленныя разности. Кроме вскипающихъ съ поверхности карбоштныхъ 
разностей, бурыя почвы на запади даютъ очень светлые виды, располагающееся 
на средней (надпойменной) террасе р. Волги; структура последним, наиболее 
близка къ структуре столбчатыхъ солоицовъ. Третья группа, болгЬе глубоко вски
пающихъ почвъ, обладаетъ колебашемъ мощности,—1гвкоторыя почвы (№№ 81, 
135, 113) глубоко сохраняют?, бурый довольно темный оггЬнокъ и соответственно 
глубоко залегаетъ горизонтъ б'Ьлыхъ пятенъ: эти разности напоминаютъ почвы 
падинокъ; друпя разности (№№ 170, 90, 71, 176 и др.)въ этомъ отношеши ближе 
къ столбчатымъ солонцацъ. Эти модификацш вполне понятны, принимая во вни-
маше рельефъ площадей комплексовъ, его изменчивость и существовате разныхъ 
переходовъ. Въ нижеследующей таблице сведены и'Ькоторыя данныя анализа, 
где видно, во-первыхъ, какъ выделяются своею малогумусностыо почвы средней 
террасы р. Волги (70, 109, 40 и др.), а во-вторыхъ, что и проч1я почвы въ общемъ 
менее гумусны, чемъ те, которыя мы называемъ светлокаштановыми. 
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СП 

Г у м у с а . 

Гигроскопиче
ской воды. 
Химически 
связан, воды. 
Потеря при про-
каливанш. 
Количество угле
кислоты С0 2 . 

Количество легко-1 
растворим, солей. 

Потеря отъ прока
лив, сухого остат. 
водной вытяжки. 
Количество гуму
са, растворимаго 
въ вод/Ь. 

З а м - Ь ч а н 1 я . 

Песку ( ч а с т . > I g 
0,(]5

 m m въ Д1ам.)| |я 
'Йл77часГ6. 0 5 —|f 
0,OJmm.B-bfliah.) я 
Глины (част. < а 
0.0, ттвъд1ам. ) г_ 
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№ 

170 

176 

241 

270 

90 

— 
71 

— 

226 

— 

— 

113 

— 

114 

; ~ 

Горизонтъ 

(гпуб. въ см.) 

А, (0—15). . 

Аг (0—15). . 

А, ( 0 - 1 0 ) . , 

А2 (12—20). 

С (70—80). . 

А, (0—20) . 

А2 (20—30) . 

А, ( 0 - 6 ) . . 

А2 ( 6 - 1 5 ) . 

А, ( 0 - 1 5 ) . 

А2 (20—30) . 

Aj (0—15) . 

А2 (15—25) . 

С (50—60) . 

А, (0—20) . 

А2 (25—30) . 

В (50—55) . 

I . . . . 

II . . . . 

Содержание. 
1 , | — 

а* 2 
и 
о 

S 

и 

3*13 

3„з 

2 > 0 9 

о,41 

2,5 4 

2 , 0 4 

2„2 

2,7 5 

2,4 5 

2 
^ > 0 8 

2,4 

1,о 

0,4 

3 . 0 1 

2 

U 

К • 

§§ 
Р->к 
Ь о 
U о 

2,3-

2„8 

4.о 

2 . . , 

с 

5,65 

3 f 9 8 

4 » 7 3 

4,1 8 

4 , 9 2 

2,4 

2„ 

— 

— 

— 

3 о 
о ш 

i Е ^ 
1 S й 

п 

2,„ 
2 , 0 2 

2,1з 

' ' , 4 0 

^ ' 0 3 

1-91 

2 , 3 2 

2 - 1 , 

3 , 1 2 

3 , 1 9 

0 , 9 

>М 

— 

— 

— 

— 

6 о. с 
S 

К Й 

а. и 
н с: 

Р 

7 , 6 3 

8,73 

8 , 3 1 

6,зо 

• ,89 

° > 6 0 

9,оь 

" > 6 7 

9„5 

Ю , 1 9 

5.7 

5,3 

- -

" , 3 9 

" > 8 4 

" > 3 3 

С 

о О 
ш о 

0 

нът. 

"** 

7,95 

— 

ды 
» 

4 , 7 7 

— 

— 

— 

• 

2 >я" 
X (ц 
К- С <2 о с о 
о . 
о к 
(D Р -а- о s ш 
о а 

Л р . 

Ц 

0 , 0 6 0 2 

0 , 0 9 6 6 

0 , 5 1 5 8 

— 

и ' 0 4 7 8 

0 , 0 4 6 6 

0 , 0 5 7 0 

0 , 0 6 3 2 

0 , 0 4 6 4 

0 , 0 0 3 7 

0 i 0 6 H 

0 
и , 0 8 6 6 

"• S я 
у ri ^ о н « Р. ° И с ° к p8S 

s • * 
К ш и , 2 s o С с со 

е 

0>оз11 

0 , 0 5 1 5 

0 > ] 1 5 2 

0 , 0 2 1 4 

0 , ш 

0 , 0 2 0 

0 , 0 4 1 6 

0 , 0 3 4 9 

0 , 0 6 2 0 

0 , 0 3 0 9 

о 
^ • 0 4 1 8 

гу
м

у-
им

аг
о 

О Р . 

и о k а • 
О t- rQ 
( D O T , 
tr п! « 

Л о т 

н 

— 

— 

— 

0 , 0 0 3 8 

0 , 0 0 7 6 

O i o i o o 

0 . 0 1 1 1 

0 , 0 0 9 7 

0 , 0 0 9 7 

0 , 0 0 8 8 

0,о1зо 

к 

л 

Е 
п) 

СО 

Т 

муть 
отъ Ад 

N03 
осад. 

отъ Ад 
N0 3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Кол. (мин. вещ.) 

Б я :о я ! о «=* 
а- ю 

х В 
CU о 

С о" 

11 
1J 

m .я 

х В 
с ? 
U о 

ы. 

— 

54,7з 

63, 4 5 

58,17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 , 1 4 

7 , 7 7 

— 

— 

— 

38,45 

25,13 

6,зе[24,зо 

__ _ ; 

— 

— 

— 

— 

— 1 

_ 1 

i 

Разсматрквая таблицу, можно заметить, что бурыя почвы въ горизонтахъ 
уплотнетя содержать болйе гигроскопической и химически связанной воды 
или одной гигроскопической, чЪмъ въ бол'Ье рыхломъ горизонт'в (А,) при 
меныпемъ содержали гумуса, примыкая съ этой стороны къ солонцамъ; близ
ки къ нимъ и по большему (сравнительно) содержанш растворнмыхъ въ водт. 
солей въ горизонт'в С образцы №№ 241 и 78, но не такъ, чтобы ихъ отнести въ эту 
группу. Образецъ съ наименее ръ\зко выраженной структурой—№ 213—содержите 
и мент>е растворнмыхъ въ води солей. 
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В А Л О В О Й С О С Т А В Ъ. 

№ 

78Б 

226 

Горизонтъ 

(глубина въ j 

санти- ! о 

кетрахъ.) j g 

1 
[ 
I А, ( 0 - 1 5 ) 3 , и 

1 ! 
А2 (15—25) 3 ) 0 0 

С ( 3 0 - 4 0 ) 1,„ 

Aj ( 0 - 1 5 ) , 2 „ 

А2 ( 15 -25 ) .1,0, 

С (50 60) (0.4) 

« 1 га 

<о о 
&• I ее 
X i 
° 2 •' 
° £ 
о , ' й : а л ; а. 
s о ; s 1 

•^•44 ^ ' 6 3 
i 

3.70 3,17 

3.79 ~~ 

3 . 3 0.93 

2 .9 1,64 

1 : 

• ; 

1 ' 

П
от

ер
я 

от
ъ 

пр
о-

ка
ли

ва
ш

я.
 

А
зо

тъ
 

N
. 

А- I О 1 
О 1 

У
гл

ек
ис

ло
та

 
(с

вя
за

н.
).

 
Гл

ин
оз

ем
ъ.

 
( 

А
1 2

0 3
-

9 0 ' — 
7,7« и , 2 8 

9 , м 0,1в 

19 1 0 
' ^ • 3 2 и>14 

5 , » 0 , ш 

! 
5.1 0 , ш 

- о,0 7 7 

5.72 

— 

— 

слъ \ 5,50 
ДЫ | 

5,96 

4.77 8 . 8 3 

Сплавлеше съ содой. 

М 1) у rf 

0£ц о^> 

— 

7.34 

— 

-

— 

0.78 

4,36, " ' 8 6 

4 
ч>00 Ю.34 

S • га 
•° • ' г,' • 
s O or-) 
0 2 •& CL 

| 

— 

1.05 

-

— 

С, 
j 

0,87 0 , u 

1 , 4 0,3о 

X 
га 

Е . О. п 
-(« О 
О О Т 

— 

— 

-

о,.,4 

0,63 

0,бо 

1 т о 
% а 
о. У У М 

Быт. фосбо -
рнсто-видор. 

кислоты. 

о 
а? 
S 
с 
га 

1 

— — 
1 

О 
га" 
2 

! 

с? 

И 
. 

— — 

~ г 
; 

75.38 Р 2 , 2 5 ^>бЗ ^»42 
| 

84.оз1.т 0 . „ 0 , м 

61,« 3.08 1.58 0 . 3 , 

ВЫТЯЖКА 10% СОЛЯНОЙ к и с л о т о й 

№ 

Горизонтъ 

(глубина въ 

сантимет-

рахъ. 

78Б А, (0 1 5 ) ; 2 „ „ 2 , в в , 0 1 И , 1 0 1 7 И 0 > ш 0 

А2 (15 -25) .3 , 5 Я 9 2 . j , , 0,8 

С ( 3 0 - 4 0 ) 3 , 4 1 9 1 419 • ' . гбв ' ,752 и ' 8 в Г , 

0.222J 0 , 1 6 4 

( 0 , 1 9 7 ; 10,941 
(0,188) ) 0,386 

0,076 0 ,о 4 9 0,368 

0,066 0,054 0 ,401 

0,103 0,028 0 , 4 7 3 

6,490 

4,548 

Гуре-
вичъ. 

226, А, ( 0 - 1 5 ) , — J— 

А2 ( 1 5 - 2 5 ) -

С (50-60)1 -

Данныя 10% соленокислой вытяжки, приводимая въ таблице, показываютъ. 
что бурыя земли въ уплотнеиномъ горизонт* А2 обнаруживаютъ скоплеше А12 

0 3 -j- Fe203; для горизонта Аг эта сумма равна 5,039%, для А2—5,743, для С— 
4 , ш % . Но эти цифры показываютъ, что въ бурыхъ почвахъ дифференщащя 
горизонта А не достигла большой резкости, сравнительно со столбчатыми солон-
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цами. Сравнительно мощный (15 см.), гумусный и богатый (сравнительно съ дру
гими горизонтали) азотом* и К20 горизонтъ Ах не сильно выщелоченъ и не сильно 
обогащенъ горизонтъ А2. Съ этимъ стоить въ еогласш величина потери отъ про-
каливашя, одинаковая для обоихъ верхнихъ горизонтовъ и сравнительно неболь
шое превышеше количества гигроскопической воды вь горкзонтЬ А,. Дапныя 
механическаго анализа даютъ для .этого покгЬдняго бол-Ье глины, но для С еще 
больше. Такимъ образомъ, ЕЪ бурыхъ почвахъ мы видимъ, что горизонтъ уплот-
нетя сравнительно не ргвзко выделяется химическими свойстЕами,хотя накоп-
леше глины уже ясно гыражастся и механическимъ составомъ, и уЕсличешсмъ 
количества окисловъ аллюмгнпя и железа, а также большей гигроскопичностью,— 
т. е. ВСЕМИ чертами глинистыхъ образовашй. 

Особнякомъ мы должны поставить довольно типичный по структура обра-
зецъ № 226 вслйдствче большого еодержащя въ немъ песку (частицъ>0,(]1 мм. 
ЕЪ fliaaitTpi онъ содержитъ во ВСБХЪ горизонтахъ бол'Ье 60% и зэлегаетъ на мер-
пльномъ супески). Онъ отличается и очень малымъ содержашемъ растворимыхъ 
въ водъ1 солей. Однако, данныя валового состава довольно неожиданны. 

Оказывается, что бол'Ье плотный горизонтъ А2 (В?) не представлястъ собою 
накопления А1203 + Fe203*). Bepxniii горизонтъ и горизонтъ С въ этомъ отво-
nienin превосходить горизонтъ А2. Точно также горизонтъ 15—25 см. обь 
и щрлочами, будучи обогащенъ Si02. Эти данныя стоятъ въ coraaciii съ механи
ческимъ анализомъ, который показывастъ наибольшее количество глины въ го
ризонте А1 и наибольшее количество песку въ слогЬ А2. Все это заставляетъ пред-
полагать, что горизонтъ 15—20 см. (А2) не аналогиченъ горизонту А2 столбчатыхъ 
солонцовъ. Горизонтъ С засауживаетъ внимашя, какъ горизонтъ скоплешя тр-
бонатовъ Са и Mg, А1203 и КгО,—т.-е. химической глины. 

Это обстоятельство показываетъ, что верхше горизонты подпочвы зд/Ьсь 
сильно подверглись вывьтривашю и даютъ большое количество разлагаемыхъ 
соляною кислотою веществъ. 

Водныя вытяжки бурыхъ ПОЧВ'Ь. 

№ 

78 Б 

7 Г Б 

Горизонтъ 
(глубина 

слоя въ сан-
тиметрахъ). 

А, ( 0 - 9 ) . 

А2 (10—20). 
С (35). 

А] (0—13). 

А 2 (13—25). 

ев ki 

p s Is 
к о г . 
* с? = I 

о,1 2 , 

0,юо 

0,076 

O.0S4 

0.02S 

Перешло въ водный растворъ.. 

g • i -" • 
со ; 2 <С г^ 
т ' Л ^ <и 
и О' Я С 4-
°* м » '» 
X bi о ^ ° 
0,008 

0,005 

О.ооз 

0,005 

0,о1в 

о 

0,0013 

Я о 1 Е О i Ч, | 

о ° . о •= я | о. . 
§ к •' X к 5 i Й пГ 

о'я| О 'S х ! £ z 
0,011 

O.oiri 

0,он 

0,„н 

о 

0,001 j 0,003 0,052 

0,002 0,оо2 i 0,0.3 

0,002 j 0,023 j О.на 

0,0039 O.J0.15 0,0071 
i 1 

0,0338 0 , o o n 0,oor,r, 

• 3 с? ° <e 

— 0,014;Слъды 

0, 0 1 0 0,oo6 

— 0.015,Слъды 

0,0118 0,0144 

Оюоб) O,oi33 

X 

h 
s 
§ 
X 

< 
Лебе-
девъ. 

Акра-
мовок. 

*) Количество Fs203 прибываетъ снизу вверхъ, а А12 0 3 сверху внизъ. 
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Раепред'Ьлете легкорастворимыхъ солей между отдельными горизонтами 
бурыхъ почвъ показываетъ, что А2 не богаче ими Aj и что подобно столбчатымъ 
солонцамъ количество солей прибываетъ ниже А2. Приэтомъ, об4 почвы содер
жать нсболышя количества S03 и С1 даже въ горшонтахъ Ал и А2. Относительно 
присутспйя С1 въ № 78, гд'Ь 0}гь не опрсд'Ьлепъ анализомъ, можно судить но 
заметному содержанш натр1я, количество котораго значительно превышаетъ, 
особенно въ горизонте С, потребное для насыщешя всей S03. 

Почвы депресс'ш равниннаго рельефа 
Следующей группой почвъ комплексовъ, которую мы разсмотримъ, являются 

почвы denpecciu равниннаго рельефа. Эти почвы распадаются на три категорш: 
во-первыхъ, долинные черноземы, во-вторыхъ, черноземовидныя почвы птдинокъ 
или блюдцевъ и, въ третьихъ, болт̂ е или менЬе оподзоленныя почвы лимановъ. 

Долинные черноземы вполне аналогичны гЬмъ, которые описаны нами для 
Николаевскаго у'Ьзда. Однако, почвы широкпхъ ргЬчныхъ долинъ Новоузен-
скаго у'Ьзда гораздо пестргЬе, и вообще покрыты комплексами., только места
ми наблюдаются значительный пространства, покрытая болт̂ е или меп'Ье равно
мерно темиоцв'Ьтными землями. Это случаи ровныхъ, часто близкихъ къ puicfe 
(се залниаемыхъ все-таки) мгЬстъ, иногда слабо выраженныхъ плоскихъ пони-
женш. Повидимому, Остами только вотЬдстые давнишней ихъ распашки. 
площади, занятия этими почвами, не обнаруживаютъ заметной пестроты*). Та-
кнмъ 'образомъ, р^чнын долины Новоузенскаго у'Ьзда только въ особыхъ благо-
пр1ятныхъ ycnoBiaxb покрыты темноцветными черноземовиднаго характера поч
вами. Этотъ «островной» характеръ залегатя долинпыхъ чернозсмовъ очень 
сближаетъ ихъ съ темиоцв'Ьтными почвами падинокъ комплексовъ. 

Морфологически! свойства долинпыхъ черноземов!.. 

№ 
Пунктъ и 

репьефъ. 

Мощн. 

+ 
< 

ВТ 

А. 

s сан 

S * 

тиметрг 

X Р А 

* 3 щ 
>~. С Е-

U\o п 
1ХЪ. 

Раститель-
З а м ъ ч а н т я . 

30! 

43 

70 

Дергачи, Цо- >70 
лина р. Алта-
ты 

45 60 

45 Х.Леоновъ. , 50 19; 
Долина р. 
Самодурихи 
(Жестянки) . I 

6 вер. отъ >70; ? :60—70 
Орлова Гая I 
къ С. Долина 
Б. Узеня . . 

*) У наоъ не им-Ьется, напримъръ, 
лины: темноцвътныя почвы долинъ очень 

Сверху довольно рых
лая, оръховато-комко-
ватой структуры, ниже 

плотная почва. 
Умеренно рыхлая за
лежная почва, комко
ватой структуры. С— 
бурая, слабо вскипаю

щая глина. 
Сверху рыхлая зер-

нисто-комковатой струк-
' туры, ниже плотная, 
| распадающаяся на го

рошины почва. 

ни одного образца долиннаго чернозема съ цтУ 
цънны въ хозяйственномъ отношенш. 
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№ 
Пунктъ и 

рельефъ. 

Мощн. 

Ш 
А. 

I 

а! 
X (О п 
S X £ 

(-. \о с 

въ сантиметрахъ. 

Раститель

ность. 
З а м е н а 

247 Тамъ же. 

171 X. Сулак-
ск1й. Долина 
Горькой Крас
ной. 

172 Орловъ Гай. 
Долина Б . 
Узеня. 

108; Карпенка. 
Долина р . 
Еруслана. 

23 Вершина р . 
Солдатки. 

47 Малаховка. 
Долина р. 
Солянки. 

50 X. Логаш-
кина. Седло
вина Общаго 
Сырта. 

X. Иконни
кова. Долина 
р. Б . Чапык-
ла. 

75 35 80—82 90-100 Залежн. разно-
По- трав1е. 

лоски. 
Лже
гриб
ницы. 

>60 45 >60 

70; 251 — 

60 

Залежь. Вы-
гонъ. Bromus, 

Salvia, Medicago 
falcata, кое гдъ 

Statice. 

Ceratocarpus 
arenarius. 

Сверху (10—20) комко-
вато-зернисто, пахано. 
Ниже комковато столб-
чато. Вертикальный 
трещины и суглина на 

30—25 см. 

49 — 49 

70 40 

30 15 Съ п. 
бурно. 

50 28 Съ п. 

Залежь. 

Темная сЬроватая поч
ва. Горизонтъ В влаж-

нъе А. 

Щебневатая, комкова
то-зернистая, ниже го-
роховатая и болт^е 
плотная (вязкая)почва 

темнаго цвъ-га. 

Сверху рыхлая, ниже 
плотная, комковато-
горохогат. почва.Темно-
сЪрая буроватая. С 
желтобурый суглинокъ, 

книзу сьробурый. 

Таволга, бо- Ум-Ьренно рыхлая зер-
бовникъ, злаки, нистая почва С (164ГМ). 

Съ п. 60 Festuca ovina, 
Statice. 

Старая, рыхлая комко
ватая почва. С.-желто-
бурая съ белыми пят

нами глина. 

Долинные черноземы обычно поросли злаками (Triticum cristatum Tr. га-
mosum Stipa, Festuca, Bromus) по старымъ залежамъ Ceratocarpus arenarius 
и полынокъ по молодымъ—характернымъ для пахотныхъ земель бурьянный 
«разнотрав1емъ». 

Структура долинныхъ черноземов, наблюдавшаяся нами, комковато-зер
нистая, причемъ верхте слои очень богаты корнями растеши, а съ глубины 1о•-
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25 см. замечается уплотнете и вертикальная трещиноватость. Часто наблюдаются 
гороховатыя и ор'Ьховатыя отдельности при распад'Ь болыпнхъ комьевъ. На 
выгонахъ и недавнихъ залежахъ комковатая почва плотна и сверху. Верхняя части 
разр'Ьза всегда слегка cbp'be, въ отлич1е отъ буроватыхъ, бо.тве низкихъ частей 
разр'Ьза. Цв)ътъ долинныхъ черноземовъ вообще темный, отъ темносЬраго до cfe-
ровато-бураго. 

Для ЕСВХЪ ночвъ этого рода характерна большая мощность (А -f В около 
75—80 см. вообще> 70) и сравнительно глубокте горизонты вскипашя и бт>лыхъ 
пятснъ. Но въ случай карбонатнаго характера цодстилающихъ долинные черно
земы близъ Общаго Сырта аллюв1альныхъ отложешй, есть и среди нихъ вскгтаю-
гцге сь поверхности. Таковы почвы долинъ близъ Общаго Сырта, гд'Ь аллювш, 
наприм-Ьръ, р'Ькъ Б. Чалыклы, Солдатокъ формируется местами изъ м'Ьловыхъ 
породъ. Чймъ меньше долина, тт>мъ болт̂ е темноцв-Ьтнын ея почвы приближаются 
къ почвамъ падинокъ, и тймъ болйе ясна пестрота почвеннаго покрова. 

№ 

ш 
t u p 
Е Е Б 
° К Е 

5<о я 

U-, ^ о 

Содержаще. 

г X 

|0 н . 
О щ 

о 

н о R о 
Я 
X 

3 я 
•р 

Количество пеону, гли
ны частицъ: 

и о о а 

X ^ О Ж о. в 

к ° >0 , 0 imm 
ь; о н въ Д1ам. 
о р. 0 
С е в 

<0,01mm 
ВЪ Д1ЭМ. 

(по Покильону). 
Зам-Ьчатя. 

Р ъ 

39А(0—20). 5„ 

70А(0—15) 6. 
I 

247 А( 0—20)1 5„ 

С('80--90) 

171 А(0—20) 
I | 
10 Б А(0-20) 

Среднее 

12„, 

l,2eill,68 нътъ 

2,« 

5.61 4,2 
I 

6,., — 

- 4, , 

12,„ 

0,о 

о,. 

«.„ 47, 

68„ 31. Средняя 
по механ. 
составу 
почва. 

201 А . . 

23 А . . 

50 А . . 

I 
9 j — 
"•47 

6,4 5,45 

6>46 4,4e 

— ао,„ 
3 15 
°'4в 1 0 ' 31 
4,27 ' °> 1 9 

1 

ю„ 

Д о л и н ы р - Ь ч е к ъ б л. О б щ а г о С ы р т а . 

Очень кар
бонатная. 

Какъ показываетъ приведенная таблица, долинные черноземы отличаются 
гумусностью и гигроскопичностью. Содержаше гумуса, конечно, не можетъ об-
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наруяшть постоянства, потому что условля залога шя долинныхъ черноземовъ 
не идентичны, ко на большихъ р'вчныхъ доли'нахъ количество гумуса въ дшш-
пыхъ черноземахъ колеблется между 5 и 7%. Какъ показываетъ приводимая н 
аналопя съ почвами падинокъ, долинные черноземы должны быть хорошо ыще-
лочены; къ тому же приводить и глубокое просачивате гумус;), глубокое вски-
naiiie. Горизонтъ А, какъ это видно на. образце № 70, заключаетъ ничтожное 
количество растворимыхъ въ вод'Ь солей, но, повидимому, и горизонтъ С злклю-
частъ пхъ немного, о чемъ свид'Ьтельствуетъ образецъ подстилающей дол) нный 
черноземъ желтобурой глины съ белыми примазками, № 199ГН, взятый съ разреза 
близъ № 70 съ глубины одного метра. Въ немъ оказалось всего 0,043% растлорн-
мыхъ въ вод'Ь частей, изъ нихъ 0,ОТ6% падаетъ на потерт при прокалигаши. 
Порода эта содержитъ 7,8% С02. 

Чсрноземовидныя почвы падинокъ пли блюдиевъ. Среди чернополышшй и 
даже типчаковой степи рЬзко выделяются на равнинахъ неглубокая впадинки 
съ ихъ высоктгь и густымъ злаковымъ покровомъ, зелеи'Ьющимъ, когда кругом;. 
уже все выгор'Ьло; еще р'взче выетупаютъ опгь, когда ихъ покрываютъ кустарники 
таволги, бобовника и солодка. Эти падинкн пли блюдца полынной и типчаковой 
степи представляютъ собою то малыя, то большая вдавлен!я поверхности, не 
всегда р'Ьзко очерчениыя. Что касается ихъ глубины, то и она варьируетъ отъ 
2 —3 см. до 50 и болгЬе, смотря по разм'Ьрамъ. 

Растительность этихъ падинъ уже говоритъ почвоведу о большей гумус-
ности пхъ ночвъ, объ иномъ ихъ habitus' i по сравнение съ почвами окружающей 
степи. II действительно, еще К р а с и о в ъ разематривалъ таюя почвы пади
нокъ Калмыцкой степи, какъ реликтовые островки чернозема. В. С. Б о г д а и ъ *) 
прямо называетъ ихъ черноземами, то же наименование даетъ имъ и проф. Г о р-
д я г п н ъ * *). Въ нашемъ «Почвенно-геологическомъ очерш Новоузенскаго угьзда 
мы называема почвы падинокъ и черноземами, и черноземовлдными. Наконецъ, 
Н. А. Димо***) называетъ ихъ просто почвами мелкихъ и крупныхъ эападинъ, 
прпчемъ въ ряду почвъ Сарептской волости он'Ь занимаютъ промежуточное мгвето 
между подзолистыми почвами и типичными почвами полупустыни. 

Въ настоящее время, мы оставимъ за этими почвами назваше чернозё.ио-
видныхъ, въ виду HecoMHiHiHaro ихъ сходства съ черноземами; черты этого сходства 
проявляются, помимо сравнительно большой гумуспостн и од'Ьвающаго ихъ ра> 
стительнаго покрова, въ морфологическихъ признаках*: зернистости горизонта Л, 
постепенной см'Ьны горнзонтовъ, присутств1е карбонатнаго горизонта и т. л. 
Но друпе морфологичесюе признаки указываютъ на особенность въ формирова
вши этихъ почвъ. Именно, въ нътготорыхъ случаяхъ наблюдается слабое пос-кл/Бте 
верхнихъ частей горизонта А и никоторая клеклость (влажность) комковато-

*) См. оОтчетъ Валуйской Костычевской станции,, стр. 56 и др. 
**) «Материалы для познашя почвъ и растительности Западной Сибири.» Тр. 

Общ. Естествоиспытателей при Каз. Унив., т. xxxiv, вып. 3, Казань, 1909 г, 
***) «Въ области полупустыни». 
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гороховатыхъ нижнихъ частей этого горизонта. Правда, эти признаки не резки, 
они замечаются при бол'Ье детальном* изучеши разреза, но они не свойственны 
настоящимъ черноземам*. Точно также пухлость и богатство растительными 
остатками самаго верхняго слоя почвы является отличительной чертой разсмат-
риваемыхъ почвъ. В'ь черноземной области ташя почвы встречаются лишь въ 
особыхъ услощяхъ*). Несомненно, что эти черты морфологш почвъ падинокъ 
являются результатомъ ихъ воднаго режима, именно, застаивашя на нихъ воды 
после таяшя снега и большихъ дождей, когда такая степь покрывается зеркаль-
цамн-луЖами на более или менее продоллсительное время. Это заетаивате 
воды сблпжаетъ почвы падинокъ съ падинными черноземами, описанными выше. 
Въ отлич1е отъ настоящих* черноземовъ, на которыхъ вода не застаивается, 
а просачивается, или стекаечъ, здесь BepxHifi горизонтъ почвы подвергается 
особенно сильно выщелачивающему действш воды, а лежаире подъ ннмъ, насы
щаясь въ это время влагою, не успеваютъ иногда высыхать совершенно и после 
высыхашя поверхности вследств1е хорошей защиты густымъ растительнымъ по-
кровомъ. 

Все эти обстоятельства заставляютъ насъ принять для почвъ падинокъ 
назваше черноземовндныхъ,отказавшись отъ полнаго отожествлетя ихъ съ чер
ноземами, хотя вполне мыслимы въ падинкахъ ташя услов1я, которыя могутъ 
дать почву, почти не отличимую отъ чернозема. 

Прежде, чемъ привести сводку морфологическихъ данныхъ въ таблице, 
мы остановимся на описанш одного разреза небольшой (саж. 3 въ д1аметре) 
округлой падинкн къ В отъ Александрова Гая на казачьей меже. Падинка поросла: 
Stipa, Festuca, Triticum cristatum и др. злаки, Spiraea creniiolia, Amygdalus nana. 
Здесь взята почва 239Н. Вверху залегаетъ рыхлый, зернистый, со множествомъ 
растительных* остатковъ слой, постепенно книзу делающшся более связнымъ, 
зериисто-комковатымъ (мелюе комья), темнобураго цвета. На 22 см. замечается 
посветлей]е и отсюда почва постепенно переходитъ въ бурую глину, которая 
па 50 см. заключаетъ белыя пятна и натеки гумуса и на 70—80, более однородно, 
распадается на угловатые комочки. Почва суха, все горизонты и особенно С 
легко разсьгааются на комочки до гороха величиной. Вскппаше на 42 см. 

Мощность. 
Пунктъ и 

№ В. А. 
рельефъ. 

сантиметры. 

З а м е ч а н и я . 

с о с -5 к ; О растительности О структуре и 
U И . U vo С I 

и состоянш почвъ. др. свойствахъ. 

84 Николаевна, 
неб. падинка. 

63 27 >50 Недавняя залежь. Съ 30 см. плотная 
почва. 

*) Можетъ быть ташя разности черноземовъ иногда принимались за солонцеватый. 
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№ 
Пунктъ и 

рельефъ. 

Мощность. 

А + В. А. 
(_, п 

Е 
I я 

Я X 
3 а и t ч а н i я . 

Л (U 

i i 

с а н т и м е т р и 

к ^ к U растительности О структур-ь и 

и состоянш почвъ. др. свойствахъ. 

•122 X. Канаева. 
равнина. 

105; 

161 

199 

Новоузенскъ, 
опытное поле. 

Алекоан. Гэй. 
Блюдце въ 
Д1аметр-Б ок. 
15 м. 

Сух. Камыш -
лейка. 

Муравли. До
лина р. Б. 
Чалыклы. 

207 Ст. Чалыкла. 

239 Ал. Гай. Ка
зачья грань. 
Блюдце - па-
динка длин. 
7, шириною 
4—5метровъ. 

*) 
79Б Отрожина. 

47 

53 

21 I 30 

50 

33 

24 

15 

>55 ; 40 

39 

30 

45 

45 

'228 X. Семенов- 35 
ск!й на Кри
вой Отногь. 

25 

30 

35 

55 

25 : 

15 

>45 

Triticum cristatum, Св. сЬроватая, ни-
вострецъ и др.! же темная почва, 
злаки. съ 15 см. горохова-

то-комковатая, слег
ка клеклая. 

Типецъ. Medicago. А комковато, книзу 
falcata, Dianthus. j р'Ьзко,вверху слоев. 

Spiraea crenifoliaj Умеренно рыхлая 
Medicago falcata. j комковатая почва. 
Ковыль, Triticum I 
cristatum. 

Дов. густой по 
кровъ Festuca ovi 
па. Таволга. 

Ковьшъ 
злаки. 

и друг. 

К овылъ и таволга. 

Ковыль, полы-
нокъ, Festuca. 

55 22 

Умеренно рыхлая 
комковато - зерни
стая почва. 

Вверху ум-Ьренно-
рыхлая связи. поч-
ва, внизу слегка 
клекла. 

i 
Ум-ьренно рыхлая 
комковато зерни
стая почва съ за-; 
мътнымъ пескомъ и. 
щебенкой кварцита. 

До 10 см. комкова-, 
то зернистая, съро-
вато-бурая, ниже 
коричневый плот-! 
ный комковатый го
ризонта. На 55 см. 
желто-бурая глина.; 

никъ, Triticum cri
statum, ковыль и 
др. злаки. 

42 50 Таволга, бобов- Сверху темнобурая 
рыхлая зернистая, 
ниже комковат, умъ-
ренно плотная мас
са. Вверху много 
корешковъ С—жел-
тобурая глина съ 
бълыми пятнами на 
75—80 см. 

Среднее. 

44 

48—50: 

26 — Таволга. 

>36 40—45 

Перех. гор. А, въ 
А2, т. е. верхняго: 
зернистаго въ ниж-
нШ плотнмй неяс. 

*) Образецъ Б е з с о н о в а . 
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Разсматрнвая приведенную таблицу, легко заметить опиеанныя нами выше 
морфологическая черты. Къ нимъ с.тЬдуетъ добавить сравнительно большую мощ
ность, въсреднемъ >• 50 см., большую глубину: векипатя(совершеннон4тъ почвъ, 
вскинающих'ь съ поверхности). 

Сравнительно съ описываемыми ниже структурными солонцами пониженъ и 
горшонтъ бйлыхъ пятенъ (обычно до 40—50 см.). 

Содержаше гумуса и растворимыхъ солей въ черноземовидиыхъ почвахъ падинокъ. 
Содержаше. 

№ 

; Горизонтъ 
;(цыфры 03-' 
J начаютъ I 
i глубину | 
; въ санти-

метрахъ). | 

*0 

о >, ж 

3 
ч о ю 
а. 
и 

к щ о 
X я 
s 5 х § 

X 

о. м 

С с 

Количество. 

С о . 
ш се )Е 

ж • 

к В 3 
s о га 
Р. 
с 

Механичеок. сост. 

о >х и о J О X X « 

с о 

^ «=.51— S 3 ! я „.2 
о I ~ 'Г н 

Он m oiC, о » , С / \ п К о га £V3 

83 А (0—15 

— С'(съ35) 

— С" (оъ50) 

105 А (0—15) 

— С (съ 60) 

161 А 

199 А 

239 А (2—15 

С (75—85) 

А 

С 

''1)1 i 4>34 | 6>49 1">Ч4 ' 

Не о п р е д е л е н о 

6,н7 

5,89 

«3»ЯЯ 

79Б 

о 
7,12 

4,м 

о. 6 2 

3,23 

2„2 

5 
J >33 

°>09 

з , 3 7 

' '69 

2,:„ 

»4,я 

14,, 

'2 ,98 

17„, 

14,39 

12„, 

12,68 

5,, 

! ">109 

5.95 ! О, 0 6 3 

I 0>аэ9 

0,1,8 

0.089 

0-044 

0.J26 

0,198 5,« 

0,044 

0., , , 

0,017 

0,048 

О.озв 

0,049 

0.0218 

Не определено. 

2 1 , 9 22„ 4 1 -

Не определено. 

18,4, 

35,76 

28,х, 40, в в 

Свдержаше гумуса въ почвахъ падинокъ, какъ это видно изъ приведенной 
таблицы, широко варьируетъ (отъ 5 до 10%), въ большей степени, чъ\мъ у долин-
иыхъ черноземовъ, что вполн-Ь объяснимо разнообраз1емъ условШ различныхъ 
падинокъ: большей или .меньшей глубины, болынимъ или меньшимъ бассейномъ. 
т. е. пространствомъ, съ котораго собираются въ нее воды, бол-Ье или мен'Ье пыш-
нымъ развипемъ растительности. Очень слабо вдавленныя площади покрыты 
обычно почвами каштановаго цв'Ьта, очень глубошя—носятъ ясно сгърый отт'Ь-
нокъ, наибол-Ьс черны и черноземовндиы почвы падинокъ средняго типа—средней 
глубины и средняго размера. 

Водныя вытяжки показываютъ глубокую выщелоченность черноземовидныхъ 
ночвъ падинокъ, особенно это видно на образц'Ъ № 239, гд'Ь горизонтъ С заклю-
чаетъ даже мен-Ье солей, тЬмъ А; то же можно заключить относительно № 88, 
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гд'Ь верхъ горизонта С на 35 см. такъ же содержптъ менЬе растворимыхъ въ водтЬ 
солей, чгк\п> А, п только на 50 см. этихъ еолей уже много. 

Водиыя вытяжки. 

№ 

Горизонта 
(глубина 

въ санти-
метрахъ. 

1. 

о 
х 
X 
о 
О п! 
^ 2 
о £ 
m S 

р. а 

2 о 

П е р е ш л о въ в о д н ы й р а с т в о р ъ 

:•£ so ' . 

3 6 ' 

о 
а! 

О 

&?М5^ С о ,^Й ;о s<! s 

я й 

z га 
а н , а) 1 
£ j 

О 
а! 
О. 
О с 
X 

^'0055 " ' О 105 Н А (0—15). 0,118 Ю,0„ 

С (60). |0,„, {0,048 

239Н1 А(2—12). 0,„8Мр,в4в«|0,оэв« 

С (75—85)/O,0J42O,ja]8:O,001T 

0,08o«,0,„0fi30.0045;0,0157 (0О415?) слъд 

79 Б: А. 

С. 

0,1» 

О 
^ • 1 Ч Й 

Otoos 

0,опз 

НЪТЪ. 0,0174 0 , Q 0 3 7 0,008? О»0047| 

|О>0047 

10,003 Р,П52 

I I 
0,016 I 0,002(0,000 |0>0070 

н 
о: ;нътъ спъд — 

I I 
0,ot4 сл-Ьд:Лебед. 

0,0070 

Наименее богатый солями образецъ № 239, какъ и содержащей ихъ несколько 
бол'Ье № 79, различаются между собою содержашемъ кислотъ. Первый, Д° 239, 
на арало-кастйекой равнинЬ не содержитъ SOg-даже въ подпочве, второй же, 
№ 79Б, съ плоскаго сырта между М. Узенемъ и Ерусланомъ, относительно богатъ 
ею, быть можетъ, вслвдсше влтяшя материнской породы (сыртовои глины). 
Кром'Ь того, последняя почва мен'Ье гумусна и вообще мен'Ье типична для пади-
нокъ, представляя переходъ къ бурымъ и каштановымъ почвамъ. 

Наобороть, типичная почва падинки содержитъ замЪтное количество хлора 
да глубине 75—85 см., не содержа сульфатовъ, какъ и № 105! 

Такимъ образомъ, почвы иадинокъ являются глубоко промываемыми почвами 
до 50 и даже глубже до 85 см., какъ это видно по образцу № 239, что также сбли-
жаеть ихъ съ долинными черноземами и черноземами сыртовыхъ падинъ. 

Механически! составь этихъ почвъ, конечно, отв^чаеть, вообще говоря, 
субстрату, но, какъ показывает* № 239, все же есть разница между горизонтами: 
именно, горизонта А содержитъ мен'Ье чаотицъ глины, ч'Ьмъ горизонтъ С. Это 
обстоятельство, однако, не можетъ быть связано съ большею выщелоченносгью 
горизонта А, потому что этому противоречат!, анализы—валовой и 10% соляно
кислая вытяжка. Быть можетъ,здЬсь оказали свое в т я т е тоншя части СаС03, 
рашред^лвнныя въ желтобурой глин-Ь. 

Даниыя валового состава и солянокислыхъ вытяжекъ черноземовидныхъ 
почвъ-падинокъ сведены вмчзстЬ съ данными того же рода для долинныхъ черно-
земовъ. Должно заметить, что данныя для № 70 и 105 при выводахъ нами прини
маются въ разечегъ лишь отчасти, такъ какъ не были проверены контрольными 
анализами, въ которыхъ они нуждаются. 
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анализовъ черноземопидныхъ почвъ падинокъ и долинныхъ зерноззмовъ. 
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А Л О В О Й С О С Т А В Ь . 

Ms 
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тиметр). 
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Ьы тяжка фто-
jiii сто- водородной 

кислотой. 

£о 

«3 § 
Я * 

1 л i л 
О л f • 
s -1 s О 
Ж е X и) 

О и. ! С о 

к 
л 
ж О) 

O S 

; жО 
Ж " 
w о 
Ж ,0 

а- и 
•9 £ i О а 

-9* а. 
" и 

|Я 
ж 
го 
Ж 
£ * 
гю хя 

6 X 
ж 
я 
X 

О 
л 

•" 
о. Ь ! 

а 
X 

1.117 

1.7», 

2.501 

о. , 1 в 
С>.|?о 

^'"238 

0 . П 4 

0.«м — 

0 . „ « 3 59,7.5» — 

0,848 б ^ ^ з о ^>? 

0,15» 60 ) 0 А 2,01 

Почвы па ди но къ 

105Н А (0-2Э) 7,в,|3,м2,1.,12ц)0: 0„,н%т. — ! — ] 2,WM 

» С (50-60) - 3 , „ ! — 5(7
; 9 , и „ 5 , ш 8,а1-, 

239Н А (2-15)5,153„0Зм), 14,„0, : и»а4т. | 17„м 2 , „ , 

С(75-35)0,61,3,3; - 13.,,'CW 5,„ 12 , „ 4,851 10.033 

79Б А (0-2а)3.:„,7„19 1,и 13,„ 0,„|я*т.' — 

С (44) 1 - 0.J 5.,, -
Долинн ые чер ноз емы 

103 A 5.M4,„:2,Jl3,i, — -
70Н А (0-20) 7,,„4,4., —М'п ~ — Ю,г„8 'б,мв 1,49м 2>аа17 0,3242 0„ №

! 60„ 0 

йэгь почжь,т\р«ведейн«хя.«ьтЕа6а«и,,Ь,1|>'Ьавй выделяется долинный чернозема 
№ 10Б,—чрезвычайно малымъ количеством!, растворимыхъ въ 10% соляной кис
ло гв веществъ, вдвое менынимъ сравнительно съ глинистыми каштановыми и 
черноземными почвами. Убыль эта.главнымъ образомъ, касается А1203 -+- Fe203, 
которые также представлены въ ноловинномъ количеств'!;. Это обстоятельство 
зависшъ, главиымъ образомъ, отъ песчанистого характера этой почвы (всего 27,2°/в 

частицъ меаЬе 0,01 мм. въ д1аметргЬ и 25,3% частицъ 0)08—0,^ мм. въ fliaMeTpi). 
№ 70, гораздо бол'Ье глинистый, уже по количеству А1203 -4- Fe203 приближается 
къ почвамъ падинокъ. По количеству выщелачиваемаго нзъ остатка Si02 эти почвы 
также отличаются отъ каштановыхъ и приближаются къ почвамъ бол'Ье глубокнхъ 
депресйй-лимановъ, у которыхъ это количество еще меньше. 

11очвы малыхт. падинокъ ближе подходить къ черноземам'!, и каштановым!,, ч'Ьмъ 
долинные черноземы и лиманный иочвы. Именно, № 239Н по сумм'В растворимыхъ 
въ соляной кислой веществъ и по количеству Si02 выщелачиваемой нзъ остатка, 
эта почва весьма близка къ каштановымъ. Но какъ валовой анализъ, такъ и соля
нокислая вытяжка показывают. нЬкоторыя существенный особенности. Въ почвт. 
№ 239 замечается меггве разлшпя въ составе между горизонтами А и С, чъмъ у 
каштановыхъ. Нижеследующая таблица показываете это. 
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ВЫТЯЖКА 10%-ой соляной кислотой. 
Остатокъ. 
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•чНАЛИТИКЪ. 

4 , 3 , 0 ' *°>М» " ' 2 2 2 7 

4,2,0 3 „ о, 
6, 9 Э 2 4 , 2 з з ^ ' 9 3 1 О , 6 8 2 0 , 9 У З О, , 

0,0о2 °.oi.>7: 0 „ „ — (12,3S35 '54,3,W) Акрамовокая. 

0,03(1 ">IM«lj 0 ,323 ( ' 8 . ( ) S 5 , " . e i 2 j ) * 

O.14-, 0„183
! 0 , ш 14,„ 16,20в;! 59,Г16] Потоцкж. 

6,611 4.293 ' ' 8 8 1 ' ' 2 4 3 0,690 0 '17в | 0 , „ 6 4 0,,)72 I 0'23в 2 1 ,g7 >3,зп 5 5 , 5 4 

2.750 2 , 4 9 1 ' ' 5 5 ' » 0 7 « | 0 , J J 5 0 , 1 3 r j 0 , J»3 0,,->,.„ 

3»581| ^ '017 ^ ' 1 2 4 , 0 , 9 5 2 Л ) , О - 8
Г 0 , 2 2 4 ; 0 , ] э $ | U,0 . j j 

2 „ J 2 , , „ 0,7fi,, 0>7S4!0„3, 0,J93 0„ n i 0>07, 

5,M,,3,.»i 0 „ „ l,233o 0,32:) (0„42?)' 0,вЮ1 0 , ( ш з 

0 „ 7 3 9 '09 8 , 4 U 

0 , 4 4 3 1"'73 5,„ЯГ( 

0 330; ^ ' e i i f i 

Инж. Чеботовъ. 

Лебедевъ. 

Акрамовская. 

Разница между горизонтами А и С (0 —15 см. и 75—80 см.) *) 

Въ содерж. Въ валовомъ Въ суммъ- Въ колич. •N- Въ валовомъ д АиО,4-ге. .Оз количестве растворим. веществъ,не содержат и ' ; v„ , ,%~ r ,,,-,, въ 10% НС кремнезема въ НС1 ве- раств. въ со-Fe2Oa~j- А1203 •вытчжкъ. SiO, 

СаО въ 
гориз. С 

ществъ. лян. кислот. (10% выт.) 

Содерж. 

96Б + Г . И 

249-Н f l , M 

248 Н 

239 + 0 „ , 

+ 0,91 

f 0 , 8 6 

+ J.w 

+ 0.2В 

+ 8,02 

+ 9,ы 

: -ц.з, 

+ 5,6 

- 8 , „ 5 

7 , 

- 1 1 - 2 6 

+ 9,59 

Г 8,S5 

4- Ч 
. °'.-,2 

- 7 , s . 
r j 

5,96 

—6-95 

Меньппя разлшпя въ хпмпчоскомъ состав* горизонтовъ А и С въ почвахъ 
надинокъ но сравнению съ каштановыми почвами, быть можетъ, объясняютсуя 
большею промываемостью первыхъ, нивеялирующшгь д'Мств1емъ просачиваю
щейся сверху воды. 

*) + Разница въ пользу горизонта А. 
— Разница въ пользу горизонта С. 
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Что касается данныхъ 10% солянокислой вытяжки образца 79Б, то, подобно 
даннымъ водной вытяжки, они указываютъ на переходный характоръ этой почвы: 
горизонтъ С (на 44 см.) богатъ Л1ч03 сравнительно съ горизонтомъ А, содержать 
сравнительно много К, Р205 , и вообще, повидимому, богатъ глиной. 

Группа лимшшыхъ ночвъ является сборной. Въ самомъ дт>лъ\ лиманы очень 
разнообразны но своимъ свойствамъ. Одни изъ нихъ ]!елики, глубоки, друпе малы, 
одни многоводны, друпе обсыхаютъ сравнительно скоро. Наконоцъ, въ одномъ 
и томъ же лиман'Ь почвенный покровъ различенъ въ разныхъ его частяхъ .Поэтому. 
въ этой группе мы встр'Ьтимъ почвы, сходныя съ почвами падинокъи ВСЕ переходы 
отъ нихъ къ оподзолешшмъ почвамъ. Мы оатдвляемь три разности рт>зко отлича
ющихся другъ отъ друга почвъ на лиманахъ. 

Почвы малыхт>, ско]>о обсыхающихъ лимановъ, а такъ же слабыхъ склоновъ 
къбольшимълиманалъ, покрытая лугово—степной растительностью,гдй къ злакамъ 
(Triticum eristatum и др.) примъчнаны Medicago, Salvia, Galium etc, а такъ же 
есть и солодокъ. Какъ шжазыгастъ эта. растительность, большую часть такй 
почвы должны быть сухи. Это темный почвы, съ бол'Ье рыхлымъ и бол&е сЬрымъ 
горизонтомъ А н съ буровато—черньшъ, плотнымъ, столбчатымъ и гороховато— 
комковатьшъ горизонтомъ А, повидимому, мнопя изъ нихъ близки къ почвамъ круп-
ныхъ западннъ Н. А. Д и м о. 

2. Почвы бол'Ье влажныхъ понижещй, не просыхаюпйя до половины лт/га, 
'обнаруживаюппя блившя грунтовня воды,поросли луговыми растешями и часто 
Сагех. Эти почвы папомпнаютъ нолуболотныя почвы: имъ свойственна вязкость, 
гороховатая структура, цвгЬтъ черный въ сыромъ видЬ и въ сухомъ—сЬрый. 

3. Наконещ,, местами образуются подзолистым почвы, изъ которыхъ мы опи-
шемъ почву съ лимана Осинки. Бол'Ье р'Ьзко подзолистый habitus выраженъ па 
почв'Ь подъ осинникомъ того же лимана *). 

Почвы лимановъ. Таблица морфологических!, свойств!.. 

№ 

М о щ н о с т ь . i * ^ « 
^ (А \о с 

fi р Раститель- ЗамЬчашя о мор-Пунктъ**) А + В At А2 F g ' g - g ^ 

с а н т и м е т р ы . 
ность. ;фологш почвы. 

г р у п п а п о ч в ъ , т е м н о ц в - Ь т н ы х ъ с т о л б ч а т ы х ъ . 
Г " 

Александр. 50 18 38 — Poly gonum. Умеренно - рыхлая 
Гай. I почва, темная. 

*) Къ этимъ тремъ группамъ слъ\дуегъ прибавить четвертую—слабо развитый 
почвы днищъ проточныхъ ериковъ и затопляемыхъ прибрежш. Это выщелоченныя свътлыя 
малогумусныя почвы, обычно комковатой структуры, вверху слабо споеватыя, иногда 
вскипаюаия съ повзрхности. Растительность здЪсь сходная съ той, которую наблюдаемъ 
у лиманныхъ почвъ 1-ой группы, при этомъ она не такъ гуота(см. въ Ш-ей глав-Ь описан
ный нами для левобережья М. Уззня ниже Петропавловки образецъ № 96.) 

**) Въ этой таблице приведены исключительно образцы Н е у с т р у е в а . 
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М о щ н о с т ь . 

Nil. Пунктъ. А + В А, А, 

п! X х rt я с •о я 
в о, -

U о | [_ 

40 К 

g-a я 
О л и 

Раститель

ность. 

Зам-Ьчашя о мор-

фологш почвы. 
с а н т и м е т р ы . 

82' 50 

841Николаевка. 

99!X. Балабс 

63 

15 18 50 Злаки 
косъ). 

27 > 5 0 — (Залежь) 

117 Тащиловка. 

245 Передов, по-
сзлокъ. 

70 15 

(окно- А, — рыхлый, ком
ковато - зернистый, 
темный слой. 
А2—столбчато-горо-
ховатый, плотный, 
темный, горизонтъ. 
В—гороховат. слой 
(1—2 см. въ д1ам.) 

А темносьраго ив. 
На 30 очень плот
ная почва. 

— ! Triticum cris- j Черн., сверху умЪ-
tatum, Galium ренно рыхлая, ком-
verum, Allium, коватая почва, ни-
Clycyrrhiza. же (А2) — плотная, 

комковато-Горохов. 

— j Polygonum. 

17 Син1я горы, 
между холма-

Ах—рыхло слоева-
то, яркаго c t p a r o 
цв., пористо. Аа— 
комковато, столбча-
то, плотно. С—жел
то-бурый влажный 
суглинокъ. 

А,—с-вровато - тем-
30 62 80 ' Tri t icum cris ный, пористый, про-

jtatum Glycyrrhi- питанный корнями 
za (цъл.) ' гориз. А2—столбча

тый (верт. трещина), 
плотный, тем. ко
ричневатый, глян
цевит, поверхность 
разлома. Постепен
но переходить въ 
желто -бурую глину 
съ бтьл пятнами, сп. 
влажную, р ы х л у ю , ' 
съ вертикальными 

I трещинами, съ ра
ковинами Cardiuni 
и Dreissensia. 

П-я г р у п п а п о ч в ъ п о п у б о л о т н а г о h a b i t u s ' a . 
55 17 13 не 

век. 
Вострецъ? Грязночернаго цв. 

почва, до 17 зер
нистая и рыхлая, 
съ 17 плотная, со 
столбчатой струк
турой, распадается 
на горошины, от-
гЬнокъ сыроватый. 
На 35—вязкая. 

"7 
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Пунктъ. 

М о щ н о с т ь . 

А ^ В А, А, 

с а н т и м 

№ 

123 Б I. Горькой >\т 
1-эй. 

* « 
• >° .о 

О л а) 
C O L E P 

Раститель

ность. 

Замъчашя о мор-

фолопи почвы. 

60 : 60 — Carex etc. 

III-

2d0 Лим. Осинки 
къ СВ отъ 
Александро
в а Гая . 

55 

ь я г р у п п а п о ч в ъ 

Н Ъ Т Ъ 

Буроватая, вязкая, 
сверху комковатая, 
ниже вязкая горо-
ховатая почва съ 
ржавыми пятнами. 
На 50 см; съръе. 

п о д з о л о в и д н ы х ъ . 
I гориз. до 17 см. 

Сыровато черн. зер-
нисто-пылеЕатый съ 
массой корешковъ. 

11 гориз. 17 — 27 см. 
Св'Ьтлосърый, рых
лый пылеватый. 
I I I . Ниже 27 см. 
оъробурый, глини
стый съ желт. пят. 

Молочай, пы
рей, сложно-
цвътныя. 
Много простр. 
голыхъ. 

281 Тамъ же въ ? 
n i c y . 

Н - Б Т Ъ . Осина, дов. гу
стая, некруп
ная. 

I Лъсной войлокъ 
11 Темный гумус -

ный горизонтъ бу-
роватаго цв.—8 см. 
I I I . Св-ьтлосър. по-
рошковатая подзо-
ловид. масса —8 см. 
Книзу твердъетъ. 
IV. На 25 см. оъ-
роватая желтовато-
бур, комковато-го-
роховат. глина. 

Анализы лиманныхъ почвъ 

№ 
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Горизонтъ. 
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CD 

С 
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ЛИ 

Не 

— 
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Содержаше. 1 

а и 
х 

Я 
ч о я 
о. 
S 

п 

к 

Х
км

. 
во

ды
 

р 

Количество. х • 
° Й • 
Ж о m 

•-' t, о 
- • O X 
о х R 
,2 x o U, о a 

Механическ. сост. 

о-
- Ё SIS as с s i r e £ 

о *W К о д 
P. „ 

n / \ m ! S o и C-V 

245 A., 

— С (80—90 см) 

28! A, 

A, 

280 I (настилка) 
0—7. 

-— II (гумусный 
горизонтъ 

7—16). 

| —* III (подзо
листый го

ризонтъ 
16—20). 

— IV (желто-
бурая глина 

съ 30). 

з 
0.17 
о,35 

Не 

Не 

— 

4, , 

2„ 
оп 

оп 

— 

— 

— 

2,„ !ю,:,з — 

ре 

15,о3 

ц-вле 

5 , 

но. 

0,Ш1 

^•0530 

0,0506 

^ f 11,1ft 

о 0203' 

И,4 

18;, 

3 6 а 

35,„ 

49,„ 

43,20 

ре 1дЪ 

0,п, 

0„ 

0,02з'Не оп|ред-к ineHO. 
-

0-0192: : —" 

Рассматривая таблицы, можно видеть, что почвы первой группы аналогичны 
но своей структургъ бурымъ почвамь и столбчатымъ сомнцамъ. Отличаются огь 
этихъ обоихъ родовъ почвъ столбчатыя лиманныя почвы свонмъ темнымъ, 
почти чернммъ впдомъ, часто огромной мощностью А+В и большей мощностью 
трещиновато -столбчатаго слоя. Анализы показываютъ, что слой этотъ вполп'Ь ана-
логиченъ столбчатому слою структурныхъ солонцовъ: оиъ такъ же богаче мелкими 
глинистыми частицами верхняго рыхлаго слоя и подпочвы, такъ же содержит'!, 
сравнительно больше гидратной и гигроскопической воды. Выщелоченность этой 
почвы до глубины 80 см. настолько велика, что не меньше,ч-Ьм-ь слой А. 

Подобный онпсываемымъ нами почвы наблюдалъ В. С. Б о г д а н ъ въ ок-
рестностяхъ Костычевской станцш. (Болъе подробно описываетъ лиманныя почвы 
ьтого рода г. О с т р я к о в ъ *), называя ихъ черноземовиднымп, но не давая 
аналитическихъ данныхъ при описанш. Въ разр'Ьз'Б почвы св-Ьтлое окрашивате 
на 52—1)5 ем.г. О с т р я к о в ъ приписываетъ солямъ, «пропитывающпмъ грунтъ» 
не указывая, какпмъ именно. Второй горизонтъ его разряда (8—52)-- плотный и 

*) «Гипсовый горизонтъ» г. О с т р я к о в а можетъ быть объясненъ успов!ями 
напластовашя осадковъ, слагающихъ равнину у с. Кубы: на 130 см. залегаетъ лессовид
ная глина съ большимъ количествомъ желваковъ углекислой извести, а такъ же красно-
бурая глина, еще ниже с-Ьрый глинистый' водоносный песокъ. Впрочемъ, нельзя хорошо 
разобсаться въ этомъ вопросъ, не зная, къ какому разр-ьзу относятся анализы г. О с т -
р я к о в а. 
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образуетъ столбчатыя отдельности; вертикальный трещины шли до 100 см. Неиз 
г/к'тно, къ какому именно разрезу относятся анализы почвы лимана безъ пршнаковъ 
засолеюя, приведенные на 157 стр. работы г. О с т р я к о в а . 

Таблица этихъ аналнзовъ показываетъ, что до 130 см. количество плотнаго 
остатка водной вытяжки не лревышаетъ О,082%, т. е. очень не велико (0,080% 
неорганических!. соединен1й);совсЬмъ не содержится здесь S03n хлора не бол'Ье, 
твмъ въ верхнпхъ 10 см. Но съ 140 см. картина ргЬзко изменяется, солей 
0,75%; S03—0,388% и только количество хлора до 170 см. остается въ предй-
лахъ тысячныхъ долей процента). 

Во веякомъ случае видно ясно, что лиманныя, темныя столбчатыя почвы 
отличаются глубокою выщелоченностыо, которая, конечно, находится въ зависи
мости отъ степени промачпвашя и дренажа породъ. Должно отметить, что въ грун-
тахъ съ чередовашемъ бо.тЬе и менйе прошщаемыхъ пластовъ распределено 
солей всегда зависитъ отъ вл1ятя кодоносныхъ горизонтовъ, которые осложня
ют'!, явлеше, почему распред-влсше солей въ глубокихъ горизонтахъ такихъ породъ 
нелегко поддается объясненш. 

Изъ почвъ полуболотнаго характера, выд'Ьленныхъ нами исключительно по 
услоыямъ залегашя л морфологическимъ особенностямъ, мы располагаемъ лишь 
распред'Ьлешемъ гумуса для образца № 123: оно оказалось очень неболыиимъ, 
сравнительно съ гумусными почвами первой категорш (3, 13% противъ 5—8 %), 
что ВПОЛНЕ понятно всл'вдств1е пхъ возможна™ оподзоливашя. Эти почвы близки 
къ описываемымъ ниже. 

Что касается подзоловидныхъ почвъ, то ихъхарактеръ очень ясень изъ морфо
логическая описашя. Ихъ признакомъ является подзолистый сЬрый, светлый 
слоеватый горизонтъподъгумуснымъ слоемъ, а такъ же ортштейнообразный харак-
теръ нижележащей глины, комковато—орЗйсоватаго строешя съ желтыми жел§-
зпетами пятнами. Конечно, эти почвы очень сильно выщелочены. Почва подъ 
лъчзомъ даже богаче солями въ горизонте 7—15 см., ч'Ьмъ на 30 см.. 

Невидимому, эти образовашя приближаются къ б'Ьлякамъ, описаннымъ В. С. 
Б о г д а н о м ъ для равнинъ Соленой Кубы. Среди почвъ, описанныхъ для т'Ьхъ 
же мЬстъ г. О с т р я к о в ы м ъ, всл-Ьдслчие большой краткости и схематичности 
описашй мы не видимъ аналогичныхъ образовали, хотя этотъ авторъ такъ же 
говоритъ о «бгЬлякахъ». Встз разр'Ъзы лнмановъ г. О с т р я к о в а на нервыхъ 
30—40 см. глубины темнаго цвтзта. Въ разрезе на таблице VIII (рис. Л) подъ 
евро—бурымъ горнзонтомъ на глубине 45 см.виденъ св'Ьтло—еврый почти белый, 
какъ зола слой. На той же таблиц1! другая почва (В) евр^еть съ 59 см. Этотъ 
ев'Ьтлый горизонтъ гогветь ор^ховатую отдельность, заключаетъ серый налета 
на отдельностяхъ и ржавыя пятна, т. е. до некоторой степени почва аналогична 
описываемому нами для лимана Осиновки образцу №281. Несмотря на небольшое 
количество данныхъ. находящихся въ нашемъ распоряженш о лиманныхъ почнахъ, 
мы все жз мажемъ сделать выводъ о непрерывной связи почвъ депресшй равнин-
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наго рельефа: отъ черноземовидныхъ почвъ небольших!, падинокъ до подзолистых!. 
почвъ лимановъ мы находит несколько переходныхъ формъ. Обгцимъ свойст-
вомъ всЬхъ этихъ образовали является понижены горизонтовъ солевыхъ скопленгй. 
Горйзонтъ вшшпашя и бгЬлыхъ пятенъ пониженъ до 50, 60 и болйе сантиметровъ. 
В. С. Б о г д а н ъ *) даже говорить о пониженш выделен!!! углекислой извести 
подъ «черноземами» до i саж., но, повидимому, этозависитъотъ особеностей грунта 
блйзъ Соленой Кубы (большая песчанистость?). Намъ ни въ одномъ глубокомъ 
разр'Ьз'Б не приходилось вид'Ьть такого глубокаго залегашя карбонатовъ, осо
бенно подъ «чернозгмами». Даже на сравнительно мокромъ лиманв, поросшемъ 
осокой въ разрази колодца (при образце № 123) вид-влп г.скилаше на 60 см. Глуб
же залегаетъ гипсъ; въ образце 245 на глубине 80 см. въ водной вытяжке совершенно 
не оказалось S03; С1 найдено ничтожное количество. Для этой почвы характерно 
ничтожное количество S03n въ валовомъ составе. То же видно и въ-описании г. О с т-
р я к о в а, гдгЬ только на 130—140 см. появляются соли. Такимъ образомъ, какъ 
легко растворимый соли, такъ и гипсъ и даже СаС03 оказываются глубоко вмытыми 
влгяшемъ скопленш поверхностныхъ водъ.какъ это определенно указалъ B.C.Б о г-
д а н ъ. Часто, повидимому, наблюдаются случаи, гд45 высоки и грунтовый воды, 
уровень которыхъ всегда ближе къ поверхности на обводненныхъ депресияхъ. 
Даже вът'Ьхъпочвахъ, щт* наблюдается на глубин-в между 15—20 и 50 см. плотный 
какъ камень столбчатый слой мы должны допустить глубокое промываше съ поверх
ности: уплотненный горизонта самъ превращается весною въ вязкую массу и промо
кает!, до своего нижняго конца и не является совершеннымъ и.юляторомъ нижнихъ 
частей почвы отъ верхняго бо.тве рыхлаго и гумуснаго слоя. Это обстоятельство 
дъмаетъ возможнымъ выносъ солей изъ верхняго рыхлаго горизонта и даже обу
словить об'Ьдн'Ьте горизонта Ах механическими элементами глины, увлекаемой 
внизъ движущимися частицами воды. 

-Нижеприводимый таблицы даютъ noinrrie о состав'Ь лиманной почвы № 245, 
которая типична для не очень мокрыхъ лимановъ. 

*) «Отчеть Костычевской станция Стр. 54. 
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Образецъ № 245 являтся прим'Ьромъ такого относительна™ об'Ьдн'Ьтя слоя 
А1 Al203 -f-FcoOg сравнительно съ уплотненнымъ горизонтомъ А2, нельзя только 
этого сказать про Na, К и легко растворимыя соли. Наравне съ этимъ видит, 
увеличение глины въ горизонте А2, н по химическому составу (екоплеше полутор-
ныхъ окисловъ и увеличение количества гигроскопической воды) и по механиче
скому. 

ОтМ'БТИмъ еще аггЕдующш особенности химическаго состава почвы № 245. 
По количеству азота наиболее гумусный горизонта Ах, естественно является 
наиболее богатымъ, такъ же онъ богаче растворимымъ въ ЫС1 кали Р205-

А2 богаче А1203 + Fe203. Обращаютъ на себя внимате относительно очень 
неболышя количества кремнезема, выщелачиваемого содой изъ остатка почвы, 
обработанной 10 % соляной кислотой, а такъ же значительная величина этого 
Обгг.тка (62—70). Количество выщелачиваемаго содой кремнезема изъ остатка 
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Потоцкий. 

*) Гуревичъ. 

Потоцкш, 

вытяжки спускается до 2,17°/0—т. е. уменьшено въ 4—5 разъ сравнительно съ 
каштановыми почвами, гдгЬ достигаетъ оно 15—20%. 

Накопление гумуса въ горизонтахъ почвы, сосрсдоточете глины Al203-f Fez03 

и Si02 (въЛ3) отличает* эти горизонты очъ подпочвы карбонатнаго горизонта "С, 
который уступаетъ по еодержанпо А1, Fe, К, Si не только верхним* слоям* почвы, 
но выделяется и б'Ьдпостыо этими частями среди горизонтовъ С других* почвъ. 

Въ водной вытяжк'Ь характерно отсутств1е S03 во всЬхъ горизонтахъ до 90 см. 
и невначительное количество С1 на этой глубин'Ь, несколько даже меньшее, чЬмъ 
въ горизонте А. Поэтому некоторое количество Na20 въ горизонте С, повидимому, 
соединено съ СО 2. Во всякомъ случагЬ количество солей, переходящихъ въ водный 
растворъ, ничтожно во всЬхъ горизонтахъ,— обстоятельство, характерное дли 
глубоко промываемых* почвъ. 

Структурные солонцы. 

Структурные или столбчатые солонцы уже достаточно подробно описаны 
съ морфологической стороны въ обширной литератур'Ь и неоднократно описывались 
и нами. Поэтому мы ограничимся краткой общей характеристикой ихъ и приведем* 
сводную таблицу наиболее интересных* представителей ихъ въ нашей коллекцш. 

Отлоие склоны къ понижешямъ, занятым* мокрыми солонцами, а иногда 
и лиманами, ровныя м'Ьста среди вдавленш съ мокрыми солонцами и ихъ разновидно
стями, терраски и склоны со слабымъ стекомъ въ Новоузенскомъ у'Ьзд'Ь покрыты 
черно—полынной и отчасти типчаково — полынной растительностью. Растешя 
(Festuca ovina, Arthemisia maritima, Pyrethrum, Kochia etc., сидятъ на таких* 
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пятнахъ кучками, оставляя голыя пространства ст. лепешками лишаем.. Как* 
местное населеше, так* и почвоведы называютъ почвы съ такою растительностью 
солонцами. Въ Сибири ихъ именуютъ «подсолонками». Особено солонцеватыми 
считаются земли, покрытыя Camphorosma («камфоросмовая формащя»), среди 
пизкихъ подушекъ которой выделяется серая гладкая голая поверхность, корочка 
почвы. Разница между менгЬе и болгЬе «злыми» солонцами не только въ раститель 
ности, но и въ морфологш и въ распределении солей. 

Прежде всего для веси группы столбчатыхъ солонцовъ характерна дифферен-
щащя верхняго слоя А на два: верхшй Ах—обычно рыхлый, слоеватый и пористый, 
евраго оттгЬнка и нижшй, А2, бурый или коричневый, плотный, съ хорошо выра
женной столбчатой (карандашной, призматической) отдельностью. Иногда въ 
горизонте А] является возможным* констатировать разделение на верхнюю, более 
гумусную и менее слоистую, пористую часть (А/) и нижнюю более серую, мучни
стую, солонцеватую и менее связную (А/'). Въ свою очередь горизонта А2 иногда 
пмеетъ резко выраженную столбчатость, причемъ д1аметр* столбиков* бываетъ 
отъ 1 до 3 см., верхше концы ихъ закруглены, сероваты и пористы. Иногда же 
структура не ясно столбчата, и лучше говорить о вертикальной отдельности. Почти 
всегда грани разлома столбиков* и комьев* А2<\гящ(еегты.Столбчатость быстро исче
зает* книзу и здесь замечается быстрое посветлейie, такъ что переходный гори
зонт* В, довольно пестраго вида, благодаря пятнам* гумуса,скоро сменяется гори
зонтом* С—подпочвенной желтобурой глиной съ белыми примазками л пятнами и i-
вести.Ceteris paribus,чем* менее мощен*,более светел* горизонт* А,тем* злее соло
нец*, темъ выше карбонаты, тем* выше солевым, скоплешя. Это обстоятельство 
цаетъ право Н. А. Д и м о разделить столбчатые солонцы на глубокостолбчатые и 
корково—столбчатые. Посл1;дше переходят* въ корково—бесструктурные, по его 
терминологш, солонцы. *) Мы не выделяем* корково—столбчатыхъ разностей, 
потому что горизонт'!. А, столбчатыхъ солонцов-!, въ наших* работах*, ирояЕЛяя 
болышя колебашя отъ 3 до 20 см., иаичащезаключался между 5 и 15 см.; солонцы 
съ горизонтом* А в* 2—4 см. приближались большею частью к* корково—без-
структурнымъ солонцамъ. Наиболее приближаются к* среднему типу столбчатыхъ 
солояцовъ почвы, у которых* верхнгй рыхлый горизонт'!, имеет* мощность К)—12 см. 
Чем* более преобладает* типец*, Роа, и Arth. maritima, темъ мощнее и темнее 
горизонт* А, наоборот*, на едва од'Ьтых* комфоросмой сЬрыхъ иятвахт злихь 
солонцовъ поверх* столбчатаго или плотнаго камковатаго слоя мы видим* лини, 
маломощную, серую пористую, кал<ующуюся песчаной, корку**).Таковы въ общемъ 
морфологическля черты структурных* солонцовъ; некоторый же детали можно 
усмотреть из* нижеследующих* таблиц*. 

*) «Въ области полупустыни» сгр. 56. 
**) Къ сожалъшю, мы не могли подвергнуть всъхъ разновидностей столбчатыхъ 

солонцовъ достаточном/ числу анализовъ, чтобь мотивировать ихъ раздълеше, а между 
тъмъ помимо установлен!я разностей корково и глубоко—столбчатыхъ возможно было 
бы выделить группу съ.бол'Ье гумуснымъ и мощнымъ горизонтомъ А ( до 20 см.). 
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№ 

МорфОДОГИЧССЮЯ СВОЙСТВа СТрукТурИЫХЬ ИЛИ СТОЛбчаТЫХТ, СОЛОНЦОВ!. 

Пунктъ и 

Мощность. Глубина.1 

оельефъ. + < 
А, А2 

W 
5 2 •? 

Растительность. 

)Ъ сантиметрахъ. 

12 Склонъ к ъ р . 
Черненькой. 

54' Пол. склонъ 
къ р . Краен -
Горькой. 

40 

78 Тоже. 

Новоузенскъ. 
Оп. попе, рав
нина. 

91, Къ ЮЗ отъ 
Новоузенска. 
Равнина. 

106 Александров. 
Гай, равнина. 

40 

15 

10 

12 30 

22 40 

76 Александров. 38 
Гай. 

50 ; 15 

15 j 30 

20 48 

35 I 10 12 12 

45 I 15 i 20 45 

45 I 11 11 

110; Передовой по- 47 
селокъ, равн. 

22 

— | Р е д к а я (мелшя ! 
I Chenopodiaceae). ; 

50 ; Ковыль, высоше 
; полыны, A trip

lex. 

; Arth. maritima, 
Kochia, Cam-

; phorosma,Obione, 
Statice.Poa (pac-

! тит. темная, вы-
• горъвшая). 

Тип., полынокъ. 
2 лишая. 

Морфологическ1я 

замъчашя. 

35 i Arthemisia mari
tima, Kochia 
prostrata. Зла
ки (Poa etc). 

: СЛОЖНО ЦВТэТНЫЯ. 

— ' Злаки и полынь.: 

А , — рыхло, съро, 
сланцевато. А2— плотно 
буро, столбчато, ел. 
клекло. Есть песокъ и 
галька (палеоценовыхъ 
кварцитовъ). 

Ах—рыхло пылевато. 
слоевато; А2—плотно, 
столбчато, глянцевито 
В—гумЪреннс, рыхло. 
С—плотный съровато-
желтый еуглинокъ. 

Обычная структура. 

А1—съраго «дикаго» 
цвъта, рыхло, мучни-
сто, пылевато. А2-темно-
коричн. цв., глянцеви
то, столбчато-горохова-
то. В—плотно. 

Aj—рыхло, слоевато 
и дълится на чечевич
ки. А2 темнокоричн.цв. 
плотно, глянцев., стол
бики распадаются на 
ор-Ьхи и горошины. 

А, рыхло, пористо 
ел. слоевато. А3 темно-
бураго цв., призмати
ческой ОТД/БЛЬНОСТИ,С— 
бурая глинасъ Cardium. 

А, умеренно рыхло, 
буровато,зернисто, вни
зу с-Ьръе, сланцевато 
и пористо. А2 коричн. 
цв., глянцевит., столб
чатый слой. 

*) Поцробныя описан1я образцовъ.см. въ III гл.,здъеь приводятся только нъкото-
рыя данныя. Образцы,приводимые въ нижесл-Ьдующихъ таблииахъ, взяты Н е у с т р у-
е в ы м >. 
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№ 
Пунктъ и 

рельефъ. 

Мощность. Глубина. 

• ! г is* 
Ш А ! д s I 3 £ 
т о .5 '-*° к 
< I I Ш л Ш с 

Въ сантиметрахъ. 

Растительность. 
•Морфологичесюя 

замъчашя. 

125 Бл. Горькой 
1-ой. 

141; Бл. Миронов. 
I по дол. М,-
\ Узеня. 

155 Песч. Маръ, 
терраса. 

169 X. Морозовъ 
Хорольскш, 
склонъ. 

185 Осиновъ-Гай. 

36 10 : — 36 — Типецъ, Arth. Ах сЬробурый слян-
maritima, Kochia, цеватый горизонтъ. А2— 
Statice. грязно-коричн., столб-

1 чатый, глянцевитый и 
и плотный. 

38 15 I 10 30 — ! Arth. maritima. 

40 5 — 40 

— 15 I 15 

40 7 18 35 — 

188. X. Каминск. 35 13 — 25 

198 Пигари. 

200 Муравли.Дол. 
р.- Б . Чалык. 

204; X. Кузьминъ 
на дол. Б .Ча-
лыклы. 

205 : Хут. Модинъ 
Оч. полопй 
скатъ 

227 Крив.Отнога 

244 Передов, по-
селокъ. 

35 10 — 28 

35 7 , — 30 

35 Ю 10 

30 

25 

35 10 11 25 

Типецъ, Kochia, 
Arth, maritima. 

Типецъ. 

Triticum prostra-
tum. 

Arthemisia mari
tima, Kochia, Sta
tice. 

Типецъ кучка
ми (Statice). 

Camphorosma, 
Kochia. 

Типецъ кучка
ми. Statice. 

A : безструктурн. по
ристый горизонтъ. A2— 
плотный темнобурый. 

Обычная структура, 
щебень кремнистыхъ 
глинъ. 

Структура обьп-'на, 
есть песокъ и щебень 
(немного). 

Структура обычна. 
Въ гор. В.-лжегриб

ница. 

На 35 см. гипсъ. 

Хорошо выражена 
призматически-столбча
тая структура. 

Структура типичная. 
Подпочва элюв1альная 
глина на кремнистыхъ 
глинахъ палеоцена. 

Ковылъ, лишаи. Тоже. 

12 18 — 

14 25 65 

Ръдк1е кусти
ки Festuca. Аг-
theimisia, Statice. 

На 35 см. гипсъ. 

Arthemisia mari- А, вверху желтовато-
tima (еще зеле- сърый, ниже - сърый, 
НЕвтъ), Kochia сланцеват., пористый, 
злаки и Cheno- мучнистый горизонтъ. 
podiaceae, р-ъд- А2"буро - коричневый. 
ко Camphorosma; столбчатый, книзу не

ясно-столбчатый. Стол-
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№ 

Мощность. Глубина. 

Пунктъ и 

рельефъ. 
Ш А, 

а 
5> i Растительность. 

Морфологичестя 

замъчашя. 

В ъ с а н т и м е т р а ^ 

250 С. Чалыкла. 40 16 16 

30 8 13 240 Александровъ 
Гай. Ранина 
на казачьей 
меж4. Комп-
лекеъ столб-
чатыхъсолон-
цовъ и черно-

' земовидныхъ 
п а д и н о к ъ , 
разбросаны, 

часто (черезъ 
5—10 метр). 
Мвс.т. имтэетъ 
очень пестр, 
видъ. Образ, 
взятъ съ пятна 
ок. 10 м. дл. 

115 Петропавловка, 30 4—8 10 

33 90 Ковылъ кучка
ми, (очень от
крытая поверх
ность поч.), по
лыни. 

25 

270 Балаши. ? 18 ,' 20 30 

бики имъютъ 0.6—2, 
Осм. въ Д1ам., вверху 
обсыпаны бълымъ по-
рошкомъ. Головки стол-
биковъ сравнены. Гра
ница съ Aj въ видъ 
волнистой лиши, рез
кая. Вверху столбики 
хрупки, внизу вязки. 
На 65 см. въ бурой 
ГЛИНТз бълыя полоски. 

Aj—Вверху сланце
ватый, ниже зернисто-
пылеватый и течносЪ-
рый горизонтъ А2 тем-
ноеЬрый, плотный, 
столбчатый, столбики 
4—5 г р а н н ы е , ( Г - 2 см. 
въд!аметръ). Распадает
ся на угловатые o p i -
хи. С — элювш кремнис. 
палеоценовыхъ глинъ. 

35 Cochia, Campho-
rosma, p t o e 
Artemisia mari-

; tima, Triticum 
cristatum, Poa, 
Statice, лишаи. 
Между растеш-
ями голые про
межутки съ СБ-
рожелтой по
верхностью въ 
10—2 см. въ дГ 

" аметръ. 

А, с-Ьрожелт. цв., 
вверху пылевато, муч-
нисто, внизу сланцева-
то и с-Ьр-fee. Пористо, 
ум-fep. рыхло. 

А2 столбчато, книзу 
комковато. Столбики 5. 
гранные, 1—2 см. в ъ д ь 
ам.. вверху закругле
ны и обсыпаны бълой 
мукой. Цв. коричне
вый. На 45 св-Ьтлъетъ, 
на 60 см. бтзл. пятна, 
на 80 см. Cardium. и 
жилки гипса. 

Типецъ, полы- : Структура типична 
нокъ, два лиш. на 30 кристаллы гипса. 

Вострецъ, по-
лынокъ и др. 

А1—довольно рыхло 
комковато, темнобурый 
цвътъ. 

А а - плотный, неясно-
столбчатый слой. 

В очень плотно. 
Песокъ замЪтенъ на 

глазъ во всъхъ гори-
зонтахъ. 
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Къ структурнымъ солонцамъ съ тонкимъ горизонтомъ А {корково—столб-
чатымъ разностямъ по терминологии Н.А. Д и м о ) относятся образцы, перечис
ляемые, въ нижеследующей таблице. Н'Ькоторые изъ ыихъ (94, 168) почти 
не им'Ьютъ столбчатости и примыкаютъ къ корково—безструктурнымъ солон
цамъ (Н. А. Д и м о). Этидв'Ь категорш еолонцовъ очень близки другъ къ другу 
и возможно, что одна и та же почва въ одно время годаим'Ьетъ столбчатость въ А,, 
въ другое лишена ея въ ясной формгЬ. 

№ П У Н К т ъ . 

Мощность. g q- .-? 
X .* о о • ho « » о | . о m А, А» Ы Е'!Ч2 • Растительность. 

-4- [ '< ^ Р> н 

Т с: & ! с к l 

Въ с а н т и м е т р а х ъ. ! 

Замъчашя о струк

туре. 

83 Николаевна. 
Небольш. по-

25 ! 5 ! 10 20 

94! Тащиловка. 

27 Polygonum. 

? !2—3 20 I 12 Полынокъ и 
(Salsola (?). 

168! X. Морозовъ. 
(ХорольскШ). 
СклонънаОб-
щемъСыртъ. 

30 Camphorosma. 

Сверху А,—доволь
но плотный сЬроватый 
горизонтъ. Подъ нимъ 
А2—темно коричневый 
столбчатый, распадаю
щейся на оръхи, глян
цевитый слой. В со-
держитъ Cardium. 

Aj—рыхлая, пори
стая ,_ сланцеватая .ко
рочка. А,-комковатый, 
плотный почти безъ 
глянца и безъ налета, 
горизонтъ В—рыхл-Ье, 
довольно темный, съ 
бълыми пятнами. 

Aj—корочка сърая , 
пористая, п е с ч а н а я . 
А2—плотный комкова
тый горизонтъ, ръзко 

переходящш въ жел-
тобурую элювиальную 
супесчаную породу.06-
разецъ-слой супесчаной 
почвы. 

А, — сланцевато и 
рыхло. А2—коричнев, 
цв^та, очень плотно, 
стопбч., комковато. 

ВСЕ образцы, приведенные въ последней таблице, взяты въ ясныхъ пони-
жетяхъ на лиманахъ и приближаются къ описываемой ниже груштЬ мокрыхъ 
еолонцовъ (къ образцамъ 243 и 282); растительный иокровъ ихъ такъ же р'взче 
выдаетъ солонцеватость— это большею частью слабо закрытый растешями почвы; 
преобладаете Camphorosma, бываютъ и друпя солянки; Arthemisia maritima 
(черная полынь) угнетена сравнительно со столбчатыми солонцами съ болгЬе мощны мъ 
горизонтомъ А (глубокостолбчатыми по терминологш Н. А. Д и м о ). 

206 X, Модинъ. 
Отлог, окатъ. 

30 25 Угнетенная Ar
themisia maritima 
Camphorosma. 



— 4 8 3 — 

Сводная таблица химических* и механических!» аиалшовъ столбчатыхъ солонцовъ. 

Содержан1е. 

№ 

Горизонтъ 
(глубина въ 

сантимет-
рахъ. ; 

о >̂  
S >> 

с 
о X ; о ! о 1 Р. 

: t -

|£_ 

3 

о 
ее 

5 

.т 

£ 

а: 

X 

* 
а о 
щ 

со 
с: 
eg 
о 

03 

о о 
« О 

ество. 

о! р 
Р . S3 
' S О- л 
<U о -fO 
й и ч ,9 н о О о п 

а . 
о н . О. «1 ь. 

тъ
 п

 
ос

т 
БЫ

 

о о '•* и о 

П
от

. 
су

хо
 

во
дн

 

-4 1 
« ° а £ 
Р. о 
о а а С t- tu 
Й р-
<3 а ; 

DU С 

К о л и ч е с т в о , 
о с д ; • с _:. I сidi • 

о °й1 ж 5" « ? а 
9 о ^ ,4 

минеральнаго вещ, 

ы. 

4,,98 

О 

•^,78 

3>38 

3.„ 

115: А1 (0—6) 

: —j А2 (6-12) 

j —! С (ЗЭ—40,1 
;18б! А, (6—7) 

— А2 (7—18) 

155 А, (0—6) 

—! А,, (6—12) 

200 А, (0—7) 

| - j А2 (7-15) 

—! С 40—45) 

121: А; (0 — 10) 

— А, (10-20) | 2,07 

240' А, (0 -3 ) I 2„,е 

- I А2 (8—13) j 1>60 

—! С (70—80) .' — 

244 А, ( 0 - 9 ) 1,43 

— А2 (9-15) I 2,( 

— С (35—40) | Не 

Ч К ' ? 
° ,24 | °>01 Л>8 

2,79! - | -

3-22 1,49 

6,. 

ю,27 

9 

9,39 

° ' 8 0 | 1Ч>8 

7,., '>7з| 2 , м 

2,67 12,. 
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Рассматривая сводную талицу столбчатыхъ солонцовъ, можно выделить 
солонцы бол'Ье и мен4е гумусные. Первые залегаютъ обычно въ области каштановыхъ 
почвъ, на р'вчныхъ долинахъ, вторые бол'Ье свойственны арало—касшйской 
равнине, гд-Ь бол^е 3, 5 % гумуса въ столбчатыхъ солонцахъ бываетъ р'Ьдко. Aj 
содержитъ 2—3%. Въ болЬе сЬверныхъ частяхъ уЬзда на долинахъ р'Ькъ встре
чаются солонцы съ 4—5% гумуса (155,185,204). Горизонтъ Ах въ общемъ гумуснЬе 
А2, но сл'вдуетъ различать подгоризонты въ А^верхняя часть А\ содержитъ всегда 
наибольшее количество гумуса,нижняя его часть(А"2)часто мен-вегумусна^'ЬмъА'!. 
Этииъ (анализомъ только А\) вероятно сл'вдуетъ объяснить меньшее содержаше 
гумуса въ А сравнительно съА"2почвы№76 и HUKOTopbDO. другихъ,отсутствующихъ 
въ приведепой таблице. Количество растворимаго гумуса всегда приблизительно 
въ А2 вдвое и втрое бол'Ье, чъчиъ въ А (№№ 250,275). Содержаше въ немъ 
гигроскопической воды представляетъ р-Ьзис контрасты въ горизонтахъ Ах и А2. 
Въ горизонтЬ А2 гигроскопической воды содержится въ 2—4 раза бол'Ье, чт.мъ 
въ А1( и вообще не соотвгЬтствуетъ гёмъ нормамъ, катя известны для почвъ 
черноземныхъ и каштановыхъ. 

№ 
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Таблица показываетъ, что относительное количсотго гигроскопической воды 
и потери при прокалнвати къ содержанш гумуса возрастаетъ въ горизонте А2, 
первое приблизительно въ три, второе въ дга раза сравнительно съ А, гд-Ь отношсшя 
эти близки къ наблюдающемуся у черноземовъ и каштановыхъ почвъ. 

Это обстоятельство стоить въ связи съ механическимъ составомъ. Аг содер
жать гораздо болт.е песчаныхъ частицъ, чгЬмъ А2, который обогащенъ глиной. 
Для №240 гогЬемъ почти двойное количество частицъ свытпе О, огпт!. въ д1ам(Т]Тб. 
въ горизонтЬ А, ,а въ горизонтЬ А2болыне ч-Ьмъ вдвое, болтЬе частицъ< 0,01 mm. 
Приблизительно подобное отношенie между элементами механическаго состава 
им'Ьемъ и для образцовъ № 106 и 204; ьъ № 89 контраста, между Аг и А2 не такъ ве-
ликъ, но совершено ясно выраженъ. Рыхлость Ах и плотность А2 въ значительной 
степени объясняются такимъ механическимъ составомъ: въ НоЕоузенскомъуБЗдт, 
супесчанныя почвы вообше гораздо рыхл'Ье глннистыхъ. Подобно супесчанымъ 
образоватямъ горизонта. Ах б'Ьденъ гигроскопической и гидратической водой, 
глинистый же А2—богатъ ими. Плотный горизонта, чаще всего начинается на 
10 см., поэтому онъподнимаетсяплугомъ. Бурыя пятна вывороченныхъ столбиковъ 
А2 выделяются на пашни среди сЬроватыхъ пространствъ. гд'Ь плугъ не досталъ 
этого горизонта и выворотилъ кверху лишь низъ горизонта Аг. 

Что касается горизонта С, то его механически состагъ представить среднюю 
величину между Ах и А2, следовательно, онъ довольно глинпстъ, заключастъ 
поэтому довольно много гигроскопической и гидратической годы. Для сравнетя 
привед'.мъ механическ1й анализъ по методу В и л i а м с а структурнаго солонца 
№ 240 вм-Ьсгв съ каштановыми (светлый № 248 и темный 255). 

Мехатшчеекш анализъ по ВиллЬмеу. 
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Таблица даетъ возможность судить, кагая именно частицы дъчгаютъ горизонтъ 
А3 наиболее глинистымъ. Сумма частицъ отъ 001, mm. въ Сшметрп и менте такова: 

Для Аг—40,91 (по О с б о р н у мен-Ье 0(И, mm.—27,м). 
» А2—63,7S » » » » » —58,gg). 
» С —61,97 » » » » » —40, в7). 

Это сравнеше показываетъ, что горизонтъ С отличается отъ А2преобладашсмъ 
частицъ ̂ лизкихъ къ 0,ni т т . , а частицы 0,ow—0,01 т т . в ъ д!аметр'Ь и особенно 
о,00] и мен-Ье mm.—сосредоточиваются въ горизонте А2.Такимъ обрагомъ, харак
терный свойства этого горизонта (А2) обусловливаются преимущественно мель
чайшими частицами, меньшими 0,OD5 mm. въ дгаметръ. Сравнение анализа 
столбчатаго солонца съ каштановыми, взятыми въ разныхъ пунктахъ северной 
части уЬзда (№ 248 близъ Натальина, № 255—пологш склонъ къ р. Чугунк'Ь) 
показываетъ,что по содержанш частицъ отъ 0,005 mm. и мен'Ье они близки къ гори
зонту С столбчатаго солонца, но обнаруживают большое различ1е въ содержа-
niii частицъ 0,05—0,01 mm. и 0,10—0,005 mm. въ д1аметр'Ь, причемъ № 248 оказы
вается богатымъ «крупнопесчаными» частицами (0.05—0,х т т . ) ; въ этомъ, быть 
можетъ сказалось близость палеоценовыхъ отложенш на отрогахъ Общаго Сырта 
(то же мы отметили и для темнокаштановой № 249). 

Переходя къ распредълешю С02 въ солонцахъ мы должны сказать, что цыфры 
потери при прокаливанш въ слояхъ, содержащихъ углекислоту, не совсЬмъ точны 
ватЬдстлйе разложешя карбонатовъ. 

Въ горизонте С—м'Ьсто отложешя карбонатовъ и растворимыхъ въ вод'Ь 
солей. Горизонтъ А2 оканчивается на 20—30 см., онъ быстро переходитьздтзеьвъ 
карбонатный горизонтъ подпочвы: бт5лыя пятна обычно начинаются на 30—40 см.Вы
ше 25—30 см. почва р-Ьдко вскипаегь, но въ горизонте А2 иногда заключаются зам'Ьт-
ныя количества С02. Весьма ргъдко бываютъ случаи вскипатя столбчатыхъ солон-
цовъ съ поверхности. Въ почве № 200 въ горизонте А2 количество С02 достигаетъ 
l,oi% и въ горизонте Aj ея содержится 0,19%. Распредт>летеС02въ горизонте бу-
детъ иллюстрировано послойнымъ анализомъ, который приводится нисколько ниже. 

Растворимыя въ водгь соли, благодаря которымъ разематриваемыя почвы назы
ваются солонцами, действительно заключаются въ большомъ количестве, но не въ 
верхнихъ горнзонтахъ, а въ сло'Ь подъ столбчатымъ ropii30HTOMb,rflTi количество 
сухого остатка водной вытяжки колеблется между 0,5 и 1,5 ' /„, между тт>мъ какъ 
горизонтъ А2 гораздо будние (отъ О^до 0,3%), а слой А сильно выщелоченъ и 
бт;девъ солями, заключая сухого остатка отъ 0т до 0,10°/0. Такимъ образомъ, 
сибирское назвате «подсолонки» подходитъ къ столбчатымъ солонцамъ, харак
теризуя м'Ьсто отложешя солей въ нихъ. Ч-Ьмъ мен'Ье горшонтъ Ах, тт>мъ ближе 
къ поверхности горизонтъ солевыхъ отложешй. ТЬ солонцы, у которыхъ горизонтъ 
Аг сокращенъ почти до корочки въ 3—5 см., векипаше повышено до 20 см. Среди 
нашихъ образцовъ изъ этой категорш,однако,н-Ьтъ детально изученныхъ. *) 

*) Растительность ихъ им^,етъ боп+̂ е солонцовый habitus болЬе голыхъ пяюнъ, 
Arthemisia maritima очень угнетена. Эта разновидность описана Н. А. Д и м о подъ 
именемъ корково-столбчатыхъ солонцовъ—къ его работе мы и отсылаемъ читателя. 



Послойный аналиаъ етолбчатаго солонца № 240Н. (аьалитикъ К о й н о в ъ) . 
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*) Потеря отъ прокаливашя съ горизонта '6) увеличивается всл-ьдствш разложешя углесолеи. 
**) Всл-вдств1е разложешя углесолеи опредъпешя гумуса съ горизонта (6) не надежны, а потому мы кз приводчмъ ихъ 

ни для 7, ни 8 и 9 горизонтовъ. 
***) Прокалено черезчуръ сильно. 

****) 10-ый горизонтъ призодится для сравнешя, анализированъ П о т о и. к и м ъ. 
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Послойный анализъ раскрываетъ некоторый детали распределешя гумуса 
и солей, детали, объясняющая и морфологическая особенности горизонтовъ. Гу-
мусъ сосредоточивается въ самомъ верху горизонта А, въ этомъ слот», гдгЬниболт»е 
растительныхъ остатковъ (Ах). Количество его резко падаетъ ЕЪ ннжнихъ частяхъ 
горизонта Ах, оттуда, повидимому, наступаетъ постепенно понижение, котораго 
однако на таблице не видно, потому что не определено количество С02 въ 
прокаленной почвт» и не введены, поправки. *) 

Горизонтъ А," выделяется наименыиимъ содержатель гигроскопической воды 
и солей, это самый выщелоченный слой въ почет. 

Реакщя всей вытяжки горизонта А нейтральная. Берхъ горизонта А2 резко 
выделяется повышетмъ количества гигроскопической воды и сухого остатка 
водной вытяжки, зд'Ьсь появляются едва заметные следы хлора. Реакщя, на
чиная съ этого слоя, слабо щелочная. Но въ этомъ горизонте головки плотныхъ 
столбчатыхъ отдт.льностей всетаки сЬроваты и пористы. Только ниже горизонтъ 
А2 ясно корнчневаго цвета и пршбретаетъ характерный блескъ граней стол-
бикввъ. Зд'Ьсь количество гигроскопической воды уже достигаетъ maximum'a, 
и растворимый соли уже въ зам^тномь количестве, хлоръ и С02 въ незна-
чительномъ количестве; вытяжка отстаивается благодаря солямъ лучше. 

Въ горизоттъ В появляются следы сульфатовъ и зам1>тныя количестваС02 

(на 22—24 см.). На 32,ь см. количество С02 достигаетъ 5, 31 %, а сухой остатокъ 
водной вытяжки близокъ къ 1%, хлоръ и сульфаты въ значительномъ количестве. 
Отсюда ндутъ уже соленые горизонты. Количество сухого остатка возрастаете, 
книзу; прокаленный остатокъ непрерывно возрастаетъ и на 40 см. достигаетъ 
1, 4 %. С02 образуетъ maximum на 54—57 см. (9, 02 %) , книзу идетъ постепенное 
понижете количествъ углекислоты. Этотъ maximum сосредоточивается ниже 
чемъ въ глубоко и корково—столбчатыхъ солонцахъ Саратовской губ. (54 см. 
вместо 40—45) и выше количествомъ (9) вместо 7,2 — 9,3). Более детально составъ 
растворпмыхъ солей рисуютъ полныя вытяжки солонца № 240, къ сожалешю, 
сделанный лишь для трехъ горизонтовъ, и № 89 для двухъ горизонтовъ. 

*) Во вякомъ случаъ горизонтъ А2 не является гумусовымъ горизонтомъ иллюв1я, 
какъ оклоненъ думать г. О с т р я к о в ъ. Темная окраска А2 обязана, повидимому 
отчасти, формгъ гумусныхъ веществъ, и отчасти (бурый оттънокъ)—содержанию Fe2 Os 
Мы уже указали во II гл., что г. О с т р я к о в ъ ошибочно считаетъ за гумусный или уплот
ненный горизонтъ темный слой разръза берега Б. Узеня у Александр. Гая, приведенный 
ьъ работъ одного изъ насъ: это на самомъ дълъ прослой коричнево—краснобурой сло
истой каепшекой глины, очень распространенный среди кастйскихъ осадковъ (см. ра
боты My ш к е т о в а, П р а з о с л а в л е в а , Н е у с т р у е в а и др.).Во всъхъ поч
ти образцахъ столбчатаго солонца горизонтъ А2 оказывается менъе гумуснымъ, чъмъ А,, 
—см. такъ же анализы въ рабогЪ Н. А. Д и м о. 
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Анализъ водныхъ вытяжскъ. 
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Обращаясь къ разсмотр^юю данныхъ валового состава и 10% солянокислой 
вытяжки структур ныхъ солонцовъ, мы должны обратит! нимате на сравнитель
ную характеристику горизонтовъ А1 и А2, ргЬзко различ ,.хъ по своему строешю. 
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Приведении i данныя показывають, что колнчестьо хлора растетъ довольно 
быстро, но S03 образуетъ скачекъ.Отсутствуя въ Aj и А2, сульфаты въ горизонте 
С берутъ перевгЬсъ на (ъ хлоридами. Въ горизонт/в А2 при отеутствш S03 и маломъ 
количестве С1 часть натра, можсть быть, связана съ С02, которая появляется 
въ этомъ слое,—реакщя отсюда начинается слабо щелочная. Присутств1е ея въ 
иижнихъ горизонтах!, доказать изъ данныхъ приведенного анализа невозможно, 
по если предположить ирисутств1е соды въ горизонте А2,можно объяснить, какою 
кислотою наеыщенъ натръ. Чтобы уловить соду, однако, по нашему мнкшю, 
нужны иные способы анализа, а потому мы зд'Всь на этомъ предмете бол'Ье не 
останавливаемся. Горпзонтъ А ; выделяется нриеутств1емъ въ водной вытяжке 
нолуторныхъ окпсловъ (AL^Oj + Ke.?03 -f Р205)—0,0032"/0 вместо «сл'Ьдовъ», 
найденныхъ въ другнхъ горизонтахъ. Но накоплеше полуторныхъ окис;,овъ 
въ горизонте А2 наиболее ясно въ валовомъ анализе и въ солянокислой вытяжке. 
къ раземотр'втю которыхъ мы и переходит. 
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Акрамовская. 

Горпзонтъ A2, какъ мы видели изъ таблицы мехапическихъ анализовъ, является 
м-встомъ отложешя глинш.пыхъ частицъ. Химически онъ выделяется какъ слой 
накоплешя А1203 + Fe2Q, (а также Mg и См, по сравнешю съ горизонтомъ А,). 
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Приведемъ сравнительную таблицу суммы полуторныхъ окнсловъ для раз-
ныхъ почвъ и разныхъ горизонтовъ. 

Назваше 

почвы. 

Столбчатые 
солонцы. 

Лиман, столб
чатая почва. 

Каштановая. 
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6 . И З 

Цифры показывают*, насколько горизонтъ Аа структурнаго солонца № 240 
отличается наибольшим!, содержашемъ полуюрныхъ окиеловъ: въ немъ бол'ве 
ихъ, ч'ьмъ въ какомъ бы то ни было горизонте какихъ-либо почвъ. Наиболее 
ясно выраженная столбчатая структура сопровождается большимъ обшнемъ 
А1203 + Fe203. Особенно выделяется количество нхъ, растворенное соляной 
кислотой. Горизонтъ А2—вдвое превосходить содержашемъ полуторныхъ окнс
ловъ горизонтъ А,. Кромъ' полуторныхъ окиеловъ солянокислая вытяжка по-
казываетъ некоторое накоплете .\а20 и К20, и относительно большее количество 
растворимых* въ НС1 веществъ. Если откинуть растворимый соляной кислотою 
СаО (предполагая, что всв карбонаты выражены этой солью, что для нашихъ раз-
суждешй не является существенным'!,), то количество переходящихъ въ соляно
кислую вытяжку веществъ въ образце № 240 выразится въ такихъ величинахъ: 

Въ А,—8 194' 

» А2—18,м (18w—0,я) 
» С-14 ) Ю (22,17-8,08). 

Большая часть этихъ веществъ состоитъ изъ полуторныхъ окиеловъ, меньшая 
падаётъ на К20 и Na20. Съ твмъ же соединены А1203 и Fe203, растворимые въ 
НС1?. Повлдимому, зд'Ьсь нельзя говорить о соединены! ихъ съ 8Юг,еодержащеяся 
въ солянокислой вытяжк'Ь въ весьма малыхъ количествах* и притомъ меньших*, 
именно,въ горизонте А2,однако,надо имт̂ ть въ виду, что НС1 расщепляетъ часть 
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силикатовъ, причемъ Si02 остается нераствореннымъ. И действительно, изъ не-
раствореннйго соляною кислотою остатка NaKC03 выщелачиваетъ наиболытя 
количества Si02 изъ горизонта А2 : 20,от% противъ 9,189% въ А и 12,90% г>ъ С. 
Это показываеть, что въ горизонт! А2 сосредоточивается тонкая глина, богатая 
(сравнительно) окисью железа. 

Вышеприведенная таблица содержашя полуторныхъ окисловъ именно го
ворить о присутствш глиноподобныхъ разрушаемыхъ соляною кислотою веществъ, 
потому что количество AI и Fe нерастворимыхъ последнею очень постоянно: 
около 8% въ верхнпхъ горшонтахъ и 6—7% въ горизонте С для различныхъ почвъ 
бл'[зкаго петрографическаго состава. 

Въ противоположность горизонту А2 верхшй, рыхлый слоеватый слой А 
содержать наименьшее количество глинистыхь веиьествъ (полуторныхъ окисловъ). 
Онъ об'Ьдненъ ими по сравнетю съ другими почвами. Горизонтъ же С прибли
жается къ среднимъ величинамъ для каштановыхъ и прочихъ почвъ. Гакймъ 
образомъ, процеесъ распределешя глинистыхъ продуктовъ выв^триватя ориги-
нсленъ лишь въ верхнпхъ двухъ горизонтахъ солонца. Такъ какъ горизонтъ А2 

часто содержить очень неболышя количества раетворимыхъ въ воде солей, то 
не имъ, я именно мельчайшимъ глинистымъ частицамъ принадлежишь главная 
роль въ опредгьлети его структуры. Ими обусловлены и большее содержате гид-
ратной воды и большая гигроскопичность этого горизонта. 

Если горизонтъ Аг действительно богатъ силикатами, содержащими 
Al„0;i-!-Fe20;!, т.-е. глинистыми веществами, a Aj об'Ьдненъ ими, то естественно 
предположить, что они перенесены изъ второго въ первый. Для этого переноса 
предложены два объяснения. Одно предполагаетъ механически! переносъ глины 
изъ верхнихъ слоевъ въ нлжшй, другое—отрицаетъ механически! переносъ и 
усматриваешь лишь перемещешя химичесыя. Первый взглядъ былъ изложенъ 
нами въ «Краткомъ почве нно-геологическомь очеркгъ Новоузенскаго угъзда» и былъ 
высказываемъ и другими исследователями ( О с т р я к о в ъ ), второй выдвинуть 
на первый планъ Н. А. Д и м о въ его работе «Въ области полупустыни», и, 
вовидимому, имеетъ очень много сторонниковъ, отрицающнхъ сколько-нибудь 
видную роль механическихъ перемещений мелкозема. 

Въ настоящее время, намъ кажется, очень трудно отрицать значеше меха-
нпческаго переноса. Н. А. Д и м о *) сомневается въ возможности перемещешя 
винзъ- тонкихъ частицъ, допуская возможность передвижешя внизъ во влажныхъ 
почвахъ и породахъ камня и хряща вс.шдствге тяжести. Но мы не говорили 
о дгьйствт тяжести непосредственно на тонтя части, а полагали возможнымъ 
пхъ перемещенie внизъ вмесгЬ съ водою, въ которой они взмучены. Ведь водная 
вытяжка верхнпхъ частей столбчатаго солонца (горизонтъ Aj и отчасти А2) мутна, 
не прозрачна н плохо отстаивается, тоншя частицы,взвешенный въ ней,не скоро 
о едаютъ. а пока жидкость движется, будутъ двигаться съ нею и осядутъ какъ 

*) Цит. раб. стр. 235. 
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разъ тамъ, гд4 встретить растворимый соли, обусловлгггтощтя коагулящю *). 
Весною и после сильныхъ дождей почва хотя и пе очень глубоко, но все-таки 
промачивается, и горизонтъ екоплсшя СаСО, является иред'вломъ этого поома-
чивашя,т.-е. вода движется вннзъ ниже горизонта А2. Намъ приходилось видьть 
въ мокрое время столбчатые солонцы, у которыхъ горизонтъ А2 быль мокръ и 
вязокъ, следовательно, хотя и предетавлялъ прспятсше для движешя воды 
внизъ, но саыъ ею насыщался. Верхняя плотная часть этого слоя пориста, разбита 
трещинами и первое время пока горизонтъ не разбуха(тъ атъ влаги, ддижеше воды 
внизъ должно быть значительным'!., зат^мъ слабЪетъ и совсЬмъ прекращается. 
Когда набухнпй такт. горизонтъ А2 высохнетъ. онъ разобьется на новым отдель
ности—столбики и,часто повторяясь, этотъ процесс! можеть привести къ равно
мерному распределен!ю глинкстаго мате{йала го всемъ слот?. Такимъ образомъ, 
мехашгчесюй переносъ можеть совершаться съ большою вероятностью. Но. 
конечно, нельзя отрицать и явлешй химического переноса. Во-псрвыхъ, вообще 
горизонтъ А2 богаче, ч'Ьмъ А1( солями, растворимымъ гумусомъ, и,кроме того, 
необходимо признать наличность передвижетй и нераетворимшхъ въ «ос)/?, ве
ществъ, хотя химизмъ растЕорешя ихъ въ горизонт); А, и затЬмъ выпадение ихъ 
въ горизонте А2 далеко не ясенъ. Такт», если даже не признавать существовашя 
въ почв!; цеолптовъ, то более легко разложимые силикаты, содержание AL03 \ 
Р"е20з (въ значительномъ количеств!;), все-таки характерны для горизонта А2. 
Какъ они образовались,—Еопросъ этотъ остается неясньшъ. Разругаете силика-
тов'ь въ горизонте Aj,npn участки органическихъ веществъ и переходъ ихъ въ 
более подвижный формы достаточно понятны, по характеръ образующихся при 
этомъ органическихь и минеральныхъ соединен)!! еще далеко иеизв-ьетонъ точно. 
Можеть быть,г. Д и м о и правь, приписывая глянецъ п плотность отдельностей 
горизонта. А2 какимъ-то особымъ формамъ «соединешя органическихъ веществъ 
и ихъ солей,нерастворимыхъ въ воде и обладающихъ свойствами оементовъ и 
лаковь и ближайшимъ образомъ еще не изученныхъ», но эти интересный дога, 
еще не получили подтверждешя. Можетъ быть, окажется, что органичесюя ве
щества и играютъ очень малую роль въ обрззоваши «лаковъ и цемепговъ••>**): 

*) О с т р я к о в ъ стр. 110. 
**) Въ почвенно—геологическомъ оиеркъ мы высказали мысль о колоядальногъ 

состоянии вещества въ горизонгЬ А2. Относительно А12 03 и F2 О.,, невидимому, это не
сомненно. Работы К К. Г е д р о й ц а о колойдальномъ состоянш веществъ почвы зна
чительно выясняютъ и, вероятно, р-вшатъ этотъ вопросъ. 

Что же касается высказаннаго нами предположены о богатстве горизонта А2 аморуф-
ной кремне—кислотой то оно не оправдывается. Анализъ далъ слтэдуюоце результаты 
(почва № 106, столбчатый солоыэцъ бп. Александрова Гая; анализъ З а г о р с к а г о ) . 

Содержание Si02 Содеожаше S:0„ Содержаше SiO. Содсржаше въ рас-
I L л ВЪ ВЫТЯЖНЪ КИПЯ- ' " - i i / л и s г _ нераств. въ ки- въ растворъ ки- твор. кипяшаго КОН 

О. х щ е й СОДЫ. •• j . ь>-/~и_т ; о з ! — —• — пящеи сод-ь. пящаго КОН. — ! Ь-1 т | Во всей п. 'Въпоч. гл.,' I А1,Оа Fe,Os 

А х I 2 , ] j 5 , m 83 , 6 ( i '5,142 'l»7 '-20 
Aa 1,76 5,03 8o,9(i !4,968 o,1(i J ;з 

Такимъ образомъ, колич. Si02 какъ растворимаго. такъ и нерастворьп, го въ 
реактивахъ, въ горизонтъ А2 меньше. 
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напомнимъ, что глубокие горизонты древнихъ породъ, морскихъ глинъ пермской 
системы, горы, м'Ьла, «акчагыла»,- часто обнаруживаютъ отнюдь не меныше, 
а даже болышс блескъ и плотность, ч'Ьмъ горизонта А2 солонца, при почти полномъ 
отоутгпоп органическнхъ веществъ*). Во всякомь случав, наличность химяче-
екпхъ передвижений въ горизонтахъ солонца нельзя отрицать. Нижше слон го
ризонта А,**), обнаруживающее наибольшую бедность полуторными окислами, 
являются ареною процессовъ выщел&чиватя въ наибольшей степени велвчеппе 
того, что быкаютъ увлажнены наиболее долгое время подъ защитою отъ исшрзшя 
высохшими верхними частями горизонта Л,. По мврв высыхашя отъ его массы 
отслаиваются чешуйки и слойки, тогда какъ въ верхней части А, сдоеватость 
сильно маскируется обшлсмъ корешков! идругихъ оетатковъ. Н. А. Д и м о***) 
справедливо считаетъ переносъ голуторныхъ окисловъ изъ верхнихъ горизоН-
товъ въ почвы внизъ аналогичнымъ подзолистому процессу. Но въ подзолистыхъ 
почвахъ этотъ процеесъ совершается, невидимому, иначе, рвзче и сильнвз, дви
жущаяся .вещества имвютъ болве простой ясный составъ, выпадаюппё въ брт-
штейнахъ окислы часто не соединены ни съ чвмъ (образован:!1 желфзныхъ [)удъ) 
и въ ннхъ можно видвть лишь слабое подобн1 горизонта А2 (и обратно). Самый 
механизмъ химическаго переноса, болве сложный п менве уловимый въ солонцахъ, 
еще далеко не выясненъ и B'J ЭТОМЪ oTiionienin не доетаетъ.главнымъ образомъ, 
знашя характера органической части почвы. Наличность же .шпнтесхагэ пере
носа, по нашему МН'БТДД, не опровергнута твми соображениями,который высказаны 
!'. Д и м о: данный механическаго состава, характера водныхъ вытяжекъ,услов1я 
влажнаго состоятя почвы подтверждаютъ необходимость передвиженья тонкихъ 
чаотнцъ, характерныхъ для А2. 

По MH'bniio профессора К. Д. Г \ и и к и. «обогащеше гооизонта В (А2 

,ъ разовзовъ) мелкоземистыми частицами прежде всего, конечно, происхо
дить въ силу распада болве круппыхъ частнцъ материнской породы при ей вы* 
в'Ьтриванш, а. отчасти, быть можетъ, и на счетъ гооизонта Л (А:). ПослвднШ въ 
своихъ верхнихъ частяхъ можетъ лишаться мелкозема и при помощи вы (увашя». 

и» образомъ, профессоръ К. Д. Г л и в к а не ВПОЛНЕ раздвляетъ вяглядъ 
на обогащ ami горизонта А^глинистыми частицами за ечетъА^а считаетъ возмож-
нымъ допустить существоваше самостоятельныхъ процессовъ об&днвшя одного 
горизонта и обогащеше другого, и даже приписать посльднимъ первенствующее 
значение. Коли распределить всю сумму глины и полуторныхъ окисловъ, заклю-
чендыхъ ьъ горизонтахъ Aj и Аа между этими горизонтами нополамъ, то полу
чится приблизительно то количество, которое заключается in, ка нтановыхъ поч
вахъ и соответствуют), содержашю ихъ въ подпочвв (т. е. ихъ немного больше 

*) Юрсктя глины Бузулукскаго у-Бзда,«Акчагыльск1я глины» Николаев, и Бузулук
скаго уЬзда, к4лозыя сишя глины апта въ Николаев жомъ у-Ьздь и т. д. 

**) А2 саратозскихъ почзов-Ьдовъ, называющихъ А, взрхнюю часть то-о слоя, 
который мы весь означаеиъ А,. 

***) Цит. иаб. 



— 491 — 

въ горизонте А чЬмъ въ С). Такинъ образомъ, mropin вмыватя вполне соотв^т-
ствуетъ учету отд'Ьлышхъ элементовъ югывашя. Но отрицать возможность рас 
пада крупнозема въ мелкоземъ въ горизонт/в А„ нить никакихъ основанш, равно 
какъ и выдуваше тонкихъ зеренъ у горизонта А).Изъ посл'вдняго па отлогихъ 
скатахъ мелкоземъ можетъ быть и смытъ и намыть внизъ по склону водою (явлешя 
«missel lemon t»). Мы укажемъ ниже на роль дефляцш при изученш мокрыхъ со
лонцовъ. Несмотря на это, однако, структура горизонта А ь особенно въ его 
мощномъ развитш, заставляет'!, принять очень ограниченное у ч а т е вн'Ьшнихъ 
процессовъ удалешя изъ него мелкозема. В'Ьдь мелкоземъ выдувашемъ и вымы 
вашемъ удаляется съ поверхности, а наиболее гумусныя, менгве слоеватыя и 
siefffee выщелоченныя части А, лежать какъ разъ вверху (А\); наиболее крупно-
земнстая, наименее гумусная и наиболее свгвтлая часть этого горизонта какъ 
разъ лежитъ на границе съ А2. 15дгвсь застаивающаяся наиболее долго вода про
изводить наибольшее выщелачивание и наиболее долго питаетъ евоимъ взв'Ьшеп-
Ki.ni!. if раствореннымъ содержанГемъ нижше слои почвы. 

Все предыдущее разсуждеше о генезисв верхнихъ горизонтовъ структур-
иыхь солонцовъ принимало въ расчетъ лишь значеше поверхностной метеорной 
влаги, безъ участья грунтовыхъ водъ и влажности. 

Профессоръ К. Д. Г л и и к а *) полагаетъ,однако, что горизонта А2 полу-
чаетъ цементируюш/ья вещества сверху и снизу; этими веществами, но его Mirbmio, 
являются щелочные гуматы, источникомъ которыхъ является сода. Что приеут-
cTiiie соды трудно отрицать для столбчатыхъ солонцовъ комплексовъ «бурой 
полупустыни»,мы говорили выше. К. Д. Г л и и к а говорить**), что «въ полу-
пустынныхъ почвахъ цементируюире растворы существуютъ всюду, благодаря 
возможности повсем'Ьстнаго образовашя гушгаовощелочныхъ растворовъ, in, 
егодбчатыхъ же еолонцахъ таюе растворы могутъ накопляться и подниматься 
къ поверхности лишь въ силу исключитсльныхъ обстоятельетвъ ихъ залегашя, 
вызывающпхъ подъемъ къ поверхности грунтовыхъ водъ. Зд'Ьсь, помимо поверх-
ностнаго, существуетъ нижнее подпочвенное увлажнеше». 

Солонцы, действительно, наичаще залегаютъ на р'Ьчныхъ долинахь, въ па-
дтшахъ балочныхъ вершинъ на арало-касшйской равншгБ***), гд'Ь груитовыя 
воды выше, ч'вмъ на сыртовыхъ плато или ненологихт склонахъ. но внд'Ьть большее 
увлажнете нижнихъ горизонтов! столбчатыхъ солонцовъ не удавалось. Если 
горизонта А въ поо.твднихъ, а также въ бурых •> почвахъ иногда является слеп;;) 

*) Почвов'Ъд'Ъте. Стр. 507—509. 
**) Стр. 494. На странице 491 той же работы указывается на болъе близкое зале-

ranie грунтовой воды подъ солонцами сравнительно съ рядо.мъ лежащими черноземами. 
На роль почвенной влаги въ генезисъ столбчатыхъ солонцовъ указываетъ и Н. А. Д и м о. 

***) Н. Н. Т и х о н о в и ч ъ пишетъ, что первыя 6—8 саж. кастйской толщи 
въ большинстве случаевъ предотавляютъ почти непрерывную сгьтъ водоносныхъ прожи-
локъ и указываютъ на частое нахождение «плакучки>,т.е. поверхностной грунтовой влаги. 
Гидрогеологичечскш очеркъ южной части Новоугенскаго у'тьзда Самарской губ., Изд. 
Г. К. 1908 г. т. xxvTi, № 5 . Смотр-вть такъ же 1 гл. наст, работы, 

http://Ki.ni
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влажнымъ, «клеклымъ», то карбонатный слой С всегда сухъ въ лйтнее и осенее 
время, когда приходилось брать образцы ихъ. 

Во всякомъ случагЬ, допуская вмывате йъ горизонте Аг снизу, мы должны 
считаться съ еуществоватемъ карбонатнаго горизонта (известковыхъ стяжанш). 
Въ настоящее время вопросъ о горизонте скоплёшй извести не представляется 
такимъ ясными какъ прежде,когда его иллкн хальное происхождеше (Выеоцк' Й, 
БогослйвскИ! , Г и л ь г а р д т ъ ) выдвигалось на первый планъ. Въ настоящее 
время Н. А. Димо и Н. Г. Высоцкпг выдвигаютъ новые источники СаС03 

процессъ ильпульверизацт и первоначальное содержите извести въ породт*). 
Последнее обстоятельство мы уже подчеркнули для каштановыхъ и карбонатныхъ 
почвъ Новоузенскаго увзда. Всасываше влаги вышележащими пластами изъ водо-
носныхъ горизонтовъ вообще карбонатной породы, какъ показываютъ наши на-
блюдeнiя надъ сыртовыми глинами Самарской губернш, является иеточникомъ 
неравномерна™ раеиредвлешя СаС03 въ ихъ толщахъ. Горизонтъ известковыхъ 
стяжашй въ наибольшемъ числе и наиболее крушшхъ въ бурыхъ глинахъ залегаетъ 
въ Новоузенскомъ уЬздгЬ какъ разъ надъ слюдистыми песками, верхтй слон ко-
торыхъ является водоноснымъ горизонтомъ. Подобный явлешя удавалось заме
тить и въ Самарскомъ уезде. 

Такимъ образомъ, мы не видимъ возможности отрицать двустороннее про
исхождеше столбчатаго солонца. Какхе же элементы пршбрътаетъ онь сверху**) 
и снизу? Ответь на это нужно ждать отъ болхзе детальныхъ и точныхъ и8сл*вдован] и, 
особенно на станщяхъ,где возможно следить за воднымъ и солевымъ режимомъ 
почвы въ течете всего года. Какъ разъ наблюдены! этого рода чревычайно млло. 
Лишь относительно полуторныхъ окисловъ съ уверенностью можно говорить о 
движеши ихъ сверху и о материнской пород'Ь, какъ объ источнике карбонатовъ 
и растворимыхъ солей. Мы видъчш, что вообще вся толща касгайскихъ осадковъ 
и бурыхъ еьгртовыхъ глинъ богата и карбонатами, и растворимыми солями, и лишь 
сильно выв1зтргвлые Bepxnie горизонты лишены легко растворимыхъ солей, поэтому 
вопросъ о происхожденш этихъ солей въ солонцахъ Новоузенскаго уЬзда ре
шается сравнительно легко. Лишь безсолевыя и пекарбонатныя по])оды палео
цена колеблютъ универсальность УТОГО воззргвн!н. 

Образцы №№ 204, 250, 275 показываютъ,что на глубине 40—50 см. заклю
чается 0,з—0,8°/о растворимигхъ въ воде веществъ, между гЬмъ какъ материн
ская порода —кремнистая глина палеоцена—почти не содержитъ ихъ вовсе.Элю-
в1альныя н делюв1альныя породы, происходящая изъ этихъ глинъ, по виду своему 
похожи на сыртовую глину, только серее ея, обогащены, какъ это наблюдается 
въ образце № 250, гипсомъ и углееолями (вскинаше на 30 см.). 

Следовательно,формироваше этихь делкшальныхъ и элклпальныхъ породъ 
часто протекаетъ въ гвхъ же устотняхъ, какъ и образоваше бурыхъ глинъ, т.-е. 

*) Цит. раб. стр. 310. 
**) Мы исключаемъ большое значение импульверизаши, поэтому рЬчь идетъ лишь 

о вмыванш. 
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иь услопгяхъ накоплешя продуктовъ йыв'Ьтриватя на мвотЪ. Эгн усдошя изме
няются внешними агентами лишь m почвснномъ слсв, гдъ" различный детали 
рельефа опредъмяють степень итлубину выщелачивашя. Процеезъ образования 
поподъ и генезиса почвъ такъ связаны въ е (иное двлое, что вопроаъ о томъ, обра
зовались ли соли солонца въ породе и съ породою, или въ процессе почвообра-
зоватя,—не всегда можетъ быть р"Ьшенъ съ определенностью. Если чы знавмь, 
что касшйеюе осадки и сыртовыя глины, по крайней M'spi, въ болгве глубокихъ 
горизонтахъ, уже заключали соли in, перюдй ихъ образования, то относительно 
элкшальньгхъ и делкшальныхъ глннъ,происходящих'!, изъ безеолевыхъ отложешй, 
можно сказать то же, потому что вагвств съ почвами они образуются и сей'ча д.. 
Невидимому, услоьчя обраяовашя наземныхъ отложешй не менялись въ пашей 
стран!; уже долгое время. 

Мокрые солонцы. 

Цоцъ мокрыми солонцами мы разумъ'емъ большею частью безетруктурныя 
почвы,очень богатый солями уже въ нерхппхъ слояхъ и, какъ показывають набяю-
детя, находянцяея подъ большими влгятемъ грунтовыхъ водь. Помимо прямыхь 
указан^ на неглубокое етояше воды (какъ въ случаяхъ нижеописываемых!, об
разцовъ №№ 282, 278, 126) подъ этими почвами, объ этомъ говорить ихъ большая 
в гажность въ инжиихъ горизонтахъ. Если относительно столбчатыхъ солонцовъ 
можно признавать преимущественно вл1яше влаги, движущейся сверху*), то для 
генезиса мокрыхъ солонцовъ большею частью совершенно ясно учлспе влаги 
грунта. Морфологическое опиеаше нашихъ образцовъ помещено въ следующей 
таблиц*. 

Морфологич(Н'к!я е войства мокрыхъ *олоицовъ. 

№ Пунктъ. 
г о о. о 
X 

Мощность. 

5 

А. + 
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fi 
с о 
со 
S 
а. 
t-

«' 
ж 
с 
S 
о 
во 

4> 

X 
X 

VO 

х • <и 
к с Р аститель 

ность. 

Замъчашя о морфо-

попи почвъ. 

с а_ н т и м е т р ы. 

137 Куриловка, 10 35 — 20 Сверху идетъ плот-
дол. Б. Узе- ный с-Ьровятый, распа-
ня. дакшнйоя на комья го-

ризонтъ. Подъ нимъ.съ 
10 см., идетъ бурая, 
рыхлая, гороховатая 

1 масса съ б-Ьлыми пят
нами на 20 см С—гли
на мягкзя и ел. влажн. 

*) Эту мысль мы выразили въ бол-fee рйзкой и категорической формъ вь нашел работв. 
«Почвенныя условия вдоль проектируемой лиши Семипалатинск -Вгьрный.» Стр. 95. 



- 497 

№ Пунктъ. о 
О. 
о 

Мс 

я 
X 

щность. 

А. + 
< 

1-
X 
о 
S О. о 

к 
S 
nt С 
S 
о 
Щ 

л X 

ж 
а; 

tr 
п 

я „ 
Раститель- Замъчашя о морфо-

лопи почвъ. 

с а н т и м е т р ы. 

\2Ь\ Бл. р. Горь-; 
I кой 2-ой,рав

нина. 

93 

15 I 42 ! 3 0 ? | 3 0 ? Типецъ, Sali-
cornia(?), нт=.ск. 
полын. 

Тащиловка, 
равнина. 

10 30 15 30 Salsola, Pyreth-
rum, Obione (?), 
Рт=дюе кусти-

; ки. 

Передовой 
пооелокъ, 
равнина, 
плоское уг-
лублеше съ 
ровной по
верхностью и 
крутыми бе
режками въ 
10—20 см., 
окруженное 
столбчатыми 
солонцами. 

9 | 5 9 ? 15 22 Почти ничъмъ 
не покрытое 
пятно, окру
женное зарос
лями Arth. ma-
гШта(на столб-
чатыхъ солон-
цахъ). 

282; Лиманъ 
Осинки къ 
С.-З. отъ 
Александр. 
Гая. 

3—6^5—10 30 

127 Близъ Горь- ! — : — 
кой 2-й пони-

i жеше между 
: двумя низки
ми увалами. 

33 

— Почти нЪтъ 
растенш. Ма
ленькое изъ 
Chenopodiaceae 
фтлетоваго, 
цвтота не зак-
рываетъ глад
кой cipoft сла
боволнистой 
поверхности 

! почвы. 

2781 X. Поздня-
ковъ подъ 
южнымъ 

2—5 10 30 

Съ 
пов. 

Съ 
пов. 

30 Salicornia и др. 
солянки. 

Salsola, Obione. 
Ртздко. 

Поверхность почвы 
покрыта выцвътами. 

Сверху (Ах)—сърый 
дов. плотный, комкова
тый горизонтъ, подъ 
нимъ (А2) —комковато-
столбчатый коричневый 
горизонтъ. 

Сверху лежитъ ко
рочка въ 1 см., подъ 
нею бурый умъренно-
рыхлый слой,переходн
ики въ желтобурый 
суглинокъ. Лжегрибни-
ц а н а 10 см. 

До 1,5- -3 см. короч
ка, сЬрая сланцеватая, 
пористая, вверху по-
рошковатая. Внизу бу-
рЪетъ, подъ нею до 12 
см. идетъ бурый ум^-
рънно-плотный, комко
ватый, пористый гори
зонтъ. 

На 2 2 - ж и л к и (гип
са?) и пятна Са Со3. 
Слабо сввтлъетъ 
книзу. 

А] — сланцевато, по
ристо. 

А2—неровно-пестрый 
горизонтъ, съ желтова
тыми и съроватыми пят
нами, переходить въ 
В - гороховато-комко-
ватый горизонтъ и 
С—желтобурую сугли-
ну. 

Почти безструктур-
ная почва. Вверху ком
ковата, ниже рыхла, 
вязка и бураго цв. 

Сверху лежитъ рых
лая пористая,легко от
деляющаяся корочка, 
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№ 

66 

**\ 
51 

Пунктъ. 

склономъ 0-
Сырта. Пони
жете между 
двухъ ува-
ловъ. 

Равнина у р 
Соленой Ку
бы. Понижен
ное, мокрое 
мъсто. 

Костычев-
ская станщя. 

Мощность. 
! | 

а. А. « 
X х < 

с а н т 

Го
ри

зо
нт

ъ 
вс

ки
па

ни
я.

 4* ж 
а к ж с ж 

и м е т р ы. 

_ — 

Раститель

ность. 

Salsola soda, 
Salicornia her-
bacea, Petrosi-
monia, Sueda 
maritima, Sueda 
corniculata, Ko-
chia(hissopifolia). 

Замъчашя о морфо-

лопи почвъ. 

покрытая свьтловатымъ 
налетомъ. Подъ короч
кой — темносЬрая ко
ричневатая масса ком
коватой структуры, 
книзу буреющая, со 
слабой вертикальной 
отдельностью, посте
пенно переходящая въ 
С — ^урую, желтую, 
прилипающую влажную 
глину съ сЬрыми пят
нами. 

Выцветы солей. Мок
рая почва безъ ясной 
структуры. 

ОЬрая, глинистая 
почва, на вкусъ соло
новатая. 

Къ почвамъ предыдущей таблицы слт>дуетъ добавить №№ 223 и 224 солонцы 
на srimy. № 223—почва съ корочкой свйнтЬй И рьшгМ, подъ которой залегаетъ 
плотный комковатый сЬраго цв-Ьта горизонтъ, переходящчй въ свътлую, б-Ьлую 
элкшальную породу на мт>лу. Вскипание бурное съ поверхности. 

Какъ можно усмотреть изъ таблицы, отъ столбчатыхъ солонцовъ до без-
структурныхъ мокрыхъ, наблюдаются переходы. Горизонтъ Aj редуцируется до 
тонкой корки, иногда делается твердымъ и тогда напоминаетъ корки сЬрыхъ 
туркестанскихъ солонцовъ. Горизонтъ А2 теряетъ столбчатость, делается комко-
ватымъ, затЬмъ пестрымъ и вязкимъ. На поверхности появляются выцв'Ьты солей, 
а иногда въ разрт>згЬ эти соли кристаллизируются въ видт. жилокъ. Поэтому почвы 
предыдущей таблицы мы разд'Ьляемъ на двй категорш: солонцы корковые и со
лонцы безструктурные. Къ послтщнимъ относятся №№ 127, 278, 66 и 51, отчасти 
223 и 224. Остальные отходятъ въ первую группу. Общее для всЬхъ почвъ об&ихъ 
категор1й—несомненное учаспе въ ихъ образовали грунтовой воды, что видно 

*) Образцы Н е у с т р у е в а . 
**) Образцы Б е з с о н о в а . 
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по влажнымъ, глубокимъ горизонтамъ ихъ, кромт. того,сближаетъ ихъ между собою 
большая солоноватость,преобладаше Salsolaceae и чрезвычайно слабое развгспе 
растительности. Но группа безструктурныхъ солонцовъ заключаетъ наиболее 
безструктурныя и наиболее солонцеватыя земли, грунтовыя воды почти доходятъ 
до поверхности, верхше горизонты почти мокры. 

Таблица анализовъ мокрыхъ солонцовъ. 

1 
№ 

126 
~ 

93 
] i t / 

/243 

. 
282 
_ 
— 
— 
127 

278 
—-
— 
66Б 
223 
— 
224 

Горизонтъ 
(глубина 
въ санти-
метрахъ). 

О— 8 
8—20 

45—50 
1 — 10 

Корочка 
2—10 

15—20 
80—85 

0 - 5 
5—12 

13—25 
35—40 

2 - 1 2 

2~3с 5—15 
3 0 - 3 5 

0—10 
1— 8 

(С) 25—30 

Содержаше. 

1 £ 
•*> к" 

4 ,28 

1,86 
' . « • 
U 

2 
2,3 4 

*>И7 

' • 7 8 

^ > 0 8 

— 
5.00* 

6,„: 
8,01 

с о а о 
о • о. а 
К о 

U, ffl 

2 , 76 
4 ,34 

6 ,19 
4, 6 5 
^>99 
4 ,39 
4 ,99 
4 ,34 

— 
— 
•— 

5 ,53 

• • 

ю о 
СГ я 
S . 
2 го 
5 К 

ч? И 
^S о 

п 

1,4Р 

' •79 
2 ,75 
2 , 5 ! 

— 
0 •^'45 

I 
1 

— ! 
— 

' : 

К 
to х 
О и 

о. а 

р 

8,4, 
° ' 3 0 

10»2Э 
8,20 
8,75 
8,17 

1 1,07 

4 ,92 
9 ,22 
8>91 
' ,40 

П , 0 6 

'— 
! 1 

13,В7 

1 ! 

Количество. £ 

о 
с 
о . 
Я я 
х О go 

>> н 
0 

0,5 

~~ 
— 
— 
— 
0,20 
4 
^ , 9 9 
^ , 1 2 
Ке 

опре
деля
лось 

3,18 

— 
— 
— 
— 

28 , и 
37,26 
2 7 

во
ри

-
. 

въ
 

со
ле

й,
 

ря
 о

тъ
 

. 
су

х.
 

Oi
 

. 
вы

т.
 

Б к я g о я 
я> Я о « Л о 

О, а о С с а 

« й Я 
a*- c S 

< 3 л С 
о s 

Iv й-*0 

ц е н т 

0,430 1 0 , u 4 

— — 
0,492 0 ,0 ,2 
0,168 ! 0 , 0 з в 
0,526 . 0,0770 
2,334 : О,з20 
1 < Г ) 
1 '906 , и , 254 

0,0496 0 ,о2 в 

0,136 О , 0 3 4 

0,2192 О,059 
0,705 О,о54 

4,1428 0 , 3 S 17 

4,684 1 0 , 1 2 ; 
3,221 ; 0 , ] 5 1 

1,873 0 , 0 8 7 

3,4488 : 2,5644 
2,201 0 , j 9 8 ] ) 

0,625 0,об4 
1 ,134 i O. jo l 

"" 

0,0241 
0,0437 
Л u-0132 

He on-
редъп. 

0,0259 
0.0370 
0,0072 

0,0236 
0,0105 

С о д е р ж а н 1 е . 
fc О. 1 . Ё д . Ь а 

р f В 6 е~£ 8 | Й 
>, „JS i »• о .2 а „.2 
о о р о S Q 
Е / \ я S 0 я 1ч V я 

ы, 
1 

46,7 
— |(по По 

н 
16,15 | 21 , з 8 

19,38 
— 
— 

20,4в 
(по Ос 

— 

45,4 

кильо-
У) 
60,„ 
— 

52,24 
борну) 

— 
— 
— , — — 
— 1 — — 1 
— — —. 1 
— ; — 
— — 
— — 
— — 
— — 

— 
— 
—. 
— 
— 1 
— 

! 
Намт>ченныя нами выше двгЬ группы мокрыхъ солонцовъ выделяются и 

аналитической таблицей. Первая группа, корковые,—отличаясь вообще высокимъ 
содержатель раство2>имыхъ солей,богаты ими на некоторой небольшой глубине 
отъ поверхности (15—20 см. для № 111 (243) значительно выше, ч'Ьмъ столбчатые 
солонцы, причемъ maximum солей залегаетъ выше 80 см.). Вторая группа—без-
структурные солонцы—вскипаютъ съ поверхности,на поверхности же сосредото-
чиваютъ maximum солей. Въ этомъ случат, весьма любопытно распредЬлеше 
легко растворимыхъ солей образца № 278, гдт, количество ихъ уменьшается 
сверху, отъ корочки, внизъ съ 4>58 до 1,87%, доказывая происхождение солей 
какъ «выпота» растворовъ, циркулирующихъ въ грунте. То же видно и въ № 223. 
Заслуживаете внимашя также необычайно большое (абсолютно) содержавле со
лей 2—4,5% въ верхнемъ горизонте.Водныя вытяжки №№ 111—243 и 127 по-
казываютъ составъ солей. 
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Водная вытяжка. 

№ 

А 3-
ь й х ° 
о fi 
со щ 

>ч . 
" га 

Р Р 
св 

> ° - 5 Й 
£ я £ 
к g о 
& § £ 
£ * о 

Перешло въ водную вытяжку. 

Ш о с о 

X со 
Е . 
си (Д 
О. Е 

^ - | со 

Л о + 
О Я _ге 
X X О в О та сп 

О я< S o I 2 2 

6 

с 
св 

о 
св" 
2 

о 

о~ 

£о" 
! К * 

5Е 

«О 
0.0, I 
о •в- D. О Ц 
Р S 

4 Ь , 
"7«и Корочка 0 , т 0 , ш | О,0078 

2-ю £>.,,„ о , ш ;о,0070 

127 

15-20 2 о„ ЗЗЯ8 w ' 3 2 0 2 

С(80-85) 1 , и в
! 0,261 

0.381? 

0 .0023 

О.оогз 

0.0054 

0.0005 I О.0035 0,0026 О.0038 O.H9s i О.ЦЗЗ НЪТЪ. 

" .2414 0 , 1 3 в 1 О . ) 1 0 4 | 0 , 6 2 1 1 : 0 , 6 3 8 8 0,781!5 

о,т4 о, 0 „ 1764 и>108в u '0038 

С Л Ъ Д . • 0 , 5 e g 3 0,22S?i O , 0 J 5 9 

0.2590 

1>140в 

0;4017 0 , - 3 9 ] 

1.4758 0, ,8 ?") 

О * 
и;0015 ~ 

I Я 
С Л - Б Д . g 

I О 
' С 

•! i 

Въ солонцахъ первой группы, корковыхъ, мь 

I 

-

j № 

111/ 
/243 

1 — 

~ 
126 

— 

: 127 
| 

Гори-

зонтъ 

(глубина 

въ сан-

тиметр). 

Корочка 

2—10 

15—20 

80—85 

А, ( 0 - 8 ) 

А., (8—20) 

С ( ) 

А (2—12) 

Г 
у 

м 
у 

с 
ъ.

 

Ги
гр

ос
ко

пи
ч.

 в
од

а 

И 
И 
О 
в 
к а аа ь 
п) 
О . 
и 
Я 

1 

О 1 

U,3„, -

4,99 

~ 4 ' М ~ 

4,4,):2,7б|1,в0 

-J4.J --L -
) 

3,23(4,54 
1 — 

В А Л 

П
от

ер
я 

пр
и 

пр
ок

а-
ли

ва
нш

. 

— 

Ю,и 

н,п 

2 
.0 
н 
о 
го 

< 

— 

0 . U 0 

— 
- о,045 

8>71 0 . 5 1 

9,72: ~ 

14>ое! 2, ,5 

13,874 

видимъраспред'Ьлете, под* )6Н0( 

О В О Й С О С Т А В Ь . 

j 

1 
, Вытяжка фто-

У
гл

ек
ис

ло
та

 
СО

^ 
(с

вя
за

нн
ая

;. 

С п л а в 

• | га 
X 1 <о 
Е . 40 
О сч С 

5 0 { 8 

•л 2 * <в , 
О х O b j 

л е 

'5 

Я 
Ж 
Л 

s o х м 
о о 

H i e с ъ 

5 ± i 
я « О 
га . jf t* Е К 

О- и 
Ч п 43-3. 
S U О FT 

O S ; © £ 

с о д о й . 

« 1 
£ .' й 
So" 1 
.<°| ё 

X fi I Е i 
4» я : Р - У 
О о- itf от 

— ! 9,вг 5,78j 1,1,] 1,45 0,35 0,в1. 75,38 

0,п 

2,22 

_ 

— 
— 

' 3 , 9 2 5 р . 1 4 3 0>97Н ;2.327 j 0 , 5 06 '0 .426 

^2 ,999 |5 .8П 

1 3 , 1 7 4 , 4 , 7 , , 

. 

3.985 *1270'л'.289 

8.171 2 , 0 8 r i i 0 , 2 9 3 

_ ; _ _ 

16,15 5 It» 1-57 3 , 1 0 0 , 6 3 

13.40 4.80; ' К » ^ ' 4 0 0 , 6 0 

2,010 « 3 , 6 0 1 

рИСТ0-Ь0Д,ф0Д1 
кислотой. 

о 9 
О га ,у} 

V - * 4 со 

Я ft : X 

га ran 

З.оз 

— 

2.315 

1 '037 6 2 , 4 д 8 1 ,730 

— — ' — 

0.88 «4,32 | 2,8 , 

4,48 5 6 , 2 0 3 , 4 0 

1,„ о 
1 

2.388 
* ) 

1>5 3в 

— 

1,31 

1.80 

ОЙ 

1 

я 

i 
0 
с 
ГС * . 

i 
J8 

1 I 

0„;т 

— 
-
0,8! 

0,3! 

— 

Таблица показываетъ, что корочка, какъ и сл'Ьдуетъ ожидать, богата SiO, 
и об'Ьдн'Ьна сравнительно Al203+Fe2O3+P2Oa, »а исключетемъ растворимаго въ 
НС1 глинозема. Богатство полуторными окислами слоя А2 (подъ корочкой не
посредственно) видно по образцу № 126 (22,ю% противъ 18,86 въ горлзонгЬ Г), 
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тому, которое замечается у столочатыхъ солонцовъ, конечно, солей здесь больше 
и он'Ь подняты выше. Хлориды начинаются сверху, сульфаты появляются въ боль-
шнхъ колкчествахъ и превышаютъ колнчествомъ хлориды уже на 15—20 см. 
Кроме яатровыхъ солей, несомненно, заключаются соли Mg и Са. 

Въ солонцгЬ № 127 уже въ самомъ верхнемъ слое мы видимъ болышя коли
чества NaCl и Na_S04, MgCl2 MgS04, CaS04. И здесь хлориды находятся вверху 
въ несколько большемъ количестве, ч'Ьмъ сульфаты, которые сосредоточиваются 
ниже: въ разрезахъ близъ Ж№ 127 и 278 мы наблюдали въ бурыхъ глниахъ боль
шое число крнсталловъ и етяжешй гипса. 

Обе группы солонцовъ, какъ уже сказано, содержать углекислый кальщй 
уже въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ, причемъ наиболее мокрые оозетруктурные 
солонцы уже почти бурно вскипаютъ съ поверхности (№ 127—3,^8°/0 С02), на
поминая этнмъ туркестансте мокрые солончаки. 

Валовой составъ мокрыхъ солонцовъ определенъ лишь для корковыхъ 
разностей. 

ВЫТЯЖКА 10%-ой СОЛЯНОЙ кислотой. 
Остятокъ. 

S 
О) 

5 о 
S-T и< 

<U 
К 

>° ^ х О 
Ofc 

а! 

М 1 

с . 
5 0 О О | O S 

Я. .0. 
О. (-

я , 

•е-
о 
о 
о 

'О >з т з 
X & 
о, н 
О «• 

7,.„, 

о 

о, и 
я о S _ 
s jj 
О (в 

о ? 
- (D 

ГО "Г 
S2 о 
£ с-
S «3 
<D Я 

°- 3 

АНАЛИТИКЪ. 

"J;159 " •546 ' '416 ' >0-6 0'ii>6 0 , ] 2 8 0 , м 5 | 0 ,1?6 ' ^ ' 0 2 4 ' 13,491 63„ 

ю Ь,-)1(, О,-,i9 ".эта 0,во» 0,473 0, ld l 0, l iS: 0,24j 1о>400 15,(|в i 64,2S 

4.,,. 

621 ^ ' 2 5 9 

^>>450 2 , 0 9 9 0 , 9 6 7 1 , 1,272 '-'ибо 2 1 , i a e ' 15 > 8 9 6 5 6 , 9 7 5 

5,336 ' ,860 0,722 0,759 0,143 0 , 8 5 . 0 U 3 1 2 0 , 6 8 i 13,764 5 8 , 

4,050 2 , 9 г 7 7,1 0 2j 1,888 0,7:11 0>143: 4. 0,ц8 22,538 9,,66 ' 58,, 203 " 4 1 8 "">638 7>466 

Потоцкш. 

( сплавлеше съ co-
J дой-Акрамовск.; 
i 10% HCI-Гуревич. 

Потоцюй. 

» *)Гуревич. 

Потоцшй. 

что несколько сближаетъ корковыя разности мокрыхъ солонцовъ со столбчатыми 
солонцами. Большое еодержаше сульфатовъ въ горизонте С почвы № 126 видно 
по валовому количеству S03 (4,48%) въ этомъ слое. Колнчествомъ сульфатовъ 
выдается горизонта 15—20 и въ почве № 111/243. Содержание MgO выделяетъ эти 
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почвы, особенно № 126 (3,!% въ горизонт* 8—20 см.). Такимъ образолгь, богат
ство сульфатами Mg и Са сильно отличаютъ корковые мокрые солонцы отъ столб-
чатыхъ. 

Что касается безструктурныхъ солонцовъ, то вытяжка 10% НС1 указываем, 
на большое содержа Hie карбонатовъ Са (7 ;1% СаО), а также сульфатовъ (С02 

недостаточно для насыщешя всего количества СаО и около 3,0% посл*дняго 
не связаны съ С02), а потому присутствие CaS04 вм*ст* Na2S04 (о содержаши 
котораго можно судить по водной вытяжк*) въ верхнемъ ело* мокраго солонца 
несомн*нно. Въ то же время количество А1203 + Fe203 чрезвычайно мало (всего 
6>98?%) и,повидимому,горизонтъ зтотъ об*дненъ ими благодаря большому увлаж-
neHiio. Не им*я анализа бол*е глубокихъ горизонтовъ этой почвы трудно судить, 
вмыты ли полуторные окислы вглубь. С*рыя и желтая пятна въ горизонт* С мок-
рыхъ солонцовъ,который приходилось наблюдать въ лиманныхъ понижетяхъ,мож
но приписать жел*зу, вынесенному изъ верхнихъ горизонтовъ почвы. 

Происхождеюе жкрыхъ солонцовъ определяется ихъ иоложешемъ. Они за-
нимаютъ, подобно лиманнымъ почвамъ- ясныя впадины и образуются въ т*хъ 
м*стахъ, гд* ен*говыя и дождевьщ воды глубоко, часто до грунтовой воды, про
мачивая землю,не им*ютъ оттока ни внутри, ни снаружи и испаряясь оставляютъ 
соли. Для корковыхъ разностей характерно частое присутствие ихъ въ р*зко 
очерченныхъ впадинахъ, съ голой поверхностью. Края впадинъ (№ 111/243) 
круты и с*рыя вдавленный пятна солончака среди черно-полынной степи очень 
р*зко выд*ляются. Ихъ поверхность, повидимому,подвергается дефлящи, отчего 
напоминаетъ токъ. Этой же дефлящей можно объяснить крутые уступчики по 
краямъ впадины. Въ то время, какъ голая поверхность мокраго солонца высох-
нетъ и начнетъ поддаваться разв*иватю, на границ* распространешя растеши 
подъ ихъ защитой бол*с влажная почва сопротивляется д*йствш в*тра и поверх
ность мокраго солонца р*зко отграничивается отъ пространству занятыхъ по
лынью*). На такихъ солонцахъ растекающаяся тонкимъ слоемъ влага быстро 
высыхаетъ на поверхности,оставляя въ почв* соли, а образовавшаяся такимъ об-
разомъ сухая корочка (изъ которой мелкоземъ удаляется дефлящей) прикрываетъ 
и предохраняетъ отъ глубокаго просыхашя бол*е глубошя части. Когда корочка 
образовалась, связь между нею и нижними горизонтами прекращается, такъ что 
поднимаюшдеся снизу по капиллярамъ солевые растворы доходятъ до нея и отла
гаются въ наибольшемъ количеств* подъ нею. Въ безструктурныхъ солонцахъ 
до образовашя корочки д*ло не доходитъ. Грунтовыя солоноватая воды, подни
маясь и испаряясь вверху почвы .почти все время поддерживаютъ верхшй гори-
зонтъ во влажномъ состоянш. Болышя количества осадковъ легко могутъ обез-
силить временно такой солонецъ, жаркое время снова сд*лаетъ его очень соле-
иымъ**). Въ частности,безструктурныые солонцы на юго-восточномъ краю Ново-

*) Часто среди такой впадины выдаются островки съ полынью. 
**) Возможно, что рыхлость верхнихъ горизонтовъ поддерживается кристалли

зацией солей, а такъ же, что гигроскопичность солей не даетъ совершенно просыхать 
почвЪ. 
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узенскаго уЬзда подъ склонами Общаго Сырта, расположенные въ плоскихъ 
депресмяхъ между мягкими увалами (эти увалы сложены бурыми гипсоносными 
глинами) несомненно обязаны своими солями водамъ грунта. Въ одной изъ такихъ 
бпадинъ мы видели самоистекающую воду изъ колодца, местами сохранились 
озерки съ каймою ВЫЦЕ-БТОБЪ солей на берегу. Точно такъ же на Костычевской 
опытной станцш В. С. Б о г д а н ъ *) описываетъ «бпреговой мокрый со-
лонецъ» (по краю берега Кубы), покрытый Obione, Suaeda,Glaux maritima и др. 
оолянковыми растешями, (кроме нихъ еще раот тъ Phrng nites со amunis—камыпгь) 
и устанавяигаеть такое же для него происхождете путсмъ испаретя съ ихъ по
верхности грунтовой влаги. Повидимому, съ такого плтна взятъ нашъ образецъ 
66Б, содержаний 3. 4 S % растворимыхъ въ воде солей. Кроме того, В. С. В о г-
д а н о м ъ **) указываются для низины черные солонцы, содержащее более 3% 
солей, среди которыхъ, по его мнЬшю, много соды; В . С. Б о г д а н о м ъ про
исхождете солей въ нихъ также приписывается поднятш и испаренш растворовъ. 
Для того, чтобы образовать солонецъ,грунтовая вода не должна быть непременно 
соленой, но въ местностяхъ, где климатическля услов1я допускаютъ существо-
вате соленыхъ грунтовыхъ водъ, въ некоторыхъ случаяхъ эти воды могутъ ока
заться близкими къ поверхности и образовать мокрый тонкш солончакъ. Соленыхъ 
озеръ въ Новоузенскомъ уезде нетъ; даже на арало-каепшекой равнине, по мне
нш Н. Н. Т и х а н о в и ч а, реликтами касшйскаго бассейна являются лишь 
лиманныя впадины ***),заполняющаяся пресной (атмосферной) водою. Но завися 
отъ грунтовой воды, почвы темъ самымъ обнаруживаютъ зависимость отъ грунтовъ 
и мокрые солонцы южнаго поднож!я Общаго Сырта,богатые сульфатами щелочей 
и щелочныхъ земель, несомненно стоятъ въ связи съ гипсоносными глинами (по-
видимому, касшйской транегрессш ****). 

Не располагая достаточны» аналитическимъ матер!аломъ,мы не будемъ больше 
останавливаться на генезисе мокрыхъ солонцовъ. Заметимъ только, что эти обра
зования въ Новоузенскомъ уезде очень сходны съ теми, который мы наблюдали 
на юге Семипалатинской области, въ аналогичныхъ уелов1яхъ *****). 

Однако, та разновидность мокрыхъ солонцовъ, которую мы назвали пух
лыми е(ШШ{.алш,распространенная въ Семипалатинской области и въ Туркестане, 
въ Новоузенскомъ уезде нами не была найдена, по крайней мере, въ ея типичномъ 
развитш. 

Заканчивая настоящую главу, а ею и все сочинете, бросимъ еще разъ взглядъ 
на обнця услов1я почвообразоватя. 

*) Отчетъ. стр. 26. 
**) Отчетъ. Стр. 31. 

***) Гидрологическш очеркъ южной части Новоузенскаго угьзда. 
****) Каспшсшя раковины найдены у поднояия Общаго Сырта на р. Подтяжкъ; см. 

гл. II. 
*****) С. Н е у с т р у е в ъ и А. Б е з с о н о в ъ . Почвенно-геологичешя усло-

З1я вдоль проектируемой лиши Семипалатинскъ—Вгьрный.Сгр. 93—96. 
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Почвенная зональность очень хорошо выражена въ Самарской губернш. 
Отъ л'Ьсныхъ земель и деградированныхъ черноземе въ, двигаясь на югъ, мы по-
падаемъ въ НовоузенскШ уЬздъ, въ область сухихъ степей «полупустыни». На 
пространстве отъ северной границы Новоузенскаго уезда до южной мы также 
видимъ зональность: убываетъ гумусность почвъ, увеличивается ихъ карбонат-
ность, появляется горизонтъ уплотнешя. Несомненно, что эта см'Ьна почвеннаго 
покрова съ СЗ къ ЮВ и Ю есть результатъ большей сухости и более высокихъ 
среднихъ годовыхъ, а главное Л-БТНИХЪ темнературъ. Какъ всегда бываетъ, на 
такихъ сравнительно ровныхъ м'встностяхъ изм-Ьнетя въ климате чрезвычайно 
постепенны и также нечувствительно изменяется и почвенный покровъ. Но при
близительно па параллели г. Новоузенска мы видимъ резкое изм'внетпе почвеннаго 
покрова, страна отсюда покрыта комплексомъ почвъ и въ этой пестроте почвеннаго 
покрова иачинаютъ играть важную роль различные солонцы и среди иихъ струк
турные. Что же такое произошло въ этой местности,чему обязана такая быстрая 
перемена общаго характера почвеннаго покрова? Почему появились комплексы 
почвъ, столь характерные для «полупустыни», по Mii-biiiio, теперь уже многихъ 
почвоведовъ, готовыхъ выделить зону комплексовъ*). 

Новымъ факторомъ, который такъ решительно повл1ялъ на почвы,—явилось 
измгьнете рельефа. Расчлененные, съ глубокими грунтовыми водами, сырты усту
пили место почти не расчлененной равнине, обсохшему дну арало-касшйскаго 
бассейна. Эта равнина почти безсточная область, почти не дренированная**). 
Подоб!емъ ея въ сыртовой области являются широшя речныя долины, который 
часто покрыты подобпымъ комплексомъ почвъ, даже очень далеко на С отъ этой 
«полупустыни». 

НаслЗпцемъ древняго дна, кроме его ровноты, явились, быть можетъ, ли-
манныя впадины***), а затемъ, когда море схлынуло, кое где атмосферныя воды, 
сбегая съ сыртовъ, вырыли ерики, а русла Узеней, выйдя изъ сыртовой области 
и врезаясь въ равнину, устремились по направлешю къ отступавшему морю, но 
не достигли до него и кончили свое течете въ Камышъ-Самарской впадине. 

Въ разсеченныхъ местностяхъ рельефъ играетъ огромную роль по отношенш 
къ почвенному покрову, являясь распределителемъ влаги и тепла. На равнине 
эту роль распределителя влаги играетъ микрорельефъ, ничтожныя изменешя 
въ высоте и въ наклоне; здесь пршбретаютъ значеше грунтовыя воды, сравнитель
но высогая благодаря подтоку и недренированныя, благодаря отсутствш балокъ. 
Такимъ образомъ, микрорельефъ получаетъ свое значение лишь благодаря от
сутствш большого расчленешя и дренажа, и видъ «полупустыни» Новоузенскаго 
уезда есть, такимъ образомъ, следслтае ея равнинности и нерасчлененности. 
Но эта роль микрорельефа возможна лишь въ техъ местностяхъ, где влага является 

*) Въ 1902 г. мы высказали мнъше о зон-fe комплексовъ, но въ настоящее время наши 
взгяды приняли, какъ увидитъ читатель, несколько иную форму. 

**) Н. Н. Т и х о н о в и ч ъ, цит. раб. стр. 351. 
***) См. цит. раб. Н. Н . Т и х о н о в и ч а . 
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въ минимуме. Тамъ же, гд4 ея много, такихъ контрастовъ въ почвенномъ покрове 
и на нерасчлененныхъ равнинахъ не наблюдается. Поэтому, обязанный своимъ 
проиехождетемъ равнинному виду страны комдлексъ почвъ юга Новоузенскаго 
уЬзда, не являясь зоной, въ точномъ смысле этого слова, есть все-таки явлете, 
возможное лишь въ определенной зоне, интразональное явлете. Большая области 
и сплошной характера области комплекса въ нвкоторыхъ м'Ьстностяхъ д^лають 
это явление похожимъ на зону. 

Въ зональномъ раеположенш комплексовъ проявляется значете, исторш 
пространствъ южной, а главнымъ образомъ,юго-восточной Россш.Молодость страны, 
выражающаяся ея равнинностью и нерасчлененностью есть почвообразовательный 
факторъ, причина интразональнаго явлешя. Какъ ни сухъ климатъ, какъ ни мала 
деятельность р'Ькъ, все-таки расчленение страны растетъ, балочки вторгаются 
«въ плато» отъ глубокихъ руслъ Узеней и другихъ речекъ. Микрорельефъ теряетъ 
свое решающее значете. Вместе съ этимь расчленетемъ сокращается площадь 
комплексовъ, надъ столбчатыми солонцами и черноземовидными падинками въ 
такихъ дренированныхъ м'Ьстахъ начинаютъ преобладать бурш или каштановыя 
почвы, почвенный покровъ нивеллируется, насколько, впрочемъдгозволяютъ это 
услов1я грунтовой влажности*). Если размывъ пойдетъ до образоватя сыртовыхъ 
междуртзчныхъ уваловъ, хорошо дренированныхъ балками, то на долю комплектовъ 
останется немного места. Правда, этотъ процеесъ расчленешя идетъ медленно **), 
сухой климатъ мт>шаетъ большому размыву, но размывъ неуклонно идетъ впе-
редъ: кто видйль берега Узеней, тотъ, наверное, будетъ помнить многочислен
ные овражки, идупце отъ речекъ въ степь; местами изъ Новоузенска на Алексан-
дровъ Гай дорогу приходится все дальше и дальше переносить отъ разки. Овражки 
растутъ,образуются обвалы,вода прорываетъ подземныя галлереи въ вершинахъ 
этихъ овраговъ: это явлете суффозт весьма часто наблюдается въ крутоеттшныхъ 
берегахъ Узеней. Такимъ образомъ, «опреснете» мы понимаетъ какъ уменьшенге 
площадей комплекса вслъдств!е расчлетя страны***). Именно, должно при этомъ 
уменьшаться количество солоицовъ, всл'вдств1е дренажа; микрорельефъ будетъ, 
конечно, играть некоторую роль вгатЬдс^е того, что при сохранение нын^шняго 
климата влага будетъ находиться попрежнему въ minimum'e и ея количество 
будетъ определять густоту растительнаго покрова—следовательно, гумусность 
почвъ,—явлете гумусной пестроты сохранится. 

*) ЧЬмъ меньше проницаема (т.е. ч-Ьмъ больше препятств1я представляетъ проса-
чивашю водьО, тЬмъ трудн-Ье происходитъ процеесъ нивеллировки почвеннаго покрова. 

**) Рельефъ сыртовой области образовался въ эпоху высокаго стояшя и отсутств1я 
арало—каепшекаго бассейна, когда, повидимоу, климатъ былъ влажнъе. 

***) Въ нашей работъ «Почвенно-геологическШ очеркъ Новоузенскаго угъзда» нъко-
торыя выражетя дали поводъ Н. А. Д и у о предположить, что мы оисуемъ сбращен1е 
всЬхъ почвъ арало—касшйской равнины въ черноземы. Между гЬмъ, мы хотъли отмътить 
лишь сравнительную быстроту образовали темнокаштановыхъ почвъ падинокъ и причину 
большихъ различай въ ихъ гумусности. Въ этомъ смыслъ можно понимать выражеше: 
«разъ начавшись,процеесъ образовашя чернозема идетъ впередъ». Кром-Ь того, мы по по-
нятнымъ причинамъ не предполагаемъ, что изложенный нами въ текстъ процеесъ умень-
шешя пространствъ почвеннаго комплекса можетъ играть особенно благотворную роль 
въ сельскомъ хозяйстве. 
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Конечно, процессъ «опр^снетя»—геологический—совершается съ геологи
ческой медленностью; онъ обусловленъ,кром,Б того, изв'Ьстнымъ гсологичеекимъ 
statu quo. Изм-Ьнеше климата и высоты страны и друпя причины могутъ сделать 
совершенно инымъ ходъ геологическихъ процессовъ въ нашей области,—но это 
уже выходитъ за пределы предвидимаго. 

Понимая почвенный покровъ страны, какъ результата геологическаго про
цесса, мы въ этомъ сочиненш неоднократно возвращались къ геологической исто-
рш описываемой нами страны. Но эта страна лишь небольшая часть обширнаго 
пространства, находившагося въ сходныхъ услов1яхъ съ начала четвертичной 
эпохи. licTopiH этой эпохи еще далеко не выяснена во всЬхъ своихъ чертахъ,и съ 
прогрессомъ нашихъ геологическихъ знашй мнопе вопросы ПОЧВОВ'БД'БШЯ бу-
дутъ освещены новымъ св^томь, если не получатъ полнаго разр^шетя. 



— 507 — 

Приложены. 

0 почвенной HapTt. 

Выпускаемая нами при этомъ сочиненш Почвенная карта Новоузенскаго 
угъзда не отражаете въ полной мйр-в нашу классификацш.Этого прежде всего не 
позволяетъ бланкь 10 верстн. карты Главнаго Штаба. Не говоря о несоглашяхъ 
съ действительностью (расположеше овраговъ, р^къ, населенныхъ пунктовъ), 
самый способъ нанесешя рельефа въ н'вкоторыхъ мЪстахъ не даетъ возможность 
дать болйе или мен'Ье детальное распред'Ьлете ночвъ.Такъ, пространства между 
Горькой (Красной), Общимъ Сыртомъ и Большимъ Узенемъ представлены чрез
вычайно схематично, какъ и весь, впрочемъ, югъ и юго-востокъ. Сыртовая граница 
частью не указана местами вовсе (напргогЬръ, между Малымъ Узенемъ и Ерусла-
номъ, а также между Ерусланомъ и Волгой),частью же СОВСБМЪ неверна, какъ на-
прим'Ьръ, между Дюрою и Большимъ Узенемъ, между Большимъ и Малымъ Узе
немъ. Попытка исправить и дополнить карту на основанш плановъ казенныхъ 
оброчныхъ статей г. Новоузенска и С.Александрова Гая дала лишь возможность 
грубо и схематично нанести лиманы: уменьшенные планы и 10 вер. карта не сов-
падаютъ при наложенш на 5 вер. и даже болйе. Кром'Ь того, такая работа, какъ 
исправлеше географическихъ картъ по плановому матер1алу, требуетъ огромнаго 
количества времени и труда спещалиста-топографа. Вотъ почему пришлось до
вольствоваться схематичной, неточной и м-встами даже неверной топографиче
ской основой. 

Нами исправлены верховья р. Нечетки, гд* на ошибку карты была указано 
еще С. Н. Н и к и т и н ы м ъ *), изменено направлете вершины р. Бизюкъ 
и положеше некоторых'!, населенныхъ пунктовъ, а также добавлено много новыхъ 
пунктовъ—еслъ, деревень и, главньшъ образомъ, хуторовъ, необходимыхъ для 
того, чтобы привязать къ картт. местности, упоминаемый въ тексте. Всяюй, 
кому приходилось работать съ плохими картами, пойметъ, какая неблагодарная 
задача привязывать къ нимъ свои наблюдешя. 

Другая причина схематичности почвенной карты—это ея малый масштабъ, 
не позволяющш нанести достаточно подробностей, и, наконецъ, третья—недо
статочно подробное изел'Ьдоваше н'вкоторыхъ местностей: такъ, въ западной части 
увзда А. И. Б е з с о н о в ъ работалъ всего два л^та, тогда какъ восточная часть 
по счастливой случайности подверглась бол^е полному изученш**). Для Общаго 
Сырта и окрестностей, несмотря на большее число маршрутовъ, нельзя было дать 

*) Заволожье въ области 92 л. общей геол. карты Росши. 
**)С. Н е у с т р у е в ъ могъ посетить ее еще въ 1906 г. въ качестве производи

теля работъ Самаро—-Оренб. Переселенч. Партш. 
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подробной карты, благодаря сравнительной сложности рельефа и чрезвычайной 
схематичности карты. Поэтому на карту мы не нанесли иЬкоторыхъ болыпихъ 
подраздйлешй нашей класеификацш, а именно, со св'Ьтлокаштановыми почвами 
мы соединили бурыя почвы и не выделили карбонатныхъ разностей*). Комплексы 
почвъ южной части увзда не разделены по преобладающимъ почвамъ**). Точно 
такжемепшя пятна на столбчатыхъсолонцахъ въ сыртогой области,надинные черно
земы и грубыя почвы часто не могли бшь обозначены. Границы почвенныхъ обра-
зовашй нанесены въ возможно полномъ соотв'Ьтствш съ нашимъ матер!аломъ, 
однако,и зд-веь плохое изображеше рельефа отразилось на схематичности нашего 
чертежа.ВсЬ эти необходимый замъ'чашя им-Ьютъ пошью показать,съ какими об
стоятельствами считались авторы при черчеши почвенной карты, отнюдь не оправ
дывая недостатковъ самой работы. Но, по мнгшпо авторовъ, несмотря на всю 
свою неточность и схематичность, почвенная карта даетъ представлена объ общей 
ситшй почвенныхъ образованш на пространстве Новоузенскаго увзда, показы-
ваетъ ихъ закономерность, а потому не лишена научнаго *наченад. Что же касается 
практическаго значешя ея, наприм'връ, для агрономш, то при умтшьи разби
раться въ общихъ вопросахъ и прилагать общдя м'Ьрки въ отд'Ьльныхъ случаяхъ, 
наша карта въ связи съ текстомъ, намъ кажется, также небезполезной. Ни одна 
карта не им^еть ЦГБЛЫО фотографически точно передать действительность,—это 
дт^ло плана. Даже по 2-хъ и по 3-хъ верстной карт-в трудно судить о деталяхъ 
ночвеннаго покрова и т^мъ мен^е возможно точное опред^лете почвы данной 
точки на картЬ. Карта вгьрна лишь для пространства нгъкоторой предгъльной 
величины, смотря по масштабу и точности. Составить почвенный планъ такой 
громадной территорш, какъ Новоузенсгай уЬздъ, съ пространствомъ въ 3 милл. 
десятинъ—дошо нт>сколькихъ лгЬтъ и многихъ лицъ. Такая работа не входила въ 
задачу авторовъ. 

*) Въ этомъ, карта является воспрэизведешемъ нашей 30 вер. карточки въ«Почвенн(,-
Геологич. очеркгъ Новоузенскаго у. Самарской г.» 

**) ЗдЪсь, главнымъ образомъ, играла роль невозможность npiypc-чить комплексы къ 
карт-fe. -. 
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Приложение къ IV влавгь. 

Классификафя почвъ Новоузенскаго уЬзда. 
A. Зональные почвы. 

I. Черноземы. 
1. Тяжелые суглинистые. 
2. Средше и легюе супесчаные. 

II. Каштановыя почвы. 
а) Т е м и ы я . 

i 3. Тяжелыя глинистый. 
< 4. Средшя. 
( 5. Щебневатыя (нэ кремнистыхъ глинахъ, на 

м-Ьлу и проч.). 
в) С в ъ т л ы я. 

в') Некарбонатныя. 
I 6. Тяжелыя глинистыя. 
< 7. Средшя и легшя суглинистый. 
I 8. Щебневатыя. 

е") Карбонатный. 
9. (бурно вскипаюипя съ кислотою). 

III. Бурыя почвы. 
а) 10. Н е к а р б о н а т н ы я . 
в) 11. К а р б о н а т н ы я (бурно вскипающая съ кислотой). 

B. Интрозональныя почвы. 
I. Черноземы сыртовыхъ надинъ. 

12. Тяжелые глинистые. 
13. Средше супесчаные. 

II. Долинные черноземы. 
14. Суглинистые. 
15. Средше легше супесчаные.. 

III. Черноземовидныя ночпы падинокъ. 
а) 16. Бол-fee темныя, приближаюиияся къ 

черноземамъ. 
в) 17. Бол-fee Св'Ьтлыя, приближаюип'яся къ 

каштановымъ почвамъ. 
IV. Почвы лимановъ. 

а) 18. Ч е р н ы я с т о л б ч а т ы е . 
в) 19. Мокрыя, при ближающ1 я къ по лу бо лотнымъ. 
с) П о д з о л и с т ы я. 

I 20. На срединтз лимановъ. 
) 21. Подъ пъсомъ. 

V. Солонцы. 
а) 22. С т р у к т у р н ы е и столбчатые , 
в) Мокрые. 

в') 23. Корковые. 
в") 24. Безтруктурные. 

C. Почвы азональный 
[ 25. Грубыя щебневатыя на кварцитахъ и 
I кремнистыхъ глинахъ. 
J 26. » » карбонатныя на м-влу. 
( 27. Супеси. 

Д. Геологичеешя образовали. 
I 28. Пески барханные и дюнные. 
< 29. Площади выдувашя и размыва. 
( 30. Современный р-Ьчной аплювШ. 
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Приложете къ IV гл. 

I. 

Таблица поглотительной способности (къ NH3) различныхъ почвъ Новоу-
зенснаго уъзда. 

(Опред-Ьлешя С. М. Гуревича) . 

№. 

249 

38 

247 

239 

240 

245 

243 

26Б 

788 

Горизонтъ. 

А 

С 

А 

А 

А 

А, 

А, 

А, 

Аа 

С 

Корочка 

2—10 см. 

А 

А г 

С 

Назваше почвы. 

Каштановая (темная) 

Столбчатая темноцвЪтная почва лимана 

Мокрый солонецъ 

Черноземъ зап. части у-ьзда 

Бурая почва . - . . . 

Поглотитель
ная способность 

(по отношешю къ 
NH.) %. 

Каштановая (темная) ел. щебенчатая 

Долинный черноземъ . -

Черноземовидная почва падинки 

Структурный солонецъ 

31.,7 

34 „ , 

29,83 

28„8 

26. м 

14,1в 

4 1 , м 

24 > 1 2 

31,„ 

20,58 

21, 0 

З8.и 

32* , 

38„ 

30,0 
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Приложены. 

II. 

Уд-вльные etca почвъ Новоузенскаго у%зда. 

(ОпредЪлешя П о то ц к а г о). 

№ 

248 
— 

239 
— 

245 
— 
— 

240 
— 
— 

243 
444 
200 

Горизонтъ. 

А 
С 
А 
С 
А, 
А2 
С 
Аг 
А2 
С 

2—10 см. 
(Бурая глина) 

» » 

Удельный 
В^СЪ. 

^>7347 

2«7481 

2,5703 

2.7555 

^'8058 

2>692в 

2,7162 

^,6845 

2,7180 

2,8338 

2>867 

2,7887 

2,7417 



Опечатки и ошибки. 

Строк 
10 
11 
7 

16 

1 
20 

4 
/ 
8 

12 
7 
1 
1 

17 
! '-
10 
18 
4 
7 
1 
7 

18 
14 
17 
20 
14 
12 
15 
21 

3 
15 
9 

10 
10 
12 

а. 
св. 
сз. 

. 
св. 
сн. 

. 
св. 
св. 
СВ. 
ск. 
сн. 
св. 
Сн. 
СН. 

он. 
сн. 
сн. 
сз . 
С . 

сн. 
сз . 
сз . 
ск. 
сн. 
сн. 
ев 
сн. 
он. 
сн 
сн. 
СБ. 

» 
св. 
сн. 
с;: 

1 и 12 сн. 
11 
9 
9 

17 
7 
9 
3 
3 
7 
5 

20 
1С 

7 
3 

12 
4 

16 
16 
20 

св. 
зв. 
сн. 
сн 
св. 
св. 
сн. 
сн. 
св. 
св. 
св. 
сн. 
сн. 
св. 
ев 
сз. 
сн. 
сн. 
сн. 

Напечатано: 
толщинъ 
толщинахъ 
СЗ 

оупорноеть 
сноводнымъ 

Сенвоена 
и к: 

егся 

гирп 
Сдано 
клюдцевъ ' 

озъ 
нчатозелныхъ 

I уборка 
годозъ 
годовъ 
Гейну 
в'ЬсЬ 
освободить 
Доценко 
первую 
пуремой 
Тор-; 
Карзнана 
меридиональное 
Ч у м к а 
сколнъ 
Н. А. Андрусовымъ 

правдоподобно 
исключешемъ не вскипают* 
0-05 
^ 1 0 1 
0,01 
газоваго 

та 
на ев Щ'Ьтельствуютъ 
аллюз1альной 
corneusa 
И тогда 
30 с; 
Cordium 
pseudaeduie 

• Д 

Доценко 
поверхонсти 
съ'ззрномъ 
Н . А. 
матер1алъ 
та : [Ъ 

• 

акъ 
гоелс 
Ma ;irausp 
зерна 
сугрубы. 

Сагьдус-тъ: 
толцгЬ 
толщахъ 
ССЗ 
водоупорность 
воднымъ 
Семенова 
каш я 
является 

ant. 
КИРГИЗЫ 
Однако 
бшодцевъ 
оусликовыхъ 
климата черноземныхъ 
11 уборка 
годъ 
годъ 
Гейнцу 
въ въсЬ 
обводнить 
Даценко 
верхнюю 
уремой 
Торгунъ 
Еруслана 
мерид1анальное 
Чудина 
оклокъ 
Н. И. Андрусовымъ 
аптиховъ 

подобно 
• исключешемъ вокипаютъ 

о,05-о,01 
<0,o i 
<0 .o i 
эоловаго 
сырта 
свидетельству ютъ 
элюв!альной 
corneus 
Иногда 
30 еант. 

idoedule 
заевд. 
Даценко 
поверхности 
южномъ 
Н. И. 
матергалы 
такъ же 
завет 
на р . Камышлакъ 
геопогш 
Ma:tra sp' 
дерна 
сугробы 



II 

Стр. 
189 
194 
» 

200 
202 

» 
211 
212 
213 

» 
214 
215 
216 
» 

221 
» 
» 

222 
224 
225 

» 
227 
228 
230 
232 

» 
233 
234 

» 
240 
259 
261 
269 

» 
274 
275 
280 
289 
308 
309 
311 
334 
336 
341 
342 

342 
346 
» 
» 

347 
» 
» 

348 
351 

352 
> 

Строка. 
20 сн. 

9 св. 
4 сн. 

19 сн. 
6 сн. 

10 сн. 
19 сн. 
4 св. 
9 сн. 

14 сн. 
4 подъ табл 

22 сн. 
4 св. 
9 сн. 
2 ев 
1 св. 

18 св. 
7 св. 
5 сн. 

13 сн 
1 сн 
6 св. 

18 ев 
17 сн. 
18 сн. 
6 сн. 
18 св. 

Въ табл. 
» 

5 св. 
10 сн. 

2св (вътабл 
7 св. » 

7 сн. 
6 св. 
9 си. 
3 сн. 

12 сн. 
12 сн. 

3 св. 
12 сн 
2 сн. 

17 сн. 
2 св. 
3 св. 

19 св. 
4 св. 

16 св. 
3 сн. 

22 сн. 
14 сн. 
10 сн. 

4 св. 
12 и 13 сн. 

табл. 
» 

Напечатано: 
а также 
22 
томъ 
рельефъ холмы 
6 7 = 6 5 
6 5 = 7 0 
эллюв!апьная 
эллювш 
Сыртъ 
Сыртовой 

. Бсзусакомъ 
эллювш 
эллюв1апьнымъ 
зллюв1альная 
Л2—большое 
глины въ солонцахъ. 
эллюв1альныя 
постолько 
эллюв1альная 
Югу 
Югу 
А 
аллювиальные 
168 
перевалъ, служашдй 
ситемъ 
Стебоковской 
20 ст. 
25 ст. 
обраозмъ. 
- 4 = 6 „ 
)А-+ В А 
придаютъ 
В и С горизонта 
съ поверхности часто 
сами, 
съ В. Б . Узеня 
Лобовка 
А 
А 
115 
Cardium, Cardium на 60 ом. 
аллювиальный 
ЮЮВ 
Петропавловской— 
Новоузенской 
и въ пред-влъ 
солонцеватое 
внутри 
затопленныхъ 
15/13 
солонцеватая 
солонцеватой 
солонцеватая 
злаками съ ихъ горизон
тами углублены 
солонцеватой 
солонцевато 

Слгъдуетъ: 
а главнымъ образомъ 
222 
этомъ 
рельефъ; холмы 
67—65 
65 -70 
элкдаальная 
ЭЛЮВ1Й 
сыртъ 
сыртовой 
Безусакомъ 
элювш 
элюв1альнымъ 
элюв1альная 
А2 содержитъ большое 
глины. 
элюв1альныя 
столько 
эпюв1альная 
Ю 
Ю 
А2 
элюв1альные 
169 
перевалъ служить 
системе </ 
Стенбокдёской 
20 см. 
25 см. 
образомъ 
4—6„ 
А А + В 
которыя придаютъ 
В и С; отъ горизонта 
часто 
сами въ солонцы, 
съ 3 . Б . Узеня 
Лобковка 
\ 
Аа 
114 

съ Cardium (на 60 см.), съ 
иллювиальный 
ЮЮЗ 
Петропазлозка—Ново-
узенскъ 
въ предълы 
сланцеватое 
внизу 
затопляемыхъ 
15 18 
сланцеватая 
сланцеватой 
сланцеватая 
злаками углублены 

сланцеватой 
сланцевато 



Ill 

".тр. 
353 
354 

» 
355 

» 

» 
359 
372 
375 
376 
386 
389 

» 
390 
395 
403 
411 
413 
422 

» 
» 

426 
» 

432 
433 

» 

Строка. 
5 он. 
6 св. 

Напечатано: 
ввиду 
коричн. 

15 он.(табл.) О.гоз 
19 св. 
13 он. 

4 он. 
17 св. 
6 св. 
3 сн. 

22 сн. 

8 сн. 
5 сн. 
9 сн. 

12 сн. 
табл. 

7 сн. 
13 сн. 
6 св. 
4 сн. 
3 сн. 

11 св. 
1 сн. 

14 св. 
11 св. 
6 сн. 

434 6 св,(тайл. ' 
437 
438 
439 
442 

» 
444 

» 

445 
» 

455 
459 
460 
464 
467 

471 
» 

472 
474 
479 
480 
482 

» 
483 

» 
484 

11 св. 
2 св. 

табл. 
15 сн. 
14 сн. 
6 св. 
8 сн. 

10 св. 
7 сн. 
5 сн. 

табл. 
8 сн. 
5 св. 
3 сн. 

И сн. 
7 сн. 
3 сн. 

13 св. 
табл, 

» 
)> 
» 

10 св. 
» 

3 св. 

палеватой 

Слгьдуетъ: 
въ вид-Ь 
корочка 
0,0203 
пылеватой 

ихъ клеклость и влажность ихъ клеклость объясняется 
объясняются 
126 отличается 

А—В 
сырой 
столбчатаго 
заливаются 

126 и отличается 
А + В 
с-Ьрой 
столбчато 
заиливаются 

сноска подъ текстомъ не нужна 
OTcyTOTBie 

почва 
описываетъ 
песчановыхъ 
гиграс 
овязанъ 
заключая 
Ai203-f-Fe203 
11 
солей; въ каштановыхъ 
почвахъ 
ниже и приведемъ 
но, 
^•клонъ» 

zo, 
таблицы 

i кальщя 
ниже 
болъе 
гигорс 
такъ же 
соединено 
сулемы 
вычисляя нерастворнмаго 

А1203—Fe203) 
также супесчачыя 
соленокислой 
гигорс. 
присутств1е 
окисы жел-Ьза 
воды 

(Бол-Ье подробно 
разряда 
Осиновки 
солонцеватую 
Ранина 
НС 
34, : ,*) 
66,07*) 
А 
А", 
А " 

отсутствш 
грунтовая вода 
списываютъ 
песчаныхъ 
гигроск. 
связенъ 
заключаю шдя 
Al a 0 3 +Fe 2 0, 
II 
солей въ каштановыхъ 
почвахъ; 
выше привели (стр. 384) 
но 
Склонъ 
26), 
таблицы, 
кали 
въ посл-Ьднемъ случае ниже 
мен-Ье 
гигроск. 
такъ какъ 
соединеннаго 
суммы 
вычисляя отношен1'е не
растворнмаго 
AlA+FejOa 
также 4) супесчаныя 
солянокислой 
гигроскоп. 
присутствии 
окиси жел-Ьза 
воды, глубже вмывающей кар
бонаты въ почвахъ падинокъ 
по сравнешю оъ каштановы
ми почвами 
Бол-fee подробно 
разр-Ьза 
Осинки 
сланцеватую 
Равнина 
HCL 
34,79 
66,07 
А, 
As 

А, 
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Стр. 
484 
» 
485 
» 
492 
494 
502 
» 
503 
505 
» 
509 
» 
510 
— 

Строка. 
14 св. 
21 св. 
5 ив. 
10 сн. 
8 св. 
2 сн. 
19 сн. 
6 сн. 
18 св. 
19 сн. 
11 сн. 
3 св. 
23 св. 
табл. 
.— 

Напечатано: 
гидратичесхой 
гидратичзской 
О.ю 
А 
длич 'ете 
Изд. 
разв-Бивашга 
обезсилить 
тонкш 
расчлзшя 
отсутствия 
зональные 
интоозонапьныя 

Arthemisia 

Слгьдуетъ: 
гидратной 
гидратной 
О 001 
А, 
д в и ж е т е 
Изв. 

занш 
обезсслить 
топкШ 
расчленения 
отступашя 
зональныя 

.зональныя 

Artemisia 



Обнажен1е песчаныхъ слоевъ нижней сыртовой толщи по p. Miycb. 

f :А1 • 

Соприкосновеше^ сыртовыхъ глинъ со слюдистыми песками (слои 
богатые конкрециями углекисл. извести). Къ С. отъ Новоузенска 

по л-вв. бер. р. Б. Узень. 



Лъсъ на лиманъ Осинки бл. с. Александрова Гая. Заросли Statice. 

\ f 

Планъ каз. обр. статьи Варфоломеевской. Темныя простран
ства—пашня, свЬтлыя—солонцы. 



ч «fei 4 
V 

На Общемъ Сыртв. Казачья грань. Злаковая степь съ каштановыми 
почвами. 

Разръзъ столбчатаго солонца въ канавъ бл. с. Александрова Гая. 


