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ВИБЛЮ1Ш - j 

Олытпой 0°_ 

От^ автора. 
Предлагаемый „кратюй очеркъ почвъ Кузнецкаго увзда Сара

товской губерти", какъ и опубликованный уже въ 1913 году такой 
же очеркъ по Петровскому уъзду, является собственно поясни
тельной запиской къ понимашю и чтешю прилагаемой къ нему 
почвенной карты уъзда въ масштабъ 3 версты въ 1 англпйск. дюймъ 
и, какъ таковой, совершенно не им^еть въ виду полной научной 
разработки описываемыхъ въ немъ типовъ почвъ, кромЪ указангй, 
требуемыхъ сущностью задашя. Последняя имъетъ быть опубли
кованной въ общей погубернской сводки всего матер1ала по поч-
вамъ губерти, какъ это было съ самаго начала предположено 
организаторомъ работъ по изслъдованш Н. А. Димо. 

Прилагаемая карта распред-влетя почвъ въ увзд*, какъ и 
кратюя морфологичесгая описашя отмъченныхъ на ней почвъ и 
нъкоторыя обоснования принциповъ принятой систематизацш кон-
статированныхъ почвенныхъ образовашй составлены по матер1аламъ 
и коллекщямъ, собраннымъ подъ моимъ руководствомъ особымъ 
экспедищоннымъ отрядомъ1) за лито 1904 года и аналитически 
обработаннымъ въ почвенной лабораторш Саратовскаго Губернскаго 
Земства2). 

Всъ наиболее ответственные и спорные вопросы классифи-
кацш почвъ уъзда, какъ и согласование ея съ общей погубернской 
классификащей, решались по докладу руководителя изслъдовангй 
въ уЕзд/в (составителя карты) вевмъ наличнымъ постояннымъ со-
ставомъ почвовъдовъ (Н. А. Димо, Т. П. Гордвевъ, И. А. Шульга) 
при ртвшающемь голосъ* общаго руководителя и организатора 
всего яйла изслйдоваюя Н. А. Димо. 

<) В. С. Вогушевичъ, П. П. Горловъ, Т. П. Горд'Ьевъ, Н. А. Лебедевъ, 
Л. В. Сеньчуковъ-Абутьковъ, И. А. Шульга. 

3) Въ общемъ списки почвъ съ опредъленнымъ механическимъ составомъ 
и содержашемъ гумуса, приложенномъ въ конц* текста, а также въ текст* 
привожу нисколько данныхъ, полученныхъ въ лабораторш Московскаго Почвен-
наго Комитета для образповъ почвъ Кузнецкаго увзда, бравшихся по закончен
ной уже мной почвенной карт* въ ГГБЛЯХЪ сбора матер1аловъ для дополнитель-
ныхъ анализовъ и составлешя коллекцш для музея Саратовскаго Губернскаго 
Земства. Эти данныя были предоставлены. въ мое распоряжеше Н. А. Димо. 
Всв названныя данныя отмечаются значкомъ—*. 
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Фактически матер1алъ, которымъ я располагалъ для соста-
влешя прилагаемой карты, измеряется 2124 изследованными на 
месте пунктами, при чемъ около половины (986) собранныхъ кол-
лекщй было представлено полными почвенными разрезами на глу
бину отъ 1 до 1,5—2 метровъ, остальныя же до глубины вскрьтя 
необходимыхъ при определены горизонтовъ (до 50—60 сентимет-
ровъ); въ среднемъ, количество образцовъ изъ полнаго разреза 
можно принять за 5, изъ неполныхъ разръзовъ около (НЕСКОЛЬКО 
более) 3-хъ; такимъ образомъ, въ моемъ распоряженш при опре
делены почвъ было около 8.500 образцовъ. Каждый изслъдован-
ный пунктъ, отмечаясь по возможности точно на топографической 
рельефной карте главнаго штаба издашя 1867 года (масштаба 8 
версты въ 1 англ. дюйме) соотвътственнымъ номеромъ, сопрово
ждался необходимыми записями, где, кроме дать времени и гео-
графш пункта, велись единообразныя для всей губерти описатя 
рельефа (общаго и непосредственно пунктомъ характеризуемаго), 
геологш, окружающей растительности или культурнаго состояшя 
угод1я и другихъ сопутствующихъ условШ, а также—протоколь
ная запись всъхъ фактическихъ данныхъ, наблюдаемыхъ на раз
резе, какъ—мощности и характера горизонтовъ, глубины отло-
жетя карбонатныхъ и сульфатныхъ солей, характеръ структур-
ныхъ элементовъ и—сложешя ими горизонтовъ и проч. Тщатель
ный просмотръ всего матер1ала, со стороны морфологическихъ 
чертъ его, въ единообразныхъ услов1яхъ лабораторш, на ряду со 
сводкой фактическихъ отм'Ьтокъ по дневникамъ полевыхъ изслъ-
дователей (экскурсантовъ) легко позволялъ, безъ болыпихъ натя-
жекъ, разбить его на рядъ изв-Ьстныхъ, однообразныхъ группъ, 
определяя каждую изъ нихъ, какъ почвы,ранее уже описанныя; 
встречавппяся же въ первый разъ въ губерти почвы, какъ равно 
и почвы по своей морфологшне подходивпия подъ тъ или иныя 
извъстныя въ специальной литературе почвенныя образовашя, вы
носились на обсуждеше всъхъ участниковъ работы и определя
лись только после совместнаго ихъ разсмотретя, при чемъ въ 
спорныхъ случаяхъ р-вшетю помогали иногда тъ или иныя опре-
дълешя въ химизме или въ физико-механическомъ составе спор
ныхъ почвъ. Разности по механическому составу, въ общей массе, 
определялись сравнительнымъ путемъ, при чемъ основная, опре
деленная (по Шенэ) коллекция подбиралась какъ изъ всехъ воз-
можныхъ по механическому составу вар1антовъ въ данномъ уезде, 
такъ иногда и изъ другихъ уездовъ, но, въ последнемъ случае, 
при непременномъ условш геологически одинаковыхъ почвообра-
зуюшихъ породъ. 
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Почвенная карта (3-верстная) Кузнецкаго увзда была закон
чена мною еще въ 1906 году и, служа матер1аломъ для соотвйт-
ственныхъ (оцъночно-статистическихъ) работъ, хранилась до сего 
времени въ рукописномъ видв въ оцъночно-статист. отдъленш 
Саратовской Губернской Земской Управы. 

Всл'Вдствге измънившагося отношешя Саратовскаго Губерн-
скаго Земскаго Собрашя къ нашей организации и сокращешя 
штатовъ по. почвеннымъ изслъдовашямъ, въ томъ же 1906 году, 
я оставилъ службу въ Саратовскомъ Губернскомъ Земствъ и, такимъ 
образомъ, былъ лишенъ возможности продолжить и закончить тогда 
же начатую обработку матер1аловъ по изслъдованнымъ мною увз-
дамъ. Принужденъ сдълать эту оговорку, дабы, съ одной стороны, 
объяснить значительное запоздаше въ опубликованш этой пояс
нительной записки, съ другой же, хотя бы нисколько, можетъ 
быть, оправдать вполнъ понимаемые мною и связанные съ такимъ 
запоздашемъ недочеты въ изложенш и использованш матер1ала; 
многое въ немъ успело устареть уже, сгладились, конечно, и 
мои личныя представлешя о немъ, и если я р-вшаюсь все же 
опубликовать эту записку, по предложенго зав'Ьдывающаго поч
венными изслъдовашями въ Саратовской губерши Н. А. Димо, то 
побуждаетъ меня къ этому, главнымъ образомъ, то обстоятельство, 
что она, удовлетворяя до некоторой степени своимъ скромнымъ 
цълямъ,—служить пояснешемъ къ чтенш прилагаемой почвенной 
карты,—поможетъ, можетъ быть, использовашю матер1ала по поч-
вамъ Кузнецкаго увзда въ общей погубернской сводке, а также, 
облегчивъ пользовате картой, откроетъ больше возможностей 
заинтересованнымъ въ ней спецгалистамъ вносить въ нее тъ или 
иныя поправки. 



Обще-географичесюя данныя. 
КузнецкШ ут&здъ занимаетъ самую северную часть Саратов

ской губернш и географически определяется приблизительно 
53°2<У и 52°40' северными параллелями и 45°10' и 47°10' восточ
ными (отъ Гринвича) мерщцанами. На сивере граничить съ Сим
бирской (Сызранекш уЬздъ) и Пензенской (Городищенскш уЬздъ) 
губертями, на западе и югъ съ Петровскимъ и Вольскимъ, а на 
востоке съ Хвалынскимъ уездами Саратовской губернш. Фигура 
уезда приближается къ вытянутому по широте трехугольнику, 
наиболее острый уголъ котораго обращенъ къ западу, два же 
друпе—къ юго-востоку и северу. Наибольшее протяжеше уезда въ 
длину, съ востока на западъ,—около 100 верстъ, а въ ширину, съ 
севера на югъ, около 70 верстъ. По своей площади КузнецкШ 
уъздъ занимаетъ последнее место среди увздовъ Саратовской 
губернш; по даннымъ оцъночнаго отдЬлешя *) общее пространство 
его определяется въ 479949.26 десятинъ, что соответствуем 4614.э 
квадр. верстамъ. 

По гипсометрической карте Тилло Кузнецгай уъздъ зани
маетъ наиболее высошя точки Приволжской возвышенности и въ 
нькоторыхъ пунктахъ своей восточной и юго-восточной части под
нимается не менъе, чъмъ до 340 метровъ надъ уровнемъ моря. За
нимая почти всею своею площадью большую часть водораздъльнаго 
пространства ръкъ Суры и Узы (лъваго притока Суры) и упираясь 
западными границами въ уголъ, образуемый сл1яшемъ названныхъ 
р^къ, а южными—проходя по наивысшимъ точкамъ того же Сур-
ско-Узинскаго водораздела, онъ представляется сравнительно слабо 
расчлененною местностью, заметно наклоненною въ западномъ и 
северо-западномъ направлешяхъ. 

Какъ въ отяошеши сравнительной расчлененности и харак
тера рельефа, такъ и по высоте, площадь уезда естественно можно 
разделить на две части: восточную,—отграниченную на западе 
течешемъ реки Камешкира и низовьями Кадады, и западную,— 
всю остальную, лежащую къ западу отъ указанной границы, часть 
уезда. Восточная часть, разбиваясь въ свою очередь на две есте-
ственныя области (водораздельное пространство рекъ Суры и 

1) „Матер1алы для оценки земель Саратовской губернш". вып. VI. 1908 годъ. 



Кадады и площадь, лежащая къ югу отъ ръки Кадады), занимаетъ 
наивыспйя точки увзда и нигд^ не спускается ниже 275 метровъ 
надъ уровнемъ моря; наиболее приподнятые пункты ея (около 
340 метровъ надъ ур. моря), въ съверо-восточнымъ углу увзда, 
пр1урочиваются къ водораздълу бассейновъ Сызрана и Суры, а на 
югъ—къ области верховьевъ Чирчима, Лелянги и Коштокомяка; 
при этомъ, какъ показываетъ анализъ геологическихъ фактовъ*), 
эти высоты обязаны, повидимому, своимъ происхождетемъ дисло-
кащоннымъ явлетямъ, генетически связаннымъ съ Жигулевской, 
для съверо-востока, и для юга, можетъ быть, съ какою-нибудь 
другою дислокацшми. Западная часть увзда представляется уже 
заметно бол'ве пониженною; высоты здъсь НИГДЕ не достигаютъ 
300 метровъ надъ ур. моря и колеблются обычно между 190—250 
метрами, при чемъ въ наиболъе пониженныхъ пунктахъ (долины 
низовьевъ Узы и р"вки Суры) онъ падаютъ даже приблизительно 
до 140—145 метровъ абсолютной высоты. Для характеристики 
гипсометрщ увзда привожу списокъ высотъ, данныхъ на топо
графической (служившей намъ путевою) картъ Генеральнаго Штаба 
1866 года, съ указашемъ географш и рельефа пунктовъ2). 

О А. Н. Розановъ. „Некоторый новыя данныя по геологш свверной части 
Саратовской губернш". „Ежегодникъ по геологш и минералогш Россш 1911 года". 
Страницы 281—288. 

2) Высоты на топографической каргв Генеральнаго Штаба даны въ саже-
няхъ надъ ур. моря; въ спискЬ же данныя цифры переведены въ метрическую 
систему, принятую вообще въ изложенш. 



Списокъ высотъ, данныхъ на топографической картЪ Генеральнаго 
Штаба 1866 года. 

п У н к т ъ. Р е л ь е ф ъ . 

п к # 
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Я «о * я 

я и g 

1) Версты дв* отъ с. Шелемиса къ юго-западу. 

2) У овверо-западнаго конца о. Траханютова. 

3) Верстахъ въ 2-хъ отъ с. Траханютова къ 
юго-западу 

4) Версты li/g къ востоку отъ с. Григорьевки. 

5) Въ полуверсгв къ западу отъ с. Григорьевки. 

6) Версты 3 къ северу отъ е. Марьевки... 

7) Версты 3 къ юго-западу отъ с. Старой 
Эскарки 

Край высок, плато 

Плато , 

Верстъ 8 къ юго-западу отъ с. Старой 
Эскарки 

9) Версты 4 къ юго-востоку отъ с. Старой 
Эскарки 

10) Версты 2 къ югу отъ с. Сучкина 

11) Версты 11/2 къ абверу отъ с. Сучкина . . . 

12) Верстъ 6 къ юго-востоку отъ с. Сучкина. 

13) Въ '/а в еР- к ъ N отъ д. Арапино 

14) Версты 3 къ N0 отъ д. Арапино. 

15) Версты 3 къ S отъ с. Турдаки... 

16) Версты 4 къ SO отъ с. Турдаки.. 

17) Верстъ 7 къ 0S0 отъ с. Турдаки 

18) Въ 1 верстъ отъ NW конца с. Трескино.. 

19) У N0 конца с. Трескино 

20) Въ !/г в еР- к ъ W отъ с. Трескино. (1*/а в -
отъ долины Суры) 

Скатъ къ р. Сурз 

Скатъ къ р. Сур*. 

Скатъ къ р. Сур*,. 

Ровный скатъ къ 
Cypt 

Скатъ къ Сурб. 

Долина Узы и Суры 

Плато 

Скатъ къ Сур*... 

Долина Суры. . . . 

Плато 

Скатъ къ р. Кол 
даису 

Скатъ къ р. Кол 
даису 

Скатъ къ р. Кол-
даису у сам. дол 

Скатъ къ р. Кол-
даису 

21) Въ 1 верстт. къ S отъ с. Трескино. 

Плато 

Долина р. Суры.. 

На высокомъ бе
регу р. Суры.. . 

Плато 

Плато 

=298.1 

=278.7 

=284.1 

=278.8 

=277.1 

=273.9 

=184.0 

=140.8 

=232 

=200.1 

=143.5 

=213.1 

=208.7 

=204.3 

=242.5 

=238.4 

=244.3 

=145.2 

=195.5 

=248.6 

=246.7 
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22) Въ 172 в еР- к ъ S отъ с. Никольское (Ново
крещено) 

23) Версты 1*/а отъ с. Саловки къ N0 . . 

24) Версты 3 отъ с. Чадаевки къ N 0 . . . . 

25) Въ 1 верстъ отъ с. Чадаевки къ N0. 

26) Версты 3 отъ с. Чадаевки къ SSW 

27) Верстъ 6 отъ с. Саловки къ S , 

28) Верстъ 9 отъ с. Саловки къ SW 

29) Версты 3 отъ с. Ср. Елгозани къ SW. 

30) Версты 2 отъ с. Средвей Елюзани къ юго-
востоку 

31) Версты 3 къ западу отъ с. Веденяпино 

32) Версты 2 къ югу отъ с. Лопатино 

33) Въ 1 верстЬ къ северо-западу отъ с. Ста 
раго Кряжима , 

34) Версты 3 къ северо-востоку отъ с. Сюзюма. 

35) Верстъ 5 къ 0S0 отъ с. Сюзюма 

36) Версты 3 къ востоку отъ с. Новаго Кряжима. 

37) Версты 2 къ югу отъ с. Новаго Кряжима. 

38) Версты 2 къ северо-востоку отъ с. Ленд елки. 

39) Версты 3 къ востоку отъ с. Пенделки 

40) Версты 2 къ западу отъ с. Дмитр1евскаго.. 

41) Версты 2 къ съверо-западу отъ д. Влагодатки. 

42) Верстъ 5 къ западу отъ д. Влагодатки 

43) Версты 4 къ юго-западу отъ д. Влагодатки. 

44) Версты 4 къ юго-востоку отъ д. Влагодатки. 

Р е л ь е $ ъ. 

Плато 

Скатъ къ р. Cypf>. 

Долина р . Суры.. 

Возвыш. берегъ р 
Суры. . . . 

Плато 

Плато . 

Плато . 

Плато . 

Плато . 

Плато . 

Плато . 

Скатъ къ р. Кре-
жимъ 

Плато , 

Плато 

Плато 

Плато 

Плато 

Плато 

Скатъ къ р. Труеву. 

Скатъ къ оврагу 
Никольскому.... 

Плато 

Плато 

Плато 

a W й 
н д о й S 5 s о. 
О в 

£ ф & к Я д 

=253.2 

=228.3 

=161.4 

=190.3 

=236.3 

=257.3 

=257.6 

=262.0 

=257.7 

=247.2 

=248.9 

=267.2 

=285.7 

=290.4 

=291.7 

=292.1 

=292.5 

=303.3 

=277.7 

=284.3 

=288.9 

=288.3 

=300.7 
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П У н к т ъ. Р е л ь е ф ъ. 

45) Въ 1 верстъ къ западу отъ с. Верхняго 
Аблязова 

46) Въ 1 верстъ къ западу отъ с. Анненково.. 

47) Версты 3 къ югу отъ с. Верхняго Аблязова. 

48) Верстъ 6 къ югу отъ с. Верхняго Аблязова. 

49) Веретъ 6 къ юго-востоку отъ с. Верхняго 
Аблязова 

Плато 

Скатъ къ оврагу 
Красному 

Плато 

Плато 

Скатъ къ верх, р 
Тетняръ 

50) Версты 2 къ северо-востоку отъ с. Верхняго 
Аблязова Плато 

51) Въ 1 верстт. къ съверо-западу отъ д. Але-
ксЬевки Плато 

52) Въ i/a верст-Ь къ югу отъ д. Козляковки... 

53) Версты 4 къ востоку отъ д. Козляковки... 

54) Верстахъ 1*/г къ востоку отъ г. Кузнецка. 

55) Версты 2 къ съверо-западу отъ д. Гольцовки. 

56) Въ полуверст!! къ юго-западу отъ с. Евла-
шева 

Скатъ къ оврагу 
Козляковскому. 

57) Версты 2 къ юго-востоку отъ д. Гольцовки. 

58) Въ 1 верст-в къ юго-западу отъ д. Ульяновки. 

59) Версты li/2
 к ъ с-Бверо-востоку отъ д. Суха-

новки 

Плато 

Плато 

Плато , 

60) Версты l1/^ къ юго-западу отъ д. Сухановки. 

61) Версты 4 къ свверу отъ с. Евлашева 

62) Версты 4 къ северо-востоку отъ с. Евлашева. 

63) Въ !/4 версты къ югу отъ д. Малыя Труеветая 
Вершины 

Скатъ къ р. Труева 

Скатъ къ р. Труева 

Скатъ къ р. Труева 

64) Версты 2 къ свверу отъ с. Канадея 

65) Версты 3 къ северо-востоку отъ с. Канадея 

Плато . . . . 

Вершина холма.. 

Вершина холма.. 

Плато 

Плато 

Плато 

Скатъ къ реке 
Чирклей 
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ч о а й 

66) Версты 3 къ западу-съверо-западу отъ с. 
Большой Чирклей 

67) Версты 4 отъ с. Нижне-Аблязова къ юго-
востоку 

68) Версты 4 отъ с. Могилки къ юго-западу... 

69) Версты 2 къ западу отъ с. Нижне-Аблязова. 

70) Версты 2 къ юго-западу отъ д. Дивовки... 

71) Въ 1 верст* къ востоку отъ д. Мал. Умыса. 

72) Версты 4 къ востоку отъ с. Верхи. Елюзани. 

73) Въ полуверстъ къ востоку отъ с. Нижней 
Дубровки 

Плато 

74) Версты 4 къ востоку отъ с. Нижней Дубр. 

75) Версты 2 къ югу отъсъ Нижней Дубровки. 

76) Верстъ 6 къ юго-востоку отъ с. Нижней 
Дубровки 

77) Версты 3 къ юго-западу отъ д. Мал. Умыса. 

78) Верстъ 6 къ югу отъ с. Нижней Дубровки. 

79) Въ 1 верст* къ северо-востоку отъ д. 
Алексйевки 

80) Версты 4 къ северо-востоку отъ д. Мама-
дышъ 

81) Версты 3 къ северо-западу отъ с. Верхней 
Елюзани 

82) Въ Va верстъ къ съверо-востоку отъ с. Ста-
раго Мочима 

83) Версты 3 къ северо-востоку отъ с. Стараго 
Мочима " 

84) Версты 2 къ юго-западу отъ с. Стараго 
Мочима 

85) Версты 3 къ северо-западу отъ с. Стараго 
Могима 

Вершина холма... 

Вершина холма... 

Плато 

Скатъ кър. Кададъ, 

Вершина холма... 

Вершина холма... 

Скатъ к. р . Кал-
таису 

Вершина холма... 

Вершина холма... 

Скатъ къ р. Кал-
таису 

Вершина холма.. 

Плато 

Скатъ къ р. Аряшу 

Вершина холма... 

Скатъ къ р. Кал 
таису 

Скатъ къ р. Мо-
ЧИМК'Б 

Плато 

Плато 

Верш, холма (скатъ 
къ р. Калтаису) 



- 12 -

П У Н К Т Ъ. Р е л ь е ф ъ . 

86) Въ полуверст* къ юго-востоку отъ с. На-
скафтыма • 

87) Въ 1 верстъ къ западу-свверо-западу отъ 
. Наекафтыма 

88) Версты 2 къ свверо-западу отъ с. Наека
фтыма 

89) Версты 4 къ юго-западу отъ с. Наекафтыма. 

90) Въ полуверстъ къ западу отъ с. Новой 
Эскарки 

91) Версты 3 къ юго-западу отъ с. Новой Эс
карки „ 

92) Версты 3 къ югу отъ с. Новой Эскарки.. 

93) Версты 4 къ юго-востоку отъ с. Новой 
Эскарки 

94) Версты l'/j къ северу отъ с. Шемышейки 

95) Версты 3 къ северо-востоку отъ с. Шемы
шейки 

96) Верстъ 5 къ юго-востоку отъ с. Шемышейки. 

97) Версты 4 къ съверо-западу отъ с. Армеева. 

98) Верстъ 5 къ югу отъ с. Дмитр1евки 

99) Верстъ 6 къ юго-востоку отъ с. Русекш 
Камешкиръ 

100) Верстъ 8 къ юго-западу отъ д. Зябловки-
(Красное Поле) 

101) Верстъ 6 къ югу отъ д. Зябловки. 

102) Верстъ 6 къ юго-западу отъ с. Стараго Чир-
чима 

103) Верстъ 7 къ юго-западу отъ д. Камышенки 

104) Верстъ 5 къ абверу отъ с. Стараго Чирчима 

105) Версты 2 къ съверо-западу отъ с. Стараго 
Чирчима 

Вершина холма... 

Вершина холма... 

Плато 

Плато 

Плато 

Плато 
Плато 

Плато 

Вершина шихана.. 

Плато 

Плато 

Плато . . . . 

Плато 

Вершина холма... 

Плато 

Плато , 

Плато 

Плато 

Плато 

Вершина бугра.. 
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106) Версты 3 къ съверо-востоку отъ о. Стараго 
Чирчима 

107) Версгь 6 къ северо-востоку отъ с. Стараго 
Чирчима 

108) Въ 1 верст* къ с-вверу отъ с. Новаго Чир
чима . 

109) Версты И/2 къ сЬверу отъ с. Сулимановки 

110) Версты 2 къ съверу отъ д. Тростянки.... 

Ш ) Въ 11/а верстахъ къ северо-западу отъ д, 
Камышенки 

112) Версты 2 къ юго-западу отъ с. Новаго 
Чирчима 

113) Версты 3 къ юго-западу отъ с. Камышлейки 

114) Верстъ 6 къ юго-западу отъ с. Камышлейки. 

115) Въ 1 верстъ- къ западу отъ с. Камышлейки 

116) Въ lVa верст, къ съверу отъ с. Камышлейки. 

117) Въ 1 верст* къ юго-востоку отъ с. Камыш 
лейки 

118) Верстъ 6 къ западу отъ с. Планъ (Архан
гельское) 

119) Верстъ б къ юго-юго-востоку отъ с. Планъ 

120) Версты 3 къ свверо-западу отъ с. Планъ. 

121) Въ 2 верстахъ къ востоку отъ с. Планъ.. . 

122) Верстъ 5 къ востоку отъ с. Планъ 

123) Версты 2 къ юго-востоку отъ с. Планъ. . . 

124) Версты 1!/2къ сЬверо-востоку отъ д. Новаго 
Чертанлей 

125) Версты 3 къ северо-востоку отъ д. Марьевки. 

126) Версты 3 къ востоку отъ д. Марьевки 

Плато 

Вершива бугра.. 

Вершина холма. 

Плато 

Плато 

Плато 

Вершина холма... 

Плато (въ Петров-
скомъ уЬзд*).. . 

Плато 

Плато 

Плато 

Плато 
Скатъ къ р. Кар-

булаку 

Плато 

Вершина шихана.. 

Плато 

Вершина шихана.. 

Вершина шихана.. 

Плато 

Плато 

=298.1 

=290.3 

=328.6 

=271.6 

=265.6 

=318.5 

=308.1 

=250.2 

=321.8 

=260.1 

=258.2 

=262.5 

=277.4 

=263.0 

=274.2 

=284.6 

=286.7 

=272.0 

=267.3 

=270.5 

=262.3 
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Представляясь по рельефу въ общемъ нисколько всхолмлен-
нымъ, возвышеннымъ плато, Кузнецгай увздъ, въ своей восточ
ной части, является заметно бол'ве расчлененнымъ, благодаря 
большей разработанности и густоте изръзывающихъ его здъсь 
рЪчныхъ и овражныхъ долинъ. 

Отличительной чертой рельефа этой части уъзда является 
также очень рЪзко выраженная здъсь ассиметр!я въ строеши ко-
ренныхъ береговъ текущихъ въ широтномъ или близкихъ къ нему 
направлешяхъ ръчныхъ и овражныхъ системъ. 

Южные склоны коренныхъ береговь Суры, Труева, Сюзюма, 
Кряжима, Кадады, Ишима и другихъ болъе второстепенныхъ уже 
ръкъ этой части увзда обычно круто, въ видь высокихъ взлобковъ 
или обрывовъ, спускаются къ ихъ долинамъ прямо съ высотъ 
плато, проръзываемыхъ этими ръками. Совершенно обратную кар
тину представляютъ собою противоположные имъ лъвые берега 
тъхъ же долинъ. Краевая черта ихъ мъстами почти сливается 
съ низменностями долины, берега же отходятъ въ глубь страны 
обычно въ вид'В очень постепенно поднимающихся длинныхъ ска-
товъ, и поальдше только на болыпомъ уже разстоянш отъ долины 
также постепенно достигаютъ высотъ водораздъльныхъ плато. 

Долины западной части увзда, какъ равно и долины ръкъ 
съ мерид1ональнымъ направлешемъ на востокв почти НИГДЕ не 
имъютъ уже сколько-нибудь выраженной и постоянной ассиме-
тричности береговъ; крутые-ли, или чаще постепенно спускаю
щееся скаты здъсь не подчиняются уже какимъ-нибудь правиль-
ностямъ, и наблюдаемыя въ такихъ случаяхъ СМЕНЫ въ конфи
гурации противоположныхъ береговъ каждый разъ, видимо, явля
ются слъдетв1емъ своихъ особыхъ причинъ. 

За самыми незначительными исключешями, плато и сравни
тельно отлопе скаты въ Кузнецкомъ увздъ представляются обычно 
мелко, но обильно и безпорядочно всхолмленными; при чемъ об
ласти распространешя болъе мощныхъ песковъ носятъ обычно и 
болъе холмистый характеръ. Болъе ровныя и широшя плато на
блюдаются только на югъ,—въ верховьяхъ Чирчима, Лелянги и 
Коштокомяка и на съверо-востокв уъзда—въ верховьяхъ Труева 
и Канадея, а также на водораздълъ Труева и Кадады, въ вер
ховьяхъ Кряжима, Тютняра, овраговъ Крутого, Никольскаго и 
др. . . ПОСЛЕДНЯЯ изъ указанныхъ областей совпадаетъ съ рас-
проетранешемъ и выходами на дневную поверхность верхнесара-
товскихъ свътло-сърыхъ глинъ; первыя же двъ сопутствуютъ по-
родамъ сызранскаго типа и глинистымъ продуктамъ вывътри-
вашя послъднихъ. 
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Чрезвычайно оригинальной и широко распространенной, хотя 
и детальной уже чертой рельефа увзда является цълый рядъ 
р-взко выраженныхъ, иногда очень широкихъ (до 3—4 верстъ въ 
fliaMeTp-b) и глубокихъ западинъ. 

Очень нередко эти западины совершенно замкнуты, но чаще 
они открываются въ верховья какой-нибудь изъ рЪчекъ или 
овраговъ. 

Края западинъ очень часто ръзко обозначены и поднимаются 
надъ дномъ ихъвъвщгв крутыхъ и довольно высокихъ(до 10-ти, 
можетъ быть, и болъе метровъ) береговъ, носящихъ обычно въ та-
кихъ случаяхъ совершенно определенный характеръ и черты 
оползневаго рельефа; ръже, они замътно сглажены и окружаютъ 
западину мягкими, отлогими берегами и делкшальными скатами, 
при чемъ именно этого послъдняго характера западины и предста
вляются обычно замкнутыми, т.-е. не имеющими, по крайней мър'Ь 
на глазъ, сколько нибудь определенной связи съ тою или иною 
открытою водной системой. 

Нужно добавить, однако, что всв ташя западины, встрйчаю-
шдяся въ уъздъ, наблюдаются всегда на водораздъльныхъ плато, 
гдъ близко сходятся верховья берущихъ съ нихъ начало р-вчныхъ 
или овражныхъ системъ; и часто совершенно замкнутыя, при 
первомъ взглядь, западины, при болъе детальномъ изслътювант, 
оказывается, имъютъ все же топографическую связь съ тою или 
иною вершиною ръчки или оврага; связь эта, въ случаяхъ замкну-
тыхъ западинъ, обычно очень слабо выражена и им^еть характеръ 
часто едва замътныхъ на глазъ, очень сглаженныхъ съдловинъ 
или широкихъ лощинъ. 

Срзди мЬстныхъ названШ этихъ западинъ наиболее распро
странены: „ендова", „болота" и „озеро"... Последнее назвате, 
если не считать „Бйлаго озера" на востокъ увзда (на границ* съ 
Хвалынскимъ увздомъ), НИГДЕ не отвъчаетъ выражаемому имъ 
понятш; озеромъ называютъ и совершенно сузая и болотистыя 
западины; озеръ же въ буквальномъ смысл* этого слова (не счи
тая, конечно, старицъ), кромъ отм-ьченнаго "Бълаго озера", въ 
увзд* нътъ. 

Изъ наиболее крупныхъ западинъ съ крутыми берегами и 
имъющихъ совершенно определенный стокъ можно назвать 
впадины: 

1) въ верховьяхъ оврага Дуваннаго (версты 2,5 длины и 
версты 1,6 шириною); 2) въ верховьяхъ речки Тютняра къ северу 
отъ с. Верхне-Аблязова (версты 3 слишкомъ длиною и версты 
1,в шириною); 3) въ верховьяхъ оврага, впадающаго въ р. Тютняръ 
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у съвернаго конца, д. Ханеневки (версты 4 длиною и версты 1,5 
шириною); 4) западины въ верховьяхъ оврага Никольскаго; 5) въ 
истокахъ оврага Крутого; 6) въ верховьяхъ рЪчки Эскарки 
(Куликово болото) и друия. 

Изъ запад и нъ замкнутыхъ слъдуетъ отмътить: 1) ц&лый 
рядъ болотистыхъ западинъ на плато между Верхней и Средней 
Елюзанью, изъ которыхъ одна носитъ назваше—„озеро Б'Ьлое" и 
одна—„болото кочковатое"; 2) сравнительно невольная, боло
тистый западины на съверъ уъзда: „озеро Круглое", „озеро Ни
кольское" и „озеро Сухое"—на плато между p.p. Труевъ и Сурой, 
а также „озеро Чистое" и „озеро Моховое"—за Сурой къ съверу 
и друия. 

Къ послъдняго же рода западинамъ, можетъ быть, слъдуетъ 
отнести и довольно большое (около 1 версты въ д1аметръ и до 5 
саженъ глубиною) единственное въ уъздъ действительно озеро на 
водораздълъ,—„Бълое озеро". Оно лежитъ на высокомъ песча-
номъ плато, среди хорошо сохранившихся боровъ и своимъ ви-
домъ выгодно скрашиваетъ въ общемъ довольно однообразный, 
хотя и холмистый ландшафтъ окружающихъ его третичныхъ 
(верхне-саратовсшй ярусъ) песковъ. 

Дно его, мъстами, вблизи береговъ, состоитъ изъ вязкой, 
бълой или свътло-сърой, слоеватой глины, очень напоминающей 
по общему габитусу глины, подстилающдя верхшй отдълъ песча
ной толщи Саратовскаго яруса и стратиграфически сопоставляю
щаяся съ трепеловидными породами въ разръзахъ у Кузнецка1). 

Я не располагаю матер!аломъ для какихъ-нибудь сопоставле-
шй въ данномъ случаъ, но слъдуетъ отметить, что нЬкоторыя 
наблюдешя позволяютъ допускать предположешя о возможности 
существовашя въ толщъ песчаныхъ породъ Саратовскаго яруса 
и другихъ глинистыхъ горизонтовъ или прослоекъ 2). Такъ или 
иначе, но эти глины, являясь часто водоудерживающимъ гори-
зонтомъ, могутъ играть, повидимому, некоторую роль въ создаши 
разбираемой черты рельефа въ уъздъ. 

Въ разръзахъ этихъ глинъ почти нигдй, къ сожалънш, не 
видно. 

Проф. Синцовъ и А. Н. Розановъ наблюдали ихъ только въ 
горшечныхъ ямахъ къ западу и съверо-западу отъ с. Русскаго 
Камешкира, а въ упоминавшейся уже работъ А. Д. Архангель-

!) Проф. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Россш. Листъ 92, стр. 
55 и А. Н. Розановъ ibid., стр. 274 и 275. 

2) ibid., стр. 275. А. Д. Архангельский и С. А. Добровъ. „ГеологическШ 
очеркъ Саратовской губерши", вып. I. 1913 годъ, стр. 140. 
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скаго и С. А. Доброва белыя сланцеватыя глины отмечаются 
только въ разрЪзахъ между д. Песчанкой и Ульяновкой и на 
рекв Пенделкв (притокъ Кряжимки) *), а мне, кроме того, тагая 
же (петрографичесия) глины попадались неоднократно въ ка
честве материнской породы на многихъ плато между Труевымъ, 
Кададой и Тютняромъ и нередко, обычно уже подъ более или 
мен-ве мощнымъ слоемъ делюв1я, на дне или где-нибудь вблизи 
указанныхъ выше и многихъ другихъ западинъ; въ разрезахъ 
же, да и то сильно маскированныхъ оползнями, я виделъ подобныя 
глины только одинъ разъ въ верхней части оврага Краснаго, впа-
дающаго въ р. Тютняръ несколько севернее д. Ханеневки. Подъ 
красными глинами (мощность маскирована оползнями) служащими 
здесь подпочвой, наблюдается слой серой, местами несколько 
песчаной, но очень вязкой, слоеватой глины около 2 метровъ; 
подъ нею — зеленоватые пески (маскирующееся оползнями), а на 
дне оврага, служа ложемъ ручья, видна опять такая же, но бо
лее тонкая по составу, слоеватая глина. Интересно, что самъ 
оврагъ Красный представляетъ собою въ этомъ месте типичней
шую картину чрезвычайно энергичнаго размывай оползней; изъ-
подъ оползней местами просачиваются ключи; оседате же грунта 
и трещины можно видеть не менее, чемъ на 4Д версты отъ его 
русла, по дну котораго быстро струится постоянный ручей. 

При этомъ характерно, что главная часть оползневаго про
цесса идетъ по правому его берегу соответственно крутому (ополз
невому же) берегу соседней западины въ верховьяхъ другого 
отвершка этого же оврага, а общая картина и габитусъ явлещя 
невольно заставляетъ обратить внимаше на эту огромную сосед
нюю западину („болото Грачевъ кустъ"), наталкивая на догадку 
о генетическомъ сродстве этихъ двухъ явлешй, разнящихся, сле
довательно, съ такой точки зръшя, только по стадш ихъ раз
витая2). 

О 1. с. стр. 145 и 148. 
2) Явлешя современнаго оползатя и осъдатя грунта вообще встречаются 

въ Кузнецкомъ увзд-в и иногда, невидимому, могутъ вредно вл1ять и на rt или 
иныя техничесщя сооружены. Въ годъ изсл'вдоватй я видвлъ у с. Евлашева 
на оврагЬ Багамчинъ и на Сухановскомъ овраг*, у м/Ьста перееЪчетя его до
рогой Комаровка—Кузнецкъ, совершенно одинаковую картину излома новыхъ 
казенныхъ мостовъ черезъ эти овраги, случившагося посл'Ь прошедшего неза
долго передъ тЬтлъ довольно сильнаго ливня. Въ обоихъ случаяхъ мосты, оста
ваясь целыми въ деталяхъ, ръзко оборвались у обоихъ береговъ, образовавъ 
вдоль ихъ довольно болышя трещины. 

Въ водороинахъ на Сухановскомъ оврагв, нисколько выше д. Сухановки, 
я виделъ выходы б'Ьлыхъ сланцеватыхъ глинъ; на Вагамчинскомъ же оврагв 
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Тектоничсюе процессы, указываемые геологами въ предълахъ 
Кузнецкаго увзда, какъ упоминавшееся уже мною на свверо-во-
стокв и юг*, такъ и въ бассейнъ Суры—у с.с. Саловки, Шемы-
шейки, Александровки *) и др., а также общая для съверной 
части Саратовской губерши синеклиза, ось которой частью про
ходить и черезъ КузнецкШ уъздъ, нарушивъ хотя бы и слабо 
горизонтальность напластовашй слагающихъ его иородъ, создаютъ 
лишнее услов1е, усиливающее ЗДЕСЬ мъстами, по крайней мъръ, 
деятельность подземныхъ водъ. 

Процессы, близше по характеру къ суффозшннымъ на ряду 
съ поверхностной эроз1ей, могли носить зд'Ьсь несколько болъе 
интенсивный характеръ въ ближайшее къ отступашю великаго 
оледенешя время (КузнецкШ уЬздъ свободенъ отъ ледниковыхъ 
наносовъ, но границы ледника проходятъ отъ него сравнительно 
очень близко), и явлешя, подобный происходящему сейчасъ на 
оврагъ Красномъ, могли имъть бблынее, чймъ въ данное время, 
распространеше. Естественное равновъс1е, нарушавшее поступа
тельный ходъ такого процесса, въ вид* ли заноса выводящихъ клю
чей или въ видъ образоватя делншальныхъ перемычекъ въ отво-
дящихъ продукты оползней ръчкахъ или оврагахъ и проч., об
особляло расширенный мъста руселъ, и, такимъ образомъ, могли 
получаться наблюдаемыя сейчасъ западины. 

Мъстная денудапдя могла такъ или иначе оформливать ихъ, 
продолжая и по настоящее время свою, главнымъ образомъ, по-
видимому, нивелирующую, въ отношети ихъ, деятельность. 

Небезынтереснымъ отчасти и по отношешю къ сказанному 
представляетсямнъ фактъ нахождешя въ планктонъ „Вълаго озера" 

мнв хотя и не удалось наблюдать ихъ (оползни въ местах* размыва маски-
руютъ разрезы), но присутств1е ихъ здЪсь ВПОЛНЕ допустимо, разъ онв указаны 
въ разр^взахъ у Ульяновки (Архангельске и Добровъ. 1. с. 145). 

Оврагъ Вагамчинъ, какъ и многае овраги Кузнецкаго увзда, заполненъ 
торфомъ; оставаясь нетронутымъ въ верхней части оврага, торфъ, верстахъ въ 
2,5—3 отъ устья, невидимому, недавно началъ размываться; характеръ размыва 
довольно интересенъ: торфъ сразу обрывается зд'Ьсь до самаго дна оврага, об
разуя рЪзшй уступъ метра 3 мощностью; огромныя глыбы его всюду въ безпо-
рядкъ1 валяются на дн-Ь оврага, энергично размываясь текучими водами. По дну 
оврага изъ-подъ торфа струится постоянный ручей и разбросаны тамъ и зд'Ьсь 
небольшая (2—3 метра въ ддаметр*), но относительно глубоия озерца. Характерно, 
что какъ разъ на параллели начала размыва, не болйе 1 версты къ западу отъ 
оврага, лежитъ довольно большая болотистая западина и по сосвдству съ ней 
Ц-БЛЫЙ рядъ другихъ, уже бол^е мелкихъ западинъ („Большое и Малое Мохо-
выя озера" и др.) . 

*) А. Н. Розановъ. Ibid., 286 стр. 
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(на восток* у^зда) рачка Holopedium gibberam1), любезно сооб
щенный мнъ, по моей просьбе, секретаремъ Саратовскаго Обще
ства Естествоиспытателей Б. И. Диксономъ, которому пользуюсь 
случаемъ выразить за то мою глубокую благодарность. Этотъ ра-
чокъ въ данное время является представителемъ лимнофауны 
довольно высокихъ уже широтъ и обитаетъ, главнымъ образомъ, 
въ озерахъ Финляндш, Олонецкаго края и проч. 

Въ геологическомъ отношенш Кузнецшй увздъ, на ряду съ 
другими уъздами Саратовской губернш, нолучилъ уже освъщете 
въ спещальной сводкъ литературиаго матер1ала и геологическихъ 
изслъдованш А. Д. Архангельска^ съ сотрудниками, издающейся 
Саратовской Губернской Земской Управой2); а поэтому здъсь я не 
буду касаться сколько-нибудь подробно этой стороны вопроса и 
только въ самыхъ общихъ штрихахъ, поскольку это необходимо 
для уяснешя общей физшномш почвеннаго покрова уъвда, отмъчу 
наиболее главныя черты въ характер* слагающихъ его породъ 
и въ порядк* ихъ наплаетованш. 

Очень важною чертою въ геологш Кузнецкаго уъзда, рт>зко 
определяющею геологичесюя услов1я и общую физюномш почво-
образовашя на его территорш, является отсутств1е здъсь ледни-
коваго наноса. 

Морена съ ея дериватами, покрывая, обычно, въ мъстахъ 
своего распространешя болъе или менве мощнымъ и сравнительно 
однообразнымъ чехломъ коренныя породы и нивелируя до из
вестной степени доледниковый рельефъ, создаетъ сравнительно 
единообразяыя услов1я минеральной среды для развитая почвъ, и, 
значительно упрощая такимъ образомъ услов1я поочвообразовашя, 
замътно устраняетъ пестроту и быстрыя смены почвеннаго покрова. 

Совершенно иныя услов1я, въ данномъ отношенш, создаются 
въ мъстностяхъ, свободныхъ отъ ледниковыхъ отложешй. Харак-
теръ почвеннаго покрова здесь прежде всего и главнымъ образомъ 
зависитъ отъ характера слагающихъ ее породъ и отъ большей 
или меньшей разработанности ея рельефа. 

Чъмъ сложнее и разнообразнее (въ возрастномъ ли, или въ 
петрографическомъ отношешяхъ) будетъ представлена свита сла
гающихъ местность породъ, чъмъ большее количество ихъ выдви
нуто эрозгей или тектоникой надневную поверхность, тъмъ, конечно, 
болъе многообразно сложатся здъсь и услов1я почвообразоваш\я, 

1) По onpefllwieHiio бывшаго зав1здывающаго Волжской Бшлогической Стан-
щей В. Мейонера. 

2) А. Д. Архангельски и С. А. Добровъ. „Геологически очеркъ Саратов
ской губернш". 

2* 
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темъ пестрее и витиеватее будетъ представлена физшном1Я поч-
веннаго покрова страны. 

Кузнецшй уездъ является довольно простымъ и однообраз-
нымъ по возрастному составу слагающихъ его напластовашй, но 
представляется чрезвычайно сложнымъ по количеству петрографи
чески различныхъ, участвующихъ въ строенш его, породъ. После 
поправокъ въ оценке возраста самыхъ нижнихъ для Кузнецкаго 
уезда породъ (определявшихся ранее, какъ меловыя)*), внесен-
ныхъ позднейшими изследовашями геологш северной части Сара
товской губерши, главнымъ образомъ, Архангельского и Розанова, 
строеше Кузнецкаго уезда представляется исключительно третич
ными породами. Вся толща последнихъ относится къ палеоцену 
и распадается на два яруса, значительно разнящихся по своему 
петрографическому составу и по распространенности. 

Нижвгй изъ нихъ,—Сызранскгй,—въ свою очередь, разде
ляется на два отдела. 

Нижшй отделъ Сызранскаго яруса (Sz. i.) представленъ пре
имущественно опоками (д1атомитами), то плотными серыми или 
синевато-серыми, распадающимися на неправильные, остро-ребрые 
куски, то желтоватыми, рыхлыми; нередко въ этихъ опокахъ 
располагаются прослои бледно-желтоватаго трепела, по внешнему 
виду мало отличимаго отъ слабыхъ желтоватыхъ разностей самихъ 
опокъ. Верхшй отделъ того же яруса (Sz. s.) выраженъ песчани
ковой породой, часто довольно постепенно сменяющей нижележа
щая опоки и у основашя напоминающей тогда, по общему габи
тусу, рыхлыя ихъ разности. Обычно это—тонко-зернистые, глини-
сто-глауконитовые, сероватые, зеленовато-серые или желтоватые 
песчаники со слюдой, иногда отчасти кремнистые. Крайне ред
кая, въ Кузнецкомъ уезде, ископаемыя Сызрана указываются 
только для нижней части (Nucula proava Wood, Axinus goodhalli 
Sow, Cerithium Koeneni Arkh и др.); верхшй же отделъ предста
вленъ, повидимому, совершенно немыми породами. Общая мощ
ность Сызрана для Кузнецкаго уезда, въ западной части его, 
оценивается А. Н. Розановымъ въ 28—30 и более метровъ. 

На породы верхне-сызранскаго типа налегаетъ мощная (свыше 
100 метровъ) и сложная cepifl отложетй. относимая позднейшими 
изследовашями (проф. А. П. Павловъ, А. Д. Архангельске и 
А. Н. Розановъ) къ Саратовскому ярусу палеоцена, при чемъ 
А. Н. Розановъ предполагаете, кроме того, возможность суще-
ствовашя здесь также и более позднихъ горизонтовъ палеогена. 

') Проф. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Pocciii. Листъ 92-ой. 
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Вся толща породъ Саратовскаго яруса, представляясь многочис
ленными и значительно разнящимися, по петрографщ и общему 
габитусу, слоями песковъ и песчаниковъ, подразделяется на два 
горизонта прослоемъ опокъ, трепеловидныхъ породъ и глинъ въ 
4—6 метровъ мощностью. Нижшй изъ нихъ (Sr. inf.) представленъ 
белыми, желтоватыми и зеленоватыми песками, содержащими въ 
себе сростки и прослои то рыхлыхъ, то твердыхъ песчаниковъ, 
не редко кварцитоваго сложетя. Въ нижней части эти пески 
становятся глауконитовыми и содержать прослои кремнистыхъ, 
глауконитовыхъ песчаниковъ, частью тонкихъ, частью же грубо-
зернистыхъ. Местами песчаники содержать обильную фауну мол-
люсковъ, среди которыхъ наиболее характерны Turritella monten-
sis, Tellina Deshayesi и др. Въ основанш опокъ, трепеловъ и 
глинъ, налегающихъ на нижне-саратовсюя песчаныя породы, от
мечается обычно слой чрезвычайно характернаго, въ общемъ до
вольно тонко-зернистаго, иногда опоковиднаго, но всегда съ обиль
ными, отдельными крупными зернами кварца, песчаника, съ ко-
тораго и начинаютъ второй, верхтй горизонтъ Саратовскаго 
яруса. 

Характеръ песчаныхъ породъ и напластовашй верхне-сара-
товскаго отдела почти не отличается отъ нижняго яруса, но ис
копаемый въ немъ чрезвычайно редки. Светло-серыя пластичныя 
глины, о которыхъ упоминалось уже при описанш рельефа, встре
чающаяся иногда въ опоковомъ и трепеловидномъ прослое нижней 
части верхне-саратовскаго яруса, часто замещаютъ, повидимому, 
и некоторые изъ песчаниковъ, переслаивающихъ основную пес
чаную толщу яруса; иногда же оне относятся, можетъ быть, и 
к ь более высокимъ слоямъ палеогена*). Чрезвычайное обшпе 
петрографически различныхъ слоевъ и большое разнообраз1е въ 
плотности сложетя ихъ создаютъ въ Кузнецкомъ уезде крайне 
многообразныя условъя эрозш; последшя же, на ряду съ текто
никой и другими физико-географическими явлешями, выдвигаютъ 
на дневную поверхность почти все изъ слагающихъ уездъ отдель-
ныхъ породъ, крайне разнообразя и пестря такимъ образомъ его 
поверхность. 

Продукты выветривашя этихъ породъ in situ, а также дери
ваты ихъ, въ крайне разнообразныхъ услов1яхъ перемещешя, 
создаютъ чрезвычайную пестроту подпочвъ, а следовательно и 
почвъ въ Кузнецкомъ уезде, и этимъ въ высшей степени услож
няюсь здесь услов!я ихъ картографировашя. Къ сказанному сле-

J) А. Д. Архангельски и С. А. Добровъ. Ibid., стр. 140 
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дуетъ добавить еще, что большинство подпочвъ въ Кузнецкомъ 
увздъ представляетъ собою продукты вывътривашя и перемъще-
шя, главнымъ образомъ, породъ Саратовскаго яруса и поэтому 
носятъ характеръ болье или менье песчанистыхъ образованШ. 
Вол-ве тяжелыя подпочвы наблюдаются только или у концовъ 
нъжоторыхъ отлогихъ свверныхъ скатовъ, что можетъ быть по
ставлено въ связь съ характеромъ деллкшальныхъ процессовъ 
ЗДЕСЬ, или въ мъстахъ распространена верхне-саратовскихъ свът-
ло-сърыхъ глинъ и болйе глинистыхъ продуктовъ вывътривашя 
сызранскихъ породъ. 

Наблюдающаяся м-встами площади мало выв'Втр'Блыхъ опокъ 
и опоковидныхъ песчаниковъ съ развитыми на нихъ слабо-щебен
чатыми и хрящеватыми почвами въ большинстве принадлежать 
опять-таки породамъ Саратовскаго яруса, главнымъ образомъ, 
среднему, опоковому прослою ихъ; къ породамъ же Сызранскаго 
яруса среди этихъ послъднихъ относятся только площади хряще-
ватыхъ и слабо-щебенчатыхъ подпочвъ въ верховьяхъ Чирчима, 
Лелянги и Коштокомяка (с.с. Камышинка, Старый и Новый Чир-
чимы до Краснополья и др.), а также по Суръ внизъ, начиная 
отъ с. Саловки, и у с. Шемышейки на р. Уз*. 

Растительность. 
Въ отношеши растительности КузнецкШ увздъ представляется 

наиболъе лъсистымъ въ Саратовской губернш. По даннымъ ста-
тистическаго отд,влен1я Губернской Земской Управых) въ Куз
нецкомъ увзд^ лйсомъ занято около 167,300 дес, что составляетъ 
около 35% отъ всей его площади. По даннымъ Генеральнаго 
межевашя (начало XIX столйтся) лесная площадь въ увздь со
ставляла 52°/0 2J, такъ что уменьшеше лъсной площади за послед
няя сто лътъ выражается свыше, чемъ 30°/0- Судя же по почвамъ, 
Кузнещай уьздъ въ прежнее время почти сплошь былъ покрыть 
лъсами. 

Въ соотвъ"гствш съ характеромъ рыхлыхъ по механическому 
составу почвъ и въ частности съ значительнымъ распростране-
темъ песковъ, среди лесовъ Кузнецкаго уезда наблюдается за
метное преобладаше сосновыхъ боровъ. Чистыхъ сосновыхъ на
саждений въ настоящее время встречается въ общемъ не такъ 

'•) „Матер!алы для оц-Ьнки земель Саратовской губерши", выпускъ VI, 1908 г. 
стр. 286. 

2) Ibid., стр. 287. 
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много, но критическШ анализъ1) наблюдаемой нынъ лесной рас
тительности позволяешь предполагать, что мношя мзъ лиственныхъ 
(осина, липа, береза, дубъ) или смъшанныхъ лъсовъ, наблюдае-
мыхъ теперь въ Кузнецкомъ уъвдъ, представляютъ собою уже 
вторичныя насаждетя, обязанный своимъ происхождетемъ усло-
в1ямъ лъсного хозяйства, главнымъ образомъ, характеру и спосо-
бамъ рубки. 

Небезынтереснымъ является, что на ряду съ часто хорошо со
хранившимися борами гилокомюзнаго и даже кладинознаго типа 2) 
(главнымъ образомъ, на пескахъ вокругъ „Б-влаго озера" и по 
правобережью Кадады, Кастлей-Кадады и др.) въ увздв (1У04 г.) 
встръченъ и участочекъ нераспаханной степи между с.с. Кунче-
ровымъ и Стар. Чирчимомъ. Участокъ занятъ супесчанымъ черно-
земомъ и для него указываются (И. И. Спрыгинъ) тагая формы, 
какъ Alsine setacea, Stipa pennata, Avena desertorum, Festuca ovina 
и т. иодоб.3). 

П о ч в ы . 
Въ основаше систематизировашя почвъ Кузнецкаго уъзда, 

какъ и всей Саратовской губерщи, были положены морфологи-
чесше признаки строешя почвеннаго разръза, отдъльныхъ гори-
зонтовъ и структуры, а также, и параллельно имъ, признаки, 
обусловливающее физичесшй составъ минеральной части почвъ. 

Изучеше признаковъ, характеризующихъ строете разръза, 
горизонтовъ и структуры, позволило разбить весь матер1алъ на 
несколько группъ съ характеромъ, свойственнымъ гвмъ или инымъ 
зональнымъ или интразональнымъ образовашямъ; разсмотр'Ьше же 
механическаго состава минеральной части почвъ дало возможность 
расчленить каждую изъ этихъ группъ на рядъ разновидностей. 

Такимъ образомъ были получены: 
1) группы зональныхъ почвъ, — подзолистого, чернолжнаго 

(лъсныя земли и деградированные черноземы) и черноземного 
типовъ; 

!) В. Смирновъ. „Ботанико-географичесюя изелъдовашя въ свверо-восточ-
ной части Сарат. губ.". „Труды,Общества Естествоиспытателей при Импер. Казан. 
Университ.". Томъ XXXVII, вып. 4.1903 г. 

2) Въ виду сравнительной редкости теперь въ л"Бсахъ Кузнецкаго уъзда 
Juniperus communis, небезынтереснымъ нахожу указать, что довольно обильные 
и прекрасно развитые кусты его мнъ приходилось ВИДЕТЬ ВЪ лъсу, невдалекъ 
отъ одной изъ лъсныхъ дорогъ Верхне-Аблязово-Чиберлей, верстахъ въ 5—бкъ 
SO отъ Верхне-Аблязова. 

3) И. Спрыгинъ. „Матер1алы къ флор* губертй Пензенской и Саратовской". 
„Труды Каз. О. Е." . Томъ XXIX, вып. 6. 
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2) группы интразональныхъ почвъ (столбчатые солонцы и 
почвы въ большей или меньшей степени заболоченныя); 

3) группа такъ называемыхъ солонцеватыхъ почвъ, какъ 
образовашя переходный отъ зональныхъ къ интразональнымъ, и, 
наконецъ, 

4) группа образовашй съ признаками несформированныхъ, 
въ силу различныхъ причинъ, почвъ, какъ смытыя почвы кру-
тыхъ склоновъ, почвы заливныхъ поймъ (аллншальныя), торфа 
и проч. 

По механическому составу минеральной части всъ типы зо
нальныхъ и переходныхъ (отъ зональныхъ къ интразональнымъ) 
почвъ разделены на пять разновидностей; въ основу двлешя на 
разновидности положены извъстныя отношев1я физической глины 
(ддаметръ частицъ <4).01m/m.) къ песку (д1ам. частицъ> 0,01 m/m.); 
для одной же (глинистой) разновидности, въ группъ черноземнаго 
типа, возможно было выделить еще болъе дробныя разности съ 
различнымъ содержатемъ извъстнаго д1аметра частицъ уже въ 
фракщяхъ песка. Для Кузнецкаго уъзда были выдълены слъдуюнця 
разновидности: 

1) Глинистыя почвы съ отношешемъ физической глины къ 
песку отъ 1: 72 до 1:2. 

Примгьчате. Для черноземовъ были приняты дълешя 
на: а) глинистые желко-песчаные и в) глинистые крупно-
песчаные; у первыхъ, въ фракщяхъ песка, содержаше ча
стицъ съ д1аметромъ до 0.1 m/m. (мелгай песокъ) значитель
но превалируетъ надъ болъе крупными частицами, содержаше 
которыхъ ръдко превышаетъ 6°/0 въ группе всего песка; у 
вторыхъ же, фракщя съ частицами ̂ > 0.1 m/m. (крупнаго 
песка) достигаетъ 40 и болъе % в о в с е й группъ песка. 
2) Суглинистый почвы съ отношешемъ физической глины 

къ песку отъ 1:2 до 1:4. 
3) Супесчаныя почвы съ отношешемъ физической глины 

къ песку отъ 1 :4 до 1: 6. 
4) Песчаныя почвы съ отношешемъ физической глины къ 

песку отъ 1:6 до 1 :10. 
5) Глинистые пески съ отношешемъ физической глины къ 

песку отъ 1:10 и болйе. 
Въ особыя разности были выдълены также почвы съ значи-

тельнымъ содержатемъ въ ихъ механическомъ составь частицъ, 
болъе 3 m/m. ддаметромъ, такъ называемаго „хряща", „щебня" и 
т. п. Почвы, гдъ содержаше хряща настолько велико, что оно 
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совершенно маскируетъ, задерживая или сильно видоизменяя 
ходъ почвообразовательных^ процессовъ, и где въ силу этого 
совершенно невозможно отметить характерный черты того или 
иного почвеннаго типа, отнесены къ образовашямъ азональнымъ, 
въ группу неразвитыхъ почвъ; аналогичныя же почвы, где, од
нако, есть возможность хотя бы частично отметить те или иныя 
черты извъстеаго типа, относились къ последнему съ прибавле-
шемъ „хрящеватая" или „скелетная"; почвы же, где содержаше 
хряща не помешало почвообразованш вылиться въ определенный 
формы, относились къ соотвътственнымъ разностямъ съ приба-
влешемъ термина—„слабо-щебенчатая". 

Такимъ образомъ, въ результате комбиннровашя т^хъ и 
другихъ признаковъ, систематизащя почвъ Кузнецкаго уезда 
выразилась въ следующей схеме. 

А. Зональный почвы. 

Типъ I. Подзолистыя почвы. 
1) Глинистые подзолы *). 
2) Глинистые подзолы, слабо-щебенчатые на опокахъ. 
3) Суглинистые подзолы. 
4) Суглинистые подзолы слабо-щебенчатые на песчаникахъ. 
5) Супесчаные подзолы. 
6) Супесчаные подзолы слабо-щебенчатые на песчаникахъ. 
7) Песчаные подзолы. 
8) Песчаные подзолы слабо-щебенчатые на песчаникахъ. 
9) Глинистые пески подзолистые. 
10) Глинистые пески подзолистые на песчаникахъ. 
I а/с Переходныя почвы отъ зональныхъ къ неполнымъ (азо

нальнымъ). Еаменистыя почвы. 
11) Хрящевато-щебенчатые подзолы на опокахъ. 
12) Хрящевато-щебенчатые подзолы на песчаникахъ. 
Типъ П. Чернолтьсныя почвы (лесныя земли и деградирован

ные лесо-степные черноземы). 
1) Терминъ—„подзолъ" понимается нами въ иномъ смысле, чтшъ это часто 

присвоивалось ему въ почвенной литератур*. Почвы, трактовавппяся обычно 
подъ назватемъ „подзола", разсматриваются вами, какъ первыя стадш заболачи
вающихся почвъ; въ настоящей же работ-в подъ словомъ „подволы" разумеются 
почвы съ присущими всЬмъ подзолистымъ почвамъ признаками (особенно извъст-
ная диференцировка горизонтовъ) независимо отъ степени и интенсивности 
даннаго почвообразовательнаго процесса. 
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Подтипъ Па. Лтьсным земли (сЬрыя орЬховатыя земли). 
13) Глинистыя лЬсныя земли (мелко-песчаныя и крупно-

песчаныя). 
14) Глинистыя л'Ьсныя земли слабо-щебенчатыя на опокахъ. 
15) Суглинистыя л'Ьсныя земли. 
16) Суглинистыя л'Ьсныя земли слабо-щебенчатыя на песча-

никахъ. 
17) Супесчаныя лЬсныя земли. 
18) Супесчаныя лЬсныя земли слабо-щебенчатыя на песча-

никахъ. 
19) Песчаныя лЬсныя земли. 
20) Песчаныя лЬсныя земли слабо-щебенчантыя на песча-

никахъ. 
21) Глинистые пески лЬсные. 
22) Глинистые пески лЬсные слабо-щебенчатые на песча-

никахъ. 
Подтипъ II ale. Переходным почвы отъ зональныхъ къ не-

полнымъ (азональнымъ). Каменистым почвы. 
23) Хрящевато-щебенчатыя лЬсныя земли на опокахъ. 
24) Хрящевато-щебенчатыя лЬсныя земли на песчаникахъ. 
Подтипъ Пв. Деградированные черноземы. 
25) Глинистый деградированный черноземъ (мелко-песчаный 

и крупно-песчаный). 
26) Глинистый деградированный черноземъ слабо-щебенчатый 

на опокахъ. 
27) Суглинистый деградированный черноземъ. 
28) Суглинистый деградированный черноземъ слабо-щебен

чатый на песчаникахъ. 
29) Супесчаный деградированный черноземъ. 
30) Супесчаный деградированный черноземъ слабо-щебенча

тый на песчаникахъ. 

Подтипъ II а/с. Переходным почвы отъ зональныхъ къ не-
полнымъ (азональнымъ). Каменистым почвы. 

31) Хрящевато-щебенчатые деградированные черноземы на 
опокахъ. 

32) Хрящевато-щебенчатые деградированные черноземы на 
песчаникахъ. 

Типъ III. Черноземным почвы. 
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Подтипъ Ilia. Черноземъ (тучный, богатый) скверный. 
33) Глинистый черноземъ мелко-песчаный. 
34) Глинистый черноземъ крупно-песчаный. 
35) Глинистый черноземъ слабо-щебенчатый на опокахъ. 
36) Суглинистый черноземъ. 
37) Суглинистый черноземъ слабо-щебенчатый на песча-

никахъ. 
38) Супесчаный черноземъ. 
39) Супесчаный черноземъ слабо-щебенчатый на песчави-

кахъ. 
40) Песчаный черноземъ. 
Подтипъ III а/с. Переходным почвы отъ зональныхъ къ ие-

полнымъ (азональнымъ). Еаменистыя почвы. 
41) Хрящевато-щебенчатый черноземъ на песчаникахъ. 

В. Интразональныя почвы. 

Типъ VII. Солонцеватыя почвы. 
Подтипъ VII alb. Почвы, переходный отъ зональныхъ къ.;л 

интразональнымъ. 
Переходным отъ черноземовъ къ столбчатымъ солонцамъ и к\ 

подзоламъ. 
42) Темныя солонцеватыя почвы глинистыя. 
43) Темныя солонцеватыя почвы суглинистыя. 
Типъ VIII. Слоевато-столбчатые солонцы 1). 

44) Столбчатые солонцы (глубоко-столбчатые и корково-
столбчатые). 

Типъ Ха. Почвы степныхъ замкнутыхъ пониженгй рельефа: 
блюдецъ, западинъ, воронокъ, лимановъ, ильменей и проч. 

Подтипъ Ха. Иловато-подзолистыя. 
45) Тяжелые, глинистые и суглинистые подзолы степныхъ 

западинъ (мокрые кусты). 

1) Въ экспликащю почвенной карты вкралась досадная опечатка: посл-Ь 
„Столбчатыхъ солонцовъ" въ списки почвъ noMtouewb „Типъ IX—Солончаковыя 
почвы", тогда какъ въ Кузнецкомъ увзд* названныхъ почвъ не наблюдалось. И. Ш. 
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С. Неполныя азональныя почвы. 

Типъ XI. Ланосныя, аллювгальныя почвы. 
46) Аллкшальныя (наносныя-пойменныя) почвы, лугового 

характера въ области мелкихъ и среднихъ р'Ьчныхъ долинъ. 
47) Влажно-луговыя почвы периферш болотъ. 
Типъ XII. Иолусмытыя почвы. 
48) Грубыя, неразвитыя и полуразвитыя почвы крутыхъ 

размываемыхъ склоновъ, съ признаками различныхъ почвенныхъ 
типовъ. 

D. Современныя геологическая образовала. 

49) Моховыя-торфяныя и кислыя-осоково-злаковыя болота. 

Переходя къ краткимъ характеристикамъ отд$л.ытхъ почвъ, 
снова позволю себъ оговориться, что главною ГТБЛЬЮ ихъ является 
обрисовка внешних!., характеряыхъ чертъ встр'вченныхъ въ 
Кузнецкомъ увздтЧ почвъ, поскольку это необходимо для облег-
чешя сознательнаго чтетя карты. 

Частное описаше почвенныхъ типовъ. 

А. Зональныя почвы. 

Типъ I. Подзолистым почвы. 
Занимающая первое мъсто въ предложенной схем-в почвы 

подзолистаго типа въ Кузнецкомъ увздв часто представлены до
вольно типичными и сравнительно хорошо выраженными форма
ми. Въ то же время мнопя изъ нихъ. являясь по своему стро-
етю совершенно аналогичными типичнымъ почвамъ подзолистой 
зоны и, нося всв характерные для нихъ признаки въ строенш по 
разрезу, замътно, однако, отличаются отъ нихъ по интенсивности 
создавшихъ ихъ процессовъ, выражающейся зд^сь менъе резкой 
диференцировкой горизонтовъ, особенно самаго подзолистаго 
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(„элншальнаго", „Л") горизонта, а также нисколько болыпимъ 
содержатемъ органическихъ веществъ въ верхнемъ горизонта 
(„Д", „аккумулящонный" и т. п.)- Въ подзолахъ Кузнецкаго 
увзда легко выделяются три (не считая условно принимаемаго 
за подпочву) горизонта. Въ схемъ строеше этого типа въ Куз-
нецкомъ у^здй таково (разръзъ описывается сверху): 

I. („Аккумулящонный", горизонтъ „Af). С^рыхв оттънковъ, 
болъе или менве темный-, у глинистыхъ и другихъ болъе тяже-
лыхъ разностей (до суглинистаго включительно) обычно не прочно 
и округло - структурный (величина структурныхъ элементовъ 
1—2 m/m, д1аметромъ); слоеватости нътъ; мелщя желъзистыя стя-
женьица (1—2 m/m. у глинистыхъ и суглинистыхъ разностей, 
2—ръже 4 m/m. у супесчаныхъ) очень не ръдки; у подзолистыхъ 
песчаныхъ и у подзолистыхъ—глинистыхъ песковъ желъзистыхъ 
стяжешй не наблюдается совсвмъ; мощность, считая съ настил
кой (2—6 с/т) колеблется отъ 8 до 25 с/т. 

П. („Элкшальный", горизонтъ „А2
а etc.). Совершенно ясно 

и быстро, хотя часто не такъ ръзко, какъ это наблюдается у ти-
пичныхъ подзоловъ, отграеиченъ отъ верхняго; значительно свът-
лъе его, бълесый или б-влесо-сърый; у глинистыхъ и не сильно 
опесчаненныхъ разностей (до суглинистой, ръже супесчаной, вклю
чительно) ясно слоеватъ и какъ бы чешуйчатъ, при чемъ нижшя 
поверхности слойковъ замътно темнее (коричневатаго оттънка) 
верхнихъ; за исключешемъ песчаныхъ разностей и глинистыхъ 
песковъ, обычно включаетъ въ себъ замътное количество мелкихъ, 
довольно прочныхъ, округлыхъ стяженьицъ ржаво-коричневатаго 
цвъта; у глинистыхъ, суглинистыхъ и иногда супесчаныхъ раз
ностей обычно мелко-пузырчато-пористъ (поры до 1—1,5 m/m.); 
у нъкоторыхъ формъ можно было бы выдълить нижнюю часть 
этого горизонта въ самостоятельный; представляясь еще сильно 
оподзоленной, эта часть горизонта А2 несетъ въ себъ уже ясныя 
черты нижележащаго „иллкшальнаго" (С. А. Захаровъ) гори
зонта; у глинистыхъ разностей постепенно утрачивается слоева-
тость, исчезаютъ ортштейновыя стяжешя и вместо нихъ въ беле
сой массъ обнаруживаются неоформленныя, плотныя, буроватыя 
отдъльности, общей консистенщей напоминаюшдя оръховатыя 
отдъльности иллюв1альнаго горизонта; часто здъсь накопляется 
нъсколько больше гумуса, чъмъ въ верхней части Аг. У песча
ныхъ разностей эта часть горизонта бываетъ довольно мощною 
(до 40—50 и <[ с/т.), при чемъ плотныя бурыя ОТДЕЛЬНОСТИ вклю
чены въ общую оподзоленную массу горизонта въ видъ линзъ и 
прожилокъ, что создаетъ своеообразную пестроту разръза. Общая 
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мощность всего горизонта колеблется отъ 7 до 46 с/т. 
у глинистыхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ разностей, у 
песчаныхъ же и глинистыхъ песковъ она колеблется обычно 
отъ 30—40 до 60 и даже болЪе с/т. 

III. („Иллншальный", горизонтъ „Z?" и др.). Довольно рЪзко 
см'Бняетъ вышележащей; очень плотенъ и обычно ясно-ор,вхова-
той структуры; буроватыхъ или коричневыхъ отгвнковъ; иногда 
по этому основному фону мраморовидно переплетаются жилки болйе 
темнаго цв^та, что зависитъ отъ коричневатаго и чернаго, обычно 
глянцевитаго, органическаго (исчезаетъ отъ прокаливав!я) налета 
или пленки на поверхности структурныхъ элементовъ. У глини
стыхъ разностей совершенно не оподзоленъ; или иногда въ верх
ней части его и только въ вид'Б присыпки SiO^ по поверхности 
структурныхъ элементовъ, у суглинистыхъ и супесчаныхъ разно
стей оподзоленность заметна на всемъ горизонте, придавая ему 
пестрый видъ (бълесыя пятна по бурому фону и наоборотъ) и 
слабая съ глубиной; при этомъ у суглинистыхъ—д,вйств1е орга-
ническихъ кислотъ сказывается только на поверхности структур
ныхъ элементовъ, у супесчаныхъ же онъ иногда сплошь прони-
цаютъ массу горизонта. У песчаныхъ разностей и особенно у гли
нистыхъ песковъ этотъ горизонтъ въ нашихъ услов!яхъ только въ 
р'вдкихъ случаяхъ обрисовывается въ видЬ сплошного, непре-
рывнаго слоя, и потому многими разръзами часто совершенно не 
обнаруживается; вся картина какъ бы кончается описаннымъ 
выше горизонтомъ (И-мъ), постепенно переходящимъ въ песокъ; 
но, уже въ 2—3 шагахъ, рядомъ сделанный разр-взъ или даже 
расчистка въ сторону одной изъ ст-внокъ перваго, на соответ
ствующей глубине, легко обнаруживаетъ ръзкое, обычно плоско-
линзовидное гнездо, различной длины (до 1 и бол"Ье mt.) и отъ 
2 до 10 с/т., ръдко болтзе, мощностью; обычно оно влажнее окру-
жающаго песка, значительно темнее его (бурыхъ ОТТ^НКОБЪ) И 
производить впечатлите вязкой, хотя и явно песчаной глины; 
иногда въ немъ можно наблюдать не ясно выраженную оръхова-
тую структуру; оподзоленность наблюдается очень рт^дко. Въ 
илдкшальномъ горизонтъ почти никогда (особенно у глинистыхъ 
разностей) не наблюдается ортштейновидныхъ и подобныхъ стя-
жешй, и только въ нижнихъ частяхъ его, гдъ начинаютъ уже 
теряться структура и плотность его, иногда встречаются мелюя, 
до 1 m/m. дааметромъ, но pfeKo очерченный крапинки черноме-
таллическаго цвета, повидимому, органическихъ соединешй или 
сложныхъ органо-минеральныхъ смесей съ большимъ количествомъ 
железа, такъ какъ при нагр^ваши даютъ ржавую окраску. Услов-
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ная мощность его, связывая окончаше его съ моментомъ утраты 
видимыхъ на глазъ признаковъ структурности и уменыпешемъ плот
ности (последнее резче у более опесчаненныхъ разностей) должна 
оцениваться въ 60—100 и <; с/т. Глубже, обычно, ндетъ сравни
тельно мало измененная уже материнская порода, условно при
нимаемая за подпочву. 

Некоторой иллюстращей разреза подзолистыхъ почвъ уезда 
могутъ служить приводимыя ниже средв1я величины мощностей 
горизонтовъ и уклонешя отъ нихъ, вычисленныя по даннымъ, по-
лученнымъ непосредственнымъ измЪретемъ во время экспедищон-
наго изследовашя и критически1) отобраннымъ при просмотре 
ихъ въ лабораторш. 

Таблица среднихъ, минимальныхъ и максимальныхъ мощностей гори
зонтовъ подзолистыхъ почвъ: 

КузнецкШ уЪздъ. 

П о ч в ы . 

1) Подзол, ивн. 
крупн.-иесчанан. 

2) Подзолистая 
суглинистая. 

3) Подзолистая 
супесчаная. 

т и п ъ п о д з о л и с т ы й . 

•В 

2'5 si 
VO 
ев 
Ш 
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At c/m. 

« 1 а 
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9 (l4,5 

II 
18 12 

19 12,5 

12 

8 

8 

и 
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Мощность верхняго („аккумулящоннаго") горизонта почти не 
колеблется въ зависимости отъ механическаго состава почвъ; зато 
мощность горизонта 42(„элкшальнаго",) обнаруживаешь тенденцш 
увеличиваться съ увеличешемъ рыхлостей минеральнаго субстрата, 
по крайней мере, начиная съ супесей. 

Карбонатныхъ солей (до глубины 1,5 метровъ) въ подзоли
стыхъ почвахъ Кузнецкаго уезда обычно не обнаруживается; два 
случая, для глинистыхъ разностей, когда это наблюдалось, отно-

*) Данныя взяты только для ровныхъ плато. 
*) Вскипате оъ НС1 наблюдалось только въ двухъ случаяхъ (85[и 93 с/т.); 

въ остальныхъ же оно не обнаруживалось еще на 140 с/т. 
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сятся къ пограничнымъ съ такъ называемыми солонцеватыми поч
вами, и, если не отнесены къ тъмъ разностямъ посл'вднихъ, кото
рый неръдко носятъ габитусъ подзолистыхъ почвъ, то только по
тому, что въ ихъ строеши не обнаруживается отличШ, характер-
ныхъ въ такихъ случаяхъ для данныхъ разностей солонцеватыхъ 
почвъ (отсутств1е чернаго глянца на структурныхъ отдъльностяхъ 
горизонта В1 и слъдовъ раскислительныхъ процессовъ въ В2, от-
сутств1е пепельной окраски А2 и вообще сравнительно малое со-
держате гумуса какъ въ А%, такъ особенно въ Ах и др.). 

Для освъщешя распредвлешя гумуса по разръзу и содержа-
шя его въ нъкоторыхъ разностяхъ подзолистыхъ почвъ увзда 
по механическому составу привожу им^юпияся въ моемъ распоря-
женш НЕСКОЛЬКО цифръ. 

Таблица по содержажю гумуса, гигроскопической и гидратной воды 
и общей потери отъ прокаливажя въ нъкоторыхъ подзолистыхъ 

почвахъ Кузнецкаго уьзда: 

Кузнецгай уЁздъ. 

Почвы и пунктъ. 

1) Подзолистая глинистая 
крупно-песчаная. 

Верстъ 7 къ SO отъ 
с. Верхне-Аблязова. 

Ровное мъсто, лъсъ. 

2) То же. 
Версты 3 отъ с. Нижн. 

Кряжима къ N0. 
Ровное Mido, л*съ. 

3) Подзолистая суглини
стая. 

Версты 3—3,5 отъ с. 
Нижн. Линовки къ NNW. 

Ровное плато, л^Ёсъ. 
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0.51 
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К у з н е ц к е у в з д ъ . Т И П Ъ П О Д З О Л И С Т Ы Й . 

Почвы и пунктъ. 

4) Подзолистая супееч. 
Вер. I1/? къ W отъ с. Ар-

!ГЁево. Плато, пашня. 
5) Подзолистая песчаная. 
Версты 4 къ SO отъ с. 

Верхне-Абляз. Скатъ, лЪсъ. 

6) Подзолистый глини
стый пееокъ. 

Въ 1!/2 верст'Ь отъ озера 
Бълаго къ W. 

Ровное мъето, лъсъ. 
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0.37 
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0.21 
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2.29 

4.58 
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0.34 

Подзолистый типъ почвообразовашя достаточно рельефно обри- Д 
совывается рйзкимь скачкомъ содержашя гумуса въ двухъ верх-
нихъ горизонтахъ {Ах и 42), уменыпетемъ химически связанной 
воды въ элкшальномъ горизонте и увеличешемъ ея въ горизонте 
накоплешя, главнымъ образомъ, группы полуторныхъ окисловъ 
(В). Въ тоже время, однако, сравнительное богатство (абсолютное) 
гумусомъ горизонта А2 (до 2.85°/0) у ивкоторыхъ почвъ этого типа • 
въ Кузнецкомъ увзд* позволяетъ думать, что условхя для обра-
зовашя здъсь подзоловъ недостаточно типичны. Сравнительно 
болышя цифры гумуса въ горизонтъ А1 объясняются, повидимому, 
также тъмъ обстоятельствомъ, что для анализа на гумусъ мы 
предпочитали обычно разрезы съ нетронутыми почвами—изъ-подъ 
лъса. 

Разница въ содержаши гумуса въ горизонте Ах у подзоли-
з 
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стыхъ почвъ. Кузнецкаго уезда въ лесу и на пашне обычно очень 
значительна. У суглиеистыхъ разностей въ лесу содержаше гу
муса въ Ал достигаетъ почти 7°/0, въ то время какъ на пашне 
она редко превышаетъ 3—3,5°/0; напримт>ръ,—суглинистая подзоли
стая почва на пашнъ въ 1 версте къ N0 отъ Аряша содержитъ 
3,40%- •• То же относится, конечно, и къ другимъ разностямъ по 
механическому составу. Такъ, песчаная подзолистая почва въ лъсу 
верстахъ въ 4 къ 80 отъ с. Верхне-Аблязова содержитъ 3,84%, 
въ то время, какъ подзолистая супесь на папань въ l1/i верстахъ 
къ W отъ Армеева—всего 1,96%; подзолистая же супесь на пашнъ 
въ 3 верстахъ къ SO отъ Тарлакова—1,59% и проч. Такое зна
чительное понижете содержатя гумуса въ почвахъ на пашнъ 
зависитъ, по всей вероятности, отъ перемъшивашя, при пахот*, 
At съ резко объднъннымъ органическими веществами ^42-ымъ, а 
отчасти, можетъ быть и отъ быстраго сгорашя въ услов1яхъ луч
шей аэращи на пашне, нвкоторыхъ промежуточныхъ (недоста
точно окисленныхъ еще, но все же утратившихъ уже и черты 
такъ называемаго грубаго гумуса) формъ органическаго вещества, 
сохраняющаяся въ услов1яхъ нетронутой подзолистой почвы. 

Прежде, ч'Ьмъ привести НЕСКОЛЬКО конкретныхъ примеровъ 
строешя подзолистыхъ почвъ въ Кузнецкомъ уъздъ, отмечу, что 
здесь довольно определенно намечается зависимость между ин
тенсивностью подзолообразовательнаго процесса и механическимъ 
составомъ минеральной части почвъ.•—Наиболее интенсивно опод-
золены супесчаная и суглинистая разности; какъ въ сторону 
большей глинистости, такъ и въ сторону опесчанеа1я, замечается 
ослаблете процесса оподзоленности. 

У более глинистыхъ почвъ подзолистаго типа въ уЪздъ на
блюдаются обычно сравнительно болытя количества гумуса въ 
Ах и Ai (до 6—8 для А1 и до 2—3% для А2), такъ что по цвету 
ихъ эти почвы несколько приближаются уже къ типу „лесныхъ 
земель". 

У более же песчаныхъ разностей ослаблете процесса идетъ 
въ другую сторону, главнымъ образомъ, въ сторону уменьшетя 
кремнеземистой присыпки въ Av а также въ сторону меньшей вы
раженности горизонта накоплешя полуторныхъ окисловъ. Парал
лельно съ этимъ, какъ то отмечено уже при общемъ описанш 
подзолистыхъ почвъ, вмъстъ съ увеличешемъ песчанистости ихъ 
наблюдается и увеличеше мощности „элкшальнаго", гори
зонта—„Аг". 

Въ качестве иллюстрации приведу описате разргЬзовъ: 1)бо^. 
лЪе часто встречающихся въ уьздъ сравнительно слабо опод-
золенныхъ и более гумозныхъ разностей глинистыхъ подзолистыхъ 
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почвъ, 2) более типично и сравнительно сильно выраженныхъ 
суглинистыхъ и супесчаныхъ разностей, а также 3) разрезъ 
подзолистаго глинистаго песка. 

1. Глинистая крг/пно-песчаная подзолистая почва. 
Разрезъ сдьланъ на ровномъ месте верстахъ въ 7 къ SO 

отъ с. Верхне-Аблязово; въ смЪшанномъ лесу,-сосна, береза, 
липа, кленъ, осина, дубъ; въ подл'Вскъ,—крушина, ор'Ьшникъ, 
рябина. 

Сверху—настилка изъ мертвой хвои и листвы около 3 с /т . 
I.—Av („Аккумулящонный"). Серый съ слабымъ коричнева-

тымъ оттънкомъ; легко распадается на неправильные, округлые, до
вольно рыхлые комочки; при разрушенш комочки даютъ более 
темную, чъмъ обшдй цвъть самаго горизонта, массу; слоеватости 
не наблюдается. 

Мощность около 13 с/т . 
II—А^. („Элюв1альный"). Окраска значительно светлее (беле

со-серая), но заметно темнее, чъмъ это свойственно данному гори
зонту у типичныхъ подзолистыхъ почвъ. Сложеше несколько плот
нее выше лежащаго; определенно делится на плитки (3—5 m/m.) 
съ характерной разницей въ окраске верхней и нижней плоско- « 
стей; ортштейновъ очень немного, и они очень мелки. 

Мощность около 10 с/т. 
Ш. (Нижняя часть ^2-го; АВ.). Оподзоленъ такъ же, какъ 

предыдущей, но мен-ве определенно плитчатъ; плитки иногда 
легко распадаются на орвховатыя отдельности; самъ горизонтъ 
почти не отличается отъ предыдущаго по плотности; оръховатыя 
же отдельности заметно плотнее и при разрушенш даютъ буро
ватую окраску. 

Мощность около 8 с/т . 
IV.—В. („Иллюв1альный"). Почти не оподзоленъ (только сла-

быя пятна); коричневато-бураго цвета; очень плотный; ореховатой 
структуры; структурныя отдельности покрыты коричневатой плен
кой гумуса, не проникающаго внутрь огдельностей. 

Со 100 с/т. отъ поверхности структура становится крупнее 
и менее определенной; со 120 с/т. она почти теряется и въ буро
вато-желтой глине только изредка попадаются налеты бледно-
коричневатаго гумуса. Съ этой же глубины (120—145 с/т.) глина 
становится заметно менее плотной. 

Распределете гумуса по разрезу видно изъ приведенной 
выше таблицы. 

2. Суглинистая подзолистая почва. 
Разрезъ на ровномъ плато, верстахъ въ 3—31/2 отъ с. Ниж-

з * 

-<м*^Ср^Й 
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ней Липовки къ NNW. ЛЬсъ— дубъ, береза, осина, татарсюй 
кленъ, липа. 

I.—Ах. Лесная настилка около 2 с/т. Подъ нею серый, 
рыхлый, безструктурный, довольно сильно оподзоленный гори
зонта; въ сух омъ видь легко распадается на неправильные, мел-
Kie, очень рыхлые комочки; пятнистъ (более темные и светлые 
оттевки ciparo цвета). 

Мощность около 8 с/т. 
П.—А2. Резко см-Бняеть предыдущей. Сильно оподзоленъ; 

белесаго или б-влесо-свраго цв'Ьта съ неясными очень бледными 
коричневатыми или буроватыми пятнами. Ясно и тонко слоеватъ. 
Мелте ортштейны (1, 5—2 m/m.) не редки. 

Мощность около 10 с/т. 
Ш. (Нижняя часть А%—АВ). Оподзоленъ такъ же, какъ Av 

но заметно плотнее его и несколько темнее окрашенъ; делится 
на плитки, легко распадающаяся на ореховатыя отдельности, гу
сто покрытия на поверхности ихъ кремнистою присыпкой; при 
разругавши же, на излом*, обнаруживаюсь темно-коричневый и 
ржаво-бурый цветъ; изредка, въ верхней части горизонта, наблю
даются мелгая ортштейновыя стяжешя. Съ глубиною количество 
темныхъ (коричневыхъ) внутри структурныхъ элементовъ умень
шается; слабеетъ также и оподзоленность. 

Мощность около 15—20 с/т. 
IV. („Иллкшальный" горизонтъ; В). Очень плотный; ор^хова-

той структуры; цветъ бурый или ржаво-бурый съ коричневыми 
пятнами или прожилками; поверхность многихъ структурныхъ 
отд'Ьльностей покрыта коричневатой пленкой органическихъ ве-
ществъ. 

Мощность около 40—50 с/т. 
Съ глубины (отъ поверхности) 95—100 с/т, структура почти 

исчезаетъ; цвътъ изменяется въ сторону зеленоватаго; плотность 
утрачивается; вся масса становится заметно песчаною; еще глубже 
переходить въ подпочву,—мелкШ глинистый песокъ зеленоватаго 
цвета съ небольшою примесью мелкихъ, сильно выветрелыхъ 
об ломко въ песчаника. Въ распределенш гумуса по разрезу (вы
шеприведенная таблица — 3) замечается некоторое увеличение 
гумуса въ нижней части горизонта Аг (ср. цифры съ глубинъ: 
12—16 с/т. и 18—24 с/т.), а также—резкое вполне понятное 
повышеше содержашя гидратной воды въ горизонте Вх (35—40) 
и намечающееся падете его при переходе къ подпочве (глубина 
2—67 с/т.); несколько повышенная цифра гидратной воды въ 
горизонте А, (12—16 с/т.) по сравненщ съ выше и нижележа-
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щими горизонтами обязана, должно быть, тому, что анализу под
вергалась вся масса горизонта, безъ огдълешя ортштейновъ. 

3. Подзолистая супесчаная почва. 
РазрйзъсдЬланъ на ровномъ мъсгв, верстахъ въ 272 отъ села, 

Тарлаково къ SW; на naninb. 
I. („Аккумулящонный", горизонтъ .Af). С'враго цвъта, со сла-

бымъ коричневатымъ отгвнкомъ; местами съ болъе светлыми пят
нами; рыхлый, безструктурный (глубина вспашки равна, или 
больше, мощности всего горизонта). 

Мощность около 10- 12 с/т . 
И. ,,(Элюв1альный", горизонтъ „Д"). Рйзко см1шяетъ преды

дущей, б'Влесаго цвъта со слабымъ палевымъ оттънкомъ; сильно 
оподзоленъ; ортштейновъ нътъ, но на разръз'Ь по белесому фону 
изредка пестрятъ расплывчатыя блъдно-ржавыя пятнышки окис-
ловъ желъза; несколько шготнъе верхняго; двлится на плитки 
съ неровными поверхностями; пористъ. 

Мощность около 20 с /т . 
Ш. (Нижняя часть горизонта Л.2—АВ). Пятнистый по пвъту 

(бълесо-сЬрыя и коричневатыя пятна) и сложешю. Сильно оподзо-
ленная безструктурная или (местами) не ясно плитчатая масса 
(4,-го), карманами и гнъздами внедряется въ болъе плотную массу 
коричневато-бураго цвъта съ оръховатой структурой (признаки 
горизонта В). 

Мощность около 35—40 с/т , 
IV. („Иллювиальный",горизонтъ „S"). Плотный; неясно крупно 

оръховатый, бураго или ржаво-бураго цвъта, мъстами съ сърыми 
пятнами оподзоленности. Съ глубины 80 с /т . постепенно утрачи-
ваетъ определенность структуры и плотность, а со 110 с /т пере
ходить въ песчаную подпочву съ обломками рыхлаго, сильно вы-
вътрелаго песчаника. Гумуса въ верхнемъ горизонтъ 1.59°/0, при 
потеръ отъ прокаливашя—2.13%, гигроскопической водв 0.69% 
и химически связанной вод*—0.54%. 

Для описаннаго разреза у меня нътъ данныхъ по распре-
дъленго гумуса по разръзу, но для подобной же подзолистой 
супеси, взятой верстахъ въ 7 къ N отъ г. Кузнецка сжигаше въ 
аппаратъ Густавсона 1) даетъ тагая цифры по разръзу: 

') Анализъ произведенъ въ лабораторш Почвеннаго Комитета Моск. Общ. 
сел. хоз. и любезно переданъ въ мое распоряжение. Н. А. Димо. 

М0676 
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Глубина. 

0—14 

14—25 

•26 - 37 

45-56 

Назваше 

горизонт. 

А! 

А, 

А2В, 

в, 

°/о 
гумуса. 

1.93 

0.53 

0.28 

0.20 

°/о 
гидратной 

воды. 

0.67 

0.62 

0.81 

0.87 

°/о 
гигроскопи

ческой воды. 

1.13 

0.54 

1.52 

1.56 

% 
потери отъ 

прокаливай. 

2.60 

1.15 

1.09 

1.07 

Повышеше содержашя гидратной воды въ нижней части го
ризонта Л2 и въ переход* его въ Б—обязано, очевидно, тому, что 
въ анализъ были сданы части горизонта, соответствующая по 
своимъ свойствамъ именно горизонту В. Начиная съ песчаной 
разности по механическому составу и особенно у глинистыхъ пе-
сковъ оподзоленность, какъ это отмечено уже выше, почти никогда 
не бываетъ сильной, но зато элюв1альный горизонтъ у этихъ раз
ностей всегда сравнительно очень мощенъ. 

Разртьзъ подзолистаго глинистаго песка. 
На плато, верстахъ въ 3 отъ с. Чибирлея къ SO, въ сосновомъ 

л'всу съ примесью березы, дуба и осины даетъ такую картину: 
I. At. Подъ настилкой изъ хвои и листьевъ (около 2—3 с/т.) 

идетъ сврый или темно-сврый, отъ органической окраски, песокъ 
съ большою примесью чрезвычайно мелкаго, грубаго гумуса, 
рыхлый, безструктурный. 

Мощность около 10 с/т . 
II. А%. РЪзко смтшяетъ верхшй. Такой же рыхлый и без

структурный, но несколько мелкоземистъе. Въ верхней части (около 
10 с/т.) съ слабымъ буроватымъ отгвнкомъ, ниже же свътло-св-
рый и чуть палевый; по общему фону расплывчатый неправиль
ный пятна, бл'Ьднъе окрашенныя (сильнее оводзоленныя). Орт-
штейновъ нътъ. 

Мощность около 20—30 с / т . 
III. АВ. (Нижняя часть Л-го). На общемъ фон* совершенно 

такого же, какъ А2, песка наблюдаются отд-вльныл прожилки и 
неболышя гнезда бол-Ье плотной и темнве окрашенной (бурой 
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или коричневато-бурой) массы ортзанда. Иногда куски ортзанда 
при разломе обнаруживают неясную орйховатость. 

Мощность около 30—40 с/т. 
IV. В. Песокъ не оподзоленный буроватаги цвета съ такими 

же прожилками и гнездами ортзанда, какъ и выше. Со 100 с/т. 
песокъ теряетъ буроватую окраску и постепенно (пятнами) заме
няется зеленовато-сврымъ пескомъ съ обломками сростковиднаго 
кварцитоваго песчаника. 

Не безынтереснымъ и заслуживающимъ отметки считаю 
фактъ нахождешя вполне сформированной подзолистой почвы 
(разность глинистаго песка) на крепостномъ валу (такъ называе-
момъ „речномъ городке"), около дер. Средней Липовки. Создаше 
этихъ валовъ или „городковъ" по побережьямъ р. Суры историки 
относятъ ко времени укреплешя такь называемой Сызранской 
черты и построешя самой Сызрани, т.-е. къ концу XVII ст. 
(1684 годъ) *). 

Разрезъ на вершине вала („около 1,5—2 арш. высотою") 
обнаруживаетъ обычно вполне опредйливплйся горизонтъ Аг и 
пятнами слабо оподзоленный А^\ ортзандовыя прослойки встре
чаются редко и обычно не такъ плотны. Не редки сврыя гумоз-
ныя пятна; очевидно, части засыпаннаго тогда At. 

ЧернолЪсныя почвы. 

Типъ „сщрыхъ лчъсныхъ земель". 
С^рня лесныя земли въ Кузнецкомъ уезде носятъ те же 

своеобразныя черты, что и въ соседнемъ Петровскомъ уезде. 
Значительное процентное содержаше гумуса въ верхнемъ гори
зонте ихъ, нередко превышающее въ данномъ отношенш содер-
жаше его въ местныхъ черноземахъ, не нарушаетъ, однако, дру-
гихъ, достаточно характерныхъ, именно для лесныхъ земель, 
признаковъ (строен1е разреза,- структура, мощность, общая вы-
щелоченность и пр.), и въ более типичныхъ проявлешяхъ этихъ 
почвъ определеше ихъ не представляется особо затруднительнымъ. 
Значительно труднее выделеше ихъ въ случаяхъ переходныхъ 
формъ, — особенно въ сторону деградированныхъ черноземовъ. 
Здесь признаки, выделяющее ихъ, какъ единицу классификации, 
нередко более или менее условны и наиболее постоянными 
руководящими въ данномъ отношенш признаками остаются обыч-

*) Полное географическое опиеате нашего отечества: „РосеЬч", подъ редакщей 
В. II. Семенова. Т. VI. „Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье". Стр. 127 и 451. 
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но общая мощность гумозныхъ горизонтовъ (главнымъ образомъ. 
Л1,Л2 и верхняя часть Bt)n сравнительнаявыщелочепность(пони
жете глубины отложетя извести и др.). 

Въ общей схеме строеше „Л-БСНЫХЪ" почвъ въ увзд'В таково: 
I. (Горизонтъ „А'\\ „аккумулящонный" горизонтъ и др.). 

Коричневато-сврыхъ, иногда черныхъ (цвътъ чернозема) оттЪнковъ; 
ясно и прочно, крупно и остроребро-зернистъ у менее опесчанен-
ныхъ разностей и безструктуренъ или очень непрочно структу-
ренъ у песчаныхъ (супеси, песчаные и глинистые пески); ника-
кихъ оформленныхъ стяжетй не наблюдается. Мощность, считая 
вместе съ настилкою (въ сохранившихся лъсахъ = 3—5 с/т.), въ 
зависимости отъ условШ рельефа колеблется отъ 12 до 27 с /т . у 
глинистыхъ и отъ 15 до 40 с / т . у более песчаныхъ. 

II. (Гориз. „А2"; гориз. „В"; „элюв1альный" горизонтъ и др.). 
Пепельно-сърыхъ оттънковъ отъ присыпки SiOt, иногда съ блъдно-
коричневатыми пятнами, почти не оподзоленъ, ясно ореховатъ у 
менве опесчаненныхъ разностей; у сильно песчаныхъ же, а иногда 
и у супесей безструктуренъ или комковатъ, и карманами слабо 
оподзоленъ; иногда оръховатыя отдельности пузырчато-пористы 
и совершенно пропитаны продуктами деятельности подзоло-
образующихъ органическихъ кислотъ; часто же оподзоленность 
выражается только слабымъ сизоватымъ налетомъ Si02 на поверх-
ностяхъ структурныхъ отдьльностей. Съ глубиною структурные 
элементы, становясь все прочнее и крупнее, постепенно npi-
обрътаютъ буровато-коричневатую и бурую окраску; несколько 
медленнъе, но также уменьшается съ глубиною и поверхностная 
белесая присыпка; ни слоеватости. ни оформленныхъ стяжетй 
не наблюдается. У песчаныхъ разностей, особенно у глинистыхъ 
песковъ, этотъ горизонтъ все время одинаковъ, уменьшая съ 
глубиной только количество и интенсивность отдельныхъ беле-
соватыхъ пятенъ оподзоленности; книзу никогда не несетъ 
более плотной и сильнее оподзоленной полоски, чемъ и отли
чается отъ аналогичныхъ разностей подзолистаго типа. Мощность 
колеблется въ зависимости отъ механическаго состава почвы отъ 
10 до 76 с/т. и более. * 

III. („Иллегальный", гориз. „Б", гориз. „С"). Буроватаго 
цвета съ отдельными (иногда довольно обильными) буровато-се
рыми пятнами отъ присыпки SiOt; плотнее, иногда очень плот
ный, ясно ореховатый; постепенно совершенно теряетъ пятнистую 
оподзоленность и структуру. У более опесчаненныхъ разностей 
(даже у сугдинистыхъ) онъ почти не выделимъ отъ И-го и пере-
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ходить въ подпочву просто, постепенно теряя общую оподзолен-
ность. 

Мощность колеблется отъ 30 до 50 с/т. 
Условная мощность всей почвы колеблется отъ 75 до 140 с/т. 
Горизонтъ отложетя солей GaCos разрезами въ 150 с/т. 

обнаруживается только въ очень ртЧдкихъ случаяхъ. 
Привожу средшя данныя по мощностямъ отд'Ьльныхъ гори-

зонтовъ для глинистыхъ и суглинистыхъ, супесчаныхъ и песча-
ныхъ разностей почвъ „лесного" типа, вычисленный по цифрамъ 
н'всколькихъ, критически отобранныхъ разр^зовь *). 

Таблица среднихъ мощностей по горизонтамъ „сЬрыхъ лЪсныхъ 
земель". 

П о ч в ы . 

1 . ОЬрая лЪсн. 
земля глинистая 
крупно песчаная. 

2 . Шрая лисп. 
земля суглинистая. 

3 . СЪрая лт>сн. 
земля супесчаная. 

4 . Ст>рая лйсн. 
земля песчаная. 
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Принимая во внимате, что горизонтъ накоплешя полутор-
ныхъ окисловъ (В) у лъхныхъ земель даже въ верхнихъ своихъ 
частяхъ обычно*почти лишенъ уже гумуса и, что у песчаныхъ 
разностей горизонтъ А.2 также чрезвычайно б^день имъ, изъ 
данной таблицы видимъ, что замътно окрашенные гумусомъ 
горизонты рйдко превышаютъ 50—60 с/т., обычно же колеблются 
около 35—45 с/т. 

J) Для вычислетя среднихъ не бралъ разр^зоБъ, которые д-влалпсь въ 
условш pteKiixb колебаний рельефа, могущихъ вл1ять на цифры чисто механи
чески, а также отбрасывалъ разрезы, сделанные вообще въ неудачныхъ нунк-
тахъ (близость населеннаго пункта; иногда—дороги; мйста недавно бывшей 
корчевки лиса и т. п.). 
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О содержанш гумуса въ верхнемъ горизонтв лъсныхъ зе
мель у нъкоторыхъ разностей по механическому составу можно 
судить по следующей таблице: 

П о ч в ы . 

п 
м 
о 
ч 
оз 2 
СС = 3 R я 
о оз 
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О 

и 
03 
33 
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вз *з 
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Песчаная лт>а:ая 
земля. 

Лесная земля на гли-

нпстыхъ нескахъ. 

П У н К т ъ . 

1) Версты 2 въ SO отъ с. Тют-
няръ. Скатъ, лт>съ. 

2) Версты 2 къ S осъ с. Уль-
яновки. Равнина, лъсъ. 

3) Верстъ 5 къ W отъ с. Русск. 
Камешвпръ. Скатъ, лъсъ. 

4) Версты 4 къ 0 отъ с. Верх
ней Дубровки. Скатъ, лъсъ. 

5) Версты 2 отъ с. Озерки къ 
NNO. Скатъ, лт>съ. 

6) Версты 4 къ W отъ с. Нишн. 
Дубровки. Скатъ, лъсъ. 

7) Версты 3 въ SSW отъ с. 
Верхней Дубровки. Вершина 
холма, пашня. 

8) Въ !/2 верст* отъ № 6-го, но 
на пашнъ. Скатъ. 

9) Версты 1,5 къ S отъ д. Ново-
врещенви. Плато, лт>съ. 

10) Версты 2—2.5 отъ д. Голь-
цовви къ S. Всхолмленная 
равнина, .твеъ. 

11) Версты 3 отъ с. Андреевки 
въ NNW. Свлонъ, лЬсъ. 

8 

О 
о 

8.81 

6.96 

14.30 

12.45 

11.74 

9.67 

4 .43 

5.64 

2.75 

1.87 

ЭК 
33 &-
63 

& 
S3 • 
-* л 

- ^ ® 

1.33 

0.87 

2.97 

2.99 

2 S 

Is 
а* 
S о 

о я 

и 
4.08 10.14 

2.18 7.83 

4 .51 17.27 

5.28 

1.091 5.34 
I 

1.90 

1.06 

1.82 

0.18 

0.23 

2.09 

1.32 

2.61 

15.44 

12.83 

11.57 

5.49 

7.46 

0.92' 2 .93 

0.64 

1.43 ОГ'17 0.36 

2.10 

1.60 

Какъ и въ л'всныхъ земляхъ Петровскаго уъзда, наблюдается 
огромное накоплен±е гумуса въ верхнемъ горизонтв. У меня нвтъ, 
къ сожалъшю, опредълешй гумуса по горизонтамъ, но на разръ-
зЪ у всъхъ этихъ почвъ наблюдается быстрое уменынеше его съ 
глубиною; съ 30—40, рЪже съ 50—60 с/т. почва почти никогда 
не бываетъ уже сколько-нибудь замътно окрашена. Слъдуетъ 
отмътить, что формы органическихъ веществъ, накопляемыхъ въ 
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верхнемъ горизонт*. л*сныхъ почвъ въ Кузнецкомъ у*зд*, видимо, 
легко окисляемы, такъ какъ, будучи выведены изъ условий есте-
ственнаго возобновлешя (при уничтожеши л*са и распахиваю и), 
он*, повидимому, быстро сгораютъ. 

Опредвлешя гумуса въ распаханныхъ л*сныхъ почвахъ 
почти всегда даютъ значительно пониженный цифры *) по срав-
нен1го съ почвами изъ-подъ л*са; въ этомъ отношеши довольно 
показательны цифры таблицы (6 и 8-ая по порядку); оба разреза 
взяты въ т*хъ же условхяхъ рельефа (въ 1/а верст* другъ отъ 
друга) и, судя по гидратной и гигроскопической вод*, относятся 
оба къ одной и той же минеральной масс* почвы, но одинъ 
(6)—въ л*су, другой (8)—на пашн*; — содержаще гумуса на 
пашн* почти вдвое меньше, ч*мъ въ л*су. 

Механичесгай составъ л*сныхъ почвъ, если не считать 
крайнихъ песчаныхъ разностей (песчаныя—и глинистые пески) 
очень мало сказывается на характер* и габитус* строетя ихъ 
по разр*зу. Какъ бол*е глинистыя, такъ и супесчаныя разности, 
им*я достаточно характерныхъ представителей типа, нер*дко да
ютъ замЪтныя уклонешя какъ въ сторону ослаблешя поздзоли-
стости, такъ и въ сторону приближешя ихъ къ подзоламъ. 

Прим*ромъ бол*е типичныхъ почвъ этого типа можетъ слу
жить разр*зъ суглинистой л*сной земли въ л*су (береза, сосны, 
дубъ) на слабо волнистой равнин*, верстахъ въ 21/i отъ с. Улья-
новки къ югу: 

I. (*Ах
и). Л*сная настилка около 2—Зс/m.; дал*е,—темный 

(цв*тъ деградированнаго чернозема) съ с*роватымъ отгвнкомъ 
слабой оподзоленности; рыхлый съ не ясно выраженной крупно
зернистой структурой; постепенно переходитъ во П-ой. Мощность 
около 20 с/т. 

II („А2"; „В"). С*раго или темно-с*раго цв*та; зам*тно 
сильн*е оподзоленный; бол*е плотный и съ бол*е опред*ленной 
орЪховатой структурой; слоеватости и плитчатости н*тъ. 

Мощность около 25 — 30 с /т . 
III. („В"; „О"). Бураго или коричневато-бураго цв*та съ с*-

роватыми пятнами отъ слабой присыпки кремнезема по гранямъ 
н*которыхъ структурныхъ отд*льностей въ верхней части гори
зонта. Зам*тно плотн*е вышележащихъ; съ ясной и прочной 
ор*ховатой структурой. Почти безъ изм*нешя или съ очень по-

!) Само собою разумеется, что столь повышенныя цифры для гумуса у л'вс
ныхъ почвъ [и особенно поел* обнаружешя сильнаго падешя ихъ на пашн!;] 
заставляли обращать особенное вниманю на подготовку образца къ анализу, въ 
смысл* тщательности отбора корешковъ и пр. 
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степеннымъ посв'Ьтл'Ьтемъ коричневато-бурой окраски въ сторону 
желтоватыхъ ОГГБНКОВЪ идетъ до 120 —130 с/т., ГДЕ сменяется 
буровато-желтой песчаной глиной съ значительной примъсыо 
обломковъ желтовато-съраго опоковиднаго песчаника. 

Лпсная земля на глинжтыхъ пескахъ. 
Верстахъ въ 2-хъ отъ с. Пиксанкино на 8S0 по дорогъ 

въ с. Мамадышъ. Всхолмленное плато. Лъсъ. 
I. {„А"; „А0

и). Настилка и дернъ около 3 с/т,; затвмъ чер-
наго цв^та, безструктурный, рыхлый, песчаный съ болыпимъ ко-
личествомъ грубаго гумуса. Мощность 10 с/т. 

П. („At; „А"). Коричневатаго цвъта съ съроватымъ отттт-
комъ; безструктурный, рыхлый, слабо оподзоленный. 

Мощность 17 с/т. 
III. („A,"; „-S")- Сначала сЬрый съ коричневатымъ оттън-

комъ; ниже же свтлло-сърый песокъ; весь пятнами слабо оподзо-
ленъ; попадаются сростки сливного песчаника. 

Мощность 60 — 70 с/т. 
IV. („В"; „0й). Ортзандовый слой; буроватаго цв^та съ блед

ными сврыми пятнами кремнистой присыпки. Довольно плотный, 
съ неясною структурой (крупная ортЬковатость). Располагается въ 
песгсв неправильными линзами. 

Въ отличде отъ подзолистыхъ глинистыхъ песковъ, гумусъ 
довольно глубоко и въ сравнительно замътномъ количестве про-
никаетъ въ почву. 

О предал ешя гумуса по горизонтамъ сведены въ следующую 
таблицу: 

Глубина въ 

с / т . 

0—11 

16—28 

37—46 

62-72 

°/о 
гумуса. 

2.07 

0.64 

% гидратной 

воды. 

0.14 

0.12 

0.20 | 0.02 

0.01 

°/о гигроскопи

ческой воды. 

0.73 

0.39 

0.26 

0.01 0.27 

°/о потери отъ 

нрокалпвашн. 

2.21 

0.76 

0.22 

0.02 
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Механичесшй анализъ, сделанный по горизонтамъ, ръзко 
выд'Ьляетъ ортзандовый слой, обогащенный частицами <^ 0.01 m/m. 

Глубины въ 

саитиметрахъ. 

0 - 1 1 

3 5 - 45 

62—72 

110—120 

П е с о к ъ. 

Частицы 
> 0 . 1 к/к. 

91.68 

96.82 

97.32 

85.14 

Частицы 
0.1—0.01 м/м. 

3.58 

1.23 

1.36 

6.11 

Физическая 
глина. 

Частицы 
< 0 . 0 1 и/м. 

4 .74 

1.95 

1.32 

8.75 

Отношеше 
глины къ 

песку. 

1 : 2 0 

1 :50 

1 : 75 

1 :10 

Увеличеше наблюдается также и въ фракщи 0.1— 0.01 m/m.; 
возможно предположеше, что накоплеше полуторныхъ окисловъ 
пргурочено и совпадаетъ здесь СЪ прослоемъ иного (ч4мъ выше
лежащей) состава песка. 

Деградированные черноземы. 

Процессамъ деградащи черноземовъ, т.-е. видоизм'бнешямъ 
ихъ, связаннымъ съ деятельностью кислотныхъ соединешй органи-
ческихъ веществъ почвы, въ Кузнецкомъ уезде подверглись черно
земы только глинистыхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ разностей; 
впрочемъ, есть ли этотъ процессъ, въ нашихъ услов1яхъ, явлеше 
вторичное, т.-е. подверглись ли деградащи почвы, вначале 
сформированныя, какъ черноземы, или это явлеше выливалось 
съ самаго начала въ определенный, ныне наблюдаемыя, формы, 
какъ функщя изв-ветныхъ специфически определенных^ перемън-
ныхъ,—решить трудно; и этотъ, какъ спещальный, вопросъ не 
можетъ входить въ программу даннаго краткаго очерка. 

Въ схем^ строеше деградированныхъ черноземовъ Кузнец-
каго уъзда почти не отличается отъ аналогичныхъ почвъ уже 
описаннаго Петровскаго уезда, за исключешемъ незначительныхъ 
изм^нешй въ мощностяхъ некоторыхъ горизонтовъ и более по-
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ниженнаго здъсь отложетя извести, что свидетельству етъ до не
которой степени о большей выщелоченности этихъ почвъ въ 
Кузнецкомъ уезде. 

Первый горизонтъ у глинистыхъ разностей почти совершенно 
идентиченъ первому горизонту черноземовъ; онъ такъ же теменъ 
и имветъ ту же зернистую структуру, пожалуй, несколько только 
более прочную; у суглинистыхъ же и супесчаныхъ разностей онъ, 
кроме того, всегда носить слабый, какъ-бы сизовато-дымчатый 
налетъ оподзоленности. Книзу онъ постепенно переходить ко 
второму; у глинистыхъ, главнымъ образомъ, увеличивая струк
туру* У более легкихъ же разностей, кроме того, становясь 
обычно и сильнее оподзоленнымъ. Мощность его у глинистыхъ 
почвъ колеблется обычно около 45 и несколько болъе сентиметровъ, 
у суглинистыхъ же и супесчаныхъ—около 35—40 с/т. Второй го
ризонтъ у глинистыхъ обычно значительно плотнее, слегка сизо-
ватъ отъ налета кремнистой присыпки, а иногда даже несколько 
темнее верхняго и въ такихъ случаяхъ еще сильнъе коагулиро
вать; всегда ясно оръховатъ; довольно быстро (на 60—70 с/т. отъ 
поверхности) онъ теряетъ сплошную окраску и вмъсгв ясность 
структуры и концентрируетъ гумусъ въ виде ръдко раз
бросан аыхъ, но ръзкихъ черныхъ пятенъ и жилокъ; иногда не-
сетъ черныя и смешанный кротовины, местами вскипаюнця съ 
НС1; постепенно теряя пятна и определенность структуры, пере
ходить въ подпочву на глубине около 100—120 с/т.; у сугли
нистыхъ и супесчаныхъ разностей онъ чаще замътно оподзоленъ; 
обычно темнаго свро-пепельнаго оттенка, иногда НЕСКОЛЬКО ко
ричневатый; ясной, но не прочной оръховатой структуры; въ об-
щемъ несколько плотнъе верхняго, постепенно переходить въ 
подпочву, все время ослабляя, но не теряя присыпку Si02, ОТ
ДЕЛЬНЫМИ пятнами наблюдаемую иногда даже на 150 с/т. Вски-
naHie съ НС1 иногда не обнаруживается еще на 140—150 с/т., но 
обычно оно наблюдается на глубинъ около 110—120 с/т. Очень 
нередко известь встречается въ видъ отдъльныхъ, довольно 
крупныхъ (около 1 с/т. д1аметромъ) стяжешй. 

Для характеристики строетя привожу средтя мощностей по 
горизонтамъ для глинистыхъ и суглинистыхъ деградированныхъ 
черноземовъ. 
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КузнецкШ убздъ. 

П о ч в ы . 

1) Деградированный 
черноземъ глинист., 
крупно-песчаный. 

2) Деградированный 
черноземъ суглин. 

ТИПЪ ДЕГРАДИРОВАННЫХЪ ЧЕРНОЗЕМОВЪ. 

О Ф 

§ s 

* 

14 

23 

Горизонтъ 
А с / т . 

ср
ед

. 

m
in

. 

44,51 25 

39 25 

й 
та 
S 

52 

54 

Горизонтъ 
A + B t e/m. 

Ф 
Р< о 

69 

64 

я 
S 

55 

45 

га 
S 

89 

67 

Горизонтъ 
A-f-B cm. 

Ф Р . о 

116 

110 

m
in

. 

m
ax

. 

107 

90 

125 

130 

Са С02 с / т . 

Ф 
о 

1031 83 

114 

га 
В 

>140 

103 >145 

По содержание гумуса, судя по нъсколькимъ цифрамъ, по-
лученнымъ для верхняго горизонта деградированныхъ чернозе-
мовъ Кузнецкаго уъзда, эти посл-вдте мало отличаются отъ со-
съднихъ, не тронутыхъ кислотными процессами черноземовъ. Бъ 
среднемъ для глинистыхъ (крупно-песчаныхъ) деградированныхъ 
черноземовъ содержаше гумуса колеблется около 8%, но встре
чаются разности, уклоняющаяся до 6. 6°/э въ одну сторону и до 
11% слишкомъ — въ другую; для суглинистыхъ — обычное ко
личество гумуса выражается 6,9 °/0 (среднее изъ 6-ти образцовъ) 
и для супесчаныхъ—около 5°/0-

Приведу цифры содержашя гумуса по горизонтамъ для гли-
нистаго крупно-песчанаго деградированнаго чернозема съ неболь
шою примъсью щебня кремнистой опоки: 

Географ1я образца. 

Верстахъ въ 2 къ се
веру отъ с. Ст. Чер
нима. Плато, пашня. 

Глубина въ 
с / т . и назва-
Hie горизонта. 

( 1 - 1 3 ) А, 

(37—47) А2 

(51 63) В! 

( 7 8 - 8 2 ) В2 

°/о 
гумуса. 

8.98 

6.42 

4.27 

°/о гвдратной 

воды. 

2.72 

2.21 

3.36 

0.85 3.99 

°/0 гигро
скопической 

воды. 

7.52 

7.93 

8.85 

9.54 

°/0 потери отъ 

проваливатя. 

11.70 

8.63 

7.63 

4 .84 
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Распредвлеше гумуса по горизонтамъ мало отличаетъ дан
ный разрезъ отъ разреза чернозема, но содержате химически 
связанной воды достаточно определенно говорить о выщелочен-
ности горизонта А% и о соотвътственномъ накоплети продуктовъ 
разложения силикатовъ въ горизонтахъ — В. 

Черноземный почвы. 

Почвы червоземнаго типа въ покрове Кузнецкаго уезда за-
нимаютъ сравнительно незначительное место и представлены, 
главнымъ образомъ, разновидностью такъ называемаго съвернаго 
чернозема; при чемъ въ габитусе строешя онв ближе подходятъ 
къ аналогичнымъ почвамъ Пензенской губернш, чъмъ, напри-
мъръ, къ „выщелоченнымъ" черноземамъ Орловской (И. К. Фрей-
бергъ), генетическая связь съ которыми въ данномъ случай такъ 
же, однако, вполне вероятна. По механическому составу среди 
черноземовъ Кузнецкаго увзда отмечены обе разности (мелко-и 
крупно-песчаныя) глинистая, суглинистая, супесчаныя и, въ 
очень ограниченномъ количестве, песчаныя почвы. Отмеченная 

'(П. А. Димо) для Пензенскихъ черноземовъ отличительная черта 
въ распределены гумуса *) имеетъ место, повидимому, и въ чер-
ноземахъ^^у^нящаго_х|зда. Довольно мощный, чрезвычайно мало 
(съ глубиною) понижающей содержаще гумусЕ""вёрхнШ"горизонтъ 
(А), на известной глубине, очень быстро (для черноземнаго типа) 
утрачиваетъ гумозность и затемъ опять постепенно переходить 
въ подпочву. 

Некоторой иллюстращей отмеченной черты въ строеши Куз
нецкаго чернозема можетъ служить приводимая таблица среднихъ 
мощностей горизонтовъ этихъ почвъ. 

Кузнецкш увздъ. 

П о ч в ы. 

1) Черноземъ глинистый 
крупно-песчаный. 

2) Черноземъ суглинист. 

Т И П Ъ Ч Е Р Н О З Е М Н Ы Й . 

Чи
сл

о 
на

бл
ю

де
н.

 

16 

23 

Горизонтъ 
А с /т . 

о 

48 

45 

q 

'а 
45 

25 

В 

53 

56 

Горизонтъ 
A-f-B c/m. 

82 

89.5 

g 
'а 
67 

64 

& 
а 
100 

107 

Са Co., c/m. 

Ф 

93 

99 

а 
67 

83 

и 
5 

>125 

>121 

!) Н. Димо. „Кратки отчетъ о почвенныхъ изыгБдовашяхъ въ Мокшанекомъ 
уЬздЬ Пензенской губернш, произведенныхъ въ 1909 году". Стр. 26 и 27. 
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Въ мощностяхъ горизонтов*, въ зависимости отъ механи-
ческаго состава, намечаются въ среднемъ те же тенденщи, что 
и въ черноземахъ сосъдняго Петровскаго уезда; для суглини
стой разности понижается мощность горизонта Л; общая же мощ
ность почвы, у суглинистой разности, какъ и глубина отложешя 
углекислой извести, наоборотъ, заметно увеличиваются. 

Съ другой стороны,—въ черноземахъ Кузнецкаго увзда по 
сравненш съ Петровскимъ 1), совершенно определенно и заметно 
возрастаетъ мощность горизонта Л, несколько понижается общая 
мощность почвы и довольно значительно увеличивается глубина 
отложешя карбонатовъ. 

Аналогичныя, но недостаточно выраженныя разновидности 
чернозема были наблюдаемы и въ Петровскомъ увздв, при чемъ 
тамъ у нихъ намечалась та же (только менее резко представлен
ная) тенденщя къ увеличению мощности горизонта Л и къ боль
шей глубине отложешя извести 2). 

Слабо наметившаяся въ Петровскомъ уезде данная разно
видность чернозема была констатирована только на глинистыхъ 
крупно-песчаныхъ субстратахъ. 

По сравнешю съ ней, въ Кузнецком* черноземе, мощность 
Л возросла на 11 с/т,; общая мощность почвы, наоборотъ, пони
зилась на 12 с/т. (94 с/т. въ Петровскомъ увздв и 82 с/т. въ Куз
нецком* увздв); глубина же отложены СаСОа совершенно не 
изменилась (93 с/т.). Въ интересахъ наглядности приведу соотвът-
ственныя данныя по черноземамъ обоихъ уъздовъ: 

П о ч в а . 

Черноземъ глинистый круп
но-песчаный. 

Черноземъ глини
стый крупно-песчаный 
аъвернаго типа. 

Черноземъ суглинистый. 

Черноземъ суглини
стый скверного типа. 
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86.5 

94 93 
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89 
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• 

У * з д ъ . 

ПетровекШ. 

Петровстй. 

Кузнецтй. 

Петровом. 

Кузнецшй. 

>) И. А. Шульга. Почвы Петровскаго уЬзда. 1913 г., стр. 63 и 65. 
-) Ibid., сто. 03. 

4 
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По содержашю гумуса Кузнецюе черноземы почти не отли
чаются отъ Петровскихъ; для глинистыхъ разностей—средняя 
около 8.81°/0 (колебашя отъ 7.16 *) до 12.5°/0; для суглинистыхъ — 
около 5—6.5°/о-

Зернистая структура горизонта Л у глинистыхъ и сугли
нистыхъ разностей Кузнецкихъ черноземовъ очень ясна и прочна; 
въ горизонте В она переходить въ более крупную,—ор-Ьховатую 
и становится еще прочнее, но съ глубины отложешя извести 
почти совершенно утрачиваетъ свою определенность. 

У более песчаныхъ разностей (супеси и песчаныя) структура 
не такъ ясна и заметно рыхлее; строеше же ихъ повторяетъ въ 
общемъ ту же картину, при чемъ некоторое уплотнеше горизонта 
В отмечается у нихъ еще определеннее. 

Примеромъ строешя супесчанаго чернозема можетъ служить 
разрезъ, сделанный верстахъ въ 5 къ северу отъ с. Ст. Чирчима 
на ровномъ плато, сплошь покрытомъ Avena desertorum съ груп
пами и отдельными экземплярами Stipa pennata, Festuca ovina, 
Alsine setacea и другими степными формами. 

Плотный дернъ около 6 с / т . 
I. {Л). Чернаго цвета; съ не вполне определенной и рыхлой 

зернистой структурой; не плотный. 
Мощность около . . ? : . . . . . 3J^—35. с /т . 
П. (В)). ПЯТНИСТЫЙ; черныя и черно-серыя расплывчатыя 

пятна гумуса съ глубиною постепенно бледнеютъ, и въ общей 
окраске все больше выступаютъ буроватые тона; заметно плотнее 
выше лежащаго; безструктурный или неправильно комковатый. 

Мощность около 40 с /т . 
III. (Z?2). Бурый съ бледно-коричневатыми пятнами; плот

ность и структура, какъ у вышележащаго. 
Мощность около ' 30 с / т . 
Со 100—110 с/т . ПЛОТНОСТЬ почти утрачивается, цветъ ста

новится буровато-желтымъ, и почва сменяется глинистымъ пе-
скомъ съ обломками опокъ и опоковидныхъ песчаниковъ. На 149 с/т. 
спорадически встречаются пятнышки, вскипаюшдя съ HGI. 

Определеше гумуса для верхняго горизонта дало таюя 
цифры: 

Гумусъ Г 8 . и . 
Гидратная вода 2.18 . 
Гигроскопическая вода 2 . з 1 . 
Потеря отъ прокаливашя Ю. 59. 
*) На колебашяхъ содержатя гумуса сказывается положеше пункта отно

сительно рельефа и переходъ къ следующей механической групп*. 
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Значительное (по сравнешю съ суглинистыми) содержаше 
гумуса, невидимому, и здвсь обязано тому, что анализированная 
почва была взята не на пашн-в, а въ естественныхъ услов1яхъ. 

Лереходныя ЕЪ интразонадышмъ и иятразональныя 
почвы. 

„Темныя солонцеватый почвы". 

Терминъ „солонцеватыя почвы", давно уже фигурирующей 4̂У*«да. 
въ спещальной литературъ и принятый нами для нижеописы- :?/ I/ 3̂ 
ваемыхъ почвъ, не вполнъ отвечаете символизируемому имъ по- * ;b i 
нятйо; слово „солднцеватость" естественно ассощируетъ съ явле-i £у "С :i 
тяага химическаго порядка, тогда какъ наиболее характерныя^ 
черты почвъ, описывавшихся и описываемыхъ въ частности подв, 
терминомъ: „темныя солонцеватыя", складываются въ значителЫ 
ной мъръ независимо отъ ихъ химизма, и тъмъ болъе не ихъ• 
химизмъ ръзко отличаетъ ихъ отъ другихъ почвенныхъ образо-\ 
ваши. 

Въ литератур-в были указашя (Н. А. Димо), что водная или 
солянокислая вытяжка изъ этихъ почвъ чрезвычайно мало отли
чаетъ ихъ, напримъръ, отъ чернозема, подзолистыхъ и др. почвъ. 

Мнопя стороны генезиса и мнопя генетичесшя свойства 
этихъ почвъ оказались достаточно близки къ генезизу такъ на-
зываемыхъ „столбчатыхъ солондовъ" (терминъ, еще болъе укръ-
пивппйся въ русской литературъ о почвъ, и страдаюгщй т^ми же. 
въ сущности, недостатками), и допустимость назвашя „темныя 
солонцеватыя" только съ этой стороны и признана возможной. 

Такая ненормальность терминологш должна быть такъ или 
иначе ликвидирована, ибо она можетъ повести, а неръдко и те
перь ведетъ уже къ нежелательнымъ недоразумъшямъ. 

Отчасти этотъ вопросъ, о „столбчатыхъ солонцахъ",по край
ней м-врй, уже намъченъ въ курсъ проф. К. Д. Глинки, ГДЕ эти 
почвы отнесены въ группу образовашй „временнаго избыточнаго 
увлажнешя", хотя за ними и оставлено все же старое назвате. 

Какъ столбчатые солонцы, такъ и темныя солонцеватыя 
почвы, повидимому, действительно ближе подходятъ по своему 
генезису къ почвамъ, временно-заболачиваемымъ, и съ этой сто
роны должны быть разсматриваемы въ генетической связи съ 
почвами болотистыми. 

Въ Кузнецкомъ уъздв темныя солонцеватыя почвы всюду 
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приурочиваются къ распространешю свЕтло-сърыхъ, вязкихъ, слан-
цеватыхъ глинъ, обладающихъ ръзко выраженными водоупорными 
свойствами. 

Элювгй ли самихъ глинъ или покрывающей ихъ делкшй (до 
извъстнаго предъла мощности его) служить подпочвою,—почва 
всегда несетъ на ce6"E въ большей или меньшей степени выра-
женныя своеобразныя и характерный черты, нозволяюшдя выдъ-
лять эти почвы въ особую группу. 

Необходимо отметить, что тотъ же процессъ,—видимо, вре-
мевнаго избыточнаго увлажвешя, въ области распространешя 
отмъчеввыхъ глинъ, далеко не вездъ одинаково выраженъ. Варьи-
руетъ, очевидно, и продолжительность ДЕЙСТВИЯ избыточнаго увлаж-
нетя, и моменты высыхашя почвы и проч. 

Въ силу этого, и морфолопя солонцеватыхъ почвъ далеко 
не вездъ совершенно однообразна. Вообще говоря, габитусъ со
лонцеватыхъ почвъ напоминаетъ почвы въ большей или меньшей 
степени оподзолевныя и въ и дев строешя носитъ черты то НЕ
СКОЛЬКО своебразно выраженныхъ деградированныхъ черноземовъ, 
то подзолистыхъ почвъ, но всегда съ болъе гумознымъ верхнимъ 
горизонтомъ. 

Большинство наблюдавшихся почвъ этого типа ИМЕЛО ха-
рактеръ, сходный съ деградированными черноземами, но попада
лись и подзолообразныя и, особенно, переходный между 1-ми и 
2-ми формы. Послъдв1я встречались и небольшими, ОТДЕЛЬНЫМИ 
площадями и въ видь не ВПОЛНЕ ръзко выраженной комплексно
сти съ болъе темными разновидностями. 

Морфологически, указанный BapianiH этихъ почвъ достаточно 
легко могутъ быть раздълены, по крайней МЕРЕ,на ДВЕ опредъ-
ленныхъ разновидности, — темныя солонцеватыя съ характеромъ 
деградированныхъ черноземовъ и темвыя солонцеватыя подзоло
образныя; во обычные пр1емы почвенной съемки и картографиро-
ван1я не давали намъ твердыхъ основашй въ расчлененш услов1й 
почвообразования различныхъ Bapianiii этихъ почвъ, и потому мы 
не ВЫДЕЛИЛИ ихъ на картъ, ограничившись только раздЕлевтемъ 
ихъ на разности во механическому составу. Въ послъднемъ отно-
шеши на картъ были выдЕлены глинистыя и суглинистыя раз
ности „темвыхъ солонцеватыхъ почвъ". Схема строешя этихъ 
почвъ была дана уже въ очеркъ почвъ Петровскаго уъзда *) и 
потому ЗДЕСЬ я не буду останавливаться на ней подробно, отмв-
тивъ только ВИ разу не наблюдавшийся въ Петровскомъ уъздъ 

Ц И. Шутага. „Почвы Петровскаго у'Ьзда". Вып. IV. 1913 г. Стр. 71 и 7:2» 
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фактъ обнаружешя некоторыми разрезами грунтовой (видимо, вре
менной) воды на сравнительно очень небольшой (150 —200 с/т.) 
глубине отъ поверхности. 

Средшя величины горизоятовъ и мощности почвы, а также 
глубинъ отложешя извести, сведены въ следующую таблицу: 

К у з н е ц к и уЬздъ. 

П о ч в ы . 

1. „Солонцеватыя" 
глинистый крупно-пес-
чаныя, со строетемъ, 
аналогичнымъ стро-
ешю деградирован-
ныхъ черноземовъ. 

2 . „Солонцеватыя" 
глинистый крупно-пес-
чаныя со строешемъ, 
аналогичнымъ стро-
ешю подзолистьш-
ночвъ. 

3 . „Солонцеватыя" 
суглинистыя со стро
ешемъ, аналогичнымъ 
строенш деградиро-
ванныхъ черноземовъ. 
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Среднее (изъ 10 опредйлешй) содержаше гумуса въ верх-
немъ горизонтъ для глинистыхъ темныхъ солонцеватыхъ почвъ 
со строешемъ, аналогичнымъ деградированнымъ черноземамъ, вы
ражается следующими цифрами: 

Кузнецкш у. Солонцеватыя почвы со строешемъ деградированныхъ черноземовъ. 
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!) При вывод* средней сознательно не была принята одна цифра, сильно 
выделявшаяся ио своей несколько исключительной величин* (гумуса получа
лось 22,21% при 4 понторныхъ опред,влея1яхъ^и самомъ тщательномъ отбор* 
• корешковъ>). 
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По еравнешю съ аналогичными почвами Петровскаго увзда 
здъсь заслуживаешь отметки зам-втное увеличеше (на 2°/0) содер-
жатя гумуса въ верхнемъ горизонгв, а также некоторое уве-
личеше самой мощности горизонта Л у глинистыхъ темныхъ со-
лонцеватыхъ почвъ. 

Некоторой иллюстращей распредълешя гумуса по разръзу 
у темныхъ солонцеватыхъ почвъ со строешемъ — деградировак-
ныхъ черноземовъ и у тъхъ же почвъ со строешемъ по типу— 
подзолистыхъ могутъ служитв цифры, полученныя для двухъ 
соотвт/гственныхъ разр^зовь,—№ 38* и „\|Ь 31*. 

№ 38*.—Разръзъ глинистой темной солонцеватой почвы со 
строешемъ, аналогичнымъ деградированному чернозему, взятъ на 
пашни въ средней части ровнаго и отлогаго восточнаго ската, 
верстахъ въ 5 къ евверо-западу отъ с. Анненкова. 

Опредвлеше гумуса по горизонтамъ дало таше результаты: 

Тебина въс /т . 
и назвате го

ри зонтовъ. 

( 0 - 12) А4 

(около 27) А2 

(OKOJO 38) А/В 

( 4 2 - 5 2 ) B t 

% гу»уса. 
°/о гидратной 

воды. 

13.35 2.31 

6.74 

2.05 

1.64 

1 
( 6 4 - 7 4 ) В2 1 0.98 

2.00 

2.99 

3.20 

3.73 

°/о гигроскопи

ческой воды. 

7.25 

5.96 

5.57 

8.84 

7.71 

% потери отъ 

прокалииашя. 

15.66 

8.74 

5.04 

4.84 

4.71 

По распредъленш гумуса почва мало отличается отъ дегра-
дированнаго чернозема, но химически связанная вода позволяетъ 
допускать заметно бол'ве р^зко выраженные процессы, чъ̂ мъ это 
ему свойственно. 

№ 31*.—Глинистая темная солонцеватая почва съ характе-
ромъ почвъ подзолистаго типа. Разръзъ сдъланъ въ лъеу 1), на 
равнинв, верстахъ въ 4у2 отъ с. Пиксанкино къ западу. 

!) Почва, къ сожалътю, не выдълена на карт*, такъ какъ встречена въ 
видъ мелкихъ, крайне ръдко и спорадически разбросанныхъ пятенъ среди гли
нистыхъ лъсныхъ земель, при чемъ сколько-нибудь надежное констатировате 
ея, именно для географическихъ цълей, въ местности, покрытой лъсомъ, пред
ставлялось очень затруднительными 
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Гумусъ по разрезу распределяете д следующимъ образомъ: 

Глубина въ с / т . 
и назваше го-

ризонтовъ. 

( 0 - 1 1 ) At 

( 1 7 - 2 2 ) А2 

% гумуса. 
% гидратной 

воды. 

7.21 1.82 

2.86 0.82 

(23—32) А/В 1.45 1.30 

I 

( 3 4 - 4 9 ) Bj 1.20 3.89 

% гигроскопи

ческой воды. 

4.72 

2.15 

1.78 

9.97 

°/0 потери отъ 

прокаливан1я. 

9.03 

3.68 

2.75 

5.09 

Абсолютно, содержан1е гумуса довольно высоко, но распре-
дтшеше его (какъ и гидратной воды) по разрезу довольно ясно 
указываете, на сходство съ подзолистымъ типомъ почвообразо-
вашя. 

Привожу морфологическое описаше н'Ьсколькихъ разрезовъ. 
№ 74. Разрёзъ на ровномъ месте съ едва уловимымъ на-

клономъ къ верховьямъ овражка, впадающаго въ р. Камешкиръ; 
верстахъ въ 172 къ юго-западу отъ с. Озерки; пашня. 
v Глинистая темная солонцеватая почва со строев1емъ дегради-
рованнаго чернозема. 

I. (At—„аккумулящонный"). Чернаго цвета; въ подпахот-
номъ слое зернистой структуры; по общему габитусу не отли-
чимъ отъ чернозема около 20 с / т . 

П. {Аг—„элкшальный"). Темно-пепельнаго цвъта; ясно, но 
пятнисто и неравномерно оподзоленъ; безструктуренъ или съ не
прочною и слабо выраженною слоеватостыо 5 - 8 с / т . 

III. (В.—„иллкшальный"). Резко смъняетъ вышележащШ; 
пятнистый; въ верхней части интенсивно черныя и буровато-
еврыя пятна; ниже въ окраске постепенно увеличивается число 
бурыхъ пятенъ. Значительно плотнее вышележащихъ, съ ясною 
остро-ребро - орйховатою структурой; структурныя отдельности 
сверху интенсивно черныя (въ верхней части горизонта) или ко
ричневый (ниже), глянцевитыя. 

Мощность около 55—65 с/т . 
Приблизительно съ глубины 90—100 с/т. буроватая окраска 
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заменяется светло-серой, и почва постепенно переходить въ белую 
или светло-серую, чрезвычайно вязкую глину, съ большямъ коли-
чествомъ гнйздообразно включенныхъ въ нее скоплений извести. 
Соляной кислотой присутств1е извести обнаруживается въ виде 
спораддческихъ мелкихъ и обособленныхъ пятнышекъ съ 55 с/т. 
отъ поверхности; съ глубиною количество извести быстро увели
чивается и, достигнувъ между 90 и 100 или 110 c/m. maximum'a, 
опять уменьшается; съ 130—135 с/т. глина уже не даетъ вски-
пашя съ НС1. На 180 с/т. отъ поверхности въ почвенную ямку 
стала просачиваться вода. 

Опредвлете гумуса въ верхнемъ горизонт в дало ташя 
цифры: 

Гумусъ 11.47%. 
Глдратная вода 1.93°/0. 
Гигроскопическая вода 5.35%. 
Потеря отъ прокаливатя 13.40%. 

№ 131. Разрвзъ такой же почвы на распаханной равнине, 
верстахъ въ 2% отъ д. Сухановки къ S, даетъ такую картину: 

I. (Aj). По цвету, структуре и общему габитусу не отли-
чимъ отъ чернозема: 

Мощность 30—35 с/т. 
II. (А3). Ясно оподзоленъ; сераго или пепельнаго цвета; 

структура •овально-зернистая и заметно рыхлее (какъ и весь горн
ой тъ), чемъ у Ах. 

Мощность 14—15 с/т. 
III. (В). Резко сменяетъ вышележапцй; много плотнее 

его, съ ясной ореховатой структурой. Глянцевито-черный съ бу
рыми пятнами, съ глубиною бурая окраска постепенно начинаетъ 
преобладать, и около 100 с/т. почва переходить въ зеленовато-
палевую вязкую глину. Бурное вскипате съ НС1 начинается 
сразу на 83%- J/»# 

Гумуса въ верхнемъ горизонте . . . 10.15%. 
Гидратной воды 1.75%. 
Гигроскопической воды 4.52%. 
Потеря отъ прокаливатя 12.16%. 

Примеромъ строетя солонцеватой почвы (глинистой) подзоло-
образнаго типа можетъ служить разрезъ № 186, сделанный въ 5 
верстахъ отъ с. Новаго Кряжима къ северо-востоку, на плато между 
pp. Сюзюмкой и Кряжимомъ; плато покрыто лугами съ куртинами 
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древесной и кустарниковой растительности (осина, береза, дубъ, 
изрЪдка рябины и сосны, шиповникъ, ивы и др.)- Повидимому, 
куртины древесной растительности прхурочены къ слабымъ (глазъ 
не улавливаетъ) западинамъ *). 

Разръзъ на лугахъ даетъ картину, совершенно аналогичную 
описаннымъ вышетемнымъ солонцеватымъ почвамъ, со строешемъ, 
напомннающимъ деградированные черноземы, при чемъ содержа
ще гумуса въ верхнемъ горизонте (2—8 с/т.) ЗДЕСЬ чрезвычайно 
высоко,—22,21%. 

v Разръзъ же М 187 сдъланъ среди древесной растительности 
и обнаружилъ такое строеше: 

I. (Л^. Лесная настилка около 2—3 с/т.; затъмъ,— темно -
съраго цвъта, не сильно оподзоленный, съ неясной, но довольно 
плотной зернистой структурой. 

Мощность вмъстъ съ настилкой 14 с /т . 
П. (Л%). Ръзко смъняетъ вышележаще; много свъллъе его,— 

бълесо-съраго цвъта съ блъдными ржавыми пятнами; сильно опод-
золенъ; пузырчато-пористъ; довольно рыхлый, слабо слоеватый; 
въ нижней части попадаются болъе плотные комочки неправиль
ной формы, темно-ctparo и ржаваго цвъта; хорошо оформленныхъ 
ортштейновъ не наблюдалось. 

Мощность 10—12 с/т . 
III. (В). Ръзко отграыиченъ отъ 42-го; очень плотный, съ 

крупно-ор£ховатой-остро-реброй структурой. Въ верхней части (до 
70 с/т . отъ поверхности) пятнистъ, — блестяще-черныя, темно-съ-
рыя и буро-ржавыя пятна; ниже же бураго цвъта съ зеленовато-
еърыми пятнами; гумусъ въ верхней части облекаетъ нъкоторыя 
структурный отдельности въ видъ блестяще чернаго, въ сыромъ 
видъ мажущаго налета. 

Мощность около 70—80 с/т . 
Глубже 100—110 с/т . идетъ вязкая, бъло-зеленоватая глина 

съ болынимъ количествомъ безформенныхъ скоплешй извести. 
Карбонатныя соли, пятнышками, обнаруживаются НС1 уже на 
глубинъ 72 с/т.; сама же глина вскипатя съ кислотой не даетъ. 
Гумусъ, определенный для А, и А , представляетъ такое сочеташе: 

*) Осенью (б./Х) я видблъ, что подъ деревьями въ н"Ькоторыхъ куртинахъ 
земля значительно мокр-Ье, ч*мъ на сосЪднихъ лугахъ, а иногда здъсь встре
чались ж мелшя лужи. 



— 58 — 

П о ч в а . 

Подзолообразная 
солонцеватая почва. 

Глубина и на
звало горизон-

товъ. 

( 2 - 8 ) At 

(17—22) А2 

°/о гУмУс а • 

10.62 

2.30 

°/0 гидратяой 

воды. 

3.09 

0.85 

°/о гигроскопи

ческой воды. 

3.24 

1.64 

°/0 потери отъ 

проваливаюя. 

13.71 

3.15 

Столбчатые солонцы. 
Чрезвычайно характерное строеше этихъ почвъ выдержи

вается вполне определенно и въ Кузнецкомъ увздв, но во мно-
гихъ случаяхъ здесь наблюдаются также и некоторый отлич!я 
въ ихъ морфологш. 

Сравнительно со столбчатыми солонцами черноземной полосы 
губернш и даже солонцами сосвдняго Петровскаго уЬзда здвсь 
часто наблюдается несколько большая величина верхняго гори
зонта и несколько более глубокое залегаше углесолей. Изъ от
личи общаго физико-географическаго габитуса ихъ следуетъ от
метить значительно меньшее распространеше среди нихъ такъ 
называемыхъ корково-столбчатыхъ разностей. 

Такъ, характерный для площадей солонцовъ черноземной, 
каштановой и полупустынной степи вдавленш, почти совершенно 
свободныя отъ растительности, здесь встречаются только въ очень 
редкихъ и немногихъ случаяхъ. Считаю необходимымъ так
же отметить ни разу не наблюдавппйся мною на солонцахъ въ 
другихъ местахъ губернш, и не указывавшейся, насколько знаю '), 
въ литературе фактъ нахождешя на некоторыхъ солонцахъ Куз-
нецкаго уезда древесной растительности. 

Въ качестве примера для столбчатыхъ солонцовъ Кузнецкаго 
уезда, приведу описаше разреза № 52, сдЬланнаго верстахъ въ 
4 къ юго-западу отъ д. Благодатки на выгоне въ едва заметной 
лощинке на плато. 

Въ моментъ изследовашя (14/VIII) выгонъ былъ сильно ис-
топтанъ, и о характере травяной флоры затруднительно было бы 
говорить сколько-нибудь определенно, но здесь же на выгоне 
одиночно росли несколько кустовъ крайне болезненнаго вида 
(это могло зависеть и отъ постоянныхъ повреждешй скотомъ) 
дуба (Quercus pedimculata) и береста (Ulmus sp.). 

*) Это зам'Ьчате относится ко времени производства работъ, т.-е. около 
10 л^тъ тому назадъ. Нын* таие факты констатированы и для другихъ мест
ностей. Ред. 
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Пятенъ, не покрытыхъ растительностью, совершенно не было. 
Разрезъ представляется въ сл'вдующемъ видЬ: 
I. (А^. Темно-серый, слабо оподзоленный; безструктурный; 

слоеватости незаметно. 
Мощность 14 с/т . 
II. (J.2). Белесая, рыхлая, оподзоленная полоска.. 1—3 с /т . 
III. (Б). Черный; ниже ПЯТНИСТЫЙ (черныя и бурыя пятна); 

очень плотный съ хорошо выраженной столбчатой структурой: 
сравнительно легко распадается на остро-ребрыя ореховатыя от
дельности, окрашенныя въ глянцевитый черный цвътъ. Закруг
ленность верхней части столбчатыхъ отдвльностей неясно выра
жена. Съ 70—75 с/т . гумусъ только отдельными пятнами; бурыя 
пятна тоже свътлъютъ, а со 100—120 с/т . почва переходить въ 
бледно-зеленоватую вязкую глину съ значительнымъ количе-
ствомъ очень нрочныхъ кремне-известковыхъ, часто полыхъ вну
три етяжешй. 

Вскипаше съ НС1 начинается на 67 с/т. отъ поверхности. 

Опред-влеше гумуса въ верхнемъ горизонте дало татя цифры: 

Гумуса 9.92% 
Гидратной воды 1.26°/0 
Гигроскопической воды 6.08% 
Потери отъ прокаливашя 11.18% 

Вообще говоря, столбчатые солонцы мало распространены въ 
Кузнецкомъ уезде, и строеше ихъ въ деталяхъ имеетъ некото-
рыя отличительные черты по сравненш съ аналогичными почвами 
степной полосы губернш, но встречаются и вполне сходныя съ 
последними образоватя. 

Къ такимъ должны быть отнесены некоторые изъ солонцовъ, 
лежащихъ къ северо-западу (версты 4) отъ с. Анненкова, солонцы 
къ северу (6 верстъ) отъ Евлашева и др. Отложеше углесолей и 
здьсь редко поднимается выше 40—45 с/т., но столбчатость гори
зонта В выражена еще определеннее и вполне ясна закруглен
ность верхней части столбчатыхъ отдельностей; во внешней кар
тине явлешя снова бросается въ глаза присутств1е лишенныхъ 
растительности (корково-столбчатыхъ) пятенъ, а въ растительномъ 
покрове появляется (обычно отсутствующая на солонцахъ Кузнец-
каго уезда) характерная форма Silaus Besseri. 

Распределеше гумуса по горизонтамъ иллюстрируется циф
рами, полученными для разреза на солонце верстахъ въ 6 



— 60 -

отъ с. Евлашева къ северо-западу, на едва заметной лощине на 
плато—№ РТ.Г. 

П о ч в ы . 
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1.78 

5.76 

5.40 

4.86 

4.22 
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прокаливания. 

8.49 

4.03 

8.39 

7.36 

6.60 

6.25 

7.02 

5.49 

Настоя шдй разръзъ былъ сдъланъ уже поел* окончашя мною 
карты, въ цъляхъ составлетя коллекцш, и данныя о немъ лю
безно сообщены мнъ Н. А. Димо; на томъ же солонцъ я имълъ 
и свой разрвзъ, при чемъ вев морфологичесше признаки (глубина, 
вскипаше съ НС1, характеръ столбчатости и пр.) оказались до
статочно близкими, но заметно разошлись наблюдешя мощности 
верхняго горизонта (AJ. По даннымъ приведеннаго выше разръза, 
^ = 1 0 с/т.;по моимъ же даннымъ А1=Ы с/т.; при этомъ и со-
держаше гумуса въ Л, въ моемъ paspiei оказалось значительно 
болыпимъ. Гумусъ Ах въ приведенномъ выше разрыв = 6.89°/0; 
опредгвлеше же гумуса въ А\ моего разреза—№ 182 дало татя 
цифры: 
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°/о гумуса. 

9.63 

°/о гидрата ой 

воды. 

1.80 

% гигроскопи

ческой воды. 

3.73 

% потери отъ 

прокаливатя. 

11.43 

Евлашевсте солонцы имЗиотъ и пятна, свободный отъ расти
тельности („корково-столбчатые"). При истолкованш послъднихъ, 
какъ результата денудацш поверхности солонцовъ, легко объяс
няется и указанная выше разница въ гумозности и мощности го
ризонта Ах сосъднихъ разръяовъ, при предположенш, по крайней 
Mbpi, что 1-ый взятъ уже въуслов1яхъ болъе энергичнаго смыва.^ 3? 

Заболоченныя почвы. 

Почвы, заболоченныя въ большей степени, чъмъ это свойч^ 
ственно столбчатымъ солонцамъ (переживающдя бблышй пер1одъ«д 
въ году подъ водою, обладаюнця большей способностью перена-
сыщешя водою и пр.) не ръдки въ Кузнецкомъ увзд'Ь. Здъсь 
встречаются какъ настояшдя болотныя образовашя, такъ и почвы, 
только отчасти заболоченныя. Первыя находятся въ данный мо-
ментъ или -находились въ прежнее время постоянно (весь годъ) 
подъ водою или въ состояши перенасыщетя водою. Сюда ОТ
НОСЯТСЯ ПОЧТИ всъ болота въ хвойныхъ лъсахъ на пескахъ и мно-
г1я болота (НЫНЕ часто высохния) въ большихъ западинахъ, о 
которыхъ была р'Бчь при описаши рельефа. 

Въ схемъ эти образовашя съ поверхности несутъ обычно 
торфяной или органогенный покровъ большей или меньшей мощ
ности, подъ которымъ образуется вязкая, грязно-зеленоватаго 
цвъта, иногда съ ржавыми пятнами, иногда съ бобовой рудой (въ 
частяхъ непосредственно подъ органогеннымъ покровомъ) масса, 
часто называемая „глеемъ", „иломъ" и пр. 

Вторыя только часть года находятся въ состоянш перена
сыщетя водою. Все разнообраз1е ихъ зависитъ, повидимому, какъ 
отъ степени увлажнешя ихъ въ мокрые першды ихъ жизни и отъ 
продолжительности этихъ першдовъ (въ году), такъ и отъ момен-
товъ, связанныхъ съ ихъ высыхатемъ (быстрота явлешя, степень 
его и пр.). Къ образовашямъ послъдняго порядка относятся почвы 
въ замкнутыхъ, пересыхающихъ лътомъ западинахъ, — „иловато-
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подзолистая"; почвы плоскаго рельефа по периферш болотъ, 
иногда въ долинахъ, отлогихъ лощинахъ и пр.,—„влажно-луговыя" 
почвы и др. 

Къ почвамъ именно этого (генетически) порядка, можетъ 
быть, следовало бы относить и описанные ранЬе „столбчатые 
солонцы", „солощеватыя почвы" и пр. 

Почвы, въ большей или меньшей степени обогащенныя облом
ками невыв'ьтр'влыхъ породъ, какъ и почвы заливныгъ долинъ, 
не отличаются существенно отъ охарактеризованныхъ уже анало-
гичныхъ образовашй Петровскаго уездаг) и потому, не останавли
ваясь на нихъ здесь, сделано несколько краткихъ указашй от
носительно географическаго распредвлетя почвъ въ Кузнецкомъ 
уЪздъ. 

Кратш указан'ш наиболее характерныхъ чертъ географическаго рас
пределена почвъ въ уЪздъч 

Большинство водораздъльныхъ пространствъ уезда заняты 
песчаными породами Саратовскаго яруса и, соответственно, несутъ 
на себ^ обычно более или менее легк1я почвы; только въ рйд-
кихъ случаяхъ продукты вывътривашя этихъ породъ даютъ и 
более глинистыя образовашя, но почвы, какъ на первыхъ, такъ 
и на вторыхъ, всегда въ такихъ случаяхъ носятъ характеръ до
вольно сильно выраженной оподзоленности (главнымъ образомъ, 
подзолистыя и отчасти лЪсныя почвы). Исключешемъ въ этомъ 
смысле является значительная часть водораздела p.p. Труева и 
Кадады,—въ области распространешя белыхъ и зеленовато-бъ-
лыхъ глинъ. 

Какъ отмечалось выше, эти глины создаютъ услов1я обра
зовали и распространешя особыхъ темно-цветныхъ почвъ,—„со-
лонцеватыхъ". 

Черноземы и деградированные черноземы пр1урочены, глав
нымъ образомъ, къ двумъ физико-географически различнымъ со-
четашямъ условШ. 

Отчасти они образуются на продуктахъ выветривав1я сыз-
ранскихъ и трепеловидной части саратовскихъ породъ, отчасти 
же—на сравнительно мощномъ делювхальномъ чехле отлогихъ 
северныхъ скатовъ къ речнымъ долинамъ. Среди первыхъ до
вольно часто встречаются площади слабо-щебенчатыхъ и хряще-

!) И. А. Шульга. ,,Почвы Петровскаго убзда", стран. 83—85. 
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ватыхъ разностей этихъ почвъ; вторые же никогда не содержать 
сколько-нибудь замътной прим-вси обломковъ. 

Первые имЪютъ распространен)е въ южной и юго-восточной 
части увзда, а также занимаютъ небольшую площадь въ съверо-
восточномъ углу его,—къ съверу отъ с.с. Гольцевки, Евлашева, 
Канадеевъ и др. 

Къ нимъ же относятся и острова черноземовъ и деградиро-
ванныхъ черноземовъ около д. Лъсной Безобразовки, къ свверу 
отъ г. Кузнецка и др., развивппеся на элювгв и делювй опоко-
видныхъ породъ нижней части верхне-саратовскаго яруса. Вторые 
же тянутся почти непрерывной, разной ширины полосой по от-
логимъ съвернымъ скатамъ р. Суры, почти отъ западныхъ гра-
ницъ уъзда до устья Кадады и по т^мъ же скатамъ р. Кадады 
вплоть до восточныхъ границъ, а также по сввернымъ скатамъ 
р. Труева. 

Черноземы и деградированные черноземы на делювш съвер-
ныхъ скатовъ къ р. КададЪ, начиная отъ устья ръчки Камеш-
киръ, сливаются на югв съ такими же почвами на продуктахъ 
вывътривашя сызранскихъ и трепеловидной части саратовскихъ 
породъ. 
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Списокъ почвъ съ опредЪленнымъ механическимъ составомъ *). 

i 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

№Х» образ-

цовъ и инн-

щалы из-

сл*довател. 

85 И. Ш. 

„ 

167 Т . Г. 

188 И. Ш. 

35 И. Ш. 

48* 

У) 

и 

„ 
21 И. Ш. 

244 П. Г. 

424 П. Г. 

115 И . Ш . 

НазваЫе почвы. 

Глинистая круп
но-песчаная подзо
листая почва. 

п 

Глинистая круп
но-песчаная пере
ходная къ сугли
нистой подзоли
стой почвЬ. 

Суглинистая под
золистая почва. 

Суглинистая под
золистая почва, 
книзу переходящая 
въ иесокъ. 

Супесчаная под
золистая почва. 

„ 

„ 

* 

« 

Песчаная подзо
листая почва. 

» 

Глинистая круп
но-песчаная лЬсная 
земтя. 

Глубина образ-

цовъ въ см. 

и назваше го

ризонта. 

ч 

106 в2 

Ai 

Ai 

А, 

( 0 - 1 4 ) кх 

( 2 6 - 3 7 ) А, 

(45—56) B t 

(129—140) С 

Ai 

( 1 - 6 ) Aj 

•» 

Ai 

Географическая 
дата и окружаются 

УСЛ0В1Я. 

Верстъ 7 къ SO отъ 
с. Верхне - Аблязово. 
Ровное плато. Лт>съ. 

„ 

Версты 3—3!/г о т ъ 

е. Нижией Липовкп къ 
N N W . Ровное плато. 
Л£съ. 

5 верстъ къ N W отъ 
с. Нижней Линовки. 
Равнина. ЛЬсъ. 

Версты 4 отъ с . 
Верхне - Аблязово къ 
S O . Скатъ. Лт>съ. 

Верстъ 7 отъ Куз
нецка къ N . Ровное 
MT.CTO. 

„ 

» 

» 
Версты 3 къ SO отъ 

с. Тарлаково. Равнина. 
Пашня. 

Версты 2 къ S W 
отъ с . Н . Дубровки 
ПологШ скатъ. 

Въ 1 верстЬ къ S 
отъ с. Арапина. Скатъ. 

Версты 2 отъ с. Ко-
маровки къ W . Равни
на. ЛЬсъ. 

ФизическШ 
песокъ. 

н '—J 
rt О 

19.40 

12.97 

33.89 

40.23 

49.53 

67.93 

70.67 

83.62 

76.93 

71.80 

84.28 

81.42 

38.25 

3 S 
«•fa 
§Т В 

27.86 

26.26 

26.05 

22.30 

14.68 

12.33 

10.72 

5.16 

6.82 

9.59 

4.52 

7.60 

26.33 

Физиче
ская 

глина. 

IS. S 
g o g 

; 52.74 

60.77 

40.06 

37.47 

35.79 

19.74 

18.61 

11.22 

16.25 

18.61 

11.20 

10.98 

35.42 

О
тн

ош
ен

ие
 п

ин
ы

 к
ъ 

пе
ск

у.
 

1:0,9 

1:0,6 

1:1,5 

1:1,7 

1:1,8 

1:4,1 

1:4,4 

1:7,9 

1:5,2 

1:4,4 

1:7,9 

1:8,1 

1:1,8 

1) Въ о/0 на высушенную при 100—105°С. наввску. 
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I 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

JV»№ образ-
ДОВЪ и нни-

щалы из-
слъдовател. 

61 И. Ш. 

89 И. Ш. 

246 П. Г. 

597 П. Г. 

82* 

и 

„ 

„ 

184И. III. 

348 П. Г. 

241 В. Б. 

365 П. Г. 

371 П. Г. 

Назваше почвы. 

Суглинистая лес
ная земля. 

и 

Супесчаная лес
ная земля. 

Песчаная лъсная 
земля. 

Глинистые ЛБС-
ные пески. 

и 

„ 

Я 

И 

Глинистый вруп-
но-пеечаный дегра
дированный черно-
земъ, слабо-щебен
чатый на опой. 

я 

•л 

" 

1 

Глубина образ-
цовъ въ см. 

и назван1е го
ризонта . 

А, 

" 

( 1 - 6 ) А, 

А, 

0 - 1 1 

3 5 - 4 5 

62—72 

110—120 

Ai 

( 1 - 6 ) Aj 

эт 

1) 

W 

Географическая 

дата и окружающая 

услов1я. 

Версты 2 къ SO отъ 
с. Тютняра. Скатъ. 
Лбсъ. 

Верстъ 6 отъ с. Чи-
бирлея къ NW. Рав
нина. Яс?ь. 

Верстахъ въ 3 къ 
W отъ с. Нижней Дуб
ровки. Скатъ. 

Версты 11/2нъ S отъ 
д. Ново - Крещенки. 
Плато. Лбсъ. 

Версты 2 отъ с. 
Пикеанкино на SSO. 
Всхолмленное плато. 

я 

„ 

я 

Версты 3 отъ с. 
Андреевки къ NNW. 
Склонъ. Лъсъ. 

Версты 21/а и- NNO 
отъ с. АлексЬевскаго 
(Турдаки). Роввое пла
то. 

Въ 1 веретт. въ SW 
отъ с. Мордовскаго 
Камешкира. Скатъ. 

Версты 41/2—5 къ 
SO отъ с. Верхней 
Дубровки. Очень поло-
rifl скатъ. 

Версты 2 къ N отъ 
с. Наскафтымъ. Ров
ное плато. 

Физически 
песокъ. 

3 1 
5 б 
я О 

^ V 

41.52 

54.72 

71.10 

73.70 

91.68 

96.82 

97.32 

85.14 

94.96 

27.35 

41.92 

39.51 

39.23 

о 3 сэ . 
а 1 г" 

31.11 

17.04 

11.58 

9.09 

3.58 

1.23 

1.36 

6.11 

2.64 

24.10 

16.15 

20.90 

17.68 

Физиче
ская 

глина. 

3 ,-1 . 
S o р 

27.37 

28.24 

17.32 

17.21 

4.74 

1.95 

1.32 

8 75 

2.40 

48.55 

41.93 

39.59 

43.09 

(5 
н 3 В 
ч 
Ф 

'и 
ф 

I >• 

I I 
о S 

1:2,7 

1:2,5 

1:4,8 

1:4,8 

1:20,1 

1:50,3 

1:74,8 

1:10,4 

1:40,7 

1:1,1 

1:1,4 

1:1,5 

1:1,3 
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2 

№№ образ-
цовъ и ини-

щалы из-
слйдовател. 

Название почвы. 

Глубина образ-
цовъ въ см. 
и назваме го

ризонта . 

Географическая 

дата и окружающая 

УСЛОВ1Я. 

Физический 

песокъ. 

5 Й 
l S 

1 S • 
га О 

rv 

С5 

Ц 1 П 
Б*Г Й 

^ о 

Физиче
ская 

глина. 

я®, й 
S o g 
£ V 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

75 И. Ш. 

39 И. Ш. 

240 П. Г. 

359 П. Г, 

360 П. Г. 

143 П. Г. 

354 П. Г, 

148 П. Г, 

295 П. Г. 

220 П. Г. 

Глинистый круп
но-песчаный пере
ходный къ сугли
нистому дегради
рованному черно
зему съ призна
ками солонцева-
таго. 

Глинистый круп
но-песчаный чер
нозем». 

Глинистая мелко-
песчаная подзоли
стая слабо-щебен
чатая на опокЬ. 

Суглинистый чер-
ноземъ. 

( 1 - 6 ) At 

Версты 2 отъ с. 
Озерки KbW. Равнина 
Пашня. 

Версты 21/2 къ S отъ 
с. Верхне - Аблязово 
Равнина. Пашня. 

Версты 3 къ SW 
отъ с. Средней Елю-
зани. Отлопй скатъ. 

Версты 2 къ О отъ 
с. Верхней Елюзани 
Скатъ. 

Версты 3 - З 1 ^ къ 
О отъ е. Верхней Елю
зани. Вершина расплыв 
чатаго холма. 

Версты 4 къ О отъ 
с. Русскга Камешкиръ. 
Отлопй скатъ. 

37.48 

39.83 

46.60 

30.30 

47. 

41.23 

Въ 1 верств къ!21.84 
SW отъ с. Алексиев-
сваго (Турдакн). Сре
дина ската. 

Версты 2 къ SW| • 
отъ с. Новаго Шатвина 
Полоий скатъ. Дт,съ. 

Веретъ 5 къ S отъ, 61.81 
с. Ст. Шаткина. Вер
шина отлогаго холма. 

Въ 1 верстт, m>N0J7C 
отъ с. Аряшъ. Очень 
пологш скатъ. 

23.47 

19.35 

7.73 

17.97 

17.69 

13.58 

24.17 

49.75 

11.56 

9.32 

39.05 

40.82 

45.67 

51.73 

34.45 

45.19 

53.99 

45.77 

26.63 

20.56 

1:1,6 

1:1,4 

1:1,2 

1:0,9 

1:1,9 

1:1,2 

1:0,9 

1:1,2 

1:2,6 

1:3' 
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% 

JN5.Y! образ-
цовъ и ини-
щалы из-

слт>довател. 

Назваше почвы 

Глубина образ-
цовъ въ см. 

и назвате го
ризонта . 

Географическая 

дата и окружаются 

уолов!я. 

ФизическШ 
песокъ. 

и w I 
.2 I 

Физиче
ская 

г.1ина. 

З - ч . 
- Я S 
So я 
г" V 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

222 П Г 

224 П. Г. 

186И. Ш 

41 И. Ш 

158 И. III 

187 И. III 

147 И. III. 

Суглинистый тер, 
нозелъ. 

( 1 - 6 ) Ах 

Глианстая круп 
но-песчаиая темная 
солонцеватая поч
ва. 

Глннпогая пруц-
но-песшная солон
цеватая почва еъ| 
характеромъ заоо-
лоченныхъ подзо
листых* почвъ. 

Влажно -луговая 
суглинистая почва 

Версты 3 къ SO отъ 64.24 
с. Аряшъ. Ровное пла
то. 

Версты 31/2 в* 8 4^ 
отъ с. Кулясоео. Скатъ. 
Шеь. 

Верстъ 5 отъ с. Но- 8.18 
вый Кряяшмъ къ N 0 . 
Равнина луга. 

Версты 3 отъ с. Верх-11.13 
не-Дубенскаго къ N. 
Равнина. Пашня. 

Версты 2»/» отъ Сю- 1 
зюма къ S. Равнина 
Стшокосъ. 

5 верстъ отъ с. Ho-i 6.82 
ваго Кряжима на N0 
Замкнутая западина на 
равшшЬ покрытой, тем
ными солонцеватыми 
почвами. Лт>сь. 

Между Малыми и] 32.13 
Большими Труевскими 
вершинами (Дегтярной 
и Безводной). Скатъ. 
Лугъ. 

11.55 

19.68 

42.41 

30.63 

45.81 

36.45 

46.16 

24.21 

31.18 

49.41 

58.24 

42.45 

56.73 

21.71 

1:3,1 

1:2,2 

1:1,0 

1:0,7 

1:1.4 

1:0,: 

1:3,6 

5* 
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Списокъ почвъ съ сделанными опредЪлешми количествъ гумуса, гидратной 
и гигроскопической воды и общей потери отъ прокаливамя. 

6*э 

cq 
а* 
О . 

о еэ 
га о 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

№№ образ-
цовъ и ини-
щалы из-

слйдовател. 

150 Н. Л. 

» 
85 И. Ш. 

» 
У> 

У> 

167 Т. Г. 

» 
И 

5? 

» 
188 И. Ш. 

220 П. Г. 

35 И. III. 

Название почвы. 

i 

Глинистая пруп-
но-пестаная подзо
листая почва. 

1» 

я 

п 

п 

» 
Глинистая круп

но-песчаная пере
ходная къ сугли
нистой подзоли
стой почвъ. 

* 
к 

п 

W 

Суглинистая под
золистая почва. 

Суглинистая под
золистая почва, кни
зу переходящая въ 
песовъ. 

Глубина образ-
цовъ въ см. 

и назвате го
ризонта . 

( 2 - 8 ) 1 ! 

( 1 6 - 2 0 ) А2 

( 2 - 8 ) А, 

( 1 6 - 2 0 ) А2 

(27—31) В! 

(106—ПО) В, 

( 2 - 8 ) А, 

( 1 2 - 1 6 ) А2 

( 1 8 - 2 4 ) А/В 

( 3 5 - 4 0 ) B t 

(62 -67 ) В2 

(2 - 8) At 

55 

2 - 8 

Географическая 

дата и окружающая 

услов1я. 

Версты 3 отъ с. Н . 
Кряжнма къ N 0 . Ров
ное плато. Лъсъ. 

ч 

Верстъ 7 въ SO отъ 
с. Верхне- Аблазово. 
Ровное плато. Лт>съ. 

» 
» 
» 

1 Версты 3—3*/2 отъ с. 
Нижней Лпповки къ 
NNW. Ровное плато. 
Лт>съ. 

» 
» 
» 
» 

5 верстъ къ N W 
отъ с. Низвяей Липовкц. 
Равиива. Л*съ. 

Около 1 версты къ 
N 0 отъ с. Аряшъ. 
Сватъ. Пашня. 

Вереты 4 отъ с. 
Bepxue-Абзязовокъ S O . 
Скатъ. Лъсъ. 

g 

7.75 

1.96 

5.30 

2 .85 

2.S3 

0 .53 

6 .80 

1.45 

1.72 

0 .70 

0 .40 

6 .03 

3 .40 

3 .84 

i | 

о 

s 
a 
=3 
a. 

1.48 

0.87 

1.27 

1.05 

2.40 

2.06 

0.51 

0.75 

0.51 

2.39 

2.26 

0.66 

0.19 

0.74 

о 

•a 
ca 
a 
о & 
=a 

4.08 

1.45 

2.35 

2.00 

3.98 

3.52 

2.38 

0.87 

2.38 

4.09 

3.80 

1.83 

1.62 

1.60 

Л 
м 
о 

-а 
о 
к « а - я 

J Я 

9.23 

2.83 

6.57 

3.90 

5.23 

2.59 

7.31 

2.20 

2.23 

3.09 

2.66 

6.69 

3.59 

4.58 

1) Въ о/0 на высушенную при 105"С. навъску 
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Я 
ее =-о i 

О CQ Й g 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

№Ns образ-
цовъ и ини

циалы из-
слъдовател. 

445 П. Г. 

48* 

» 

» 

5, 

21 И. Ш. 

53* 

•п 

п 

„ 
115 II. Ш. 

194 П. Г. 

365 П. Г. 

Назваше почвы. 

Супесчаная под
золистая почва. 

» 

„ 

55 

55 

55 

Глинистый пе-
сокъ подзолистый. 

и 

55 

55 

Глинистая круп
но-песчаная лйсная 
земля. 

Суглинистая лес
ная земля. 

и 

Глубина образ-
цовъ въ си. 
и назваше го

ризонта . 

( 2 - 8 ) А, 

( 0 - 1 4 ) А, 

( 1 4 - 2 5 ) А3 

( 2 6 - 3 7 ) А Д 

( 4 5 - 5 6 ) B t 

( 2 - 8 ) Aj 

0 - 1 0 

1 3 - 2 5 

2 8 - 3 9 

70—80 

( 7 - 1 1 ) А, 
низъ. 

( 1 - 6 ) А, 
верхъ. 

55 

Географическая 

дата и окружающая 

услов1я. 

Версты 1.5 къ W 
отъ с. Армееве. Плато. 
Панин. 

На N отъ Кузнецка 
верстъ 7, вблизи озера, 
(дорога въ Трахашоно-
во). Нисколько повы
шенное, ровное згвето. 
Паръ. 

5? 

» 

55 

Версты 3 къ SO отъ 
с. Тарлаково. Равнина. 
Пашня. 

Въ 1/3-веретъ отъ 
оз. Бълаго къ W . 
Ровное яъсто. Лъсъ. 

» 

55 

55 

Версты 2 отъ с. Ко-
маровки къ W . Рав
нина. Лъсъ. 

Верстъ 5 къ W отъ 
с. Р. Казгешвира. 
Скатъ. ЛЬсъ. 

Версты 4 къ 0 отъ 
с. Верхней Дубровки. 
Скатъ. Л*съ. 

А 

а 

1.96 

1.93 

0.53 

0.28 

0.20 

1.59 

1.16 

0.38 

0.08 

0.13 

4.11 

Ц.ЗО 

12.45 

о 

и 
=с 
аб 

а* 

0.33 

0.67 

0.62 

0.81 

0.87 

0.54 

0.37 

0.28 

0.28 

0.21 

2.71 

2.97 

2.99 

3* 
•л 
ог ер S а о М 
о. 
Си 
Щ 

0.59 

1.13 

0.54 

1.52 

1.56 

0.69 

0.74 

0.45 

0.45 

0.88 

2.90 

4.51 

5.28 

i 
СО И О о, В 
f3 
О 

« я 
s 1 

2.29 

2.60 

1.15 

1.09 

1.07 

2.13 

1.53 

0.66 

0.36 

0.34 

6.82 

17.27 

15.44 
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11 

№Л1 образ 
ЦОВЪ И ПНИ' 

ЩаЛЫ из-

слйдовател 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

61 И. ш 

89 И. Ш 

172 И. Ш. 

78 И. Ш. 

247 П. Г. 

246 П. Г 

250 П. Г. 

101 И.Ш. 

597 П. Г 

152 И.Ш. 

32* 

Назваше почвы. 

Глубина образ 
цовъ въ см. 

и назваше го
ризонта . 

Суглинистая лъе-
ная земля. 

Суглинистая лъс-
наа земля, слабо-
щебенчатая на опо 
ковидномъ песча
ник*. Sz. Sup. 

Супесчаная лес
ная земля. 

Песчаная лЬсная 
земля. 

Лесные глини
стые пески. 

( 1 - 6 ) At 
верхъ. 

(10—15) Aj 
иизъ. 

( 1 - 6 ) ki 
верхъ. 

( 1 - 7 ) А 

( 2 - 8 ) А 

( 1 - 7 ) А 

(2—8) А 

( 3 - 8 ) А 

О—И 

Географическая 

дата и окружающая 

условуя. 

] 
-1 

i 
u-v 

Сн 

О 
ет В! 
я 
о: 1 
К 

t- i 

Версты 2 къ SO отъ 
е. Тютняра. Скатъ 

Верстъ 6 отъ с. Чя-
бирия къ NW. Рав
нина. Лт>еъ. 

Версты 2 къ S отъ 
е . Ульяновви. Равнина 
Л*съ. 

Версты 2 отъ с 
Озерки къ NNO. Скатъ. 
Л*съ. 

Версты 4 къ W отъ 
e . Нижней-Дубровви. 
Скатъ. Лт>съ. 

Въ а/2-верстЬ отъ № 
247, но на пашнт> 
Спать. 

Версты 3 къ SSW 
отъ с. Верхней Дуб
ровки . Вершина холма. 
Пашня. 

Версты 2 къ N отъ 
f . Чибирлея. Волни
стая равнина. Пашня 

Версты 1'/2 къ S 
отъ д. Ново-Крещепки. 
Плато. Лйсъ. 

Версты 21/,—3 къ 
SSW отъ с. Евлашева 
Скатъ. Лвсъ. 

Версты 2 отъ с. 
Диксанкино на SSO • 
(по дороги въ Мама-
дьшъ). Плато, неболь
шое всхолмлеше. ЛЬсъ 

8.81 

3.13 

6.96 

11.74 

9.67 

5.64 

4 43 

3.46 

2.75 

1.27 

2.07 

1.33 

0.64 

0.87 

1.09 

1.90 

1.82 

1.06 

0.31 

0.18 

0.34 

0.14 
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1 
40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

№№ образ-
цовъ и ини

циалы из-
слЬдовател. 

32* 

)1 

164 И. Ш 

184 И. III. 

348 П. Г. 

371 П. Г. 

57* 

» 
)> 
Я 

241 В. Б. 

75 И. Ш. 

Назван!е почвы. 

ЛЪсные глини
стые пески . 

» 

я 

» 

Глинистый круп-
но-лесчаный дегра
дированный черно-
земъ. 

-

Глинистый круп
но-песчаный дегра
дированный черно-
земъ слабо-щебен
чатый на кремн. 
опокЬ. 

» 
у> 

VI 

W 

Глинистый круп
но-песчаный пере
ходный къ сугли
нистому дегради
рованному черно
зему съ признака
ми солонцеватаго. 

Глубина образ-
цовъ въ см. 
и назваше го

ризонта . 

16-28 | 

{ 
37—46 < 

62—72 J 

(2 -7 ) А 

» 

(1 -7 ) А 

М 

(1-13) At 

(37-47) А2 

(51-63) Bj 

(78—88) В2 

(1 -7) А 

эт 

Географическая 

дата и окружающ'ш 

УСЛОВ1Я. 

Версты 2 отъ с. | 
Пиксанкичо на SSO. 
(по дороги въ Мама-< 
дышъ. Плато, неболь-1 
шое всхолмлеше. ЛЬсъ. 

2—21/2 версты отъ 
д. Гольцовки къ S. 
Равнина, всхолмлеше. 
Л*е ъ. 

Версты 3 отъ с. Анд-
реевви къ NNW. 
Склонъ. Йсъ. 

Версты 2'/2 к,ь NNO 
отъ с. АлоксЪвскаго. 
(Турдаки). Плато. 
Пашня. 

2х/4 версты къ N 
отъ с. Наскафтыма. 
Плато, Пашня. 

Версты 2 къ N отъ с. 
Старый Чирчимъ. Пла
то. Иашпя. 

л 

эт 

эт 

Въ l-sspcrt къ SW 
отъ с. Мордовсвш Ка-
мешкиръ. Скатъ. Пашня. 

Версты 2 отъ с. 
ОзерникъЛУ. Равнина. 
Пашня. 

S 

0.64 

0.20 

0.01 

1.87 

1.43 

6.57 

6.09 

8.98 

6.42 

4.27 

0.85 

8.91 

10.42 

о 
о* 
и 
«3 

я 

—: 

0.12 

0.02 

0.01 

0.23 

0.17 

3.59 

2.52 

2.72 

2.21 

3.36 

3.99 

1.44 

1.35 

о 
м 
ЕС 
О 
О а1 
к н 
§ 
ф 

ЕЙ 

£ • 

0.39 

0.26 

0.27 

0.64 

0.36 

4.53 

2.14 

7.52 

7.93 

8.85 

9.54 

3.70 

3.86 

1 
S 

11 
0.76 

0.22 

0.02 

2.10 

1.60 

10.16 

8.61 

11.70 

8.63 

7.63 

4.84 

10.35 

11.77 
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ее 
о . 

§ I 

^ Я 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

№№ образ-
цовъ и пни

щ а м HS-
слт>довател. 

39 И. Ш. 

109 И. Ш. 

224 II. Г. 

419 П. Г. 

395 П. Г. 

394 П. Г. 

370 П. Г. 

86 П. Г. 

179И.Ш. 

83 Т. Г. 

396 П. Г. 

354 П. Г. 

Назвало почвы. 

п 

Суглинистый де
градированный чер-
ноземъ. 

' 

» 

5J 

И 

Супесчаный де
градированный чер-
поземъ. 

Глинистый круп
но-песчаный чер-
ноземъ. 

" 

» 

ч 

Глубина образ-
цовъ вь см. 

и назваше го
ризонта . 

( 1 - 7 ) А 

. » 

( 2 - 8 ) А 

(1-7) А 

» 

• 

я 

» 

» 

эт 

я 

п 

Географическая 
дата и окружаюиуя 

услов1я. 

Версты 21/2 къ S 
отъ с. Верхне-Аблязово. 
Равнина. Пашня. 

Верстахъ въ 7 отъ 
Кузнецка къ S . Скатъ 
къ болоту. Пашня. 

Версты 3!/2 къ S 
отъ с. Кулясово. Скатъ. 
Лъсъ. 

Въ 1/2-веретЪ в ъ N 
отъ с. Аранино. Скатъ. 
Пашня. 

Версты 2Уа къ SO. 
отъ j . Саловки. Скатъ. 
Пашня. 

Версты 21/2 отъ с. 
CaioBBHKbSO. Плато. 
Пашня. 

Версты 11/2 въ N 
отъ с. Наекафтыма. 
Плато. Пашня. 

Версты 4 къ S отъ 
д. Теряевки. Скатъ. 
Пашня. 

Верстъ 6 отъ с. Ев-
лашева къ N 0 . Ровное 
плато. Пашня. 

Версты 2 къ NNW 
отъ е. Евлашево. Ров
ное плато. 

Версты 4 - 4!/2 оть 
Саловкн къ SO. От-
допй скатъ. Пашня. 

Въ 1 верстт. огъ с. 
Турдаки въ SW. Скатъ. 
Пашня. 

-о 

В 

10.20 

8.63 

7.16 

6.59 

6.32 

5.82 

4.04 

6.29 

12.54 

8.84 

8.74 

7.16 

о 
S3 
са я 
Я н «а 
СЦ 

Н 
р* 

1.92 

1.87 

0.78 

1.81 

0.41 

1.70 

1.00 

1.61 

2.26 

3.29 

2.43 

2.49 

о 

8 

О 
§ 
о 

1 

3.89 

3.65 

2.96 

2.31 

4.73 

1.99 

1.28 

3.50 

4.60 

4.62 

2.93 

4.63 

ев 
tc 
О 
Рч 
D 

О 

§•'! 
— "=3 

12.12 

10.50 

7.94 

8.40 

6.73 

7.52 

5.04 

7.90 

14.80 

12.13 

11.17 

9.65 
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1 
I s -• о ё 

si 2 8 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

№№ образ-

цовъ и н и 

щали из-
слтдовател. 

262 II. Г. 

143 П. Г. 

295 П. Г. 

150 П. Г. 

360 П. Г. 

1 И. Ш. 

186 И. Ш. 

38* 

» 

>• 
» 

-
43 II. III. 

Назваше почвы. 

Суглинистый чер-
ноземъ. 

и 

" 

" 

» 

Супесчаный чер-
ноземъ. 

Глинистая круп-
но-песчаная темная 
еилонцеватая поч
ва. 

» 

» 

» 

и 

п 

" 

Глубина образ-

цовъ въ см. 

и назваше го
ризонта. 

( 1 - 7 ) А 

Г) 

" 

» 

« 

1 1 - 8 ) А 

(3 - 8 ) А 

(0—12)Aj 

(17—27)А2 

(27—38)А/В 

(42—52)Bj 

(64—74)В2 

( 1 - 8 ) А 

Географическая 

дата и окружающ1я 

ycflOBia. 

Въ l/g -верст* къ 
NNO отъ д. Зябловви. 
Qojoril сватъ. 

Версты 4 въ 0 отъ 
с. Руссваго Камешкира. 
Скатъ. 

Верстъ 5 отъ с. Ст. 
Шаткино къ SSW. 
Вершина холма. 

Въ 1/2-верст6 отъ с. 
Ст. Шаткино къ S. 
Довольно крутой скатъ. 
Пашня. 

Версты 3 въ N 0 
отъ с. Верней Елюзани. 
Вершина холма. 

4—4J/2 версты отъ 
с. Ст. Чирчима къ N. 
Ровное плато, „степь-
п е с ч а н о е " . Почти 
сплошь A vena deser-
torum. 

Верстъ 5 отъ с. Но
вый Кряяшиъ къ N0 . 
Равнина луга. 

Верстъ 5 отъ Новаго 
Кряяшма къ N . Отле
пи восточный сватъ. 
Пашня. 

» 

и 

п 

7) 

Верстъ 7 отъ с. В. 
Дубенсваго къ NW. 
Равнина. Пашня. 

щ •а 

£* 

6.64 

5.13 

4.92 

4.78 

4.76 

8.41 

22.21 

13.35 

6.74 

2.05 

1.64 

0.98 

12.79 

о 
Ф1 

Э 
н 
со 

1.68 

2.01 

2.58 

1.76 

0.50 

2.18 

2.73 

2.31 

2 .00 

2 .99 

3 .20 

3.73 

2.85 

ч. 
в 
а 1 | 
1 1 
£ 

3.61 

2.05 

3.01 

1.41 

3.68 

2.31 

6.48 

7.25 

5.96 

5.57 

8.84 

7.71 

5.21 

1 
р 

е о 

И 
a 3 

8.32 

7.14 

7.50 

6.54 

5.26 

10.59 

24.94 

15.66 

8.74 

5.04 

4.84 

4.71 

15.64 
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в 
СЗ 

О 
СЗ " 
о са 

ъ ей 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

№№ образ-
цовъ и ини-

щалы из-
игЬдовател. 

158И.Ш. 

74 И. Ш. 

47 И. Ш. 

41 И. III. 

181 И. Ш. 

94 И. Ш. 

Ш . И . Ш . 

187 И. Ш. 

И 

31* 

„ 

У> 

V) 

82; п . г . 

Назваше почвы. 

Глинистая крун-
но-пеечаная темная 
солонцеват, почва. 

» 

• 

Г) 

» 

» 

У! 

Глинистая круп
но-песчаная солон
цеватая почва съ 
характеромъ забо-
лоченныхъ подзо-
лииыхъ почвъ. 

.. 

-

* 

* 

я 

Суглинистая тем
ная солонцеватая 
почва. 

Глубина образ-
цовъ въ см. 

и назвать го
ризонта . 

( 1 - 8 ) А 

» 

( 1 - 7 ) А 

( 1 - 8 ) А 

( 1 - 7 ) А 

( 1 - 8 ) А 

И 

( 2 - 8 ) Aj 

( 1 7 - 2 2 ) А2 

( 0 - 1 1 ) А, 

(17—22) А, 

(22—32) А/В 

(39—49) В, 

( 1 - 7 ) А 
J 

Географическая 
дата и окружающая 

ycfioein. 

Версты 2*/2 отъ Сю-
зюма къ S. Равнина. 
Овнокосъ. 

Версты 1 !/з тъ *• 
Озерки къ SW. Скатъ. 
Пашня. 

Верстъ 5 къ NW 
отъ с. Анненково. Ров
ный скатъ. Пашня. 

Версты 3 отъ с. 
Верхне-Дубенскаго къ 
N . Равнина. Пашня. 

Верстъ 6 отъ с. Ев-
лашева къ N . Равнина. 
Пашня. 

Версты 2!/2 отъ с. 
Верхне-Аблязова къ N 0 
Равнина. Пашня. 

Версты 21/2 отъ д. 
Сухановки къ S. Рав
нина. Пашня. 

5 верстъ отъ с. Но-
ваго Кряяшма на N 0 . 
Замкнутая западина на 
равншгв, покрытой тем
ными солонцеватыми 
почвами. Л$>съ. 

« 
Версты 4Va отъ с. 

Пиксанкино на W . 
Равнина. ЛЪеъ. 

п 

" 

я 

3 % версты отъ с. 
Теряевви къ WSW. 
Скатъ. Пашня. 

£ 
S 

См 

11.73 

11.47 

11.41 

11.26 

11.17 

10.88 

10.41 

10.62 

2.30 

7.11 

2.86 

1.45 

1.20 

7.26 

о 

я 

оа 
>=С 

•— 

2.25 

1.93 

3.96 

1.94 

2 30 

1.12 

1.75 

3.09 

0.85 

1.82 

0.82 

1.30 

3.89 

2.43 

I 

1 
4.61 

5.35 

6.05 

5.37 

4.66 

4.72 

4.52 

3.24 

1.64 

4.72 

2.15 

1.78 

9.97 

4.02 

1 

И 
13.98 

13.40 

15.37 

13.20 

13.47 

12.00 

12.16 

13.71 

3.15 

9.03 

3.68 

2.75 

5.09 

9.69 
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о . 
о в 

si 
92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

101 

105 

106 

107 

108 

109 

№№ образ-
цовъ и ини

циалы из-
слйдовател. 

52 И. Ш. 

182 И. Ш. 

1* Т. Г. 

„ 

И 

•>•> 

„ 

ч 

„ 
2 Т. Г. 

„ 

» 

5) 

» 

•» 

147 И. Ш. 

42 И. Ш. 

Назван1е почвы. 

Глубово-столбча-
тый солонецъ. 

я 

я 

я 

Я 

И 

я 

я 

Столбчатый соло
нецъ съ мало раз-
витымъ А. 

я 

я 

я 

я 

я 

Влажно - луговая 
почва,суглинистая 

Подзолистая за
болоченная почва. 

Глубина образ-
цовъ въ см. 
и название го

ризонта. 

( 1 - 7 ) Л, 

7) 

( 2 - 7 ) А, 

( 1 1 - 1 3 ) А2 

(13—20)15! 

(30 351В! 

(45-50)Bj 

(55—60) В2 

(75-84) В2 

(104—ПО) С 

(3-8) А, 

(8—18) Bt 

(25—30) В2 

(40 - 45) , 

(60-65) „ 

(80—85) С 

(1 -7 ) А, 

я 

Географическая 

дата и окружающая 

услов|'я. 

4 версты отъ д. Бла
годати къ SW. За
падины на плато. Вы-
гонъ. 

6 верстънъ NW отъ 
с. Евлашева. Пред-
овражныя западинки на 
плато. Выгонъ. 

6 верстъ къ NW 
отъ с. Евлашева. Едва 
замт/гныя западинки на 
плато. 

я , 

я 

я 

я . 

я 

я 

Къ N отъ с. Евла
шева. Цтаина. Уча-
стокъ съ Pestuca. 

я 

я 

я 

я 

я 

Между Малыми и 
Большими Труевскими 
вершинами (Дегтярной и 
Безводной). Скатъ. Лугъ 

Верстъ 7къ NW отъ 
с. Верхне-Дубенскаго. 

Дно впадины. Лугъ. 

i 
г 
— 

9.92 

i 9.63 

6.89 

2.97 

5.02 

3.62 

2.88 

2.04 

2.18 

1.80 

7.20 

2.70 

2.87 

2.00 

1.48 

1.37 

12.14 

5.80 

я а 

1.26 

1.80 

1.60 

1.06 

3.37 

3.74 

3.72 

4.21 

4.84 

3.69 

1.20 

2.46 

4.36 

2.98 

3.56 

. 4.23 

1.97 

2.36 

о 
as 

BE 

• в о 
К о о 

6.08 

3.73 

4.80 

1.78 

5.76 

5.40 

4.86 

4.22 

4.11 

4.74 

3 25 

4.97 

5.29 

4.38 

3.73 

3.51 

4.64 

5.76 

1 
Я н о 
Си 
а 
Н 
О 
СВ к 
Р-| 'щ 
ф СО 

о « 
« =3 

11.18 

11.43 

8.49 

4.03 

8.39 

7.36 

6.60 

6.25 

7.02 

5.49 

8.40 

5.16 

7.23 

4.98 

5.04 

5.60 

14.11 

8 16 



О г л а в л е н и е . 

Стр. 
Отъ автора 1 
Общегеографичесюя данным 6 
Геологичесгая услов1я 8 
Характеръ растительности 22 
Почвы 23 
Частное описате почвенныхъ типовъ 28 
Подзолистый почвы 28 
Чернол-вснйя' почвы 
Черноземный почвы 48 
Интразональныя почвы 51 
Солонцеватыя почвы 51 
Столбчатые солонцы 58 
Заболоченныя почвы 61 
Кратшя указатя наиболее характерныхъ чертъ географическаго распре-

дЬлетя почвъ въ увздф 63 
Таблицы простЗДшихъ анализовъ 64 



Касдей-Кадада около „Постоялыхъ двориковъ", въ 4—5 верстахъ отъ 
о. Л/веной Безобразовки. 

Сн. И. А. Шульга 16/ix—1904 г. 

Холмистый ландшафта въ песчаномъ район*. Къ NW отъ с. Тарлаковгш въ 
И/а веретахъ. 

Сн. И. А. Шульга 24/vin—1904 г. 



Jttca между е. Ааненково и о. Чибирлей. На переднемъ плант> кусты Jimiperus 
communis. 

Сн. И. А. Шульга 14/ix—1904 г. 

ЩГ'^Л 

1 

! 

F * - 1 ' 1. I | *&•"; 
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• 
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Г» : 

1 
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'•* 

2 .-г « X . ' -•••:• 

•. 11 

• - * 1 

( 

Смешанный л^съ въ 6 верст, къ £ отъ с. Евлашево 
Сн. И. А. Шульга ЗО/ж—1904 г. 

http://ri-.fi


Аблязивстй боръ, Кузнецкаго земства, зимой. 
Си. агрон. Д. Н. Волкова. 



Воръ по пути изъ с. Шаткино въ с. Анненково. 
Сн. И. А. Шульга 13/ix-1904 г. 

Осоковое кочковатое болото въ верховьяхъ р. Труевой, въ 6 верст, на N отъ 
с. Евлашево. 

Сн. И. А. Шульга 3/х—1904 г. 



' : : , < 

ьж#* 

• Я 
Пески и песчаники съ прослойками б^ль^ь глинъ (Сарат. ярусъ; трет, система) 

въ обнаженш праваго берега рИзч. Кряжимъ вблизи с. Нов.-Кряжимъ. 
Сн. И. А. Шульга 6/х—1904 г. 

Замкнутая болотистая впадина, называемая „Бъмюе озеро", въ б-ти верст, на О 
отъ с. Верх.-Елюзань. 

Си. И. А. Шульга 8/ix—1904 г. 



„БЪлое озеро" среда бора къ 80 отъ с. Канадей въ 7 веротахъ. Видъ на югъ 
оъ крыльца дома лесника. 

Сн. И. А. Шульга 12/х—1904 г. 

„В'Ьлое озеро". Видъ съ того же пункта на северный конецъ озера. 
Сн. И. А. Шульга 15/х—1904 г. 




