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Отъ автора. 
Въ специально созданной, по поручешю Губернскаго Земства, 

почвовъдомъ Н. А. Дим о, въ 1900 году, организация для изуче
ния почвеннаго покрова Саратовской губернш, отдельные ея уча
стники производили самостоятельныя излъдовавхя, по совместно 
выработанному однообразному плану въ отдъльныхъ уъздахъ или 
ихъ частяхъ. 

ПетровскШ увздъ Саратовской губернш былъ изслъдованъ 
мною и работавшими подъ моимъ личнымъ руководствомъ студен
тами С.-Петербургскаго и Московскаго Университетовъ и Ново-
Ал ександр1йскаго Сельско-хозяйетвеннаго Института,—В. И. Ис-
кюлв, Р. Г. Ржонсницкимъ и Д. П. Колосовымъ лътомъ 1903 г. 
Въ 1904 году мною были составлены почвенная карта въ 3-хъ вер-
стномъ масштабе и краткое предварителвное описаше почвъ уъзда. 
Въ 1904 же году мой кратий отчетъ (по Петровскому и съверной 
части Аткарскаго уъзда) въ совместной рабогв съ Н. А. Димо 
былъ опубликованъ въ „Проектъ основашй и нормъ для оцънки 
земель Петровскаго и Аткарскаго увздовъ 1904 года". При этой 
же работв была приложена несколько схематизированная почвен
ная карта въ 10-ти верстномъ масштабе Петровскаго и Аткарскаго 
уъздовъ. Вскоръ послъ того, вслъдствге изм^нившагося отношешя 
Губернскаго Земскаго Собратя къ нашей организации исокраще-
шя штатовъ по почвеннымъ изслъдоватямъ, я оставилъ службу 
въ Саратовскомъ Губернскомъ Земствъ и такимъ образомъ былъ 
лишенъ возможности продолжить начатую обработку матер1аловъ 
по изслъдованнымъ мною увздамъ. Именно этимъ обстоятельствомъ 
объясняется довольно значительное запоздате въ опубликовати 
настоящаго очерка, а также и некоторые, невольные, можетъ быть, 
недочеты въ изложенш и использованш матер1ала, вполне, разу
меется, возможные благодаря сглаженности такимъ промежуткомь 
времени впечатсгвтй. Въ данный моментъ, завъдующимъ поч
венными изслъдоватями въ Саратовской губернш Н. А. ДЗК^шъ 
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любезно было предложено закончить часть прерванныхъ въ свое 
время работъ и оказаны содгвйств1е и предупредительность при 
выполненш данной задачи, за что я считаю своимъ долгомъ здесь 
принести ему мою глубокую благодарность. 

Главная цель даннаго очерка—ято пояснешя къ прилагае
мой почвенной карте и облегчете чтетя и пониматя ея, а 
также, — по возможности кратгая характеристики почвенныхъ ти-
повъ и разновидностей, встр'Ьченныхъ на изследованной территорш. 
Согласно общему плану работъ по изслъдовашю почвъ Саратов
ской губерши, мой очеркъ совершенно не имеетъ въ виду хи
мизма почвъ, такъ какъ эта сторона вопроса имеетъ быть осве
щена особо въ общей погубернской монографш саратовскихъ 
почвъ. 

Фактичесйй матер1алъ, послуживппй для составлетя поч
венной карты и настоящаго очерка, былъ собранъ по определен
ному, выработанному при Саратовской Почвенной Лабораторш по-
стояннымиучастниками изследоватя (Н. А. Димо, Т. П. Гордъевымъ и 
мною) плану, кратко изложенному, въ программной форме, въ путе-
выхъ дневникахъ, где, кроме обычныхъ при всякомъ коллектирова-
nin датъ, въ видв отдъльныхъ пунктовъ помечены—характеръ рель
ефа, измърешя мощностей горизонтовъ, глубины вскипатя съ 
НС1, характеръ подпочвы, описаше разръза почвы съ указашями 
на строеше и структуру, включешя валуновъ и обломковъ горныхъ 
породъ и проч.,—характеръ флоры или указаше на угодье и его 
культурное состоите, сбили характеръ окружающей местности, 
ночвеннная фауна и т. п. 

Весь описательный матер1алъ, кроме маршрутныхъ запи
сей и помътокъ на картахъ, сдъланныхъ на месте, измеряется 
1696 изследованными пунктами, изъ которыхъ несколько более 
1200 представлены полными (на глубину 100—200 с/т.) почвенными 
разрезами; остальные же—поверхностными образцами и полу
ямами,—на глубину вскрьтя горизонтовъ, необходимыхъ при 
определены. 

Въ вопросахъ о геологш страны мне во время некоторыхъ 
совместныхъ экекурсШ, своими указашями и любезно данной въ 
мое распоряжеше, еще въ рукописномъ виде, своей работой по 
геологш севера Саратовской губернш, помогъ разобраться А. Д. 
Архангельске, за что я приношу ему здесь мою искреннюю бла
годарность. 



I. 

Общегеографичесшя данныя. 

Петровсшй уЬздъ принадлежитъ къ одному изъ сЬверныхъ 
уЬздовъ Саратовской губернш и въ географическомъ отношенш 
занимаетъ пространство, заключенное между 52° и 53°03' свв. 
широты и 14°18' и 15о57' восточной долготы отъ Пулкова. Площадь 
его, по учету Оц'Ьночнаго отд'Ьлетя, определяется приблизительно ^ 
въ 6620 кв. верстъ или 662012,69 десятинъ. По гипсометриче
ской карте Тилло Нетровсюй уЬздъ лежитъ въ области западнаго 
склона „Приволжекихъ возвышенностей", и своими восточными 
(главнымъ образомъ северо-восточными) частями поднимается на 
самый гребень ихъ, достигающей въ этихъ мъстахъ до 160 саженъ 
(около 320 mt.) высоты надъ уровнемъ моря... 

Пользуясь высотными данными карты Тилло и 3-хверстной 
карты Генеральнаго Штаба, служившей, между прочимъ, путевою 
во время экспедицш, можно заключать, что вся площадь уезда 
слабо-наклонена въЖ)—SW направлеши (320— 230 mt.), причемъ 
главная часть наклона падаетъ на сравнительно небольшую N0 
часть (за р. Узой къ N) уезда, остальная же часть падаетъ еще 
спокойнее (250—230 mt.), т.-е. всего метровъ на 20, на разстоя-
нш около 80 верстъ (для сравнешя брались высоты ровныхъ во-
дораздэльныхъ плато сравниваемыхъ местностей). Разсматривая s-
высоты по отдвльнымъ водораздвламъ, можно сделать заключеше, 
что западная часть уезда (приблизительно къ W отъ мерщпана 
р. Няньги) сравнительно менее расчленена и денудирована, что 
вся площадь его представляется въ виде широкихъ сравнительно 
плоскихъ, водораздельвыхъ плато съ покойными и отлогими ска
тами, резче развитыми уже вблизи изрезывающихъ страну до-
линъ; несколько сильнее и заметнее на всемъ протяженш скаты 
опускаются въ N0 (за р. Узой къ северу) части уезда. 

Цифры высотъ въ западной части уезда (къ W отъ мери-
д1ана р. Няньги), представляющей собою часть водораздела Волж-

1* 
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ской и Донской ръчныхъ системъ, показываютъ, что наивыспая 
точки ея поднимаются до 240 mt. надъ уровнемъ моря, низнпя же 
(заливныя долины ръкъ)—120—140mt.; главная же часть площади, 
исключая узгае, болъе ръзко наклоненные склоны къ долинамъ 
ръкъ, колеблется въ высотахъ—210 до 230 mt.,T.-e. всего въ пре-
дълахъ 20 mt... Несколько ръзче, но все же сравнительно слабо, 
колеблятся цифры высотъ въ соседней части уъзда, представляющей 
собою также часть того же водораздъла и занимающей простран
ство между p.p. Няньгой съ W, Узой съ N и Медведицей съ S, 
а также часть, лежащая къ S отъ р. Медвъдицы. Въ первой 
изъ нихъ высндя точки достигаюсь 260 mt., во второй же даже 
280 mt., долины же въ объихъ частяхъ спускаются до 150 и 
даже—130 mt. надъ уровнемъ моря. Главныя же части площадей 
объихъ частей лежать въ предълахъ высотъ 210 и 250 mt. въ 
1-й; и—190—260 mt.—во 2-й; при чемъ въ последней опять-таки 
преобладаютъ высоты 190—210 mt. надъ уровнемъ моря. Болъе 
расчлененнымъ въ[этомъ смыслъ является N0 участокъ, предста
вляющей собою часть водораздела p.p. Узы и Кадады, протекаю
щей уже въ предълахъ Кузнецкаго уънда. Наивыснпя точки его 
поднимаются уже до 320 mt. надъ уровнемъ моря, въ то время, 
какъ высота долины Узы въ этихъ мъстахъ едва достигаетъ 150 mt. 

Для болыпаго удобства обозръшя этихъ гипсометрическихъ 
данныхъ, я позволю себъ сгруппировать ихъ въ такую таблицу: 

У Ч А С Т К И У Ъ З Д А . 

Колебашя высотъ на 
всемъ участки въ 

метрахъ. 

Выспия Низнпя Раз-
точкн. точвп. ница. 

Колебашя высотъ на 
большей части площади 

участка въ метрахъ 

Bbicmia 
точки 

Низнш 
точки. 

Раз
ница. 

1 . Западная часть уЬзда,—къ W отъ мери-
ддана р . Няньги 

2 . Пространство между p.p. Узой, Няньгой 
и Медведицей 

3 . Пространство, отграниченное съ N и W 
р. Медведицей 

4 . N 0 уголъ ут>зда,—къ N отъ р . Узы . . 

240 
260 
280 
320 

130 
130 
150 
150 

110 
130 
130 
170 

240 
250 
260 

220 
210 
190 

20 
40 
70 

Кромъ- уже высказанныхъ соображетй, возникающихъ при 
разсмотрънш высотныхъ данныхъ по этой иллюстращонной таб
лице, можно видъть также, что долины ръкъ западной части 
увзда углублены значительно меньше, чъмъ въ другихъ его ча
стяхъ;—последнее, отчасти, можетъ находиться въ некоторой 
связи и съ ея болъе молодымъ (ледниковыя) геологическимъ воз-
растомъ. 



II. 

Геолопя. 

Въ геологическомъ отношенш ПетровскШ увздъ болйе полно 
былъ изсл-вдованъ И. Ф. Синцовымъ (92-й листъ) и въ послед
нее время, по предложенш Саратовскаго Губернскаго Земства, 
А. Д. Архангельскимъ и А. Н. Розановымъ, значительно допол
нившими и во многихъ отношешяхъ исправившими геологиче-
чесгая представлешя о немъ, созданныя предыдущей работой. 
Имъя въ виду, что работы названныхъ авторовъ будутъ опубли
кованы въ самомъ непродолжительномъ времени и спещально 
освътятъ вопросъ о геологш данной герриторш, въ настоящемъ 
очеркъ я не буду сколько нябудь подробно останавливаться на 
деталяхъ услов1й залегашя глубинныхъ породъ и коснусь только 
ттэхъ сторонъ вопроса, безъ которыхъ совершенно невозможно 
правильное понимаше условШ почвообразовашя въ описываемой 
местности. При этомъ (что касается третичныхъ отложетйувзда), 
я буду пользоваться, главнымъ образомъ, данными сводки А. Д. 
Архангельскаго *), любезно предоставившаго ее мив въ руко-
писномъ вид^, почти совершенно не касаясь работъ И. Ф. Син
цова, не вполнъ точно представляющихъ геологичесшя услов1я 
страны, какъ то доказано проф. А. П. Павловымъ, на соотв'Бт-

J) Настоящш очеркъ былъ уже совершенно законченъ, когда появилась 
работа А. Н. Розанова—„Некоторый новыя данныя по геологш северной части 
Саратовской губернщ" (Вжегод. по Геол. и Минерал. Россш, т. XII, вып. 7—8. 
1911 г.), и поэтому я, къ сожалФшю, былъ лишенъ возможности использовать 
эту сводку какъ собственныхъ наблюдешй автора, такъ и спещаль-
ной, касающейся данной территории, литературы. Сл'вдуетъ однако отметить, 
что въ общемъ геологическая схема представлешй о напластоватяхъ въ Пе-
тровскомъ увздъ, поскольку она необходима въ освъщеши связанныхъ съ нею 
вопросовъ почвообразоватя, въ данной работ* (за исключешемъ немногихъча-
стныхъ вопросовъ) достаточно согласуется съ представлешями, очерченными 
мною на основаши указаний Архангельскаго, и, такимъ образомъ, послъудояне 
потребовали особенно существенныхъ коррективовъ и дополнешй. 
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ственныхъ отложешяхъ прибрежья Вольскаго уезда, и другими; 
такъ же точно я не имею въ виду использовать здесь и другихъ, 
более спещальныхъ и касающихся техъ или иныхъ частныхъ во-
просовъ геолопи страны работъ, какъ работы проф. А. П. Павлова 
„О третичныхъ отложешяхъ Симбирской и Саратовской губ.", С. Ни
китина о Кирсановскомъ уезде, А. Д. Архангельскаго о пале
оцене Симбирской и Саратовской губ. и др., имея въ виду, что 
трактуемые въ нихъ вопросы, требуя совершенно специальной ком-
петенцш, естественно не могутъ входить въ задачи даннаго крат-
каго очерка. 

Въ общихъ чертахъ площадь Петровскаго уъзда, за иеклю-
чешемъ западной его части, сложенной, по мнънш А. Д. Архан
гельска™, сенонскими глауконитовыми песками и песчаниками 
съ прослоями опокъ, покрыта толщами палеоцена. 

Вся западная, верхнемеловая, часть уъзда скрыта подъ лед
никовыми наносами, при чемъ, по утверждение А. Д. Архангель-
скаго, восточныя границы ледниковыхъ отложешй и въ этихъ мъ-
стахъ приблизительно (около 15 в. д.) совпадаютъ съ западными 
границами третичныхъ образовали *). 

Последнее обстоятельство объясняется Архангельскимъ, какъ 
результатъ уничтожешя дъйств1емъ ледника третичныхъ слоевъ, 
сложенныхъ, какъ известно, чрезвычайно рыхлыми, легко разру
шаемыми породами 3). 

Граница ледниковыхъ наносовъ на территорш уъзда, по
скольку это удалось выяснить нашими наблюдешями, проходить 
значительно восточнее, чъмъ то указало проф. Синцовымъ, и про
слеживается приблизительно по еледующимъ лишямъ:—по ле
вому берегу оврага Жадовскаго, где онъ пересекается северо
восточной границей уезда съ Пензенской губершей, идетъ до с. 
Танеевки, переходитъ черезъ водоразделъ въ верховья р. Кондоль, 
правымъ берегомъ которой спускается до села того же назвашя; 
отсюда круто поворачиваетъ къ N0, черезъ водоразделъ, выхо
дить въ верховья р. Урлейки и, следуя ея течение, доходить до 
устья, где круто поворачиваетъ къ S и идетъ вдоль леваго бе-

!) А. Д. Архангельски! „Шжоторыя данныя о палеоценовыхъ отложешяхъ 
Симбирской и Саратовской губ.", стр. 408, 411. 

2) Это совпадете оспаривается впрочемъ А. Н. Розановымъ въ вышеука
занной работъ его на стр. 281, гд* онъ указываетъ несколько пунктовъ „палеон
тологически охарактеризованныхъ отложешй Сызранскаго яруса", а также— 
песчаныхъ толщъ Саратовскаго (посытЬдше однако почти нЪмы, и опредъля-
ются А. Н. Розановымъ, главнымъ образомъ, на основанш ихъ петрографш и 
стратиграфическаго положетя)—значительно западнъе 15-го мерид1ана (отъ 
Пулкова). 
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рега р. Няньги почти къ верховьямъ; отъ с. Старое Славкино, 
черезъ водоразд'Ьлъ, спускается къ р. Сердобе у с. Малой Сер-
добы, откуда направляется прямо къ О, по правому берегу р.Саполги, 
до ея верховьевъ; взбирается на водораздълъ и выходить въ вер
ховья р. Камышлейки у д. Крутой; далъе сл^дуетьтеченш р. Ка-
мышлейки до устья и затвмъ, следуя теченш р. Медведицы, 
правымъ берегомъ ея уходитъ за пределы увзда. 

Палеоценъ. Третичныя отложешя Петровскаго уезда отно
сятся къ северной "части („северное поле") общей третичной тол
щи, разделенной, въ предвлахъ Саратовской губернш, дислоци
рованной областью Саратовскаго увзда, и слагаются изъ опокъ 
(кремнистыхъ глинъ) и опоковидныхъ песчаниковъ (глинистыхъ 
песчаниковъ) Сызранскаго яруса, прикрытыхъ очень мощною сви
тою песковъ, песчаниковъ и глинъ съ прослоями, петрографиче
ски почти не отличимыхъ отъ аналогичныхъ образовашй Сызран
скаго яруса, опокъ и глинистыхъ песчаниковъ. 

Оызранскгй ярусъ. К р е м н и с т ы я опоки. Опоки, слагаю-
цдя нижнюю часть Сызранскаго яруса, представлены очень твер
дыми (ръжутъ стекло) серыми и синевато-серыми и более мяг
кими желтоватыми разностями. При разбиванш, особенно пер-
выя разности, даютъ осколки съ раковистымъ изломомъ. 

Микроскопическое изслъдоваше обнаруживаетъ, что въ со
ставе ихъ массы главную роль играютъ метаморфизованные ске
леты д1атомовыхъ, и, при вывътриваши, онъ обычно даютъ 
рыхлый и мягкгй, желтоватый трепелъ; на дальнъйшихъ жеста-
Д1яхъ, въ нъкоторыхъ случаяхъ, онъ даютъ, повидимому, мягкую, 
лессовидную желтую глину, последнее можетъ разумеется зави
сать и отъ возможныхъ фащальныхъ отличШ въ составе породы. 
Въ общемъ онъ очень бедны ископаемыми, встречающимися въ 
нихъ, обычно, въ виде ядеръ и отпечатковъ... Более характерны 
для нихъ Nucula proava Wood; Axinus Goodhalli Sow; Cerithium 
Koeneni Arkh и др. 

Сизранскгй ярусъ. Опоковидные п е с ч а н и к и . Непо
средственно на опоки налегаютъ слои серыхъ и желтоватыхъ раз
ностей опоковидныхъ (глинистыхъ) песчаниковъ. По общему виду 
они часто довольно сходны (особенно съ рыхлыми разностями) съ 
опоками, представляясь однако несколько более крупно-зерни
стыми (только относительно) и нередко слюдистыми... Мощность 
ихъ въ Петровскомъ уезде достигаетъ не более 15—20 mt.; ис
копаемый чрезвычайно редки и встречаются, главнымъ образомъ, 
только въ приволжьи. А. Д. Архангельскимъ для выходовъ въ 
Вольскомъ уезде приведено около 40 съ лишкомъ формъ. Въ Пе-
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тровскомъ уезде сызрансгая отложешя играютъ очень незначи
тельную роль и, непосредственно, очень редко служатъ подпоч
вами. Онт5 выходятъ обычно только на весьма крутыхъ, не редко 
обрывистыхъ склонахъ и тогда несутъ, главнымъ образомъ, ске-
летныя, или, реже, слабо хрящеватыя почвы. Только въсвверо-
восточномъ углу уезда опв выходятъ более широкой полосой 
и на плато, где на ихъ элювгв образовались глинистыя, слабо-
хрящеватыя и скелетныя почвы. Въ другихъ частяхъ увзда онъ 
отмъчены только по левому берегу р. Суры съ некоторыми мел
кими притоками; по р. Узъ — отъ устья до с. Рождественскаго; по 
ея Л-БВЫМЪ притокамъ Вяжьняньгъ и р. Няньге (отъ устья до 
с. Графщины); по притоку р. Няньги—Кондалю до верховьевъ 
и наконецъ захватываютъ уже довольно большую площадь въ N0 
углу увзда, где отъ р. Узы, у устья р. Лелянги, сплошной 
полосой тянутся къ NNO и О до границъ увзда. 

Песчаная и песчаниковая толща третичныхъ отложенгй. 
Сызрансгая породы покрыты огромной толщей разнообразныхъ 
песчаныхъ породъ. Мощность ихъ по опредвлетю А. Д. Архангель
ская достигаетъ свыше 100 mt. Вся толща этихъ породъ подразде
ляется на два отдела прослоемъ опокъ, песчаниковъ, трепело-
видныхъ образовашй, а иногда кроме того еще слоевъ бЬлыхъ 
и зеленовато-бълыхъ сланцеватыхъ глинъ въ 6 — 11 mt. общей 
мощности. 

Нижн1й о т д е л ъ толщи представленъ по преимуществу 
; белыми, желтоватыми и зеленоватыми кварцевыми песками, не 

редко, особенно, въ нижней части, глауконитовыми, переслаиваю
щимися то рыхлыми, то очень твердыми, часто кварцитовыми и 
нередко глауконитовыми песчаниками, и содержащими въ себе, 
иногда въ значительныхъ количествахъ, сростковидные сливные 
песчаники. Общая мощность этого отдела толщи определяется 
приблизительно въ 25 — 30 mt. Местами песчаники содержать 
обильные остатки моллюсковъ, характервыхъ для Саратовскаго 
яруса, какъ Turritella montensis/fellina Deshayesi и др... О пере-
слаиванш кремнистыхъ опокъ, трепеловъ и проч., покрывающихъ 
разсмотрънныя породы, я упоминалъ выше и потому перехожу 
къ верхнему отделу песчаной толщи. 

Въ общемъ габитусе в е р х н i й о т д е л ъ п е с ч а н о й тол
щи почти не отличается отъ нижняго и выполненъ теми же 
песками и песчаниками. Въ верхнихъ и нижнихъ частяхъ его 
породы более и чаще глауконизированы, чемъ въ среднихъ, и въ 
нихъ (чаще въ верхнихъ) местами встречаются прослои белыхъ 
и зеленовато-белыхъ сланцеватыхъ глинъ. Вся толща верхняго 
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отдела песчаныхъ отложешй почти совершенно мертва, и ея 
возрастъ только предположительно относятъ къ саратовскому 
ярусу палеоцена. Общая мощность этихъ образовашй превы-
шаетъ 50 mt. Въ Петровскомъ згъздъ почти вся площадь, свобод
ная отъ ледниковыхъ наносовъ, покрыта именно этими отложешями 
надсызранской песчаной толщи и, хотя непосредственно, под
почвами сами породы ея служатъ сравнительно ръдко, уступая 
въ этомъ отношеши ихъ элювш и делкшальнымъ образоватямъ, 
происшедшим^ повидимому, на счетъ ихъ денудацш, тъмъ не 
менъе онъ несомненно сказываются на услов1яхъ почвообразо-
вашя, вл1яя и какъ химическШ субстратъ, и, что, можетъ быть, 
еще важнъе, какъ аггрегатъ физичесгай (связность, водопропу
скная способность и пр.); послъднее тъмъ болъе вероятно, что 
делюв1й, въ большинстве случаевъ, въ Петровскомъ уъздъ, 
имъетъ сравнительно небольшую мощность. 

Послттретичныя образовангя. Новъйнпя образовашя въ Пе
тровскомъ уъздъ представлены, главнымъ образомъ, наносами и 
отложешями скандинаво-русскаго ледника и образовашями, свя
занными съ денудащей и мъстными перемещешями коренныхъ 
третичныхъ породъ. 

Л е д н и к о в ы я . Ледниковые наносы уъзда, поскольку они 
изучались проф. Синцовымъ, нашими наблюдешями и др., су
щественно мало чъмъ отличаются отъ аналогичныхъ образовашй 
въ другихъ частяхъ Саратовской губернш. Бол'Ве подробное 
описате ихъ имъется въ статьъ Н. А. Димо о почвахъ Балашов-
скаго и Сердобскаго уъздовъ *) и въ совместной статье Н. А. 
Димо и И. А. Шульга о почвахъ Петровскаго и Аткарскаго 
уъздовъ 2). Толща ледниковыхъ наносовъ Петровскаго уезда 
также можетъ быть подразделена на 4 горизонта. 

1) Доледниковыя глины, обязанный своимъ происхожде-
шемъ, повидимому, деятельности предледниковыхъ водъ и 
представленныя, главнымъ образомъ, въ видь тяжелыхъ, разно-
цветныхъ разностей, местами ясно слоистыхъ, не редко перепол-
ненныхъ кремне-известковыми конкрещями и друзами гипса, а 
иногда несущихъ въ себе, обычно, хорошо окатанные валунчики 
мъстныхъ и кристаллическихъ породъ, обнажаются местами у 
наиболее пониженяыхъ частей современныхъ ръчныхъ долинъ. 
Какъ подпочвы, онъ ни разу не были констатированы. 

*) Докладъ Саратовской Губернской Земской Управы XXXVIII-му Очеред
ному Саратовскому Губернскому Земскому Собранщ (Ceccia 1903 г.). 

2) Проектъ основатй и нормъ для оценки земель Петровскаго и Аткар
скаго у в з д о в ъ . 1904 г. 
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2) Иесчано-глинистые наносы, съ валунами, главнымъ об-
разомъ, мъстныхъ породъ (кремнистыхъ опокъ, глинистыхъ и 
глауконитовыхъ песчаниковъ и др.) и съ ръдкими, въ верхнихъ 
ихъ слояхъ, кристаллическими валунами, отложились, повиди-
мому, за счетъ предледниковыхъ водныхъ потоковъ и надвигав-
шагося ледниковаго покрова. 

Представлены они, по преимуществу, значительно опесча-
ненными, обычно слюдистыми и глауконитовыми глинами, грязно-
зеленовато-желтаго цв^та, и имЪютъ значительную мощность. 

Въ качестве подпочвъ они встречаются чаще по скатамъ, 
со смытыми верхними горизонтами ледниковыхъ отложетй, но 
иногда наблюдались и на высокихъ плато. Почвы, развиваюнцяся 
на нихъ, относятся обычно къ суглинистымъ разностямъ. 

3) Грубо-глинистые валунные наносы. Маломощный и почти 
несортированный глинистый матер1алъ, кирпично-краснаго и 
желтаго ць"вта, этого горизонта местами сильно обогащенъ ско-
плетями валуновъ кристаллическихъ породъ, шокшинскаго и 
другихъ песчаниковъ, кварцитовъ, известняковъ и доломитовъ, 
иногда переполненныхъ фузулинами и другими каменно-уголь-
ными окаменълостями. 

Мощность его ръдко превышаетъ 1,5—2 mt.; на дневную 
поверхность онъ выступаетъ местами только по крутымъ скло-
намъ и только въ такихъ случаяхъ и служить подпочвой для 
малоразвитыхъ, грубыхъ почвъ. 

4) Самый верхшй горизонтъ ледниковыхъ отложешй пред-
ставленъ обычно хорошо отмученными, тонкими, лессовидными 
(не слоистыми) глинами буровато-желтыхъ и бл'вдно-палевыхъ 
оттънковъ. Содержате валуновъ въ нихъ крайне незначитель
но и, обычно, констатируется только послъ тщательныхъ по-
исковъ. Только очень р-вдко приходилось находить въ нихъ бо-
лъе или менйе крупные валуны, обычно же это мелюе (не болт>е 
1—2, ръже 3 с/т д!аметромъ), со сглаженными краями и изредка 
со штриховкой, валунчики почти всегда не мтэстныхъ породъ. 
Во всей своей толщинв, къ слову сказать довольно мощной (въ 
оврагахъ у с. Кондоль онв выступаютъ метровъ на шесть и бо-
лъе, еще уходя подъ оползни), он£ представляются чрезвычайно 
однородными и совершенно неслоистыми. Въ области ледни
ковыхъ наносовъ въ увздв, именно, эти глины играютъ главную 
роль, какъ подпочвы, и обусловливаютъ сравнительно большое 
однообраз1е почвеннаго чехла въ этой его части. 

Элюв1альныя, делюв1альныя и а л л ю в г а л ь н ы я 
образован1я. Элювхальныя образовашя, понимая этотъ тер-
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минъ въ строгомъ смысл*, какъ продукта, вывътривашя корен-
ныхъ породъ на мъстахъ ихъ залегатя, и относя къ делювш 
продукты ихъ денудащи и хотя бы незначительныхъ мъстныхъ 
передвиженШ текучими водами, занимаютъ сравнительно неболь
шая площади въ Петровскомъ увздъ и по своимъ морфологи-
ческимъ признакамъ часто совершенно отъ него (делижя) не 
отличимы. Разсматривая элювШ именно въ этомъ тъхномъ 
смыслъ слова, на територш уъзда можно выдълить слъдуюпця 
его генетичесмя разности: 1) элювш сызранскихъ—и прослоя 
въ саратовской толщъ, опокъ и глинистыхъ опоковидныхъ пе-
счаниковъ; 2) элювШ песчаниковъ и глауконитовыхъ песчани-
ковъ верхняго отдъла песчаной надсызранской толщи и 3) элю-
вШ верхняго горизонта ледниковыхъ глинъ. 

Первые два есть результатъ совокупной деятельности аген-
товъ вывътривашя, третШ же происходить благодаря чисто-меха-
ническимъ воздъйств1ямъ атмосферныхъ водъ. 

Элкяий кремнистыхъ опокъ и глинистыхъ песчаниковъ яв
ляется обычно въ вид'Ь щебня, большей или меньшей вывълрв-
лости, или не ръдко въ видъ желтыхъ, мягкихъ глинъ, иногда 
чрезвычайно тонкихъ и по внешнему виду почти неотличимыхъ 
отъ верхне-ледниковыхъ глинъ, иногда же бол'Ъе или мен^е 
(въ зависимости отъ состава первоначальнаго субстрата) опесча-
ненныхъ. Главной отличительной чертой ихъ, часто позволяю
щей отличать ихъ даже отъ такъ сходнаго съ ними делншя 
тъхъ же породъ, являются, не р^дко наблюдаемые въ нихъ, не 
окатанные обломочки и даже прослойки менъе вывътргБлыхъ 
остатковъ первоначальной породы. Хрящеватыя разности элкшя 
отмъчены нами, какъ подпочвы, по лъвому берегу р. Суры у с. 
Каз^евки и небольшими островками: по правому берегу р. 
Няньги къ югу отъ с. Наумкршо, по ръкъ Норкъ у с. Русешя 
Норки, по лъвому берегу р. Узы у с.с. Зиновьевки и Яковлев-
ки и къ востоку отъ с. Соймино на р. Вершаугв; болъе же 
значительный площади ихъ—отмечены въ съверо-восточномъ углу 
увзда къ востоку отъ меридгана ръчки Лелянги. Всюду въ 
указанныхъ пунктахъ на нихъ встречаются либо скелетныя, не-
развитыя, либо слабо хрящеватыя же, но съ болъе или менъе ясно 
выраженными уже морфологическими признаками почвы. Мепко-
земистыя разности того же элюв1я, вперемежку съ хрящеватыми, 
наблюдались, главнымъ образомъ, въ послъднемъ изъ указан
ныхъ пунктовъ. 

Элнтай песчаниковъ встръченъ въ увзд-в совершенно не
значительными островками по правымъ скатамъ р. Узы,—у с. 
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Суляевки, на ръчкъ того же назватя, и къ NW отъ с. Багръ-
евки, да на плато въ верховьяхъ Демкинскаго оврага къ N отъ 
с. Никифоровки. Онъ представленъ здъсь только слабо щебнева-
тыми разностями, при чемъ мелкоземъ, переслаиваюшдй или пере
сыпающей щебень, имъетъ составъ или болъе или менъе пе
счанистой глины, или даже глинистаго песка. Что касается 
элюв1я верхнихъ, маловалунныхъ ледниковыхъ глинъ, то онъ, 
какъ я упоминалъ уже, можетъ разсматриваться, какъ явлеше 
механическаго выноса болъе мелкоземистыхъ частей глины на 
скатахъ, въ результатЪ чего получаются разности глинъ, НЕ
СКОЛЬКО обогащенный пескомъ вообще, но, главное, съ иной 
группировкой въ ихъ составъ частицъ собственно песчаной 
группы. МеханическШ анализъ ледниковыхъ глинъ даетъ обычно 
отношете физической глины (т.-е. частицъ <^О,01 m/m) къ фи
зическому песку (частицъ ^>0,01 m/m) около 1, т.-е. ровно 1:1; 
аиализъ песчаной группы ихъ при условномъ дълеши песка на 
мелкШ (частицы до 0,1 m/m) и крупный (частицы >0,1 m/m), 
даетъ всегда отношете мелкаго къ крупному болъе 1, и чаще 
содержание крупнаго песка бываетъ не больше процентовъ 6-ти. 

Обращаясь къ механическому составу слабо перемытыхъ 
элкшальныхъ разностей этихъ глинъ, мы находимъ обычно, что 
отношете песка къ глинъ въ нихъ почти не мъняется, колеблясь 
въ предгвлахъ 1,5—2 и неръдко даже 1, т.-е. оставляетъ ихъ 
въ той же глинистой трунив; анализъ же песчаной группы ихъ 
значительно мъняетъ свои отношетя въ пользу именно круп
наго песка, содержате котораго достигаетъ въ нихъ неръдко 40 
и ^>%, такъ что отношете его къ мелкому песку выражается 
иногда несколькими единицами, вплоть до почти полнаго вытъ-
сненш его. Я позволилъ себъ болЪе подробно остановиться на 
анализъ даннаго явлешя, съ одной стороны, въ виду значи-
тельнаго распространетя его въ ледниковой области описывае-
маго уъзда, а съ другой,—въ виду несомнъннаго влхяшя его на 
физичесюя свойства формирующихся на такихъ глинахъ почвъ. 
Само явлете было отмъчено еще при изсл^дованш Сердобскаго и 
Балашовскаго уъздовъ лътомъ 1900 — 01 г. (Н. А. Димо, Т. П. 
Гордъевымъ и мною), и, посл-в совм-встнаго обсуждешя, тогда же 
было выдвинуто, какъ одинъ изъ признаковъ выдълещя почвен-
ныхъ разностей и опубликовано Н. А. Димо въ статье о почвахъ 
для „Доклада Саратовской Губернской Земской Управы" Губерн
скому Земскому Собратю 1903 года. 

Д е л ю в ! а л ь н ы я образования. Подъ терминомъ „Долго
в е " я понималъ, въ данномъ случаъ, всъ образоватя, получи-
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вппяся въ результате разрушетя коренныхъ породъ и подверг-
нпяся хотя бы самымъ незначительнымъ мгЬстнымъ перемеще-
шямъ деятельностью атмосферныхъ водъ. Подчиняясь, повиди-
мому, общей въ данныхъ широтахъ тенденцш, связанной съ 
интенсивностью движетя весеннихъ водъ въ зависимости отъ 
условШ нагрева,—образовать более песчаныя разности на юж-
ныхъ склонахъ и глинистыя—на съверныхъ, характеръ делншя 
въ Петровскомъ уездв въ то же время и, видимо, гораздо больше 
зависитъ оть состава окружающихъ и уже погребенныхъ имъ 
породъ. Делкшальныя образовашя, покрывающая въ неледнико-
выхъ областяхъ уезда хотя и не очень мощнымъ, но почти 
сплошнымъ чехломъ третичныя, въ большинстве случаевъ пе
счаныя отложешя, представлены желтоватыми и буро-желтова
тыми тонкими глинами и того же цвета глинами более или ме
нее песчанистыми. Глинистый делювШ обычно (но не всегда) 
связывается съ выходами опокъ и по своему составу является 
довольно однороднымъ; почти всюду, за самыми незначительными 
исключешями, онъ представленъ глинами, въ песчаной группе 
которыхъ значительно преобладаютъ частицы ^>0,1 (крупный пе-
сокъ); очень нередко, но и не всегда, въ немъ попадаются обло
мочки, иногда хорошо окатанные, опокъ или более глинистыхъ 
разностей опоковидныхъ песчаниковъ; никакой слоистости онъ 
обычно не обнаруживаетъ. Песчано-глинистые наносы проиеходятъ. 
видимо, за счетъ размыва и переноса породъ верхняго отдела 
песчаной надсызранской толщи. 

Какъ и глинистый делювШ, они не обнаруживаютъ ясной 
слоистости и въ нихъ также можно находить иногда окатанные 
обломочки коренныхъ породъ, но последними являются обычно 
различные песчаники и более песчанистыя разности опоковид
ныхъ песчаниковъ. На территория уезда они сильно варьируютъ 
по степени опесчанешя и нередко, особенно въ северной части 
его, переходятъ даже въ разности глинистыхъ песковъ. 

Современный г е о л о г и ч е с к 1 я отложен1я. Что ка
сается современныхъ геологическихъ отложешй, связанныхъ въ 
данныхъ услов1яхъ съ деятельностью весеннихъ разливовъ въ 
современныхъ долинахъ рекъ и овраговъ и зависящихъ всецело 
отъ ряда трудно учитаемыхъ и очень сложно комбинирующихся 
услов1й стока весеннихъ водъ, то о нихъ, безъ подробной съемки, 
можно высказать только то общее еоображеше, что невдалеке 
отъ живыхъ руселъ и иногда у некоторыхъ старицъ они даютъ 
обычно более песчаные наносы, въ более же удаленныхъ частяхъ 
поймы, особенно более крупныхъ речныхъ долинъ, они бываютъ 
значительно глинисты и нередко даже иловаты. 
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Подпочвы. Изъ настоящаго бъглаго обзора геологическигь 
условш увзда отчасти уже вырисовывается физ10ном1я покрова, 
служившаго непосредственнымъ субстратомъ, на которомъ проте
кали въ данныхъ услов1яхъ процессы почвообразования и ко
торый, такимъ образомъ, является въ данный моментъ подпочвами. 

Въ западной, ледниковой части уъзда, ограниченной съ во
стока приблизительно мерщг1аномъ р. Няньги, подпочвой почти 
сплошь служатъ верхне-ледниковыя, лессовидныя, маловалувныя 
глины ихъ элктай и делювШ. На всемъ своемъ протяженш 
онв послужили къ образовашю почвъ глинистаго состава, варьи-
рующихъ исключительно по грунпировкамъ въ нихъ крупнаго и 
мелкаго песка. Преобладающимъ типомъ на этихъ глинахъ яв
ляются „черноземы", только кое-гдъ, очень ограниченными площа
дями подвергппеся процессамъ деградацш. Въ еще бол!Че огра-
ниченномъ количестве мы встръчаемъ здъсь своеобразныя „солон-
цеватыя" почвы и, "наконецъ, „структурные", „столбчатые со
лонцы". Совершенно подчиненную роль въ данной области иг-
раютъ остальные два горизонта наносовъ, связанныхъ съ деятель
ностью ледника и служащихъ подпочвами,—грубыя, много-валун-
ныя моренныя глины и песчаныя глины съ валунами, главнымъ 
образомъ, мъхтныхъ породъ. Первыя,—выступая исключительно 
по крутымъ, обращенными на югъ, взлобкамъ, несутъ на себъ 
обычно мало развитыя, грубыя разности почвъ; вторыя же, благо
даря, должно быть, вторичнымъ уже, денудащоннымъ процессамъ, 
емывшимъ верхн1е слои ледниковыхъ наносовъ, выходятъ кое-гдъ 
по скатамъ, а мъстами и по слабо-наклоннымъ плато, и образу-
ютъ болъе легюя разности почвъ, суглинистаго и даже супесча-
наго состава; преобладающимъ типомъ являются опять-таки „чер
ноземы", но много сильнъе (по сравненш съ глинистыми разно
стями) и въ значительно бблыпемъ количестве деградированные. 

Въ области, свободной отъ ледниковыхъ наносовъ, под
почвами служатъ по преимуществу делнлпальныя образовашя; 
только мъстами они уступаютъ въ этомъ отношенш, сравнительно 
незначительный площади, выходамъ коренныхъ породъ и связан-
нымъ съ ними элюв1альнымъ образовашямъ '). Подпочвы делю-

') Сл-Ьдуеть оговориться, что подразд'Ьлеще делкдаальныхъ и элндаальныхъ 
образоватй (особенно глинистыхъ разностей), въ виду чрезвычайнаго сходства 
ихъ морфологичеекихъ признаковъ, по крайней жЪ^гЪ въ верхнихъ, доступныхъ 
при почвенныхъ изед'вдован1Яхъ, чаотяхъ, представляетъ болытя трудности. 
Въ данномъ отношенш н'Ькоторымъ руководящимъ признакомъ являлся обычно 
характеръ и ВЯ'БШШЙ видъ встречавшихся въ нихъ облолковъ коренныхъ по
родъ. Во многихъ же случаяхъ, гд-Ь въ нихъ не встречено никакихъ прии'Ьсей, 
подраздЬлете было сделано чисто предположительно. 
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Б1альнаго проиехождешя, въ зависимости отъ ихъ механическаго 
состава, можно подразделить на две группы. Болтае глинистыя 
разности ихъ„ связанный, повидимому, съ разрушешемъ и пере. 
носомъ опокъ, встречаются довольно большими площадями на 
юг* уЬзда, отграниченномъ р. Медведицей; въ виде яте отдель-
ныхъ острововъ (среди более легкаго деляшя)—на водоразд-вль-
номъ пространстве p.p. Узы, Няньги и Медведицы; наконецъ, 
на севере уезда—съ западной стороны довольно большая пло
щадь ихъ граничить непосредственно съ ледниковыми глинами, 
а съ восточной прилегаетъ къ элювш сызранскихъ опокъ, поме
щаясь между правыми притоками р. Узы, p.p. Чумаевкой и Кош-
токомякомъ. Въ ряде случаевъ глинистый делюшй географически 
легко связывается съ выходами опокъ сызранскаго яруса или про
слоя въ надсызранскихъ песчаныхъ отложетяхъ („глины" проф. 
А. П. Павлова или „мергеля" проф. И. Ф. Синцова), и тогда 
происхождеше его рисуется более или менее вероятнымъ; въ 
другихъ же случаяхъ, какъ то наблюдается на юге (въ замедве-
дицкой части) и кое-где въ центре уезда, где непосредственной 
связи глинистаго делкшя съ окружающими породами не видно, 
происхождеше его является более или менее проблематическимъ. 
Правда, южная площадь его отчасти можетъ быть зависитъ отъ 
породъ, указываемыхъ проф. Синцовымъ для верховьевъ Чер-
дыма, Сокурки, Грязнухи (въ Саратовскомъ уезде) и др., где 
въ разрезахъ онъ неоднократно наблюдалъ „синевато-серые (и др.) 
мергеля" (опоки), не всегда правильно относимые имъ къ верхне-
меловымъ. Въ центре же уезда онъ, можетъ быть, связывается 
съ прослоями глинистыхъ опоковыхъ породъ, несомненно встре
чающимися въ толще надсызранскихъ песковъ и песчаниковъ, 
слагающихъ здесь всю территорш. На глинистомъ делкше въ 
уъзде развиваются, главнымъ образомъ, почвы „черноземнаго 
типа" мелко-и крупно-песчаныхъ глинистныхъ разностей, ме
стами (чаще последшя разности) подвергшагося процессамъ де-
градацш; въ сравнительно ограниченномъ количестве на немъ 
наблюдаются почвы „подзолистаго типа" и типа „лееныхъ земель" 
(только на крайнемъ северо-западе уезда), а также „солонцева
тая" почвы и „столбчатые солонцы". 

Песчано-глинистый делюв1й является наиболее распростра
ненной подпочвой въ уезде. Онъ почти сплошь покрываетъ про-
странство между p.p. Узой, Няньгой и Медведицей; значитель- ! 

ными полосами тянется по левобережью р. Медведицы и право
бережью Узы отъ с. Шняева до с. Варыпаева, и сравнительно 
небольшими островами вклинивается въ глинистыя делюв1альныя 
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отложешя на NW уезда по скатамъ Суры и речки Демкиной. 
Въ зависимости отъ уеловШ, въ которыхъ шло отложете, и про-
текаютъ местные денудащонные процессы, характеръ его и меха
нически составъ местами значительно варьируютъ. Механически 
составъ почвъ, развившихся здесь, изменяется въ предълахъ 
суглинистыхъ и супесчаныхъ разностей. 

Что касается типовъ почвъ, встречающихся въ этой области, 
то здесь прежде всего приходится отметить значительное распро-
странеше разностей, подвергшихся въ большей или меньшей сте
пени процессамъ, связаннымъ съ деятельностью подвижныхъ орга-
ническихъ кислотъ; „лесныя земли", „деградированные черно
земы" и местами „подзолистыя" почвы являются наиболее распро
страненными типами; далее уже следуютъ „черноземы", „столбчатые 
солонцы" и, наконецъ, „еолонцеватыя" почвы. 

Элкнпальныя образовашя, какъ подпочва, тамъ, где они не 
являются въ виде хряща и где въ такихъ случаяхъ встречаются 
мало развитый, скелетныя почвы, представляются совершенно иден
тичными съ подпочвами делнниальнаго происхождешя, и къ нимъ, 
въ этомъ смысле, применимо почти все, что было сказано отно
сительно последнихъ. 

Изъ коренныхъ породъ, служащихъ непосредственно подпоч
вами, въ Петровскомъ уезде можно указать только на выходы 
палеоценовыхъ песковъ, встреченныхъ по правобережью р. Узы, 
приблизительно между с. с. Варыпаево и Мордовской Вор кой. 
Здесь наблюдаются исключительно легюя, рыхлыя разности почвъ 
типа „лесныхъ земель" и „подзолистаго". 



III. 

Opo и гидрограф1я. 

Рельефъ Петровскаго уезда грубо намечается следующими 
основными исходными внешними чертами: 1) вся площадь его 
слабо наклонена ') къ западу и къ юго-западу; 2) почти посредине 
уезда, въ SO—NW направленш, проходить водораздельная лишя 
Волжской и Донской рънныхъ системъ; 3) часть увзда — къ югу 
отъ р. Медведицы — представляетъ собою наклоненную къ Мед
ведице и обрезанную почти по верху границей уезда часть того же 
Волго-Донского водораздела, наконецъ, 4) северо-восточный уголъ 
уезда, лежапцй къ северу отъ р. Узы, занимаетъ небольшую 
часть высокоподнятаго водораздела р. р. Узы и Кадады. 

Основная водораздельная лжшя проходить въ области высотъ 
въ 210—250 mt. и. ур. м. и направляется, приблизительно, черезъ 
следуюпце пункты, начиная съ востока: входя въ пределы уезда 
узкимъ плато между верховьями р. Леляевки (система р. Узы 
и верхнимъ течешемъ р. Медведицы, не более 3-хъ верстъ къ N 
отъ последней, она идетъ, все такъ же близко, вдоль нея, при
близительно до мерщцана, проходящаго черезъ с. Кутинку; по 
такимъ же узкимъ переваламъ-плато огибаетъ верховья речки 
Таузы (система Медведицы), сворачиваетъ къ югу и, обогнувъ 
верховья р. р. Чердыма и Няньги (система р. Узы), приблизи
тельно по параллели с. Вшивки, круто поворачиваетъ къ северу 
и неширокими, но довольно плоскими плато проходить по сре
дине между речками Сердобой (система Хопра) и Няньгой; оги
баетъ верховья р. Колышлея (система Хопра) и, несколько южнее 
верховьевъ Жадовскаго оврага, выходить въ Пензенскую губершю, 
почти совпадая здесь съ восточною границей распространетя лед-
никовыхъ отложетй. 

') По даннымъ гипсометрической карты Тилло и высотамъ на 3-верстной 
карт-Ь генеральнаго штаба 1866 года. 
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Съ юга, къ этому главному водоразделу местности, под-
ходятъ плато, отделяющая верховья р. Сердобы отъ р. Медве
дицы; къ северу же отъ него отходятъ, местами уже значительно 
размытая и, за небольшими исключетями, постепенно понижаю
щаяся плато между притоками р. Узы, — р. р. Вершаутъ, Черды-
момъ, Няньгой и другими. ОбшДя черты рельефа въ увздЬ обри
сованы главнымъ образомъ деятельностью циркулирующихъ на 
его площади водъ, при чемъ главныя, по крайней мере, изъ до-
линъ его рънныхъ системъ, были выработаны несомненно уже въ 
доледниковое время, о чемъ свидетельствуютъ наблюдаемыя кое-
где, въ наиболее пониженныхъ частяхъ долинъ, соприкасающихся 
съ областью распространешя ледника, доледниковыя иловатыя 
и иловато-песчанистыя, чрезвычайно разнохарактерный тяжелыя 
глины съ примесью местиыхъ, а иногда и кристаллическихъ мел-
кихъ валуновъ. Некоторымъ исключешемъ, въ отношеши созда-
т я рельефа, служитъ сравнительно высокая северо-восточная (за-
узинская) часть уезда, на поднятш которой, какъ о томъ свиде-
тельствуютъ геологичесгая данныя, отразились дислокащонные про
цессы, протекавппе въ приволжскихъ областяхъ. Детали же 
рельефа на всемъ протяженш уезда обязаны своимъ происхо-
ждешемъ уже исключительно местнымъ денудащоннымъ процес-
самъ. Касаясь деталей въ строеши рельефа, прежде всего сле-
дуетъ отметить, что западная часть уезда, покрытая ледниковыми 
глинами, по сравнешю съ остальными частями его представляется 
заметно сглаженнее и ровнее; въ области ея главнымъ образомъ 
развиты широгая плосшя плато съ чрезвычайно отлогими, длин- V 
ными и ровными скатами къ проръвывающимъ ее речнымъ и 
овражнымъ долинами; къ самимъ поймамъ или русламъ скаты 
кончаются обычно крутыми и довольно высокими взлобками или 
отвесными, иногда Каньонообразными обрывами. Въ общемъ 
рельефъ этой части является непосредственнымъ продолжешемъ 
широкихъ равнинъ, тянущихся отъ нея къ W и SAV степей Са
ратовской, Тамбовской и др. губертй. 

Рельефъ остальной части уезда, выдерживая въ общемъ также 
довольно спокойный характеръ, представляется все же значительно 
расчлененное и сравнительно богаче вар1ащями, чемъ предыду-
Щ1й. Водораздельная плато здесь, являясь въ большинстве та
кими же плоскими равнинами, значительно, однако, более узки и 
резче обозначены; къ долинамъ они спускаются обычно въ виде 
значительно сглаженныхъ, но хорошо заметныхъ все же террасо-
видныхъ уступовъ, дающихъ въ общемъ более развитые и силь
нее наклоненные скаты; въ области же выходовъ на поверхность 
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палеоценовыхъ песковъ рельефъ носитъ въ большинстве даже 
холмистый характеръ. 

Изъ детальныхъ разностей рельефа, довольно резко обычно 
сказывающихся на ход* почвообразовательныхъ процессовъ въ 
описываемой местности, следуем отметить следуюпця: 1) Сла-
быя, предовражныя вдавлешя на плато, всегда имйюшш связь съ 
отходящими отъ нихъ верховьями овраговъ. 2) Болт* замълныя 
и резко очерченныя, довольно глубошя, хотя и неболышя (редко 
более 50—100 саж., въ большинстве же 20—50 саженъ въ диа
метре), обычно замкнутый котлованы, располагаюицяся тоже на 
ровныхъ и плоскихъ плато. 3) Чашеобразныя, обычно довольно 
крупныя (приблизительно отъ 100 саж. до 1 версты въ д1аметре) 
и глубошя котловины, въ большинстве случаевъ, но не всегда, 
съ ясно прослеживающейся связью съ СОСЕДНИМИ оврагами. 

Первыя, играюшдя, повидимому, главную роль въ созданш 
условШ для развитая здесь „столбчатыхъ солонцовъ", въ своемъ 
генезисе имъютъ по всей вероятности много общаго съ процес
сами, описанными г. Р. П. Спарро *), для предовражныхъ кот-
ловинъ Валуйскаго увзда, Воронежской губерши, по крайней мере, 
съ первыми стад1ями этихъ процессовъ, хотя и представлены здесь 
въ совершенно мишатюрныхъ, сравнительно, разм^рахъ; описы-
ваемыя вдавлешя-образуются, повидимому, при условш приблизи
тельна™ равенства длины и ширины водосборной площади, при 
каковомъ условш, какъ говорить Спарро, „воды редко могутъ 
сконцентрироваться" и, следовательно, проходятъ къ оврагу въ виде 
целой сети не вполне оформленныхъ ещё? й широкихъ водото-
ковъ; при услов1яхъ, въ которыхъ наблюдалъ Спарро описываемыя 
имъ явлешя, эти водотоки „уширЯютъ ихъ (овраги), обрывая бе
рега, а также вызываютъ появлеше целой системы отдельныхъ 
короткихъ овраговъ, которые иногда соединяются вершинами"... 
etc...2); при нашихъ же условгяхъ они просто даютъ поверхност
ное смываше и образуютъ описываемыя, расплывчатая и мало 
оформленныя впадины. Вполне идентичными, видимо, котлови-
намъ (и услов1ямъ, сопутствующимъ ихъ происхожденш), опи-
саннымъ г. Спарро, должны разсматриваться также и крупныя 
чашеобразныя котловины Петровскаго уезда. Следуетъ, однако, ого
вориться, что въ происхожденш ихъ могли принимать здесь участте 
также и явлешя оползневыя, но не провальныя, какъ ихъ 

') Ежегодникъ по геологш и мияералогш Росеш. Томъ IX, вып. 3.1907 г. 
»Образоваше котдовинъ, какъ результата разрасташя овраговъ". Р . П. Спарро. 

2) Ibidem, страница 71. 

2* 
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трактуетъ въ отношенш къ аналогичными, образовашямъ г. А. 
Козьменко для условШ Новосильскаго увзда, Тульской губернш *). 
Роль зеленоватыхъ (юрскихъ?) глинъ, обусловливающихъ налич
ность подобныхъ процессовъ у Козьменко, въ Петровскомъ увздгв 
могутъ играть прослои бълыхъ сланцеватыхъ глинъ въ покры
вающей его территор1ю палеоценовой песчаной толнгв. Къ со-
жал'Ьтю, я не имею, однако, достаточнаго фактическаго материала 
для категорическаго суждешя данныхъ явленШ въ Петровскомъ 
уЬзд'Б и остановлюсь на нихъ подробнее при описании Кузнецкаго 
уезда, гдъ онв развиты много полнее и, по своему количеству, 
играютъ более значительную роль въ рельефе страны. 

Что касается замкнутый., блюдцеобразныхъ впадинъ на водо-
раздъльныхъ плато, въ одиночку и нередко целыми группами 
распределяющихся обычно на самыхъ высокихъ пунктахъ водо-
раздвловъ, то о причинахъ ихъ образоватя также затруднительно 
говорить вполне определенно. Въ спещально посвященной по-
добнымъ вопросамъ работе г. Козьменко 2), явлен!я даннаго по
рядка получаютъ также только предположительное решете; лично 
мне приходилось наблюдать аналогичный образоватя въ довольно 
разнообразныхъ условшхъ на площади Сердобскаго, Балашовскаго, 
Аткарскаго, Петровскаго, Кузнецкаго и Царицынскаго увздовь 
Саратовской губернш, а въ последнее время и въ съверныхъ 
увздахъ Пензенской губернш, и пока я могъ бы сказать только, 
что въ большинстве наблюденныхъ пунктовъ факты не противо
речат той общей мысли, что на ихъ происхожденш действительно 
могутъ сказываться осъдашя верхнихъ слоевъ подъ влаятемъ 
выноса частицъ подстилающихъ ихъ породъ 3). Въ Петровскомъ 
у^зде это тЬжъ более вероятно, что почти на всей площади его, 

*) Журналъ „Землев'Ьдъте'' 1909 г., книги III и IV. А. Козьменко. „Проваль
ный, оползневыя и эрозюнныя образоватя северо-восточной части Новосиль
скаго увзда Тульской губернш". 

2) А. Козьменко. Ibidem, стр. 25. 
3) Среди моментовъ, опредъляющихъ на степныхъ равнинахъ возникновеше 

микрорельефа, важное мйсто занимаютъ я в л е т я сокращетя массы почвы или 
породы: 1) подъ кшяшемъ в ы м ы в а т я легкоподвижныхъ солей: щелочно-земель-
ныхъ карбонатовъ и сульфатовъ, хлоридовъ и проч. , 2) уменыпетя — ВЫГБД-
CTBie разложетя и минерализащи—количества гумуса въ почвенныхъ горизонтахъ 
и сопряженнаго сокращетя объема, 3) уплотнетя почвенныхъ горизонтовъ подъ 
вл1яшемъ механическаго д а в л е т я задерживающихся водныхъ и сн'Ьжныхъ массъ, 
4) уллогаешя почвенныхъ горизонтовъ подъ влитаемъ специфическихъ процессовъ 
разложетя и перемъщетя его продуктовъ въ процессахъ подзолообразователь-
ныхъ и близкихъ къ нимъ процессахъ образоватя столбчатыхъ солонцовъ, 
возникающихъ какъ слфдствзе сложныхъ физико-химическихъ и физико-бюлоги-
ческихъ процессовъ и проч. Примъч. Н. Димо. 
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какъ подъ ледниковыми, такъ и подъ другими бол-ве поздними 
отложешями, мы встръчаемъ рыхлыя породы, переслоенныя крем
нистыми опоками и, можетъ быть, бълыми водоупорными глинами 
(нередки въ этихъ отдълахъ палеоцена) верхнихъ слоевъ тре-
тичныхъ отложешй. Во многихъ, однако, случаяхъ услов1я, со-
провождаюшдя эти образоватя, не ВПОЛНЕ вяжутся съ такимъ 
предиоложешемъ, и они могутъ разсматриваться скоръе или какъ 
провальныя образоватя или какъ результатъ мъстныхъ денуда-
щонныхъ процессовъ и проч.; очень неръдко эти замкнутыя, на 
первый взглядъ, котловинки очень нетрудно бываетъ связать, 
хотя бы временнымъ (весною, напримъръ) стокомъ съ выходя
щими на плато вершинами овраговъ; последнее, впрочемъ, мо
жетъ быть и вторичнымъ, хотя и связаннымъ причинно, явле-
темъ. Вообще же говоря, такая водораздъльныя „блюдца" не 
должны, повидимому, разсматриваться какъ явлеше одного по
рядка и въ зависимости отъ сопутствующихъ условШ причины 
происхождешя ихъ могутъ быть совершенно неодинаковы. Пере
ходя къ Петровскому уъзду, замъчу только, что водораздъльныя 
впадины, почти не встречаясь (за самыми небольшими исключе-
шями) въ центральной части уъзда, въ.области болъе рыхлаго 
делняпальнаго чехла, отмъчены нами, главнымъ образомъ, въ 
области ледниковыхъ наносовъ и на съверо-востокъ уьзда, — на 
глинистомъ элювгв сызранскихъ кремнистыхъ опокъ. 

Р Ъ к и. 

Въ гидрографическомъ отношеши площадь Петровскаго уъзда, 
представляясь въ общемъ довольно хорошо дренированной, про
резана однако, главнымъ образомъ, небольшими, второстепенными 
ръчками. Только по самой периферш, большею частью служа 
границами, его омываютъ небольшая часть р. Суры и почти весь 
довольно значительный притокъ ея—р. Уза, берущая начало изъ 
родниковъ на границъ Саратовскаго и Вольскаго увздовъ близъ 
селешй Степной Неъловки и Булгаковшг, да на юго-востокъ про-
текаетъ небольшая часть верхняго течешя р. Медведицы; все же 
остальное пространство орошается второстепенными ръчками, при
токами p.p. Суры, Узы и Медвъдицы, а также верхними тече-
нтями притоковъ р. Хопра. 

Ръка Сура1) всего верстъ на 7—8 проходить по свверной 
') Свъд'втя о р'Ькахъ беру изъ „Списковъ населенныхъ мъстъ Саратов

ской губервлй" и изъ собственныхъ наблюдетй. 
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границъ уъзда; ширина ея въ этомъ м'бсгЬ не превышаетъ 30 — 
35 mt., глубина—около 1—3 mt.; долина ея достигаетъ версты 3 
ширины и имъетъ (у д. Казеевки) около 132,2 mt. высоты надъ 
уровнемъ моря; лЪвый, принадлежащей уъзду, коренной берегъ 
ея сразу и круто вздымается здъсь надъ долиной короткими тер-
расовидными уступами и достигаетъ до 179 mt. надъ уровнемъ 
моря, поднимаясь, такимъ образомъ, надъ долиной почти на 47 mt. 

Ръка Уза всей нижней половиной своего течешя также омы-
ваетъ уъздъ почти по самой съверной границъ, только мъстами 
сохраняя въ его предълахъ небольшие участки своихъ правыхъ бе-
реговъ. 

Только вверхъ отъ с. Бузовлево ея долина отходить вглубь 
уъзда и, за его пределами, вскоръ теряется въ сосъднихъ водо-
раздълахъ. 

На всемъ своемъ протяжении въ Петровскомъ уйзд-в (около 
85 верстъ) она имъетъ высоще и крутые правые берега и отло-
rie, совершенно спокойными скатами спускающееся къ додинъ, 
лъвые. 

Въ общемъ она все время сохраняетъ WNW направлеше и 
принимаетъ на своемъ пути рядъ сравнительно крупныхъ прито-
ковъ; изъ нихъ болъе замътную роль въ создаши рельефа ме
стности, а также въ орогяеши уъзда, играютъ ръчки Коштокомякъ 
съ Лелянгой, Суляевка, Чумаевка, Усть-Гермень и др.—справа; 
и р^чки Долгобазанъ, Вершаутъ, Чердымъ, Верхозимъ, Няньга, 
почти всъмъ своимъ течешемъ служащая восточной границей 
ледника, р. Урлейка и др.—слива. Ширина русла Узы колеблется 
въ предълахъ уьзда отъ 5—10 до 25—30 mt.; ширина же у устьевъ 
достигаетъ 2-хъ и даже болъе верстъ, въ верховьяхъ же—не бо
лъе полуверсты. 

Ръка Медвъдица принадлежитъ уЬзду только своимъ верх-
нимъ течешемъ и пробътаетъ въ его границахъ не болъе 50—60 
верстъ. Изъ Саратовскаго уънда, гдъ она беретъ начало НЕ
СКОЛЬКИМИ ручьями, она вступаетъ въ Петровскш уъздъ уже до
вольно большою р^кой (20—30 mt. ширины) и течетъ на западъ 
до г. Петровска, откуда поворачиваетъ въ SSW направлеши и 
вскоръ же уходитъ въ Аткарскгй уъздъ. Вполнъ сформирован
ная уже здъсь долина ея имъетъ не болъе */8—1 версты ширины; 
правые берега ея довольно высоки и въ большинстве случаевъ 
круто спускаются въ долину; лъвые же, наоборотъ, отлоги и под
нимаются къ водораздъламъ длинными сглаженно - террасовид-
ными скатами. Изъ притоковъ ея въ Петровскомъ уъздъ слъ-
дуетъ отметить ръчки Таузу и Камышенку справа и p.p. Таво-
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ложку и Сосновку слива. Западная часть уъзда орошается глав-
нымъ образомъ верховьями p.p. Сердобы (Бакурка, Ободымъ, Са-
полга, Сердоба, и др.) и Колышлея (об*—притоки р. Хопра) и 
ръчкой Кондоль (притокъ р. Няньги). Всъ эти второстепенныя 
ръчки, значительно расчленяющш своими системами рельефъ 
уъзда, им1зютъ обычно совершенно выработанныя, но очень узгая 
(100—maximum 200 саженъ ширины) долины, съ болъе и чаще 
возвышенными правыми берегами и сравнительно низменными 
левыми. Къ самой долин* однако тъ и друие коренные берега 
кончаются чаще крутыми взлобками, при чемъ обращенные къ 
югу и югу-востоку чаще и сильнъе размыты. 

За очень немногими исключетями течетя ихъ ПМГБЮТЪ ме-
рщцанальное, или только слабо уклоняющееся отъ него, напра
вление. 

Климатъ. 

IV. 

Переходя къ климату, наиболъе важному изъ факторовъ 
жизни почвы, безъ знакомства съ которымъ (особенно—комбина
циями t°t° и влажности) почти невозможны или во всякомъ слу-
чаъ очень затруднительны сознательное отношете къ ней и по-
нимате ея, приходится съ болынимъ сожалъшемъ отмътить, что 
для Петровскаго уъзда въ этомъ отногленш мы почти безсильны. 

Для самаго уъзда въ нашемъ распоряженш не имъется со
вершенно никакихъ точно учтенныхъ метеорологическихъ дан-
ныхъ, и для характеристики климата, хотя бы краткой и схема
тической, приходится апеллировать къ сосъднимъ, наиболъе близ-
кимъ и сравнительно сходнымъ по тЬжь или инымъ естествен-
нымъ признакамъ пунктамъ съ болъе или менъе продолжитель-
нымъ метереологическимъ учетомъ. Въ этомъ отношеши мн* ка
жется наиболъе удобнымъ пользоваться данными станщй Сердоб-
ска 52°27' с. ш. и e i W в. д. отъ Ферро; Н=190 mt.? и Пензы около 
S3»,20'с. ш. и 62°,40 в. д. отъ Ферро; Н=225,2 mt. съ одной стороны, и 
е. Полянки 52°56' с. ш. и около 64° в. д. отъ Ферро; Н=248 mt. Кузнец-
каго убзда,—съ другой. Услов1я взятыхъ пунктовъ во многихъ 
отношешяхъ далеко не однородны, но въ то же время мнопе изъ 
признаковъ каждаго изъ нихъ можно видъть въ Петровскомъ 
уъздъ. Онъ представляется какъ бы переходной полосой между 
чисто черноземно-степными услов1ями Сердобекаг'о уЬзда, лъсо-
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степными и степными—Пензенскаго и сЬверно-лесными услов1ями 
станщи Полянки Кузнецкаго уъзда. 

Такимъ образомъ метеорологическая характеристики этихъ 
окружающихъ пунктовъ могутъ дать хотя бы косвенное предста-
влеще и о климатическихъ усдов1яхъ описываемой местности 
Кое-кагая указашя и свъдъв1я общаго характера по климату Пе
тр овскаго увзда можно найти въ статьяхъ о климате въ докладе 
Саратовской Губернской Земской Управы за 1903 годъ, въ „Про
екте основатй и нормъ для оценки земель въ Петровскомъ и 
Аткарскомъ увздахъ" и въ „Сборник* св'БД'ВнШ по Саратовской 
губернш" за 1899—1906 годы. 

По своимъ естественнымъ услов1ямъ (характеръ поверхности 
и рельефа, высоты и пр.) территория Петровскаго увзда, въ кли-
матическомъ отношенш, не должна представлять какихъ-нибудь 
ръзкихъ уклонешй. Вся площадь его по картамъ 1884 года ака
демика Вильда лежитъ въ области, отходящей за линда годовой 
«зопеты въ 400 m/m. и годовой изотермы въ 5°С. Пользуясь бо-
лъе поздними (послъ 1885 г.) данными (сводки Вильда же по 
1891 г. включительно и материалы Главной Физической Обсерва-
торш) и примънивъ методъ вычислешя „вероятной погрешности", 
предложенный акад. Вильдомъ въ его труд* объ „Осадкахъ въ 
Россш", авторъ статьи о климат* въ доклад* Сарат. Губ. Зем. 
Управы 1903 года выдвляетъ свверную полосу губернш, куда, 
между прочимъ, входитъ и Петровстй уьздъ, изопетой въ 474 m/m. 
годовыхъ осадковъ. Обращаясь за соответственными данными къ 
ближайшимъ станщямъ, находимъ, что въ Сердобск*, наиримт^ръ, 
годовое количество осадковъ равно 462 m/m.1), для с. Полянки 
Кузнецкаго увзда—517,4 m/m.2), для Пензы—490,9m/m.3). По от-

!) Цифра получена по матер1аламъ летописей Главной Физической Обсер-
ваторш за 15 л. 6 м ъ с , и любезно сообщена мнЬ Н. А. Димо. 

а) Въ докладъ Сарат. губ. зем. управы за 1903 г.=467 m/m. за 23,5 л4т-
т й перюдъ. 

2) За 14 лътн1й перюдъ наблюдетй. „Сборникъ Статистическихъ свъдъшй 
по Саратовской губ. Томъ X. Кузнецкгй уъздъ. 1891 г. Встественныя услов1я". 

а) По матер1аламъ лътописей Глав. Физич. Обе. СПБ. за 15 л. 10 м .= 
=503,2 m/m. и по Вильду „объ Осадкахъ Росшйской Имперш"—505,1 m/m. (за 
6 л . 30 м * с ) . 

3) Акад. Г. Вильдъ. „Объ Осадкахъ въ Российской Имперш, СПБ. 1888 г . 
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дЬльнымъ мъсяцамъ (новый стиль) ередтя суммы осадковъ для 
данныхъ пунктовъ распределяются слъдующимъ образомъ: 

С та н ц ! и. 

Сердобскъ15 л.6 и. 

Полянки 14 л. . . 

Пенза 13 л. 1м. 1). 
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По временамъ года 2) и за месяцы съ средней температурой 
выше и ниже 0° суммы осадковъ группируются такъ: 

С Е З О Н Ы . 

Весна 

Осень 

7 м&сяпевъ еъ среднею t° выше 0° 

Серяобскъ. 

79,з 

90,0 

171,3 

121,4 

142,5 

319,5 

Полянки. 

97,4 

105,8 

187,9 

126,з 

158,е 

358,з 

П е н з а . 

110,8 

103,5 

169,9 

106,, 

172,6 

318,з 

Въ „Сборникъ свъдъшй по Саратовской губернш за 1899 
годъ" находимъ, кромъ того, для с. Полянки Кузнецкаго увзда и 
для г. Сердобска, данныя о количестве осадковъ и о количестве 
дней съ осадками, сгруппированный по сезонно же, но сезоны 
приняты согласно предложетю акад. Веселовскаго, по которому, 

J) Ibidem. Г. Вильдъ. 
-) Принимая грубо за зиму—январь, февраль и декабрь, за весну—мартъ, 

апрель и май;—за лЪто—шнь, ноль и августъ;—за осень—сентябрь, октябрь и 
ноябрь. 
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какъ известно, за зиму считается время съ средними температу
рами сутокъ ниже 0°С; за лъто— съ средними суточными выше 
+150С и за весну и осень—тЪ перюды, когда средшя суточный 
колеблются между 0° и 15°С. Указываемый данныя взяты за болъе 
коротюе пер1оды наблюдешй, ччшъ приведенныя выше, и потому, 
очевидно, НЕСКОЛЬКО разнятся отъ нихъ. Цитирую ггьликомъ 
эти данныя, давъ имъ только несколько иную группировку и 
исправивъ обнця суммы: 

С Т А Н Ц I И. 

За 1880—1886 г.г 

Г. Сердобскъ 

За 1887—1891 г.г 
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Температурный услов1я местности выражаются средними го
довыми: для Сердобска=-|-4590С *) Для Пензы:=-(-4,460С 2) и для 
с. Полянки=+2,8°С... 3) 

Средшя температуры по мъсяцамъ и по сезонамъ, въ сводкъ, 
подобной—принятой мной для осадковъ, выразятся (по Цельзш) 
въ слъдующихъ таблицахъ. Средшя температуры по м'Ьсяцамъ и 
годовыя: 

Станщ'и. 

Сердобекъ *) 
за 5 лЪтъ. 

Полянки !) 
за 16 лфть. 

Пенза 1) 
за 23 года. 
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!) Записки Ими. Акад. Наукъ „Новыя нормальныя и п я т и л ^ т я средшя 
температуры для Российской Имперш", изд. цодъ редакщей Академика г. Вильда. 
СПБ. 1894 г. 

2) Ibidem, акад. Вильдъ. 
3) Ibidem, акад. Вильдъ. 
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Средшя температуры по сезонамъ: 

С Е З О Н Ы . 

Зима 

Весна 

JBTO 

Осень 

5 мъсяцевъ въ средней t° ниже 0° С. 

7 мъхяцевъ въ средней t° выше 0° С. 

Сердобскъ. ПОЛЯНЕ П е н з а . 

— 10>25 

+ 5„ 
+18, с 

+ 5-9 

^ 7-з 

+ 13,г, 

-И,з 

- 2.-

-16,9 

- 3,о 

- 9,0 

- Ю , 4 

+ 4.2 

+19,2 

4- 5,„ 

- U 
413,з 

Нриведенныя данныя показываютъ, что Петровсшй увздъ 
лежитъ въ области сравнительно богатой осадками и,—что сумма 
тепловыхъ условШ его, повидимому, НЕСКОЛЬКО ниже, чъмъ то 
наблюдается для типичныхъ черноземно-степныхъ местностей; въ 
знаменитой монографш проф. В. В. Докучаева о черноземе, какъ 
известно, изотеры наблюдавмыхъ здесь температуръ за шнь и 
шль какъ разъ и указываются, какъ свверныя границы распро-
странешя черноземовъ *); главный количественный перевъсъ осад-
ковъ въ увздъ падаетъ на вегетацюнное время (апрель—октябрь), 
при чемъ температуры за тоже время, а также за время переход-
ныхъ сезоновъ (весны и осени), достаточно умеренны и не даютъ 
особенно ръзкихъ колебашй; амплитуды крайнихъ мъсячныхъ 
среднихъ t°t° за годъ также не очень велики. 

Въ „Сборникахъ свъд'ЬнШ по Саратовской губерти" за 7 л'Втъ 
(1899—190В года), въ главахъ о состоянш погоды, составлявшихся 
на основаши анкетнаго изследоватя, находимъ некоторым свъ-
дъшя по климату Петровскаго уезда довольно, правда, частнаго 
характера, но могунця однако служить нъкоторымъ дополнешемъ 
къ сделанной уже характеристике климата местности. Среди 
многихъ корреспонденщй, более или менее субъективнаго харак
тера, въ общихъ чертахъ обрисовывающихъ умеренность клима-
тическихъ услов1й уезда, тамъ находятся и кое-кагая цифровыя 
данныя. Изъ нихъ более интересными, въ смысле возможнаго 

Ч В. В. Докучаевъ „Русскш черноземъ" СПБ. 1883 г., стр. 110. 
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вл1яьпя на ходъ почвообразователышхъ процессовъ, являются дан-
ныя о глубинв промерзашя почвы, о промежуткахъ времени на-
хождешя почвы подъ снътомъ, О ТОЛЩИНЕ снъжнаго покрова и 
др. Сдълавъ подсчеты среднихъ за указанный першдъ и пере
ведя линейныя мъры данныхъ въ метрическую систему, а время 
къ новому стилю, получаемъ: 

1) Глубина промерзашя почвы зимою 50 с/т., колеблясь отъ 
35 до 90 с/т. 

2) Толщина снъжнаго покрова передъ началомъ весенняго 
таятя 56 с/т., колеблясь отъ 35 до 90 с/т. 

3) Первый снвгъ, идущШ уже въ зиму, падаетъ около 3/ХП.1), 
колеблясь отъ 16/XI до 15/ХП. 

4) Освобождеше почвы изъ-подъ снъга весною пр1урочивается 
въ среднемъ къ половинъ апр-вля 18/IV, колеблясь отъ 7/IV до 
21/1V. 

5) Полученное отсюда вычислешемъ время нахождешя почвы 
подъ снъгомъ выражается средней цифрой въ 4,5 мъсяца. 

Кромъ приведенныхъ свъдъшй въ „Сборникахъ" можно найти 
также указашя на начало усиленнаго весенняго таяшя (около 
2/IV, колеблясь между 16/Ш и 10/IV), на время вскрытая ръчекъ 
въ уъздъ (первыя числа апръля—новый стиль), сообщения о мглъ 
и проч. Сообщешя о последней фигурируютъ за 5 лътъ (за 2 года 
упоминанШ о ней нътъ), при чемъ всъ сходятся на ея безвредно
сти (для растеши), и, что любопытно, появлеше ея связывается 
въ большинстве сообщешй съ весеннимъ временемъ и съ нача
ломъ лъта. Какъ видимъ, и эти не вполнв, разумеется, точныя 
по методологш изслъдовашя, данныя не расходятся однако съ 
предположешями, вытекшими изъ приведенныхъ выше цифро-
выхъ матер1аловъ по климату окружающихъ пунктовъ. 

Характеръ растительности. 

Вопроса о растительности въ Петровскомъ уъздъ я могу ка
саться только въ самыхъ общихъ чертахъ, совершенно не претен
дуя на строго научную точность и детали его. Въ областяхъ 
съ мало изученнымъ составомъ флоры и съ сильно нарушеннымъ 
деятельностью человъка характеромъ формащй, къ какимъ дол-
женъ быть отнесенъ и Петровсюй уъздъ, научноботаническш ха-

*) ПримЪчаше; при нолученш последней цифры первые, стаиваюшде еще 
осенью, сн-ьтопады, бывавппе въ увздв даже въ средин* сентября, въ расчетъ 
не брались. 
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рактеристики могутъ быть даны только спещальнымъ изследова-
шемъ и таковою же строгой критикой матер1аловъ. Имея въ виду, 
что по первоначальному общему плану работъ по изучешю поч-
веннаго покрова Саратовской губернш спещально гео-ботаниче-
скихъ наблюдений и изследовашй по недостатку средствъ не пред
полагалось и только впоследствш случайныя услов1я позволили 
известному ботанику Б. А. Келлеру присоединиться къ нашей 
организащи и произвести весьма ц'внныя наблюдешя, въ данномъ 
очеркь я ограничусь только самыми общими и грубыми указа-
шями на распред'Ьлеше лесной растительности въ уезде и на 
некоторый более резко обособляющаяся растительный группы. 

По карте раснределешя лесовъ въ Европейской Россш Пе- v^ 
тровскШ увздъ долженъ быть отнесенъ къ пограничнымъ съ лес
ною, лесо-степными областями ея. На всемъ протяженш его 
нигде нетъ особенно болыпихъ сплошныхъ массивовъ леса; лъс-
ныя васаждетя разбросаны здесь сравнительно мелкими груп
пами и только „около с. Малой Сердобы, по водоразделу р. Сер-
добы и Няньги, да на северо-востоке и севере увзда встреча
ются бол^е значительный, хотя опять-таки не сплошныя, площади 
леса; при чемъ леса, тянуицеся по правымъ берегамъ р. Узы, 
уходятъ за границы уезда и сливаются съ довольно большими 
массивами Кузнецкихъ лт.совъ. 

Въ общемъ, по даннымъ Статистическаго Отделетя Саратов
ской Губ. Зем. Управы, леса занимаютъ въ Петровскомъ уезде 
82148,91 десятины *), что составляетъ около 12,4% всей его пло
щади; при этомъ 97,8°/о2) указанной площади занята действи
тельно лесомъ, остальные же 2,2%2) представляютъ собою кустар
никовый заросли. 

Если судить по площади встречающихся въ уезде разностей 
почвъ, всегда связываемыхъ съ лесною растительностью (подзо-
листыя почвы, лесныя земли и деградированные черноземы), то 
достаточно уже беглаго взгляда, чтобы решить, что площадь ле-
совъ здесь значительно сократилась. Въ цитированной уже ра
боте находимъ и некоторый цифровыя подтверждешя такому за-
ключенш. „Картограммы распределешя лесовъ (въ 1-мъ выпуске 
„матер1аловъ для оценки земель Саратовской губернш") по тер-
риторш губерши за оба перюда (текущее время и начало 19 сто- -" 
лепя) иоказываютъ заметную убыль лесовъ въ северо-востачве-мъ 

') MaiepiajiH для оценки земель Саратовской губ., вып. VI. Онован1я 
оц-Быки и нормы доходности земельныхъ угоди 1908 г . , стр. 286. 

2) Ibidem, стр. 289. 
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лесистомъ районе: Петровскомъ, Кузнецкомъ, Хвалынскомъ и 
Вольскомъ уездахе" *). 

Далее приведена сравнительная таблица процентовъ лесной 
площади за оба пергода и вычисленъ процента, убыли. Для Пе-
тровскаго уезда эти цифры таковы: 

На 100 десятинъ причиталось леса: 
При генеральномъ межеванш 

въ начал* 19-го стол1тя. Въ концъ 19-го столъпя. Уменынеше въ °/0. 
19 13 31,6 

По составу леса Петровскаго уезда, въ главной своей массе, 
представлены широколиственными породами, изъ которыхъ пре
валирующую роль играютъ видовыя и количественныя комбинации 
Quercus pedunculata Bhrt, Betula nana L и Poftilus tremula L; 
реже, но такъ же довольно часто примешиваются Tilia parvifolia 
Ehrh и Acer platanoides; на севере уезда, главнымъ образомъ, 
по правымъ берегамъ р. Узы господствуютъ смешанные леса, где 
указанныя только что породы примешиваются къ сосновому бору 
или, наоборотъ, Pinus silYestris L сама играетъ въ нихъ роль при
меси; местами здесь попадаются и участочки довольно чистаго 
бора (почти исключительно Pineta herbosa). Сосна здесь разви
вается, повидимому, вполне нормально и если уступаете часто 
первенство лиственнымъ породамъ, то это скорее можете зависеть 
отъ привходящихъ причине (условШ рубки, напримере, какъ то 
указываете В. И. Смирновъ для Кузнецкихъ и Хвалынскихъ ле-
совъ 2) и пр.), чемъ оте окруя^ающихъ естественныхъ условий. 

Въ той же, только что помянутой работе В. И. Смирновъ 
приводить данныя возрастнаго состава и годичныхъ приростовъ 
для Старо-Мачимскаго бора въ Кузнецкомъ уезде, являющагося 
естественныме продолжетемъ борове, выходящихъ ке Узе ве 
Петровскомъ уезде. Средшй возраста, сосенъ для этого бора оне 
определяете въ 100—90 лете, а приросте по годаме: 
90 лъте=2,2 — 2,7 m/m.; 70 лете ~ 2,8m/m.; 100 = 0,8 —1,5m/m3). 

Какъ видно, приросте вполне нормальный, и В. И. Смирновъ 
приравниваетъ его къ приводимому проф. А. Я. Гордягинымъ 
приросту нормальной сосны изъ Раифскаго бора и кондовой—изъ 
Сибири. 

!) Ibidem, стр. 287. Фразы въ скобкахъ мои. 
2) Труды Общества Естествоиспытателей при Имп. Казан. Университет*. 

Т. XXXVII, вып. 4 „Ботанико-гёографичесюя изслъдоватя въ северо-восточной 
части Саратовской губерши" В. Смирновъ. 

3) Ibidem, стр. 15. 
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Къ югу отъ р. Узы сосна попадается въ у'Ьзд'б только какъ 
исключеше и обычно въ вид* одиночно разбросанныхъ экземшга-
ровъ; небольшую группу ихъ можно найтн въ Л'Всу около с. Чу-
наки, да изредка въ вид* ничтожной прим-веи въ лъсахъ, располо-
женныхъ не вдалеке отъ Узы (лъвые берега) и Суры; вер-
стахъ въ двухъ къ S отъ с. Ключи сохранилась, среди окружаю-
щихъ пашенъ и разбросанныхъ мелкихъ березокъ и дубняка, един
ственная, одиноко стоящая, старая сосна, обхвата въ 2*/4 на вы
соте груди. Не редкая, въ пр1узинскихъ и присурскихъ лтзсахъ, 
въ качеств* подлъска, Pyrus aucuparia, южн'ве, встречается также 
только какъ исключеше. Самымъ обыкновеннымъ кустарникомъ 
въ Петровскихъ лъсахъ является лещина (Corylus Avellana L). 
Долины въ большинстве случаевъ представлены обычною луговою 
флорой, еъ большей или меньшей прим-ьсью гидрофильныхъ 
формъ, или покрыты зарослями (особенно нижнее течете р. Узы) 
различныхъ кустарниковъ, чаще Salix (sp.); значительно р̂ вже и 
небольшими куртинами на нихъ можно видеть также лесную рас
тительность . 

Водораздъльныя замкнутыя впадины, — „мокрые кусты", 
„колки" и проч.—заняты либо болотами (на свверъ' уьзда^, либо 
чаще осинниками, р-вже березняками и, какъ исключеше, дубня-
комъ; въ центр* ихъ, впрочемъ, также обычна болотная или, 
во всякомъ случай, гидрофильная съ примесью луговой, флора 
(Carex (sp.), Phragmites Communis, Calamagrostis (повидимому 
Epigeios), Dactylis glomerata, Poa pratensis, Phleum pratense и 
т. под. заросли Salix cinerea (sp.?) Rubus caesius и др.). 



V. 

П о ч в ы . 

Кореннымъ вопросомъ при изследованш территор1альнаго 
распространетя почвъ является, разумеется, вопросъ систематики 
ихъ, т.-е. раздвлешя на однородныя группы и тождественный 
единицы, сообразно съ имеющимися научными представлетями 
о почве, какъ естественноисторическомъ тЪл.'Ъ, и—о процесеахъ, 
1) протекающихъ въ техъ или иныхъ иочвенныхъ образовашяхъ, 
2) выкристаллизовывающихъ ихъ въ совершенно оформленныя и 
относительно законченный (поскольку это поняпе приложимо 
вообще къ явлешямъ природы) единицы и 3) позволяющихъ, на-
конецъ, делать те или иныя заключешя о сродстве и преемствен
ности въ различныхъ проявлешяхъ и формахъ изучаемаго объекта. 
Вопросъ этотъ неоднократно трактовался въ иностранной и рус
ской литературе о почвахъ и имъетъ свою довольно обширную 
истор1ю. Не им^я совершенно въ виду касаться здесь его дета
лей и критики отдельныхъ работь въ этой области, отмечу только, 
что для даннаго момента эволющю знатй въ этой отрасли почво-
ведешя можно разбить на два главныхъ, пройденныхъ ею этапа. 

1) Першдъ до идей, высказанныхъ впервые русскими про
фессорами В. В. Докучаевымъ и Н. М. Сибирцевымъ и 2) про
текающей въ данное время перюдъ,—после Докучаева и Сибир-
цева. Первый много разъ уже и обстоятельно получилъ свою исто
рическую оценку и теперь почти совершенно уже не играетъ 
роли въ развитш педологш; второй же, направляя до настоящаго 
момента движете знатй о почве, главнымъ образомъ, у русскихъ 
почвоведовъ съ одной стороны, съ другой, и какъ разъ въ по-
следше годы, годы усиленныхъ территор1альныхъ работъ почво
ведовъ, конкретно сталкивающихъ ихъ съ вопросами систематики, 
деятельно ищетъ синтеза именно въ этой области. 

Нужно, однако, заметить, что это, если можно такъ выразиться, 
требовате жизни, предъявленное къ почвоведешю, чрезвычайно 
затруднительно при настоящей наличности знатй о почве. 
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Основащя классификацюнной схемы, выдвинутой проф. Си-
бирцевымъ, обобщившимъ и критически разсмотр-ввшимь идеи 
проф. Докучаева и всю сумму имевшихся въ то время факти-
ческихъ научныхъ данныхъ о почвъ, вылилисв, какъ извъстно, 
въ предложенную имъ схематическую группировку почвенныхъ 
образованШ по физико-географическимъ областямъ, — „зонамъ". 

v Главное достоинство этой схемы заключается въ томъ, что она, 
давая полный просторъ изогвдователю при выдъленш деталей 
группировок!», въ то же время держитъ его въ строгихъ рамкахъ 
изв'Встныхъ представлешй о процессахъ, созидающихъ почву, и 
направляетъ пути знакомства съ нею по строго определенной про
грамме. Условно принимаемое поняпе „зона" держитъ изслъдо-
вателя въ опредвленномъ цикле явлешй гео-физико-химическихъ 
и гео-бюлогическихъ процессовъ, не устраняя въ то же время 
понятШ взаимод,вйств1я ихъ съ мертвой средою горныхъ породъ; 
другими словами, это условное поняпе создаетъ изслъдователю 
совершенно определенный взглядъ на изслъдуемый объектъ, какъ 
на резулвтатъ стройнаго, хотя и безконечно варьирующаго, ком
плекса явлешй, необходимо и обязательно переплетающихся другъ 
съ другомъ, и, въ силу этого, совершенно не выдълимыхъ, ни 
въ качественномъ, ни въ количественномъ смысле, изъ целаго 
цикла, безъ нарушешя его цельности. Въ силу сказаннаго, очер
ченная схема, не отрицая возможности создав1я для почвъ совер
шенно точной системы, въ принципе требуетъ отъ нея полнаго 
пониматя и сознатя явлетй, создающихъ почвы и управляющихъ 
поэтому генетическими законами преемственности отдъльныхъ 
группъ и индивидовъ ихъ. При настоящей наличности знанШ, 
какъ то, въ высшей степени обстоятельно, доказано „изсл-вдова--
ншми въ области процессовъ вывътривашя" проф. К. Д. Глинки, 
такая точная систематика почвъ пока совершенно не выполнима 
(ib., стр. 157 и 158). 

При такомъ положенш требуется возможно болъе широкая и 
въ то же время возможно глубже охватывающая явлешя схема 
для сознательнаго подбора и изучешя матергаловъ съ строго опре-
дъляемыхъ ею точекъ зретя. И вотъ, въ последнемъ смысле, 
не совсъмъ, можетъ быть, удачный, съ чисто и точно классифи
кацюнной точки зретя, принципъ разсмотр^шя почвы со стороны 
всей суммы окружающихъ ее въ природ* условШ и проистекаю-
щихъ отсюда причинъ и послъдствШ, облеченный Сибирцевымъ 
въ условно-пространственный терминъ „зона",—оказался въ выс
шей степени плодотворнымъ. 

з 
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Не выпуская изъ вида весь циклъ явлешй, участвующихъ 
въ сложномъ почвообразовательномъ процессе и логически не до
пуская „разграничений между факторами почвообразовашя пря-
мыхъ и посредствующихъ"1), эта схема, гЬмъ самымъ и логически 
необходимо, влтяетъ какъ на учетъ и обще-аналитическую обра
ботку фактовъ при сборе сырого материала, при территор1альныхъ 
изследовашяхъ, такъ, особенно, и на постановку эксперименталь-
ныхъ изысканШ въ вопросахъ о почв*. Въ этой последней обла
сти, области экспериментальнаго изследовашя, ведется неустан
ная и въ высшей степени плодотворная работа, главнымъ обра-
зомъ, въ лаборатор1яхъ проф. Коссовича въ С.-Петербурге и проф. 
Глинки въ Ново-Александрш, и за последнее время на почвен
ный разрЪзъ, поскольку онъ понимался съ точекъ зр-вшя трактуе
мой схемы, оттуда пролито уже немало света, все рельефнее 
намечающаго путь къ главнейшей и ближайшей цели почвовт*-
дъшя,—созданш совершенно точной, освещенной внутреннимъ 
единствомъ системы. 

Въ то же время экспедищонныя изследовашя, съ твхъ же 
точекъ зрешя и для той же основной цели, накопляютъ сравни
тельный и литературный матер1алы. Время, несомненно, синтези-
руетъ все эти фактичесюя данныя, пока же мы не имеемъ, съ 
указанныхъ точекъ зрешя, вполне обоснованнаго синтеза ихъ и 
потому группируемъ свои данныя, руководствуясь принципами 
выше очерченной схемы 2). Въ силу сказаннаго, предлагаемая 

') Записки Ново-АлександрШскаго института сел. хоз. и лесоводства. 
Томъ IX, вып. II 1895 г. Н. Сибирцевь: „Объ основашяхъ генетической клас
сификации почвъ". Стр. 12. 

2) Работы, посвященный за послъдте годы воцросамъ систематики почвъ, 
могуть быть приняты только какъ опыты въ данномъ направлении и трактуютъ 
обычно вопроаъ съ ранЬе предвзятыхъ и не вполя Ъ еще дока^нныхъ положешй. 
Наиболъе оуторожная и чрезвычайно солидно, по массй попутно ртзшенныхъ во-
просовъ, фактически обставленная попытка в ь этомъ отношети нашего глуГоко-
уважаемаго учителя проф. К. Д. Глинки iK. Д. Глинка. Изслъдоватя въ области 
процессовъ вывЬтривашя) доцускаетъ, однако, не вполн'Ь доказанное, но нашему 
мнънш, ноложете, что вл!яте температуры ,:хотя и не меньше, чъмъ влаги, 
мо въ большинства случаевъ не сказывается такъ наглядно па строенги 
почвъ" (ib. стр. 165) (кур:ивъ автора). Что влага играеть огромную 
роль въ проц"ссахъ лочвообразован1я, это блестяще доказано н учтено 
работой ироф Глинки, но выще цитированное положеще можетъ считаться только 
какъ предположеще и, какъ таковое, не можетъ служить предпосылкой для 
дальнВйшей логики (въ смысли создлщя основъ рацюнальной систематики 
почвъ, а не въ смысл* главной цъли автора, какъ „попытки осветить съ одной 
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группировка не можетъ, разумеется, претендовать на неруши
мую систематическую точность, но какъ матер1алъ, подобранный 
съ единой, хотя и широко-схематической, но твердо обоснованной, 
научной точки зр^нтя, онъ долженъ им^ть некоторое значеше. 
Какъ принципы группировки, такъ и главныя черты ея деталей 
разработаны были при Саратовской почвенной лабораторш всвми 
участниками изслъдовашя,—Т. П. Горд-ьевымъ, Н. А. Димо и 
авторомъ этихъ строкъ, и по Петровскому увзду приняли формы 
следующей схемы: 

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. 

общей точки зр'Ьтя (съ точки зръщя процессовъ, протекающихъ въ почв'Ь подъ 
влштемъ работы воды) почвообразовательные процессы земного шара" (ib. 
стр. 158; фраза въ скобкахь моя). Точно также и работы проф. П. Коссовича 
(Журн. Опытной Агрономш 1903 г., кн. 1-я: ,,Солонцы, отношеше къ нимъ ра
стеши и методы онредълещя солонцеватости почвъ", 1906 г., кн. 4-я: ,,Къ во
просу о генезисв пичвъ и объ основахъ для генетической почвенной класси
фикации и др.), дедуктивнымъ путемъ выдвигаюнця, какъ основаше для пони
мания процессовъ, протекающихъ въ почвъ,—,,характерный особенности элек-
тролитовъ" (ib. 1906 г., стр. 481), могутъ приниматься въ данный моментъ 
какъ красиво поставленное задаше, требующее дальнъйшихъ ивслъдовашй, а не 
какъ твердая основа точнаго и сознательнаго учета признаковъ для си тематика 
почвъ. Еще менйе, за малой изученностью вопроса, мы рискнули бы базироваться 
въдълъ сознательныхъгруипирпвокъ почвъ, на орга.ю-химическихъ процесс;1ХЪ, 
въ нихъ протекающихъ, какъ это предложено нашимъ товар щемъ и соработни-
комъ по Саратовокимъ изслвдовашямъ Г. М. Туминымъ въ „Елсегодншсв по 
Геол. и Минералогш Poceiii. Т. VIII, вып. 8—9, 1903 г. Высказывая здъсь удо-
влетворете по поводу движетя мысли, именно въ эту отрасль почвов-Бдътя. 
еще рззъ повторимъ, что, при сбор* матер1ала для разработки ея, мы находимъ 
болъе прочныя руководящая нити въ широкой схем* проф. Н. М. Сибирцева. 

3* 

1 г 
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Типъ II. Чернол-всньга почвы 
(л'Ьсныя земли и деградированные лЬсо-степные черноземы). 

Подтапъ П-а. Лжныя земли. 
(„сЬрыя Л'Ьсныя земли", „сЬрыя орЬховатыя земли"). 
10) Глинистыя лЬсныя земли (крупно-песчаныя разности). 
11) Глинистыя л'Ьсныя земли, слабо-щебенчатыя на опокахъ. 
12) Суглинистая л'Ьсныя земли. 
13) Суглинистыя лЬсныя земли, слабо-щебенчатыя на пе-

счаникахъ. 
14) Супесчаныя л'Ьсныя земли. 
15) Супесчаныя лЬсныя земли, слабо-щебенчатыя на пе-

счаникахъ. 
16) Песчаныя л'Ьсныя земли, слабо-щебенчатыя на песча-

никахъ. 
17) Глинистые лЬсные пески. 
18) Глинистые лЬсные пески, слабо-щебенчатые на песча-

никахъ. 

Подтипъ II ^. Переходным почвы отъ зональныхъ къ неполнымъ 
(азональнымъ). 

Каменистая почвы. 
19) Хрящевато-щебенчатыя л'Ьсныя земли на опокахъ. 

Подтипъ 11-Ъ. Деградированные черноземы. 
20) Глинистый деградированный черноземъ (мелко-песчаная 

и крупно-песчаная разности). 
21) Суглинистый деградированный черноземъ. 

Типъ III. Черноземныя почвы. 
Подтипъ Ш-а. Типичный черноземъ {„тучный", „богатый"). 

22) Глинистый черноземъ мелко-песчаный. 
23) Глинистый чернозомъ крупно-песчаный. 
24) Глинистый черноземъ, слабо-щебенчатый на опокахъ. 
25) Суглинистый черноземъ. 
26) Суглинистый черноземъ, слабо-щебенчатый на песча-

никахъ. 
27) Супесчаный черноземъ. 
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28) Супесчаный черноземъ, слабо-щебенчатый на песча-
никахъ. 

В. Интразональныя почвы. 
Типъ VII. Солонцеватыя почвы. 

ПодтипъУП^. Почвы переходныя отъ зональныхъ къ интразональ-
нымъ. 

Переходныя отъ черноземовъ къ столбчатымъ солонцамъ и 
подзолистымъ почвамъ. 

29) Глинистая темныя солонцеватыя почвы. 
30) Суглинистая темныя солонцеватыя почвы. 

Типъ VIII. Слоевато-столбчатые солонцы. 
31) Столбчатые солонцы съверные, темные. 

Типъ X. Почвы степныхъ замкнутыхъ пониженш 
(„блюдецъ", „западинъ", „воро нокъ" и проч.). 

Подтипъ Х-а. Иловато-подзолистыя почвы. 
•32) Тяжелые (глинистые и суглинистые) иловатые подзолы 

степныхъ западинъ („Мокрые кусты"). 

С. Неполный, азональныя почвы. 
Типъ XI. Наносныя алншальныя почвы. 

33) Алкшальныя (наносныя,' поименный) почвы, болотно-
лугового, лугового и слабо-подзолистаго характера. 

Типъ XII. Получшытыя, неразвитый почвы. 

34) Грубыя, неразвитыя и полуразвитыя почвы крутыхъ раз-
мываемыхъ склоновъ, съ слабо-выраженными признаками 
различныхъ почвенныхъ типовъ. 

Д. Современныя геологичесш образовали 

35) Моховыя—торфяныя а кислыя—осоко-злаковыя—болота. 

*щгс 



— 38 -

П о я с н е н 1 я к ъ к л а с с и ф и к а ц и о н н о й с х е м ъ . Прежде 
чъмъ перейти къ характеристике и описашю самихъ почвъ, 
скажу несколько словъ въ пояснеше схемы и употребляемыхъ 
въ ней терминовъ, а также остановлюсь въ самыхъ краткихъ 
чертахъ на применявшемся нами методъ—опредълетя почвъ 
и отнесешя ихъ къ той или иной изъ намъченныхъ группъ. 
Въ схемъ, какъ видимъ, выдълевы группы почвъ, на которыхъ, 
какъ намъ казалось, отразились обшдя для территорш услов1я, 
наложивнпя на нихъ определенный, характерный именно для дав-
наго географическаго положетя черты; всъ эти группы, согласно 
высказаннымъ взглядамъ на почву проф. Сибирцева, обнимаются 
однимъ широкимъ и условнымъ понятсемъ—„зональныя почвы": 
сюда отнесены нами всъ почвы, образовавнпяся въ услов1яхъ по-
ложительнаго рельефа и на породахъ безъ ръзко выраженныхъ 
въ двятельно-химическомъ или физическомъ отношеши чертъ, на 
строенш которыхъ сказались дъятельно-кислотные продукты ра
спада органической части ихъ (почвы въ разной степени оподзо-
ленныя, —„подзолистыя", „лъсныя земли" и „деградированные 
черноземы"); а также—всъ почвы, распадъ органической части 
которыхъ даетъ нейтральный или только слабо-кислотныя гуми-
новыя соединешя,—почвы степного, черноземнаго типа. Всъ 
остальныя поверхностныя образовашя, на генезисъ которыхъ уда
лось отм-втить вл1яше тъхъ или иныхъ мъстныхъ, привходящихъ 
условШ (ръзшя черты пластики рельефа, физическое или химиче
ское состоите твердой среды etc.), отнесены къ образовашямъ не-
зональнымъ; послъдтя въ свою очередь разбиты на двй само-
стоятельныхъ группы,—почвъ „интразональныхъ" и „азональ-
ныхъ" образований. 

Въ первую группу отнесены почвы, образовавшаяся въ свое-
образныхъ, отрицательнаго характера, услов1яхъ рельефа (предо-
вражныя западины со слабымъ стокомъ и замкнутыя западины на 
плато безъ стока), „столбчатые солонцы" и „иловато-подзолистыя" 
почвы; сюда же пришлось отнести также своеобразныя по стро
енш почвы, съ пр!уроченнымъ имъ назвашемъ, „темныхъ со-
лонцеватыхъ почвъ"; въ ихъ морфологш странно переплетаются при
знаки черноземнаго и подзолистаго типовъ съ чертами столбча-
тыхъ солонцовъ; въ происхождении ихъ отражаются, повидимому, 
физичесгал (иногда, можетъ быть, и химическш) свойства подпочвы, 
или подстилающихъ ихъ породъ, а мъстами, можетъ быть, и свой
ства рельефа; помъстивъ ихъ въ группу интразональныхъ почвъ, 
мы сочли, однако, яеобходимымъ отметить ихъ переходный харак-
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теръ къ образовав1ямъ, свойствеянымъ общимъ услов1ямъ тер
ритории . 

Въ группу азональныхъ неполныхъ почвъ отнесены, съ одной 
стороны, образовашя съ незаконченнымъ въ большинстве процее-
сомъ почвообразовашя, прихотливо разяяшдяся въ зависимости отъ 
ряда трудно учитаемыхъ и весьма разнообразныхъ условий жизни 
и образовашя ръчныхъ и овражныхъ долинъ, съ другой - мало-
развитыя, не позволяющая включать ихъ даже въ наиболее ши-
рошя, изъ оформленныхъ почвъ, группы, сильно измененный де-
нудащей почвы крутыхъ склоновъ и взлобковъ. 

Совершенно самостоятельно выделена группа, требующая 
собственно спещальнаго изслъдовашя, группа „современныхъ гео-
логическихъ образовашй"; въ нроцессахъ созидашя ея, однако, 
значительную роль играютъ живые и мертвые элементы макро-и 
микро-органической природы, въ спевдальныхъ услов1яхъ посто-
яннаго и непрерывнаго избытка воды; сюда отнесены вст> живыя 
болота страны, грубо разделенный на два растительныхъ типа— 
болотъ мохово-торфяныхъ и осоко-злаковыхъ. Внутри группъ 
почвы, согласно принятымъ методамъ, разделены по ихъ механи
ческому составу, выражающемуся, какъ извъстно, отношешями 
количествъ физической глины (частицы<^0,01т/т.) и песка (ча
стицы крупнъе 0,0,m/m.) въ почвъ, отсвянной черезъ сито. Наи
более удобными, въ смысле выражешя физическихъ свойствъ 
изучаемыхъ почвъ (водопропускная способность, капиллярность, 
связность общая и какъ продуктъ коагуляцш мельчайшихъ гли-
нистыхъ частицъ, зависящая отчасти и отъ нихъ прочность струк-
турныхъ элементовъ и т. п.), а также въ смысли быстроты ОТДБ-
лешя фракщй, были признаны следующая градацш отношенгй: 

Отношете глины къ песку: 

Для ..глинистыхъ" почвъ отъ 1 : '/» до 1 : 2 
„ „суглинистыхъ" „ „ 1 : 3 „ 1 : 4 

„супесчаныхъ" „ „ 1: 5 „ 1: 6 
„песчаныхъ" „ „ 1: 7 „ 1:10 

„ „глинистыхъ песковъ" „ 1:11 и больше. 

Кроме того, какъ это было отмечено во время сводокъ, для 
нЪкоторыхъ глинистыхъ почвъ (въ нашихъ услов1яхъ, главнымъ 
образомъ, черноземнаго типа), на ихъ физическихъ и другихъ 
свойствахъ значительно отражаются комбинацш фракщй внутри 
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самой песчаной группы. Я им-Ьлъ уже случай упомянуть объ 
этомъ при характеристике подпочвъ и здесь отмечу только, что 
съ этой точки зртвшя были выделены мелко-песчаныя разности 
глинистыхъ почвъ (въ Петровскомъ уезде черноземы) и крупно -
песчаныя глинистыя почвы. Въ особыя разности были выделены 
также почвы съ значительнымъ содерятшемъ въ ихъ механиче-
скомъ составе частицъ, более 3 та/т. д1аметромъ, такъ называе
мая „хряща", „щебня" и т. п. Почвы, где содержаше хряща 
настолько велико, что оно совершенно маскируетъ, задерживая 
или сильно видоизменяя ходъ почвообразовательныхъ процессовъ, 
и где въ силу этого совершенно невозможно отметить характер
ный черты того или иного почвеннаго типа, отнесены къ образо-
вашямъ азональнымъ, въ группу неразвитыхъ почвъ; аналогич
ный же почвы, гдт>, однако, есть возможность хотя бы частично 
отметить те или иныя черты известнаго типа, относились къ по
следнему съ прибавлев1емъ „хрящеватая" или „скелетная": почвы 
же, где содержа :пе хряща не помешало почвообразовашю вы
литься въ определенный формы, относились къ еоответственнымъ 
разностямъ съ прибавлешемъ термина—„слабо-щебенчатая". 

Способъ о п р е д е л е н 1 я . Что касается способовъ опре-
дЬлешя почвъ въ систематическихъ целяхъ, то мы его базировали, 
главнымъ образомъ, на возможно более детальномъ изученш ихъ 
морфологическихъ признаковъ. 

Наиболее существенными изъ признаковъ, при выделеши 
основныхъ группъ („зона" и „типъ"), приняты—строеше почвъ 
по разрезу и морфологическ1Я черты отдельныхъ элементовъ 
строешя („горизонтовъ") и структуры внутри каждаго горизонта,— 
съ точки зрешя качества и интенсивности создавшихъ ихъ хи-
мико-б1ологическихъ и физическихъ процессовъ. Детальныя же 
систематичесшя определения велись сравнительнымъ путемъ после 
выделетя наиболее типичныхъ представителей различныхъ раз
ностей, тщательно определенныхъ и проанализированныхъ на 
гумусъ и механичесшй составь и составленныхъ, такимъ образомъ, 
въ основныя, по типамъ, коллекщи. Въ сомнительныхъ случаяхъ 
решете вопроса предоставлялось цифровому или качественному 
выражешю того или иного анализа (главнымъ образомъ, на гумусъ, 
механичесшй составь (способъ Шенэ), качественныя реакцш на 
С1 или S03, определеше реакцш среды, реакцгя на действие 
кислотныхъ, щелочныхъ или нейтральныхъ (Н30) растворителей 
и подн.). 

Переходя къ краткимъ характеристикамъ отдельныхъ почвъ, 
снова позволю себе оговориться, что главною целью ихъ является 
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обрисовка внъшнихъ, характерныхъ чертъ встръченныхъ въ Пет-
ровскомъ УЕЗДЕ почвъ, поскольку это необходимо для облегчешя 
сознательнаго чтешя карты. Болтае подробныя же характеристики, 
съ выяснен!емъ и проявлешемъ химизма, и освищете связан-
ныхъ съ вимъ процеесовъ, согласно общему плану работъ, при
нятому завЕдывающимъ почвенными изслЕдовашями въ Саратов
ской губерши Н. А. Димо, ИМЕЮТЪ быть даны, поскольку позволятъ 
это сдЬлать необильные, по сравнешю съ огромнымъ количествомъ 
типовъ и видовъ почвъ Саратовской губерши, аналитичесюе ма-
тер1алы, имъ самимъ въ общей погубернской сводки СВЪДЕШЙ 
о всъхъ почвахъ губерши. 

Частное описаше почвенныхъ типовъ. 
А. З о н а л ь н ы я п о ч в ы . 

Типъ I. Подзолистыя почвы. 

Занимающая первое МЕСТО въ предложенной схемъ почвы 
подзолистаго типа въ Петровскомъ уЕздв представлены не ВПОЛНЕ 
типичными и сравнительно слабо выраженными формами. Являясь 
по своему строешю совершенно аналогичными типичнымъ почвамъ 
подзолистой зоны, онъ, однако, заметно отличаются отъ нихъ по 
интенсивности подзолообразующихъ процеесовъ, выражающейся 
ЗДЕСЬ менве ръзкой дифференцировкой горизонтовъ (особенно 
самаго подзолистаго („элкшальный", горизонтъ „А") горизонта), 
а также НЕСКОЛЬКО болыпимъ содержатемъ органическихъ ве-
ществъ въ верхнемъ горизонтъ (горизонтъ „А,", „аккумулящон-
ный" и т. п.). Какъ у типичныхъ формъ подзолистыхъ почвъ, 
въ подзолахъ Петровскаго увзда (по крайней мъръ у болъе гли-
нистыхъ разностей) легко ВЫДЕЛЯЮТСЯ три (не считая условно 
принимаемаго подпочвеннаго горизонта) горизонта. Въ схемъ 
строен1е этого типа въ Петровскомъ УЕЗДЕ таково (разръзъ опи
сывается сверху): 

I. („аккумуляционный", горизонтъ „At" etc.) '). Сърыхъ ОТТЕН-
ковъ, болъе или менъе темный; у глинистыхъ и другихъ болъе 

х) Я позволяю себт* помъчать отдельные горизонты просто римской нуме
раций, избегая общепринятыхъ обозначетй, HMTSH въ виду неоднократно под
черкивавшееся уже въ литератур-Б и 'вполне разделяемое мною мнъте (проф. 
Глинка, проф. Коссовичъ и др.) о важности сознательнаго отношешя къ каждому 
изъ горизонтовъ въ отдъльноети и о важности пониматя преемственной и гене-



- 42 -

тяжелыхъ разностей (до суглинистаго, реже супесчанаго, вклю
чительно) обычно не прочно и округло-структурный (величина 
структурныхъ элементовъ 1 — 2 m/m. ддаметромъ); слоеватости 
нетъ; мелшя железистая стяженьица (1 — 2 m/m. у глинистыхъ 
разностей, 2 — рЪже 4 m/m. у песчаныхъ) очень не редки; у 
глинистыхъ песковъ железистыхъ стяжешй не наблюдается со-
ВСБМЪ; мощность, считая вместе СЪ настилкой (2 — 6 с/т.) ко
леблется отъ 12 до 20 с/т . 

II. („Элкдаальный", горизонтъ „А2" etc.). Совершенно ясно 
и быстро, хотя не такъ резко, какъ это наблюдается у типичныхъ 
подзоловъ, отграниченъ отъ верхняго; значительно свътлъе его, 
бълесо-сърый; у глинистыхъ и не сильно опесчаненныхъ разностей 
(до суглинистой, реже супесчаной, включительно) ясно слоеватъ 
и какъ бы чешуйчатъ, при чемъ нижшя поверхности слойковъ 
заметно темнье (коричневатаго оттенка) верхнихъ; включаетъ въ 
себе заметное количество мелкихъ, довольно прочныхъ, округлыхъ 
стяженьицъ ржаво-коричневатаго цвъта; сплошь мелко (до 1 — 
1,5 m/m.) пузырчато - пористъ; у нъкоторыхъ формъ, особенно у 
глинистыхъ разностей, мне кажется, можно бы было выделить 
нижнюю часть этого горизонта въ самостоятельный, хотя и пере
ходный къ следующему горизонту—накоплетя R203; обычно она 
несколько темнее выше лежащей; менее заметно слоевата; менЪе 
пориста; крупно-зернистой (зерна нисколько сплющены) структуры; 
мноие изъ структурныхъ элементовъ при раздавливанш (сравни
тельно легкомъ) даютъ ржаво-коричневатаго цвъта порошокъ; 
железистыхъ же ортштейновидныхъ стяжешй заметно меньше, 
чЪмъ у выше лежащей части; у песчаныхъ разностей и особенно 
у глинистыхъ песковъ онъ безструктуренъ, но обычно несколько 
плотве выше лежащей части, несколько сильнее оподзоленъ и 
въ немъ наблюдаются расплывчатый и блъдныя ржавыя желе
зистая пятна; этототъ более плотный прослоекъ занимаетъ около 
15—20 с/т.; глубже же онъ опять сменяется рыхлымъ бледно 
буроватымъ пескомъ со слабыми белесоватыми пятнами. Общая 
мощность всего горизонта колеблется отъ 15 до 30 с /т . 

Вообще у более песчаныхъ разностей (песчаныя подзолистыя 
почвы и подзолистые глинистые пески) этотъ горизонтъ обычно 
не такъ ясно очерченъ, никогда не несетъ въ себе оформленныхъ 

тической связи ихъ въ выясненш принципов* генезиса самой почвы. Стоя на 
той точкъ1 зр1зшя, что почвов'Ьд'Ьте не обладаетъ еще достаточно выясненными 
данными для такого понимашя, я предпочитаю классифицировать горизонты 
чисто механически, указывая рядомъ, для облегчешя пользоватя моими описа-
тями, соответственный и употребительный назван1я другихъ авторовъ. 
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стяжешй и вообще слабее выраженъ, но много мощнее; это оче
видно находится въ связи съ физическими свойствами породы 
(легкая водопропускная способность въ силу слабой связности 
и лучшая аэращя, также не остающаяся, разумеется, безъ вл1я-
в1я на группировкахъ получающихся органическихъ кислотъ); 
мощность этого горизонта у посл'вднихъ разностей колеблется 
отъ 30—40 до 60 и даже болъе с/т. 

III. („Илюв1альный", горизонтъ „В" и др.) Такъ же ръзко 
см^няеть выше лежашдй; очень плотный и обычно ясно-ор^хо-
ватой структуры; буроватыхъ или коричневыхъ отгвнковъ; иногда 
по этому основному фону мраморовидно переплетаются жилки 
более темнаго пвета, что зависитъ отъ коричневатаго и чернаго, 
обычно глянцевитаго, органическаго (исчезаетъ отъ прокаливашя) 
налета или пленки на поверхности структурныхъ элементовъ. 
У глинистыхъ разностей совершенно не оподзоленъ; или, иногда, 
въ верхней части его и только въ виде присыпки Si02 по по
верхности структурныхъ элементовъ; у суглинистыхъ и супесча-
ныхъ разностей оподзоленность заметна на всемъ горизонте, 
придавая ему пестрый видъ (белесыя пятна по бурому фону и 
наоборотъ) и слабая съ глубиною; при этомъ у суглинистыхъ— 
двйстъче органическихъ кислотъ сказывается только на поверх
ности структурныхъ элементовъ, у супесчаныхъ же оне сплошь 
проницаютъ массу горизонта. У песчаныхъ разностей и особенно 
у глинистыхъ песковъ этотъ горизонтъ въ нашихъ услов1яхъ 
только въ р'вдкихъ случаяхъ обрисовывается въ виде сплошного, 
непрерывнаго слоя, и потому многими разрезами часто совершенно 
не нащупывается;—вся картина какъ бы кончается описаннымъ 
выше горизонтомъ (П-мъ), постепенно переходящимъ въ песокъ; — 
но, уже въ 2 — 3 шагахъ, рядомъ сделанный разрезъ или даже 
расчистка въ сторону одной ихъ ствнокъ перваго, на соответ
ствующей глубине, легко обнаруживаем резкое, обычно плоско-
линзовидное гнездо, различной длины (до 1 и более mt.) по 
абциссъ и отъ 2 до 10 с/т., редко более, по ординату; обычно 
оно влажнее окружающаго песка, значительно темнее его (бурыхъ 
оттънковъ) и производить впечатаете вязкой, хотя и явно песча
ной глины; иногда въ немъ можно наблюдать не ясно выраженную 
ореховатую структуру; оподзоленность наблюдается очень редко. 

Переходя вновь къ общимъ свойствамъ горизонта накопления 
R203, слъдуетъ отметить еще, что въ немъ почти никогда (особенно 
У глинистыхъ разностей) не наблюдается ортштейновидныхъ и 
подобныхъ стяжетй, и только въ нижнихъ частяхъ его, где 
начинаютъ уже теряться структура и плотность его, иногда ветре-
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чаются мелюя, до lm/m. д1аметромъ, но резко очерченныя кра
пинки чернометатлическаго цвета, невидимому, оргаяическихъ 
соединений, или сложныхъ органо-минеральныхъ смесей съ боль-
шимъ количествомъ железа, такъ какъ при нагрйванш даютъ 
ржавую окраску. Условная мощность его, связывая окончанде 
его съ моментомъ утраты видимыхъ на глазъ признаковъ струк
турности и уменынешемъ плотности (последнее резче у более 
опесчаненныхъ разностей), должна оцениваться въ 60—100 с/т и <^ 

IV. Ниже лежаний IV горизонтъ условно принимался уже 
за материнскую породу, что, разумеется, не вполне верно, какъ 
это, съ одной стороны, твердо установлено изслъдовашями въ 
области процессовъ вывътриватя проф. Глинки1) и др., въ по
следнее время, а также а ргюг'но вытекаетъ изъ давно извест-
ныхъ уже наблюдещй въ области бактерюлогш относительно глу
бины распространещя микрожизни2), но что, къ сожалъшю, вы
зывается услов1ями работы при территор1альныхъ изследовашяхъ 
большихъ площадей. 

Въ моемъ распоряжении имеются некоторый данныя по со-
держашю humus'a въ подзолистыхъ почвахъ уезда, но, къ сожа-
лешю, только для верхняго горизонта, что лишаетъ меня возмож
ности, хотя бы относительно, осветить съ этой стороны весь раз-
резъ; тъмъ не менее онв даютъ все же некоторый указашя, и 
я свожу ихъ въ следующую таблицу средняго содержатя гумуса 
въ верхнемъ горизонте по механическимъ разностямъ (глинистой, 
суглинистой и супесчаной): 

Петровсшй уездъ. Подзолистый типъ. 
Горизонтъ I. 

П О Ч В А . 

Подзолистая глина-
стая крупно-иес-
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Общая потеря отъ 
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12,68 

6,36 
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!) см. lb. проф. Глинка стр. 6 и др. 
3) Изслъдовашями различныхъ ученыхъ (Р. Кохъ, Микель, Бемеръ, Френ

кель, Адамецъ, Реймерсъ, Мадянора и др.) выяснено, что съ глубиною бакте-
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Изъ приведенныхъ цифръ видно, что подзолистая почвы въ 
Петровскомъ уъздъ относительно довольно богаты гумусомъ и въ 
тоже время обнаруживают^ чрезвычайно незначительныя коли
чества гидратной воды; последнее особенно ръзко бросается въ 
глаза у глинистыхъ разностей и, хотя бы косвенно, но свид-Ьтель-
ствуютъ о сильномъ объднъши этихъ почвъ водными аллюмоси-
ликатами и друг, свободными гидратами, могущими быть въ 
почвенной масев. 

Для иллюстращи сказаннаго, приведу описатя болъе типич-
ныхъ разръзовъ для болъе ръзко отличающихся разностей,—гли
нистой, супесчаной и глинистыхъ песковъ, подзолистаго почвен-
наго типа. 

1) Верстахъ въ 3 отъ с. Никифоровки къ NW. Ровное мъ-
сто, слабо покатое къ оврагу „Печеняръ". Пашня; ближе къ Пе-
ченяру сохранились обрывки дубово-березоваго лъса. Абсолютная 
высота около 262 mt. „Глинистая, крупно-песчаная, подзолистая 
почва". 

I. Съраго цвъта; непрочно-мелко-структурный (1—1,5 m/m. 
д1аметр.); довольно рыхлый; слоеватости не замътно или 
она. слабо намъчается только въ нижней части горизонта 
(сохой затронуто около 8—9 с/т.); мелкихъ ортштейно-
видныхъ стяженищъ очень мало. 
Мощность 13 с/т. 

П. Значительно свЪтлъе, бълесоватый; ясно 
слоеватъ и пузырчато-пористъ; плотнъе 
вышележащаго; мелкихъ (1—2 m/m) округ-
лыхъ ортштейновидныхъ стяжетй замътно 
больше, чъмъ въ верхнемъ, но въ общемъ 
также немного. Мощность 24—28 с/т. 

III. Бураго цвъта съ коричневатыми жилками 
по разръзу; очень плотный; ясно орйхова-
той структуры; на поверхности отдъль-
ныхъ оръшковъ коричневатый налетъ, 
интенсивность окраски котораго постепен
но слабъетъ съ глубиной и послъ 85с/т. 
отъ поверхности почти совершенно исче-
заетъ; присыпки Si02 не наблюдается; 
оформленныхъ стяжешй также нътъ. Мощ
ность около 70 с/т. 

Р1альная жизнь въ почв* уменьшается довольно быстро, но все же констатируется 
еще на 1,5—2—3 и даже 4 mt. (Дм. Ивановсгай «Изъ деятельности микроорга-
низмовъ въ почв*» 1891 г.) 
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Условная мощность почвы, такимъ обра-
зомъ, равна приблизительно 110 ст.; вски-
патя съ 10% НС1 не наблюдалось (раз-
ръзъ сдъланъ въ 140 с/т. глубины). 

IV. Желтая лессовидная глина, очень связная, хотя менье 
плотная, чъмъ вышележащШ горизонтъ. 

Сжигаше, въ аппарате Густавсона, горизонта I даетъ слъдую-
шдя цифры гумуса и попутно получающихся опредвлешй. 

Гумуса 5.89 % 
Гигроскопичн. Н20 1,88 °/о 
Гидратной Н20 0,41 % 
Общая потеря отъ прокаливашя 8,18 % 
Механически анализъ верхняго горизонта обнаружить: 
1) Частицъ>031 m/m. (крупный физически песокъ). 38,73% 
2) Частицъ 0,01 m/m. (мелюй физичесйй песокъ)... 31,43°/0 
3) Частицъ<0,01 m/m. (физическая глина) 29.8.,% 

Отношеше количествъ физической глины къ песку, отсюда, =1:2,3, 
Довольно большая цифра для группы „мелкаго песка" въ 

значительной м'вр'Б обязана очевидно мелкимъ частицамъ Si02, 
какъ продукта кислотныхъ процессовъ оподзоливашя (илистыя 
частицы); механичесюй анализъ подзолистыхъ почвъ обычно даетъ 
для данной фракцш повышенныя цифры, при чемъ тенденщя у 
болйе песчаныхъ разностей сказывается еще зам^тн^е. 

2) Верстахъ въ трехъ отъ с Барятино къ SO. Ровное м'всто 
съ слабымъ уклономъ къ N и N0; лъсъ,—дубъ, осина, береза; 
спорадически попадаются отд'ьльныя сосны. 

Абсолютная высота около 254 mt. 
„Супесчаная подзолистая почва". 
I. Лесная настилка изъ отмершей листвы около 4 с/т.; темно-

сърый (почти черный); рыхлый; непрочной пороховатой 
структуры. Мощность 12—13 с/т. 

П. Рйзко св'Втл'ве; б'ьлесо-сврый съ едва уло-
вимымъ палево - розоватымъ отгвнкомъ; 
твердый; со слабо выраженною и неясною 
слоеватостыо; въ сухомъ разръзъ, при 
ударЬ лопатою, колется неправильными, 
остроребрыми кусками; при разрушенш же 
даетъ тонко-пылеватую, песчаную массу; 
ортштейновидныхъ стяжешй (1,5—3 m/m.) 
немного; пузырчато-пористъ; въ нижней 
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части встречаются блъдныя и расплывча
тая пятна окисловъ железа. Мощность 
около 28—30 с / т . 

III. ПЯТНИСТЫЙ; бурыя и бл^дно-сврыл пят
на; такой же плотный, какъ и предыду-
щШ, но ясно орйховатой структуры; струк
турные элементы сплошь и обильно обсы
паны белесой пылью; при разламыванш 
отдельные оръшки обнаруживаютъ буро
ватую окраску, пузырчато-пористы, и по 
поверхности поръ также пронизаны нале
тами пылеватой Si02; местами на разр'ВЗ'Б 
наблюдаются неболышя (5—10 с/т . д1ам.), 
рыхлыя, б^лесыл, карманообразныя пятна 
неправильной формы; съ глубиной коли
чество бълесой присыпки постепенно 
уменьшается, и обшдй фонъ разреза npi-
обрътаетъ все бол-ве ровную бурую окраску. 
Мощность около 80 с /т . 
Условная мощность всей почвы около 
120 с/т. ; СаСо3 не обнаружено (разр ,взъ= 
=150 с/т.) 

IV. Довольно связная, но заметно рыхлее II и 
III горизонтовъ, ржаво-буроватая, сильно
песчаная глива или глинистый песокъ. 
Опредвлеше гумуса и проч. для верхняго 
горизонта дало следующие результаты: 

Гумуса 3,57 °/о 
Гигроскопич. Н20 0,89 % 
ГидратнойК20 0,12 % 
Общая потеря отъ прокаливашя 4,58 % 
Аппаратомъ Шенэ были выделены: 
1) Частицы> 0,t m/m. (крупный физич. песокъ). 22,83% 
2) Частицы 0,j—0,и m/m. (мелюй физич. песокъ). 60,45 % 
3) Частицы < 0,ot m/m. (физическая глина) 16,72 °/0 

Откуда отношеше количествъфизической глины къ песку=1:5. 
3) Верстахъ въ 4 отъ с. Бузовлево къ N0. 
Мягко и широко всхолмленный юго-восточный екать къ до-

линъ р. Узы. Лъсъ—сосна (сор.), береза (spars), осина, дубъ, 
рябина (sol.); подножный покровъ травяной. Абсолютная высота 
около 240—250 mt. 

„Глинистый песокъ подзолистый". 
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I. Лесная настилка около 3 c/m.; темно- сърый, безструк-
турный, совершенно рыхлый (въ сухомъ состоянш сыплю
щейся) песокъ. Мощность 10—12 с/т . 

П. Бледно и свътло-сърый со слабымъ розо-
вато-палевымъ отттшкомъ; такой же рых
лый и сыпуч1й, какъ I; совершенно без-
структурный; съ глубины 40 с/т. (отъ 
поверхности) НЕСКОЛЬКО плотнве (местами 
откалывается ЦЕЛЫМИ глыбками), но также 
безструктуренъ; чуть сильнее оподзоленъ 
и покрыть ръдкими едва уловимыми ржа
выми пятнами: съ 50 с/т. снова стано
вится рыхлымъ пескомъ совершенно блъд-
наго ржаваго цвъта съ отдельными бъле-
соватыми пятнами; никакихъ оформлен-
ныхъ стяжешй не наблюдается; мощность 
около 60 с /т . 

III. Блъдно-буроватаго цвъта, рыхлый песокъ; 
въ немъ, на передней сгЬнкъ ямы, на 
83 с/т. отъ поверхности, ясно выделяется, 
выклиниваюшдйся въ одну сторону, бурый 
прослоекъ, въ 8 с/т. мощностью, сыро
ватой и довольно вязкой песчаноглини-
стой массы; при нодсыхаши она обна-
руживаетъ неясную крупно - оръховатую 
структуру; такой же (мощность около 
5 с/т.) прослоекъ виденъ на одной изъ 
боковыхъ стънокъ, но на глубине 105 с /т . 
отъ поверхности. Мощность около 50 с /т . 
Условная мощность всей почвы—около 
Вскипатя съ 10% НС1 не наблюдалось. 

IV. Грязно зеленовато-желтый песокъ съ ръдкими, но до
вольно крупными сростками сливного песчаника. 

Гумусъ, гигроскопическая и гидратная вода и потеря при 
прокаливанш въ верхнемъ горизонтъ даютъ сл'вдуюнця цифры: 

Гумуса 1,79% 
Гигроскопич. Н20 ^557% 
Гидратная Н20 0!05°/о 
Потеря отъ прокаливангя 2,41°/„ 
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Механически! составъ выражается такими цифрами: 
1) Частицъ j>0, a m/m (крупный физич. песокъ). . . . 68,29% 
2) Частицъ 0^—0,01 m/m (мелгай физич. песокъ) . . . 24,б5°/0 
3) Частицъ <C°30i m / m (физическая глина) 7;об% 
Отношеше количествъ физической глины къ песку = 1:13. 

Какъ видимъ, указанное свойство нъкотораго обогащетя фракщй 
мелкаго песка у подзолистыхъ почвъ сказывается даже здъсь,— 
у глинистыхъ песковъ, гдъ самый процессъ оподзоливашя выра-
женъ сравнительно очень слабо; для наглядности, въ параллель, 
приведу аналогичныя цифры по глинистымъ пескамъ, опредълен-
нымъ какъ „Л'всныя";—въ образцъ, взятомъ въ 3-хъ верстахъ къ 
N отъ с. Азрапино на отлогомъ скатъ къ S, среди сосноваго, съ 
примъсью лиственнаго, лт>са оказалось: 

1) Частицъ ~> 0„ m/m (крупный физич. песокъ) 8 2, 3 3 % 
2) Частицъ 0„—0,01 m/m (мелшй физич. песокъ).. . 10,33°/0 
3) Частицъ <^0,01 m/m (физическая глина) ^ш°/о 
Глина къ песку, какъ 1:12,6. 

Типъ II. Чернолъсныя почвы. 

Т и п ъ „ с ъ р ы я Л 'всныя п о ч в ы " . Типъ сърыхъ лъсныхъ 
земель представленъ въ Петровскомъ увздъ тоже вполне опре
деленными по морфологическимъ признакамъ формами, но также 
несколько отличными отъ ВПОЛНЕ типичныхъ представителей его, 
какъ онъ рисуется по наблюдешямъ въ южной части евверной 
лъсной полосы. 

Въ общихъ схематическихъ чертахъ строете „лъсныхъ" 
почвъ сводится къ следующей картинъ: 

Т. (Горизонтъ „Ai" или „А", „аккумулящонный" гориз. и др.). 
Коричневато - сърыхъ оттънковъ; ясно и прочно, крупно и остро-
ребро зернистъ у менъе опесчаненныхъ разностей и безструктуренъ 
или очень непрочно структуренъ у песчаныхъ (песчаные и гли
нистые пески); никакихъ оформленныхъ стяженШ не наблюдается. 
Мощность, считая вмъстъ съ настилкою (въ сохранившихся 
лъсахъ = 3 — 5 с/т.) въ зависимости отъ услов1й рельефа ко
леблется отъ 12 до 30 с/т. 

П. (Гориз. „Aj"; гориз. „В"; „элнинальный" горизонтъ и 
др.). Пепельно - сърыхъ оттънковъ отъ обильной присыпки Si02, 
иногда съ бледно-коричневатыми пятнами; ясно оръховатъ у мен-Ье 
опесчаненныхъ разностей; у сильно песчаныхъ же безструктуренъ 

4 
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и карманами слабо оподзоленъ; оръховатыя отдельности пузырчато-
пористы и совершенно пропитаны продуктами деятельности под-
золообразующихъ органическихъ кислотъ; съ глубиною последнее 
свойство постепенно уменьшается и при разламыванш структурные 
элементы, становясь все прочнъе, постепенно пршбрътаютъ буро
вато-коричневатую и бурую окраску; НЕСКОЛЬКО медленнее, но 
также уменьшается съ глубиною и поверхностная бълесая при
сыпка; ни слоеватости, ни оформленныхъ стяягенгй не наблюдается. 
У песчаныхъ разностей, особенно у глинистыхъ песковъ, этотъ го-
ризонтъ все время одинаковъ, уменьшая съ глубиной только 
количество и интенсивность отдвльныхъ бълесоватыхъ нятенъ 
оподзоленности; къ низу никогда не несетъ болъе плотной и 
сильнъе оподзоленной полоски, чъмъ и отличается отъ аналогич-
ныхъ разностей подзолистаго типа. Мощность колеблется въ зави
симости отъ механическаго состава почвы отъ 32 до 70 с/т. и болъе. 

III. („Илюв1альный", гориз. „В", гориз. „С"). Буроватаго 
цвъта съ ОТДЕЛЬНЫМИ (иногда довольно обильными) буровато-съ-
рыми пятнами отъ присыпки Si02 ; плотнее, иногда очень плотный, 
ясно оръховатый; постепенно совершенно теряетъ пятнистую опод-
золенность и структуру. У болъе опесчаненныхъ разностей (даже 
у суглинистыхъ) онъ почти не выдълимъ отъ 11-го и переходить 
въ подпочву просто, постепенно теряя общую оподзоленность. 
Мощность колеблется отъ 30 до 50 с/т . 

Условная мощность всей почвы колеблется отъ 75 до 140 с/т. 
Горизонтъ отложешя солей СаСо3 разръзамя въ 150 с/т. не 

обнаруживается. 
IV. Условная подпочва (гориз. „С"). Буровато-палевыя глины 

(продукты вывътривашя и денудащи кремнистыхъ опокъ); желтыя 
и зеленовато-бурыя делювтальныя песчанистыя глины и буроватые 
или желтовато-сърые делюв1альные глинистые пески. 

Привожу средняя данныя, по мощностямъ о'ГдЬльяыхъ гори-
зонтовъ для глинистыхъ и суглинистыхъ разностей почвъ „лес
ного" типа, вычисленный по цифрамъ нъсколькихъ, критически 
отобранныхъ, разръзовъ J), а также средшя содержашя гумуса 
(по Густавсону), гигроскопической и гидратной воды съ общей 
потерей отъ прокаливашя для верхняго горизонта всъхъ встре
чавшихся въ уъздъ разностей типа: 

!) Для вычислетя среднихъ не бралъ разр'Ьзовъ, которые дЪлались въ 
условш р'Ьзкихъ колебанй рельефа, могущихъ вл1ять на цифры чисто механиче
ски, а также отбрасывалъ разрезы, сделанные вообще въ неудачныхъ пунк-
тахъ (близость населеннаго пункта; иногда—дороги; мгвста недавно бывшей кор
чевки л*са и т. п.). 



- 51 — 

Таблица среднихъ мощностей по горизонтамъ. Типъ cf>-
рыхъ лъсныхъ земель. 

П О Ч В А . 

СЗврая лЪсная земля 
глинистая крупно-

Сърая лъсная зе
мля суглинистая . . 

1 
Л 

9 

8 

Горизоп. I с / т . 

i 
О 

16,5 

18 

я 
В 

14 

12 

оЗ 

В 

23 

30 

Горизонтъ II с / т . 

45,5 

ок. 90 

я 
S 

32 

ок. 50 

1 

70 

> 1 0 0 

У СЛОВ. МОЩНОСТЬ 

всей почвы. 

Я. 

о 

132 

ПО 

я 
В 

75 

93 

S 

140 

> 1 3 6 

СаСо$ с / т . 

— 

Я 

а 

> 1 5 0 

> 1 5 0 

= 

•. 

Таблица данныхъ по содержание гумуса, гигроскопической 
и гидратной воды и по общей потер* отъ прокаливатя. Типъ 
сьрыхъ лъсныхъ земель. 

П О Ч В А . 

Лесная глинистая 
мелко песчаная . . . . 

Лъсная глинистая 
крупно-песчаная 

Лъсняя суглинистая 

Л'Ьсная супесчаная л 

Лесная песчаная. . 

Лъсные глинистые 
пески 

1 п 
1 

6 

8 

3 

1 

2 

Гумусъ % 

ВС". 
Ф 
О, 
о 

16,40 

12,18 

4,90 

4,97 

3,39 

2,02 

Я 
В 

8>oi 

3,02 

4,34 

0,57 

ев 

а 

16, 9 4 

' ,31 

6,29 

3,71 

Гагр. Н20*/0 

о 

6,48 

4 ,90 

1>98 

1,73 

0,90 

0,50 

Я 

а 

2,86 

1,01 

1,57 

0,16 

1 

6,95 

2,54 

1,91 

0,79 

Гидр. Л 2 0% 

вс 
Ф 

1,38 

1,66 

0,63 

0,65 

0,27 

0,15 

Я 

а 

0,зо 

0,18 

0,35 

0,оз 

а 

2,62 

1,04 

0,98 

0,39 

Общ. потеря отъ 
прокалив. 0 / 0 

ВС 
Ф 

24,20 

18,73 

7,60 

4,65 

2,68 

я 
а 

13,49 

4,74 

6,89 

0,76 

ев 

а 

26,51 

10,24 

7,81 

4,89 

Изъ разсмотрътя первой таблицы видимъ, что у суглини-
етыхъ (болве опесчаненная разность) уже разностей горизонтъ Ш-й 
почти совершенно сливается, въ морфологическомъ отношены, 
со П-ымъ и можетъ быть обнаруженъ, повидимому, только хими-
ческимъ анализомъ; у глинистыхъ же разностей онъ достигаетъ 
70 и болъе с/т. 

4* 



Въ таблице данныхъ ло содержанш гумуса и проч. ръзко 
бросаются въ глаза чрезвычайно высошя цифры процентовъ гу
муса для глинистыхъ разностей лъсныхъ почвъ; повышенными 
также являются цифры гигроскопической воды и потери отъ про-
каливашя; содержате же гидратной воды остается вполнъ нор-
мальнымъ и не противоречить общимъ представлешямъ, создав
шимся относительно типа „сърыхъ лесныхъ земель". Въ объясне-
Hie такихъ большихъ количествъ гумуса нельзя допустить какихъ-
нибудь методологическихъ ошибокъ въ ходъ анализовъ; такъ въ 
нашей лабораторш дълались неоднократныя контрольныя опре-
дълетя съ соблюдетемъ всъхъ мелочей анализа и постоянно по
лучались тъ же, незначительно колеблющдяся въ десятыхъ до-
ляхъ процента, высошя цифры. 

Грубый гумусъ каждый разъ чрезвычайно тщательно отби
рался подъ лупой 4-хъ и даже 8-ми-кратнаго увеличетя. Ка-
кихъ-нибудь признаковъ заболоченности или подобнаго ни по усло-
в1ямъ положешя, ни по строешю почвъ также допускать не при 
ходится. Правда, для получешя средней почти вев взятыя цифры 
относятся къ разръзамъ, сдъланнымъ въ лъсу, что въ общемъ 
могло, разумеется, сказаться на величинахъ еодержатя гумуса, 
какъ то отмъчалось иногда въ литературъ (М. Панковъ. „Жур. 
опыт, агр." 1910 г. кн. 2 и др.), и какъ то, въ довольно ръзкой 
даже формъ, обнаруживаютъ и наши цифры (образцы изъ-подъ 
лиса давали 12—16 слишкомъ процентовъ гумуса; два же образца 
изъ-подъ пашни оба дали цифры несколько болъе 8°/0), но и 
цифра въ 8°/0 для „еврыхъ лъхныхъ земель" должна считаться 
непомърно высокой. Остается предположить, что лъсныя почвы, 
въ изучаемыхъ услов!яхъ, носятъ своеобразный черты и дълаютъ 
возможнымъ обильное накоплеше гумуса въ самомъ верхнемъ ихъ 
ГОрИЗОНТВ. 

Въ этомъ отношенш лъсныя земли юго-во'стока не вполнъ 
тождественны съ ихъ аналогами изъ другихъ местностей Россш 
и особенно изъ центральныхъ и юго-западныхъ губершй, гдъ со
держаще гумуса у глинистыхъ лъсныхъ земель обычно—4—6°/„. 

Приведу разръзъ, едъланный въ 2-хъ верстахъ отъ с. Без" 
воднаго къ SSW. 

Ровное м-Ьсто. Пашня. Абсолютная высота около 256 mt. 
„(/врая лъсная земля", глинистая, крупно-песчаная. 

I. Пахотный горизонтъ около 8—9 с/т . еврый, пылеватый? 
ниже крупнозернистый (структура прочная); сърый съ 
коричневатымъ оттънкомъ; слоеватости и стяжешй нътъ. 
Мощность около 20 с /т . 
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II. Довольно постепенно смъняетъ выше ле-
. жапцй; въ верхней части сврый съ буро-

ватымъ оттънкомъ; ниже пятнистый, все 
съ болъе преобладающими бурыми пят
нами; заметно плотнве; ясно и прочно 
ор^ховатый; отдъльные оръшки при раз-
ламыванш съраго съ буроватымъ цвета и 
пронизаны порами; книзу они плотнее 
и буръютъ; мощность, считая окончанге 
съ почти полной потерей признаковъ 
оподзоленности, около 50—60 с/т . 

III Бураго цвъта; крупно ореховатый съ 
отдельными жилками довольно темнаго 
органическаго налета на нъкоторыхъ изъ 
оръшковъ; признаковъ оподзоленности 
почти не заметно; плотный. Условная 
мощность около 30—40 с/т. 
Условная мощность почвы, такимъ обра-
зомъ, приблизительно около 100—120 с/т . 
Вскипашя съ НС1 не обнаружено (вы
емка — 145 с/т.). 

IV. „Гориз. С." Условная подпочва. Желтая, 
несколько слюдистая, лессовидная глина 
(продуктъ вывътривашя и денудащи 
кремнистыхъ опокъ). 

Гумусъ и сопутствующая опредгвлен1я дали елъдую1щя цифры: 
Гумусъ 8 , и % 
Гигроскопическая вода 4,57

0/0 
Гидратная вода 1544°/о 
Потеря отъ прокаливашя 14,12°/о 
Механически составъ определяется следующими соотноше-

шями: 
1. Частицы^>Оэ1 mm. (крупный физическ. песокъ) . . . 46,06% 
2. Частицы 0,t—0,01 mm. (мелюй физическ. песокъ).22,17% 
3. Частицы<0,01 mm. (физическая глина) 32,7,°/0 
Отношете количествъ физической глины къ песку = 1:2 . 

Ъ) Д е г р а д и р о в а н н ы е ч е р н о з е м ы . Процессамъ дегра-
дацш черноземовъ, т.-е. видоизмънетямъ ихъ, связаннымъ съ 
деятельностью кислотныхъ соединешй органическихъ веществъ 
почвы, въ Петровскомъ уезде подверглись черноземы только 
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глинистыхъ суглинистыхъ и разностей; впрочемъ, есть ли этотъ 
процессъ, въ нашихъ услов1яхъ, явлеше вторичное, т.-е. под
верглись ли деградацш почвы, въ начале сформированный, какъ 
черноземы, или это явлеше выливалось съ самаго начала въ 
определенный, ныне наблюдаемыя, формы, какъ функщя извъст-
ныхъ специфически опред'Ьленныхъ перемънныхъ, решить 
трудно; и этотъ, какъ спещальный, вопросъ не можетъ входить 
въ программу даннаго краткаго очерка. 

Деградащя глинистыхъ черноземовъ сказывается, глаънымъ 
образомъ, въ измененш структуры ихъ переходнаго горизонта 
(„элкшальнаго"), пршбретающаго у нихъ почти всегда харак
терную ясную ореховатость; гораздо слабее, наоборотъ, выражены 
друпе признаки процесса, какъ оподзоленность, большая выще-
лоченность и проч. А по содержанию гумуса эти почвы, такъ же 
какъ и лт>сныя глинистыя, повторяютъ ту же, по крайней мере 
на первый взглядъ, странную тенденцш—увеличешя накоплешя 
органическихъ веществъ въ верхней части почвы. 

У суглинистыхъ деградированныхъ черноземовъ процесеъ 
сказывается значительно интенсивнее. При хорошо выраженной 
структуре здесь наблюдается уже заметная степень оподзолен-
ности по всему разрезу и значительное обеднеше верхняго гори
зонта органическими веществами. 

Въ схеме строеше деградированныхъ почвъ несколько на-
поминаетъ строеше черноземовъ и можетъ быть выражено выдЬ-
лешемъ двухъ горизонтовъ, не считая материнской породы. 

Первый горизонтъ у глинистыхъ разностей почти совершенно 
идентиченъ первому горизонту черноземовъ; онъ такъ жетеменъи 
имеетъ ту же зернистую структуру, пожалуй, несколько только 
бол^е прочную; у суглинистыхъ же разностей онъ, кроме того, 
всегда носитъ слабый, какъ бы сизовато-дымчатый налетъ оподзо-
ленности. Къ низу онъ постепенно переходить, ко второму,—у 
глинистыхъ, главнымъ образомъ, увеличивая структуру, у сугли
нистыхъ же, кроме того, становясь и сильнее оподзоленнымъ. 
Мощность его у глинистыхъ почвъ колеблется обычно около 30 и 
несколько более сентиметровъ, у суглинистыхъ яге—около 20 — 
30 с/т. Второй горизонтъ у глинистыхъ обычно значительно плот
нее, слегка сизоватъ отъ налета кремнистой присыпки, а иногда 
даже несколько темнее верхняго и въ такихъ случаяхъ еще 
сильнее коагулированъ; всегда ясно ореховатъ; довольно быстро 
(на 60—70 с /т . отъ поверхности) онъ теряетъ сплошную окраску 
и, вместе, ясность структуры и концентрируетъ гумусъ въ виде 
редко разбросанныхъ, но резкихъ черныхъ пятенъ и жилокъ; 
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иногда несетъ черныя и смешанный кротовины, местами вски
паю идя С'Ь НС1; постепенно теряя пятна и определенность структуры, 
переходитъ въ подпочву на глубине около 100 с/т..; у суглини-
стыхъ разностей онъ всегда замътно оподзоленъ; обычно темнаго 
с&ропепельнаго оттенка, иногда несколько коричневатый; ясной, 
но непрочной ореховатой структуры; въ общемъ несколько 
плотнее верхняго, постепенно переходить въ подпочву, все время 
ослабляя, но не теряя присыпку Si02, отдельными пятнами наблю
даемую иногда даже на 150 с/т.; подпочвами для глинистыхъ 
разностей слуя^атъ обычно или верхтя, слабо валунныя, ледни-
ковыя глины или лессовидныя, иногда слабо слюдистая, делю-
в1альныя и элкшальныя (кремнистыхъ опокъ) глины; для су-
глинистыхъ же, въ ледниковой области уъзда, подпочвами слу-
жатъ обычно песчано-глинистые валунные наносы (3-й, считая 
сверху, горизонтъ ледниковыхъ отложетй); въ остальной же 
части уезда—желтые и зеленоватожелтые, песчаноглинистые же, 
обычно несколько слюдистые продукты выветривашя и делювШ 
глинистыхъ песчаниковъ и другихъ породъ верхней песчаной 
толщи палеоценовыхъ слоевъ. Вскипаше съ НС1 иногда не обна
руживается еще на 1.40—150 с/т., но обычно оно наблюдается на 
глубине около 85—95 с/т. у глинистыхъ и около 95—100 с/т. у 
суглинистыхъ разностей. Очень не редко известь встречается 
въвиде отдельныхъ стяжешй. 

Для иллюстращи привожу ередшя мощностей по горизон-
тамъ п средтя по содержанш гумуса гигроскопической и гидрат -
ной воды и по потере отъ прокаливашя въ верхнемъ горизонте. 

Таблица среднихъ мощностей по горизонтамъ: 

П О Ч В А . 

Черноземъ дегради
рованный, глинистый 

Черноземъ дегради
рованный, суглинистый 

1 
И 

19 

17 

Горизонтъ I с / т . 

а | 
о 4 

28,5 

21,5 

с 
S 

17 

15 

ев 

48 

54 

Условная мощность 
почвы. 

Ср
ед

н.
 

m
in

. 

96 

93 

65 

61 

S 

130 

146 

СаСОз о / т . 

О 

89 

92 

я 
S 

72 

85 

S 

> 1 4 5 

> 1 4 5 

Прилтчанге. Следуетъ отметить, что средшя цифры 
глубины горизонта солей СаСО, должны считаться значительно 
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больше вычисленныхъ, такъ какъ для ихъ получешя не былъ 
принять рядъ разрт>зовъ (для глинистыхъ—2, для суглини-
стыхъ—6), въ которыхъ вскипате съ НС1 не было обнару
жено, хотя разрезы делались до 145 с/т и болйе. 

Таблица среднихъ содержанШ гумуса и проч. для верхняго 
г оризонта: 

п о ч в ы . 

1. Деградированный 
глинистый крупно-нес-
чаный черноземъ.... 

2. Деградированный 
суглинистый черноземъ 

II 
8-

6 

Гумусъ о/0 

и 
о 

О 

8,89 

5,01 

0 

а 

6,51 

3,82 

В 

9,98 

5,81 

Гигроскоп. 
S 2 0 »/0 

к 
<£> 

О 

4-3i 

2,23 

3,43 

1,84 

ев 

а 

5,16 

3,17 

Гидратная 
ЩО »/о 

я 
«я 
А . 

О 

1,32 

1.0,16 

"а 

0,69 

0,02 

а 

2,72 

1,88 

Обща* потеря 
отъ прокалив.в/0 

Я 

14,з6 

7,99 

Я 

а 

^168 

6 , 5 2 

=3 
S 

16,« 

9>53 

Приводимыя средтя, за недостаточностью количествъ сла-
гаемыхъ фактовъ, не могутъ, разумеется, претендовать на широ
те и твердые выводы, но, будучи получены изъ фактовъ, строго 
критически и объективно отобранныхъ, и давая нерасходяпцеся 
съ общими представлешями ряды, они могутъ служить въ ка
честве иллюстращй предлагаемыхъ описатй. Изъ приведенныхъ 
таблицъ усматриваемъ, что у демонстрируемыхъ разностей цегра-
дированныхъ почвъ, при почти одинаковой общей глубине отли-
чимыхъ на глазъ гумуеовыхъ горизонтовъ, намечается разница, 
въ пользу глинистыхъ, въ мощности верхняго („аккумулящон-
наго") горизонта, въ данномъ случае горизонта менее затрону-
таго процессами двятельно-кислотныхъ группы органическихъ 
соединений; у суглинистыхъ разностей, кроме того, отмечаются 
болышя колебашя какъ общихъ мощностей, такъ и мощностей 
верхняго горизонта, а также, отчасти, подчеркивается, объясни
мая ихъ физическими свойствами, несколько большая въ среднемъ 
выщелоченность ихъ, въ отношенш къ СаС03. Изъ таблицы сред
нихъ по гумусамъ и проч. у деградированны хъ глинистыхъ почвъ 
видимъ ту же, что у глинистыхъ лъсныхъ, тенденщю къ повы
шенно содержашя гумуса; какъ увидимъ ниже, данная средняя 
у деградированныхъ почвъ заметно выше аналогичной цифры 
черноземовъ той же, по механическому составу, разности, и въ 
то же время она значительно ниже соответственной данной у 
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еЬрыхъ лъеныхъ земель"; средняя для суглинистаго дегради-
рованнаго чернозема вполне уже идетъ въ параллель съ сложив
шимися представлениями о вл1яши подзолообразующихъ услов1й 
на количественную сторону органической части почвъ; то же сле
дуете отметить, уже у объихъ разностей, и для цифръ гидратной 
воды, косвенно и относительно, въ нъкоторыхъ случаяхъ, могу
щей служить указателемъ степени выщелоченности. 

Разръзъ, сдъланный въ двухъ верстахъ отъ с. Огаревки 
(Чернавка и Александровское тоже) къ SW, на ровномъ плато, 
около 253 mt. высотою надъ ур. моря, на пашнъ, даетъ такое 
строеше: 

Деградированный черноземъ глинистый (крупно-песчаный): 

I. (Гориз. „А", „аккумулящонный" гориз.). Со- " 
вершенно темный (черныхъ оттънковъ), съ едва уло
вимою сизоватой побежалостью, въ часгяхъ съ сохра
нившейся структурой (подъ пахотнымъ слоемъ); ясно 
зернистъ, съ замътно прочнъе, чъмъ у черноземовъ, 
коагулированной структурой; постепенно перехо
дить къ нижележащему, несколько увеличивая струк
туру приблизительно съ 2/3 своей мощности; мощность 
около 34 с/т. 

П. Черный съ явственно пепельно-сърымъ от-
тънкомъ; замътно, но не сильно оподзоленъ; ясно 
орЪховатый; по плотности почти не отличается отъ 
верхняго или несколько плотнъе его; при разламы-
ванш структурные элементы одного цвъта съ верх-
нимъ, нисколько пузырчато-пористы; около 70—80 с/т. 
отъ поверхности постепенно теряетъ сплошную гу-
мозную окраску и признаки оподзоленности; по цвету 
начинаетъ приближаться къ подпочвъ (буръетъ); 
структура становится крупнъе; изръдка на бурова-
томъ фонъ ръвко выдъляются неболышя гумозныя 
пятна, чернымъ налетомъ покрывающая местами грани 
структурныхъ отдъльностей. Мощность около 60—70 с/т. 

Условная общая мощность почвы около 100 с/т. 
Вскипате съ НС1 наблюдается на 98 с/т. 

III. Очень связная желто-коричневатая глина съ 
слабой примъсью довольно крупнаго кварцеваго песка 
и ръдкими, неоформленными, мелкими включешями 
извести. 
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Определение гумуса и проч. для верхняго горизонта дало 
слъдуюпце результаты: 

Гумусъ. 9,27°/0. 
Гигроскопическая вода 3,97°/0. 
Гидратная вода. 2,72°/0. 
Потеря отъ прокаливашя 15,96%. 

Отмучиватемъ въ аппарате Шенэ получены: 
1) Частицъ>0,1 m/m (крупный физичесшй песокъ).37,70°/0. 
2) Частицъ 0,1—0,01 m/m (мелгай физичесгай песокъ).16,69°/0. 
3) Частицъ <^ 0,01 m/m (физическая глина) 45,61°/0. 

Отношеше количествъ физической глины къ песку = 1:1,2. 

Для „суглинистаго деградированнаго чернозема" приведу 
разръвъ, сделанный на пашнъ, верстахъ въ 4 отъ с. Даниловки 
къ SO, на ровномъ, слабо иаклоненномъ къ W (къ сл!янш p.p . 
Чердыма и Чернавки) мъстъ, около 230 mt. абсолютной высоты. 

I. (Гориз. „А"). Съровато-черный; очень слабо, 
но замътно оподзоленный; рыхлый; съ значитель-
нымъ количествомъ ясно ощутимаго довольно круп-
наго песка; не прочно зернисто-структурный; пере-
ходъ ко П-му горизонту очень постепенный. 

Мощность около 24:—25 с/т . 

II. Темнопепельнаго цвъта, несколько сильнъе 
оподзоленный; немного плотнъе; не ясно и мелйо 
оръховато-структурный; легче разламывается^ на 
неправильные комья, чъмъ на структурныя от-
дъльности; цвътъ разрушенныхъ оръшковъ не от
личается отъ общей окраски горизонта; гумозную 
окраску теряетъ постепенно, сохраняя, однако, сплош
ность ея до 90, даже до 100 с/т. ; глубже только отд^ль-
ныя, блъдно-съроватыя пятна присыпки Si02 на 
желтоватобуромъфонъподпочвы. Мощность около.. 95—100 с/т. 

Условная общая мощность почвы около 120—125 с /т . 
Вскипатя съ НС1 не обнаружено (глубина 

выемки = 1 3 0 с /т . ) . 

III. (Гориз. „С")- Буроватожелтая, песчаная, 
НЕСКОЛЬКО слюдистая глина съ небольшими, блъд-
ными, буровато-ржавыми пятнами. 
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Сжигашемъ въ аппарат* Густавсона и высушивашемъ въ 
воздушной бани 105°С, въ верхнемъ горизонт*, определены: 

Гумусъ 5,81%. 
Гигроскопическая вода 1,84%. 
Гидратная вода 1;8Ь%. 
Потеря отъ прокаливашя 9,53% • 

Механический анализъ даетъ тагая цифры: 
1) Частицъ > 0,1 m/m. (крупн. физич. песокъ). . 55,72%-
2) Частицъ 0,1—0,01 m/m. (мелк. фаз. песокъ).. . 23,35%. 
3) Частицъ<^0,01 m/m. (физическая глина). . . 20.93%-

Отношеше количествъ физической глины къ песку от
сюда = 1: 3,8. 

Типъ III. Черноземный почвы. 

Почвы черноземнаго типа, являясь наиболее распространен
ными въ Петровскомъ увзд*, образуются, однако, на субстратахъ 
опредълепнаго механическаго состава, избегая особенно резко 
опесчаненныхъ разностей его; зависитъ ли последнее отъ химизма 
породъ или вл1яше ограничивается здесь исключительно физиче
скими свойствами (легкость промываш'я, лучшая аэращя и т. п. 
у более песчаныхъ породъ) можетъ решить, разумеется, только 
химичесгай анализъ, наблюдете же только констатируетъ фактъ, 
что черноземы здесь ограничиваются, главнымъ образомъ, гли
нистыми (мелко и крулно песчаными), суглинистыми и, заметно 
р^же уже, супесчаными разностями; ни разу не были констати
руемы черноземы песчаные и глинистыхъ песковъ. 

Значительная распространенность черноземныхъ почвъ позво
лила собрать довольно большой матер1алъ по морфологш ихъ 
строешя и потому несколько детальнее сравнительно оха
рактеризовать ихъ. Достаточно беглаго взгляда на карту, чтобы 
заметить, что черноземы, являясь въ уезде наиболее распростра
ненной почвой на ледниковыхъ глинахъ, далеко, однако, не 
избегаютъ и, во всякомъ случае, не могутъ считаться явле-
шемъ исключительнымъ, областей, не подвергавшихся вл!яшю 
ледника. Сколько-нибудь заметныхъ колебашй въ морфологиче-
скихъ свойствахъ черноземовъ одной какой-нибудь разности по 
механическому составу, въ зависимости отъ месть нахождешя 
ихъ,—въ ледниковой или неледниковой областяхъ подметить 
ни разу не удавалось, и потому позволяю себе разсматривать ихъ 
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вне такой зависимости, не отрицая, однако, что химизмъ ихъ мо-
жетъ оказаться и несколько отличнымъ. 

Согласно общимъ и давно уже сложившимся представлен 1ямъ, 
строеше почвъ черноземнаго типа представляется въ схеме наиболее 
упрощеннымъ; обычно, это почвы интенсивно и равномерно окра--
шенныя, постепенно светлеюшдя съ глубиной; въ полномъ совер
шенстве, такую схему повторяютъ и черноземы Петровскаго увзда, 
какъ это неоднократно и указывалось уже въ литературе о поч-
вахъ этой части Саратовской губернш J). 

Строеше ихъ представляется въ настолько выдержанной и 
постоянной картине, что для характеристики его я прямо приведу 
описаше какого-нибудь изъ наблюденныхъ фактовъ, несколько 
отступивъ, такимъ образомъ, отъ ранее принятаго мною плана,— 
вести описаше отъ схемы къ частностямъ. Это тъмъ более воз
можно, что общая схема строешя этихъ почвъ почти совершенно 
не нарушается и различ1ями въ ихъ механическомъ составе. 

Для примера беру черноземъ, наиболее распространенный 
въ уъздъ глинистой (крупно-песчаной) разности. 

Разртззъ сд-вланъ верстахъ въ S отъ дер. Березовки къ SSW, 
на совершенно плоской, широкой равнинв; пашня; на поверхности 
изредка попадаются мелгае валунчики кварца и цветныхъ квар-
цитовыхъ песчаниковъ; абсолютная высота — около 227 mt. 

I. (Гориз. „А"). Окрашенъ совершенно равномерно; 
интенсивнаго темнаго цвета (черныхъ оттенковъ съ сла-
бымъ сероватымъ и, при измельчети, коричневатымъ 
отливомъ); подъ пахотнымъ (около 10 с/т.) ясно и 
прочно зернистой структуры; очень постепенно пере
ходить ко И-му; мощность около 40 с/т. 

И. Почти ТОГО же цвета, но при разрушенш струк
туры, явно съ более коричневатымъ оттенкомъ; струк
тура несколько крупнее, но въ верхней части еще 
совершенно ясна; къ низу, при постепенно слабеющей, 
сначала сплошной, глубже — (съ 80—85 e/m.J преры
вистой, гумозной окраске, постепенно теряетъ опре-

!) Отоцюй П. Краткая характеристика почвенныхъ типовъ уьздовъ: Сара-
товскаго, Аткарскаго и Петровскаго, Саратовской губернш. „Саратовская Зем
ская Недътгя". 1898 г. № 45—46. Отоцгай П. Краткая характеристика почвенныхъ 
типовъ центральной части Саратовской губернш (съ почвенной картой). „Мате-
р1алы по изучешю русскихъ почвъ". Вып. XII. 1899 г. Н. А. Димо и И. Шульга. 
Глава о почвахъ „Проекта основашй и нормъ для оценки земель Аткарскаго и 
Петровскаго увздовъ". 1904 г. 
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дъленность структуры и делается плотнее; мощность, 
считая за окончаше горизонта почти полное отсутствие 
пятенъ и натековъ гумуса, около 55-60 с/т . 

Общая мощность почвы отсюда около 100 с/т . 
Вскипате съ HCI начинается сразу и бурно на. . 104 с/т . 
Известь равномерно пропитываетъ породу и рас

пределяется въ виде тонкихъ гифовидныхъ развет
вивши; со 110 — 115 с/т . изредка встречаются и не-
болышя безформенныя скоплетя (не стяжешя) ея. 

Ш. Палево-желтая лессовидная, связная глина съ очень не
большой примесью, вид имаго на глазъ, кварцеваго песка; въ 
разрезе встретилось два мелкихъ (около 1 с/т. д1аметромъ) квар-
цевыхъ же валунчика. 

Определеше гумуса и проч. для верхняго горизонта дало 
следующее результаты: 

Гумусъ 9,94% 
Гигроскопическая вода 5эзз% 
Гидратная вода 2,ео°/0 
Потеря отъ прокаливащя 17,87% 

Къ этому следуетъ добавить только, что въ разрезахъ черно-
земовъ въ уезде очень не редки, такъ называемыя, кротовины, 
встречаю идя ся притомъ во всехъ горизонтахъ почвы; распростра
ненность ихъ, однако, правда по чисто субъективному впечатленш, 
здесь заметно меньшая, чемъ то наблюдается въ другихъ степ-
ныхъ уездахъ губернш (Сердобскомъ, напримеръ, или, особенно, 
Балашовскомъ). 

Изъ отличи въ строенш разностей по механическому составу 
приходится отметить только более слабую и, пожалуй, несколько 
более крупную,—у суглинистыхъ, и нередко почти отсутствующую 
у супесчаныхъ, структурность, а у последнихъ, кроме того, и 
значительное понижете известковаго горизонта. 

Отмечу также, что у многихъ черноземовъ въ уезде, глав-
нымъ образомъ, глинистаго крупнопесчанаго состава, въ переход-
номъ горизонте иногда наблюдается более крупная и прочная, 
чемъ это бываетъ обычно, а также более резко очерченная, остро
ребрая структура; изредка на ней можно заметить сизоватый 
налетъ, повидимому, оподзоленности; изъ другихъ свойствъ въ 
строенш этой, едва намечающейся здесь разности укажу еще 
на более быстрое прекращен1е (съ глубиной) сплошной гумозной 
окраски, а также на некоторое же понижете у нихъ известковаго 
горизонта. 
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Натеки и полосы гумуса идутъ въ нихъ обычно довольно 
глубоко. Bob указанныя свойства ихъ настолько, однако, слабо 
зд*сь выражены (а содержаше гумуса въ верхнемъ горизонт*, 
наприм*ръ, не даетъ уже никакихъ отлич1й отъ обычныхъ черно-
земовъ), что мы не выделили ихъ и на карт*. Обойти ихъ со-
вершеннымъ молчашемъ, однако, я не считалъ себя въ прав*, 
им*я въ виду возможную переходную связь ихъ съ почвами, 
указывавшимися въ литератур* въ качеств* пограничныхъ с*-
верныхъ черноземовъ, какъ „выщелоченные черноземы" Орловской 
губернш, отмеченные И. К. Фрейбергомъ въ его земскихъ отчетахъ; 
своеобразные черноземы Мокшанскаго и Нижне-Ломовскаго увздовъ 
Пензенской губернш, отмеченные Н. А. Димо въ доклад* Пенз. 
губ. земск. управы 1909 года и др. 

Географическое распроетранеше этихъ почвъ въ Петровскомъ 
у*зд* указывалось уже въ глав* о почвахъ, въ „Проект* осно-
ватй и нормъ для оц*нки земель Петровскаго и Аткарскаго 
у*здовъ 1904" *), и ЗДБСЬ я отм*чу только, что он* встр*чались 
главнымъ образомъ, на равнинахъ и слабонаклоненныхъ къ р. Уз* 
длинныхъ отлогихъ скатахъ ближайшихъ къ посл*дней м*-
стностей, и что подпочвой ихъ всегда служили мяггая, тонко 
отмученныя, делюв1альныя глины, съ нер*дко встр*чающимися 
въ нихъ, иногда, обломочками кремнистыхъ опокъ. 

Для суждешя о комбинащяхъ фракщй, опред*ляющихъ ме
ханически составъ черноземовъ, привожу сл*дующую таблицу 
результатовъ механическихъ анализовъ: 

М е х а н и ч е с к и анализъ . 
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1) Ibid. Н. Димо и И. Шульга, стр. 22. 



— 63 -

1 
к с о 
а 

о 

3 

4 

М е х а н и ч е с к и анализъ . 
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Черноземъ суглини
стый. 

Черноземъ супес
чаный 

Пунктъ и рельефъ. 

Верстахъ въ 4-хъ къ ONO отъ 
седа Генеральщины. 

«Довольно ровное плато». 

Верстахъ въ 3-хъ къ SSO отъ 
от. Чердыма. 

«Средина довольно спокойнаго 
ската на NW. 
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Для иллюстращи сказаннаго приведу сводную таблицу сред-
нихъ мощностей по горизонтамъ, вычисленнымъ на основанш 
данныхъ, полученныхъ непосредственнымъ измърешемъ во время 
экспедищоннаго изсл-вдовашя и критически отобранныхъ въ ла-
бораторш. 

Примгъчате. Критически отборъ у черноземовъ особенно 
необходимъ при выборе цифръ, для установлешя глубины 
горизонта СаС03, сильно нарушаемаго часто привходящей 
деятельностью роющихъ животныхъ (главнымъ образомъ, кро
товины и проч.). 
Таблица среднихъ мощностей горизонтовъ: 

П О Ч В А . 

1) Черноземъ глини
стый мелко-песчаный. 

2) Черноземъ глини
стый крупно-песчаный. 

3) Черноземъ глини
стый крупно-песчаный 
съ слабыми признаками 
цеградаади . . , 

4) Черноземъ сугли
нистый . . . 

5) Черноземъ супес
чаный . . 

i 
VO в . и « 
о 'я ч ^ 
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1 

32 

168 

35 

87 

8 

Горизонтъ I с/т. 

среди. 

45 

32,5 

34 

26'5 

30 
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39 

18 

17 

14 

22 

max. 

50 

46 

46 

46 

43 

Горизон. I—|—II с/т 

среди. 

94 

89 

94 

89 

95 

min. 

70 

60 

68 

55 

71 

max. 

110 

135 

>140 

145 

>120 

Начало отл. СаС03 
с /т . 

среди. 

86 

86,5 

93 

91 

min. 

62 

66 

68 

62 

max. 

134 

137 

>140 

150 
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Изъ восьми имеющихся въ моемъ распоряжении вполне 
надежныхъ наблюдешй надъ вскипатемъ съ НС1 у супесчаныхъ 
черноземовъ, скоплетя СаС03 были обнаружены только въ одномъ 
разр'БЗ'Ь на довольно крутомъ скати (—на 75 с/т. отъ поверх
ности); во ВСБХЪ же остальныхъ—углесоли не обнаружены и 
на 150 с/т. 

Изъ таблицы усматриваемъ тендевцш къ пониженш гори
зонта съ углесолями въ зависимости отъ механическаго состава, 
и—заметное ионижеше его же (большая выщелоченность) у почвъ 
глинистаго крупнопесчанаго состава съ признаками переходнаго 
къ сввернымъ почвамъ чернозема; мощность 1-го горизонта, наи
более интенсивно и равномерно обогащеннаго органическими 
веществами, понижается включительно до суглинистой разности; 
у болве же легкой, супесчаной, она снова повысилась; у болт̂ е 
выщелоченныхъ черноземовъ (3-Ш въ таблицъ) она НЕСКОЛЬКО 
повышена при той же, даже несколько большей, общей мощ
ности почвы; къ сожалъшю, у меня нътъ горизонтныхъ опред-в-
лешй гумуса, для сравненШ въ этомъ отношеши, но последняя 
изъ указанныхъ выше тенденщй (у 3-го) согласуется отчасти съ 
приводимыми Н. А. Димо аналогичными данными по сравнетю 
пензенскихъ и саратовскихъ черноземовъ *). 

Довольно значительное, сравнительно, количество надежныхъ 
изм-вретй побудило меня рискнуть на комбинироваше матер1ала 
въ зависимости отъ некоторыхъ градащй рельефа; и такъ какъ 
получивппеся ряды довольно твердо слЪдуютъ нтжоторымъ тен-
денщямъ, я решаюсь опубликовать ихъ, не забывая однако ихъ 
чисто иллюетрацкшнаго характера. 

Данныя сгруппированы мною по тремъ основнымъ видоиз-
менетямь рельефа,—равнинныя водораздельный плато, спокой
ные ровные скаты и равнинныя же вторыя (древшя) террасы у 
рт^къ; при этомъ для скатовъ я подбиралъ разрезы, сделанные 
приблизительно на ихъ срединахъ, избътая наиболее нижнихъ и 
верхнихъ частей ихъ. 

Средшя сведены мною въ следующую таблицу: 
Таблица колебатй среднихъ мощностей по горизонтамъ у 

глинистыхъ (мелко и крупно-песчаныхъ) и у суглинистыхъ 
черноземовъ въ зависимости отъ рельефа: 

*) Н. Димо. Кратки отчетъ о почвенныхъ изыгЬдоватяхъ въ Мокшан-
скомъ уввд* Пензенской губернш, произведенныхъ въ 1909 году. Стр. 26 и 27. 
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Какъ видимъ, приведенныя данныя для всьхъ сравнивае-
мыхъ разновидностей отмъчаютъ общую тенденщю замйтнаго по-
вышешя карбонатпаго горизонта на скатахъ и—пониже Hie его на 
прир-вчныхъ террасахъ; при этомъ общая мощность почвъ, хотя 
и слабъе, но обнаруживает^ повидимому, какъ разъ обратную, 
несоответствующую обычнымъ представлешямъ объ этомъ свойствъ 
почвъ на скатахъ, тенденщю,—выражающуюся въ большей мощ
ности гумусовыхъ горизонтовъ; однакоже, для горизонта 1-го („А") 
устанавливается на скатахъ уменынеше мощности, что въ нгЬко-
торыхъ случаяхъ можетъ зависъть отъ проявлешя механической 
деятельности текучихъ водъ. Почвы ръчныхъ террасъ обнару-
живаютъ тенденщю къ понижешю горизонта съ углесолями и къ 
образованы/ относительно большей общей мощности. 

Средшя по общему содержашю органическихъ веществъ въ 
Петровскихъ черноземахъ сведены въ нижеприводимую таблицу: 

5 
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Таблица среднихъ содержашй гумуса и проч. въ верхнемъ 
горизонте глинистыхъ (мелко и крупно-песчаныхъ), суглинистыхь 
и еупесчаныхъ черноземовъ: 
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Примгьчате. Средняя по содержанию гумуса, вычислен
ная мною для глинистыхъ крупно-песчаныхъ черноземовъ 
по даннымъ, приводимымъ П. В. Огопкимъ въ „Краткой 
характеристике почвенныхъ типовъ центральной части Са
ратовской губернш"*), поскольку удалось расшифриро-
вать по каргв различную у насъ терминолоию, изъ 14 опре-
д-влешй, получилась въ 8,75%. 
Приведенная таблица рельефно иллюстрируетъ падете содер

жание гумуса, общей потери отъ прокаливашя, гидратной и гигро
скопической воды, въ зависимости и параллельно съ измънешемъ 
механическаго состава, въ сторону увеличения количества болйе 
крупныхъ частицъ въ почвъ. 

В. Интразональныя почвы. 

„Солонцеватыя почвы". Переходя къ интразональнымъ 
почвамъ, въ образовании и въ подчеркивали основныхъ признаковъ, 
которыхъ наблюдешя окружающихъ уелов1Й позволяютъ предпо
лагать наличность ТБХЪ или иныхъ р"Взко привходящихъ, чисто 

!) Ibid. Матер!алы по изучение руоскихъ почвъ. Вот. XII. 1899 г. 
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мтЬстныхъ, факторовъ,—въ услов1яхъ Петровскаго уезда, при
ходится выделить, прежде всего, чрезвычайно своеобразный по 
строенш почвы, за которыми мы удержали ранее уже установив
шееся за ними, въ работахъ о почвахъ Саратовской губернш,— 
назваше—„солонцеватыхъ почвъ" 1). 

Само назваше „солонцеватыя почвы" введено въ литературу 
о почвахъ Саратовской губернш, въ первый разъ въ сборникахъ 
статистическихъ свъд'Бшй по губернш за 80 годы прошлаго сто-
лъпя. и на поуъздныхъ почвенныхъ картахъ, составлявшихся 
тогда на основанш опросныхъ данныхъ: для Петровскаго уезда 
показаны довольно болытя площади почвъ съ такимъ назвашемъ; 
къ сожаление, однако, эти св'Ьдвтя, составляв ппяся безъ спевдаль-
ныхъ точекъ зрън1я и базировавнпяся на мъстныхъ терминахъ, не
достаточно точно очерчиваютъ ихъ морфологш и потому не даютъ 
возможности выделить ихъ изъ цълаго ряда другихъ почвъ (подзо
листая, нередко лт^сныл и др.), несомненно фигурирующихъ подъ 
тъмъ же назвашемъ. Первое описаше ихъ морфологш для Саратов
ской губ. и, насколько мне известно, въ почвенной литературе во
обще, вполне надежное, хотя несколько и схематичное, встре
чается въ цитированной уже работе П. В. Отоцкаго о почвахъ 
центральной части Саратовской губернш. „Разръзъ наиболее ти
пичной почвы этого рода („солонцеватой"), говоритъ Отоцшй 2), 
даетъ такую картину: гор. А слагается изъ обыкновенной, хоро
шей темноцветной почвы, несколько сцементированной, мощность 
которой колеблется отъ 12 до 35 с/т. , ниже идетъ пепельно-се
рый солонцовый горизонтъ, иногда со слабожелтымъ оттенкомъ; 
онъ переходить въ более темный слой синевато-сераго цвета, 
за которымъ следуетъ слой черной, съ синеватымъ, металличе-
скимъ отливомъ, глины; еще далее — прослойки коричневатаго 
цвета, и, наконецъ, подпочва—лессовидный суглинокъ" Несколько 
ранее П. В. Отощай замечаетъ, что „съ перваго взгляда этотъ 
типъ ничемъ не отличается отъ черноземовъ" 3). Къ сожаленш 
П. В. не даетъ для описываемыхъ почвъ глубины отложешя въ 
нихъ солей С02; это, повидимому, помешало и ему отделить 

!) По общей для всей Саратовской губернш классификации почвъ „солонце
ватыя" почвы Петровскаго увзда относятся къ группе „темныхъ солонцеватыхъ" 
почвъ и только для этой группы приложимы соображешя о промежуточномъ 
положенш ихъ среди указываемыхъ ниже авторомъ почвенныхъ типовъ. Прим*-
чате Н. Димо. 

2) Ibid. П. Отоцгай, стр. 28. 
3) Разрядка моя. 

5* 
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данныя почвы отъ такъ еходныхъ съ ними, по его же заключе-
шю '), почвъ подзолистаго и отчасти лесного и деградированнаго 
типовъ. Аналогичный же, повидимому, почвенный образования встре-
тилъ и назвалъ „солонцевато-подзолистыми" Н. И. Прохоровъ въ 
Таллермановской роще 2);—въ Мокшанскомъ увзде Пензенской 
губерши—Н. А. Димо („темныя солонцеватый почвы на нижне-
меловыхъ глинахъ") 3) и д р . . . Мною лично оне были описаны 
въ совместной работе съ Н. А. Димо о почвахъ Петровскаго и 
Аткарскаго увздовъ въ 1904 году 4), и здесь я позволю себе 
привести часть этихъ описашй, несколько видоизм'Ьнивъ и до-
полнивъ ихъ, сообразно съ накопившимися за это время св-ьдЬ-
шями. 

„Солонцеватыя" почвы встречаются въ Петровскомъ уезде, 
небольшими разбросанными площадями, главнымъ образомъ, на 
равнинныхъ мъстахъ водораздгЬльныхъ плато; очень нередко оне 
лежать въ непосредственномъ соседстве съ почвами въ той или 
иной степени оподзоленными (деградированными черноземами, 
.лЬсными и подзолистыми почвами), а нередко и сами заняты 
лесною растительностью. Въ ледниковой области эти почвы встре
чаются сравнительно реже, выражены слабее и придерживаются, 
главнымъ образомъ, окрайковъ ледниковыхъ отложешй. Ни разу 
не удалось наблюдать этихъ почвъ на рыхлыхъ породахъ, и по 
механическому составу наиболее опесчаненныя разновидности ихъ 
не выходятъ изъ группы—„суглинистыхъ";въ Петровскомъ уезде 
непосредственными подпочвами у нихъ являются.—вязюя желто-
вато-бурыя (въ ледниковой области слабо-валунныя, въ неледни
ковой слегка слюдистыя и иногда съ ржаво-грязно-зеленоватыми 
пятнами) глины,—для глинистыхъ разностей, и буроватыхъ же 
а нередко и грязно-зеленоватыхъ оттенковъ, несколько опесча
ненныя и обычно слабослюдистыя глины,—для суглинистыхъ 
разностей. 

Необходимо отметить, что последшя изъ указанныхъ под-
почвъ очень напоминаютъ, по общему петрографическому габитусу, 
белые и зеленоватые сланцевато-глинистые прослои въ общей 
палеоценовой толще песчаныхъ породъ, сплошь покрывающихъ, 
какъ известно, площадь Петровскаго уезда; сверху вся эта толща 

1) Ibid. П. Отоцмй, отр. 29. 
2) Прохоровъ. Таллермановская роща.—Труды Опытн. Лесничества. 1906 г. 
3) Кратки отчетъ о почвенныхъ изслъдоватяхъ въ Мокшанскомъ увздЬ 

Пензенской губ., произв. въ 1909 г. (стр. 21). 
*) Глава о почвахъ. Проектъ основатй и нормъ для оценки земель. Пет

ровски и Аткарсюй увзды. 1904 г. Стр. 40, 41 и 42. 
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только въ ледниковой области покрыта довольно мощными и въ 
большинстве совершенно чуждыми ей наносами ледниковыхъ 
глинъ; въ остальныхъ же частяхъ уезда ее покрываютъ сравни
тельно маломощныя и, по габитусу, вполне родственныя ей делю-
вгальныя и элкдаальныя отложешя. 

Я позволилъ себе несколько подробно остановиться на этой 
стороне вопроса, имея въ виду возможность значительнаго, хотя 
можетъ быть и косвеннаго, вл1яшя на образоваше описываемыхъ 
почвъ, именно упомянутыхь выше глинистыхъ прослоевъ. Дан-
ныя по Петровскому уезду, къ сожалешю, не даютъ возможности 
установить полную непосредственную связь этихъ двухъ явлетй, 
исключая Н'Ьсколькихъ случаевъ у суглинистыхъ разностей, гдъ 
элювШ или делювШ этихъ глинъ служатъ материнскими породами 
„солонцеватыхъ" почвъ, но уже въ сосъднемъ, Кузнецкомъ увздъ, 
эта связь представляется до очевидности ясною. 

На послъднемъ я остановлюсь подробнее при описании Куз-
нецкаго уезда, здъсь же замечу только, что и всъ наблюдешя и 
соображешя относительно Петровскаго уезда не исключаютъ такой 
возможности; а некоторый изъ другихъ, сопутствующихъ интере-
сующимъ насъ отложеншмъ явлетй, въ частности своеобразныя 
оползневыя явлешя—образоватя чашеобразныхъ большихъ кот-
ловинъ въ верховьяхъ овраговъ и др. , могутъ слуяшть даже н£-
которымъ подтверждетемъ въ этомъ отношенш. Указанные про
слои сланцеватыхъ глинъ, благодаря своимъ чрезвычайно вы-
раженнымъ, водоупорнымъ и влагоемкимъ свойствамъ, местами 
несомненно могутъ создавать условхя мъстныхъ, иногда времен-
ныхъ задержекъ и обогащешй какъ грунтовыхъ, такъ и поверх-
ностныхъ водъ, или вообще, такъ или иначе, вл1ять на характеръ 
циркулящи и бюджета почвенной влаги, несколько нарушая 
общую равнодействующую этихъ явленгй въ услов1яхъ уъзда, 
гдъ не имъетъ места указанный привходящдй факторъ. Разъ 
такъ, то можно представить себе, что нъкоторыя мъста, въ извъ-
стное время, будутъ обладать бюджетомъ влаги, несколько отлич-
нымъ отъ той, какая обычна для данныхъ условгй, именно въ 
этотъ же (температурный) сезонъ. И въ такомъ случае чувстви
тельная функщя этихъ аргументовъ—почва, разумеется, должна 
соответственно измениться. Химизмъ этихъ почвъ въ литературе, 
къ сожалешю, совершенно не известенъ '), а онъ, разумеется, 

!) Анализъ солянокислой вытяжки, приводимой въ вышецитированяой 
работЪ П. В. Отоцкаго (стр. 30), для почвы съ такимъ назвавтемъ несомненно 
относится къ суглинистой сврой лесной землгЬ, на химическое сходство съ. ко
торой указываетъ здъхь же и самъ Пав. Вл-чъ. 
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долженъ дать (особенно сделанный погоризонтно) главныя объек-
тивныя обосновашя для суждешя о характере процессовъ сози-
дашя ихъ; имъюшдйся же обширный аналитический матер1алъ по 
„солонцеватому" типу почвъ Саратовской губерншвъ данной ра
боте, по указаннымъ выше соображешямъ, не можетъ быть опубли-
кованъ. Но и разсмотръте морфологш „солонцеватаго" типа почвъ 
въ связи съ очерченными, сопутствующими имъ условхями, позво-
ляетъ уже предполагать, что въ ихъ образовании должны играть 
существенную роль временный (определенную часть дъятельно-
вегетащоннаго сезона для почвъ) переобогащев1я ихъ водою (ме
стами, можетъ быть, вплоть до временнаго заболачивашя). Для 
нашихъ условШ, такимъ образомъ, относительно образовашя этихъ 
почвъ, мы вполнъ присоединяемся къ взгляду проф. К. Д. Глин
ки, относящаго ихъ, какъ извъстно, въ группу почвъ „временно-
избыточнаго увлажнетя" *), хотя и подходимъ, въ частностяхъ? 
къ этому взгляду путемъ НЕСКОЛЬКО ИНЫХЪ соображение. Морфо-
лопя „солонцеватыхъа почвъ, поскольку удалось съ ней ознако
миться и какъ совершенно правильно указываешь Отоцюй2), одни
ми изъ чертъ (образоваше прочно коагулированнаго, накопляю-
щаго черныя гуминовыя соединешя, горизонта и значительно 
повышенное скоплеше СаС03) приближаетъ ихъ къ столбчатымъ 
солонцамъ, другими же (заметная оподзоленность верхнихъ гори-
зонтовъ, ясная обособленность второго („элюв1альнаго") горизон
та, образоваше ясно-ор'вховатой структуры въ Ш-емъ („илкдааль-
номъ") горизонте etc. къ почвамъ, въ большей или меньшей сте
пени оподзоленнымъ,—деградированнымъ черноземамъ, лъснымъ 
землямъ и иногда даже подзолистымъ почвамъ. По послъднимъ 
признакамъ онь настолько иногда определенно разнятся, что мо
жетъ явиться возможность даже группировать ихъ въ данномъ 
отношенш; мы же не сделали этого въвиду территор1альной огра
ниченности этихъ почвъ въ уъздъ, въ силу чего въ нашихъ ру-
кахъ, къ сожалънш, не оказалось для этого достаточнаго количе
ства надежнаго матергала. Одною изъ основныхъ же чертъ ихъ 
слъдуетъ признать еще значительное содержате органическихъ 
веществъ въ ихъ верхнемъ горизонте; даже у наиболее оподзо-
ленныхъ разностей количество гумуса не спускается у нихъ 
ниже 8% 3)-

*) К. Д. Глинка. Ивсл-Ьдоватя въ области процессовъ вывътриватя 1906 г., 
стр. 172—175. 

• 2) Ibid. П. Отоцкй, стр. 29. 
3) Сравнительно низкая средняя по humns'y, приводимая для нихъ П. В. 
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Въ схеме, такимъ образомъ, разрезъ „солонцеватыхъ" почвъ 
рисуется такимъ: 

I. (Гориз. „А"). Темныхъ (вплоть до черныхъ) или сЬрыхъ 
отгбнковъ; ясно и прочно зернистой структуры; часто почти ни-
чЪмъ не отличается отъ соответственная горизонта черноземовъ. 
иногда же заметно оподзоленъ; никогда не удавалось наблюдать 
оформленныхъ стяжетй; очень редко по ходамъ корней можно 
наблюдать слабый коричневатый расплывчатый налетецъ, повиди-
мому> окислыхъ солей железа. Мощность колеблется отъ 18 до 
31 ст . , средняя же изъ 14 измЪрешй равна около 23 с т . 

И. Темнопепельныхъ и до бълесовато-пепельныхъ отгвн-
ковъ; всегда сильнее верхняго оподзоленъ; иногда постепенно 
сменяетъ вышележащей, но чаще граница между ними хорошо 
заметна; только въ р-вдкихъ случаяхъ сохраняетъ зернистую 
структуру; обычно же не ясно и не прочно плоско зернистъ или 
даже листовато слоеватъ; несколько рыхлее верхняго; оформлен
ныхъ стяжетй не наблюдалось, но коричневатыя пятнышки, ви
димо, Ре2 03, изредка попадаются. Мощность колеблется 11—18 ст . , 
средняя же изъ 14 измърееШ около 13 с т . 

III. Резко сменяетъ предыдупцй; темвыхъ (до глянцевато-
черныхъ) оттънковъ; въ верхней части (ст . до 60—70 отъ поверх
ности) одноцвътенъ,—при разламыванш структурныхъ отд'Ьльно-
стей обнаруживается одинаковая окраска всей ихъ массы; ниже— 
разрезъ пятнистъ (бурыя и черныя пятна и жилки); структур
ный отдельности только сверху подернуты черной пленкой, вну
три же обнаруживаютъ буроватую окраску; присыпки Si02 не за
метно или только иногда и слабо у суглинистыхъ разностей; 
очень плотный; ясно-оръховатой структуры; тенденнди образовать 
более крупную структуру (столбовидную и проч.) не обнаружи
вает^ въ неокрашенную органическимъ веществомъ массу пере
ходить постепенно, съ глубиной теряя количество и интенсив
ность окраски гумусовыхъ пятенъ, а также — определенность 
структуры. Условная мощность колеблется отъ 40 до 60 cm. Сред
няя изъ 14 опредвлешй условная общая мощность почвы око
ло 90 с т . Горизонтъ съ углесолями обнаруживается въ среднемъ 
(изъ 14 изм-врешй) около 70 ст . , колеблясь отъ 57 до 118 с т . ; 
известь иногда встречается въ видв конкрецюнныхъ стяжетй, 
но чаще выпадаетъ безформенными скоплешями, совершенно про
питывая породу. 

Отоцкимъ (около 6%), несомненно, получилась благодаря отнесен!» въ ихъ груп
пу и почвъ подзолистыхъ. 
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Средтя содержатя гумуса, гигроскопической, гидратной 
воды и общей потери отъ прокаливатя въ верхнемъ горизонте 
видны на следующей таблиц*: 

П О Ч В А . 
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Сказанное иллюстрирую двумя разрезами: одинъ—подъ несо
мненно бывшимъ л-Ьсомъ и заметно оподзоленный, лриводивппйся 
уже мною въ указывавшейся выше работв; другой—съ верхнимъ 
горизонтомъ, почти не отличающимся отъ окружающихъ чер-
ноземовъ. 

1. Верстахъ въ 5 отъ с. Безводнаго къ W; ровное, высокое 
плато (около 260 mt. надъур. м.); пашня; на ней много кустовъ 
дуба и березы, остатки бывшаго еще на памяти старожиловъ 
большого леса. 

I. Темносвраго цвета; не прочной зерни
стой структуры, слабо оподзолевной; не плот
ный: мощность 15—18 с/т . 

П. Белесо-пепельный; не ясно слоеватый; 
рыхлее верхняго; резко сильнее оподзоленный; 
мощность около 15 с/т. 

III. Глянцевитаго чернаго цвета; очень 
плотный; остроребро - ореховатой структуры; 
около 70 с/т . отъ поверхности теряетъ сплош
ную окраску,—буроватый фонъ пестритъ чер
ными и темно-коричневыми гумозными пятнами; 
постепенно переходить въ подпочву; мощность 
около 80—85 с/т., 
хотя отд^льныл пятнышки гумуса встречаются 
и глубже. 

Общая мощность всей почвы около 110 с/т . 
Отдельный конкрецш СаС03 встречаются на 118 с/т. , 

а со 120 с/т . подпочва белеетъ отъ перепол
няющей ее извести. 
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Дляверхняго горизонта анализъ на гумусъ 
и проч. далъ: 

Гумуса Ю,0 7% 
Гигроскопической воды 3,g6 °/0 
Гидратной воды 0,51 °/0 
Потери отъ прокаливашя 14,54°/0 

2. Въ 2-хъ верстахъ къ NW отъ с. Александровки (Огаревка 
тоже); ровное плато; пашня; абсолютная высота около 240 mt. 

I. Чернаго цвъта съ слабымъ съроватымъ 
оттънкомъ; зернистый; по внешнему виду по
чти не отличается отъ окружающихъ чернозе-
мовъ; не плотный; мощность около 27 с/т. 

II. Темно-пепельнаго цв'вта; замътно опод-
золенный; зернистый же, но несколько рыхлее, 
и структура менъе прочна; мощность около... 10 с/т. 

III. Черный съ глянцемъ; а съ 50 с/т . отъ 
поверхности—уже съ бурыми пятнами; очень 
плотный;ясноостроребро-оръховатый;постепенно 
теряя черный, исчезающей отъ прокаливашя, 
налетъ на бурыхъ (послъ 50 с/т.) внутри, 
структурныхъ отдъльностяхъ, переходитъ въ 
подпочву; мощность около 40—45 с/т . 

Общая мощность всей почвы около 85—90 с/т. , 
хотя отдъльныя пятнышки гумуса встречаются 
и глубже. 

Безформенныя, обильныя скоплетя угле-
солей начинаются на 75 с/т . 

Подпочва—желтая маловалунная глина. 
Опредълеше гумуса и проч. для верхняго горизонта даетъ 

тагая цифры: 
Гумуса 9,70 % 
Гигроскопической воды 4,93 °/0 
Гидратной воды 2,„ % 
Потеря отъ прокаливашя 17,12 °/0 

С т о л б ч а т ы е солонцы.Следующейизъвполнесформиро-
ванныхъ почвенныхъ разностей въ Петровскомъ уъздъ является 
почва съ присвоеннымъ ей, не ВПОЛНЕ удачнымъ, съ чисто класси-
фикащонноп точки зръчпя, назвашемъ „солонца" (какъ поняиемъско-
ръе химическимъ, чъмъ морфологическпмъ); подчиняясь, однако, 
установленной за нимъ традищонной давности и не упуская изъ 
вида условности его, просто какъ термина, мы удерживаемъ ЗДЕСЬ это 
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назваше, тЬмъ более, что, какъ показываютъ изсл-Ьдоватя хи
мизма многихъ изъ этихъ почвъ, галостатика нтЬкоторыхъ гори-
зонтовъ ихъ представляется, кстати, действительно заметно по
вышенной. 

После работъ проф. ГордягинавъЗападной Сибири иг. Димо 
„Въ области полупустыни", а также вслЪдсттае резко очерчен-
ныхъ въ природ* морфологическихъ признаковъ этихъ почвъ, 
выделеше и описаше ихъ представляется, въ сравнеши съ дру
гими почвами, значительно облегченнымъ. 

Въ Петровскомъ уезде эти почвы представлены преимуще
ственно „глубоко-столбчатыми" (придерживаясь терминологии 
г. Димо) разностями „солонца"; не имея въ своемъ распоряженш 
химизма ихъ, я не могу, къ сожаленш, воспользоваться предло
женной Димо же дальнейшей группировкой ихъ и выделить, а, 
можетъ быть, и разделить ихъ на „сульфатныя", „хлоридо-суль-
фатныя" или „щелочно-карбонатныя" („содовыя") разности; при
держиваясь же схемы, данной Димо въ указанной выше работе, 
по ихъ географическому положешю, ихъ следуетъ отнести къ 
„содовымъ". 

Схема ихъ морфологическаго строешя настолько определенно 
очерчена и настолько постоянна, что позволяетъ ограничиться 
указашями на наиболее характерныя черты ихъ, чтобы быть по-
нятымъ.Изъ особенностей морфологщ ихъ, для Петровскаго уезда, 
заслуживаетъ упоминашя несколько большая, чемъ обычно ука
зываемая въ литературе, мощность горизонта 1-го („А") (въ сред-
немъ около 15 с/т., колеблясь отъ 10 до 31 с/т.) и, иногда, мень
шая деморфизащя его деятельно-кислотными реактивами; послед
няя выражается въ почти полномъ, въ некоторыхъ случаяхъ^ 
отсутствш слоеватости въ немъ и въ более сохранившейся мелко
зернистой структуре; горизонтъ II („А2") ничемъ не отличается 
отъ обычно описываемыхъ; такой же тоненькой (1—2 с/т.) беле
сой полоской онъ и здесь резко выделяется на темномъ фоне 
этой части разреза, заходя по округлой, верхней части столбча-
тыхъ отдельностей, и, между ними, въ следующей горизонтъ. 
III—„столбчатый" горизонтъ такъ же резко обособляется своею 
плотностью, чернымъ цветомъ и формами, какъ обычно, но, въ 
оъинпе отъ описываемыхъ, —не такъ слитно коагулированъ; беря, 
напримеръ, для сравнешя разрезъ „Еланскаго солонца" (̂ черно
земная часть Аткарскаго уезда) изъ известной работы Димо („Въ 
области полупустыни"), мы читаемъ, что верхняя часть „столбча-
таго горизонта^(„В1"), очень плотна и обладаетъ „характернымъ 
раковистымъ изломомъ"; у насъ же этотъ горизонтъ, сохраняя ту 
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же плотность, при разрушенш, однако, распадается на ясно струк-
турныя, остроребрыя ореховатыя отдельности. 

Особенно же заметно отличаются Петровсше „солонцы" глуби
ною скоплешя въ нихъСаС03;въ черноземныхъ,, глубоко-етолбчатыхъ 
солонцахъ" углесоли обычно констатируются на 30—40 с/т. („ти
пичный" Елансгай разр-взъ по Димо вскипаетъ съ НС1 на 35 с/т.); 
въ „полупустынь" Димо даетъ среднее вскипаше для нихъ на 
28,9 с /т . ;въ Петровскомъ же уезде средняя цифра (изъ11 вполне 
надежныхъ измеретй) глубины вскипатя=48 с/т.; при этомъ 
только два разреза дали цифры около 30 с/т . (28 и 33 с/т.) , въ 
остальныхъ же онт> выдерживали довольно постоянную величину 
въ 50—57 с/т . 

Что касается характера подпочвъ, то въ этомъ отношеши 
„солонцы" въ Петровскомъ уьзд'В являются довольно космополи
тичной формой; они встречались почти на всвхъ отложешяхъ, 
выходящихъ на дневную поверхность, не игнорируя даже глауко-
нитовыхъ песковъ; единственной подпочвой, избегаемой здесь 
„солонцами", можно было бы указать только чистые кварцевые 
пески на севере уезда; главнымъ же образомъ, „солонцы" встре
чались на слабо-валунныхъ, мягкихъ глинахъ, въ ледниковой ча
сти уезда, и — на делюв1альныхъ или элкшальныхъ, такъ же 
более или менее глинистыхъ, образовашяхъ,—въ остальныхъ ме-
стахъ его; при этомъ следуетъ отметить, что въ последнемъ случае 
подпочвой чаще служили глины, часто очень опесчаненныя, грязно-
зеленоватаго цвета, петрографичесшй составь которыхъ позволяетъ 
допускать ихъ родственность упоминавшимся, при описанш „со-
лонцеватыхъ" почвъ, белымъ сланцеватымъ глинистымъ прослоямъ 
въ развитой здесь песчаной палеоценовой толще. 

Гораздо более тесныя рамки для этихъ почвъ создаются 
рельефомъ; не считая обычнаго для нихъ развитая по слабымъ, 
но имеющимъ стокъ, предовражнымъ вдавлетямъ, оне встреча
лись только, и то въ сравнительно очень редкихъ случаяхъ, на 
нЬкоторыхъ довольно крутыхъ склонахъ; при чемъ, въ последнемъ 
именно случае, оне чаще констатировались на глауконитовыхъ 
пескахъ или на сильно песчанистыхъ, въ очень плотно слежав
шихся, зеленоватыхъ глинахъ; весьма возможно, что въ последнихъ 
случаяхъ развийе „солонцовъ" обязано процессамъ временныхъ 
притоковъ къ поверхности растворовъ грунтовыхъ водъ, въ томъ 
смысле, какъ это понимаетъ Г. Н. Высоцкгй *), но твердо обосно-

!) Высоцтй. „Къ вопросу о солонцахъ и соленосныхъ грунтахъ". „Почво-
вйдвше". 1903, № 2; „Гидрологичесгая и геобюлогичесюя наблюдения въ Велико-
Анадолъ". Глей и др.,журн. „Почвов-Ьдъ^е". 
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ванныхъ, въ этомъ отношеши, наблгодешемъ фактовъ у меня, къ 
сожалънш, мало *). 

Извив картина зд'Ьшняго „солонца" совершенно тождественна 
наблюдаемымъ въ типично-степныхъ мъстностяхъ; также р^зко она 
смъняетъ и здъеь окружаюпця почвы, и прослеживая, наприм^ръ, 
горизонтъ съ СаС03 отъ краевой ямки „солонца" къ сосъдней, не
редко здъсь окружающей „солонцы", лъсной почве, на протяженщ 
не более 10 mt., получаемъ депрессш съ уклономъ въ 100 и более 
с/т., какъ это имеетъ место у „солонцовъ" къ N0 отъ с. Дани-
ловки или SO отъ д. Селитьбы и проч. 

Обычно, среди пашни или лъса, это—резко очерченныя, слу
жащая выгономъ, поляны со скудной лугово-степною раститель
ностью, пестряипя тамъ и здесь разбросанными, то вытянутой, то 
правильно округлой формы, вдавленными круговинами, б-влесо-
еЪраго цвета, почти совершенно лишенными растительности и въ 
солнечный день иногда поблескивающими, какъ неболышя озерки. 
Разръзъ на такой круговинъ „корково-столбчатаго" солонца обна-
руживаетъ сверху серый слоекъ не более 1, редко 1,5 с/т. мощ
ности, подъ которымъ сразу идутъ столбчатыя отдельности, и 
глубже картина въ общемъ почти идентична всякому другому 
пункту „солонца". Серый слоекъ, поскольку позволяютъ судить 
элементарный полевыя наблюдешя и качественныя реакщи на 
щелочно-земельныя углесоли, S03 и О, состоитъ изъ кремнистой 
пыли и, местами, слабо отсортированная) кварцеваго песка; на 
поверхности изредка можно находить и мелгае валунчики или 
обломки мъстныхъ породъ. 

Какъ обнцй габитусъ этихъ в да влети, такъ и характеръ раз
реза на нихъ позволяютъ принять предположеше, высказанное 
моимъ товарищемъ, Т. П. Гордъевымъ, во время совместныхъ 
экскурсШ, о происхождеши этой характерной внешней черты „со
лонцовъ", какъ объ эрозш верхняго (гориз. „А^') горизонта „со
лонца" 2). 

*) Чрезвычайно тесная связь между глауконитово-елюдистыми породами и 
„столбчатыми" „солонцами", действительно, въ предвлахъ Саратовской губерши 
piSKO обособляется. Но случаи образовашя „солонцовъ" на этихъ породахъ въ связи 
съ циркулирующими въ нихъ водами и ихъ выходами на склонахъ въ видъ 
грунтовыхъ водъ, близкихъ отъ поверхности почвы и вл1яющихъ на ходъ почво-
образоватя, чрезвычайно р^дки. Въ такихъ случаяхъ наблюдается образоваше 
солончаковъ „мокраго" типа, а не столбчатыхъ „солонцовъ". Въ соотвътствующихъ 
уЬздныхъ отчетахъ этимъ явлетямъ будетъ удълено особое мтюто. Прим. Н. Димо. 

2) ТБМЪ не меи'Ье, это объяснен1е неприложимо ко вст>мъ случаямъ. 
Н. Димо. 
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ля иллюстрации приведу разр4зъ, сделанный верстахъ въ 
4 отъ с. Стар. Андреевки къ О•, слабая ложбинка; выгонъ; область 
высотъ около 200 mt. надъ ур. м. „Глубокостолбчатый солонецъ" 
среди глинистыхъ черноземовъ. 

I. (Гориз. „А-").Черный съ слабымъ сизоватымъ 
ОТГБНКОМЪ; довольно рыхлый; не прочной, мелко
зернистой структуры; слоеватость можно отмътить 
только въ нижней части горизонта и то только въ 
видв слабо выраженной тенденцш; мощность около 14 с/га. 

II. (Гориз. „А2")- Едва намъченъ; местами, по 
разръзу, прерывается и выраженъ только въ видъ 
съроватаго налета на верхушкахъ ниже лежащихъ 
столбовидныхъ отдъ\льностей; местами же ръзко 
выделяется бълееой полоской, безструктурной или 
не ясно слоеватой кремнистой пыли. Мощность не 
превышаешь 1,5 с/т. 

III. (Гориз. „В,"). Чернаго, на свъжихъ изло-
махъ глянцевито-чернаго цвЪта; ясной, чрезвы
чайно прочной столбчатой структуры; отдельные 
столбики сверху закруглены и покрыты налетомъ 
кремнистой пыли; при сильномъ ударе распада
ются на остроребро-орЪховатыя отдельности; струк
тура къ низу (около 40 с/т . отъ поверхности) по
степенно теряется; около 35 с / т . отъ поверхности 
становится пятнистымъ (бурыя и постепенно блъд-
нъюнця черныя пятна); послЪдв!е следы видимыхъ 
на глазъгумозныхъ пятенъ теряются около 70 с/т. 
отъ поверхности. 

Вскипате съ НС1 наблюдается около 48 с /т . 
сначала въ видъ отдЪльныхъ пятенъ; съ 55 с/т. 
известь переполняетъ почву и въ видъ неоформ-
ленныхъ белыхъ пятенъ пестритъ разръзъ. 

IV. Подпочва — чрезвычайно твердая буро
вато-желтая глина (верхтй горизонтъ ледниковыхъ 
наносовъ). 

Я, къ сояхал'Ънпо, не имею данныхъ по содержанш гумуса 
въ здъшнихъ „солонцахъ", но цифры сосьднихъ увздовъ для 
этихъ почвъ (Аткарскаго и Кузнецкаго) не позволяютъ допускать 
особенно малыхъ и здесь количествъ его. Эти цифры для верх-
няго горизонта колеблются обычно около 8—10 и даже более %? 
сравнительно низкая средняя, по содержанш гумуса, полученная 

V 
t 
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П. В. Отоцкимъ (4,2в°/о) ') обязана, невидимому, тому, что мнопя 
опред'Ьлешя, взятия въ расчетъ, были сделаны собственно для 
горизонта II („А2") или только для самыхъ нижнихъ, еще не 
смытыхъ, частей 1-го; въ этомъ, между прочимъ, насъ убъждаютъ 
и слишкомъ резгая колебашя приводимыхъ имъ еоответственныхъ 
данныхъ (отъ 1,4 до 7°/0). 

Въ литературе о „солонцахъ" давно уже фигурируетъ мнъ-
ше о родственности и аналогш процессовъ ихъ генезиса съ под-
золообразовашемъ; еще въ 1894 году указашя на это находимъ 
у Земятченскаго („Пады"), проф. Глинки (по Полтавской губернш) 
и др.; поздние, того же вопроса касаются П. В. Отощай (для 
Саратовской губернш), проф. Гордягинъ (для западной Сибири), 
Безсоновъ и Неуструевъ (для Самарской губернш) и др.; особенно 
подробно вопросъ трактуетсяН. А.Димо. „Въ Области полупустыни" 
1907г., при чемъ авторъ совершенно определенно высказывается 
въ положительномъ, въ данномъ отношенш, смысле. 

„ И л о в а т о - п о д з о л и с т ы я " и др . п о ч в ы з а м к н у -
т ы х ъ к о т л о в и н ъ . Въ параллель съ только что описанными 
и также, во многихъ случаяхъ, родственными по процессамъ 
генезиса съ почвами подзолистыми, въ данныхъ услов1яхъ, идутъ 
почвы замкнутыхъ, не им'Ьющихъ стока, западинъ. Во многихъ 
(но далеко не во всвхъ) случаяхъ и морфолопя этихъ почвъ очень 
напоминаетъ почвы подзолистой зоны. 

Въ Петровскомъ уезде замкнутыя западины, какъ уже го
ворилось выше, встречаются, главнымъ образомъ, на равнинныхъ 
водораздъльныхъ плато. Въ зависимости, очевидно, отъ тъхъ 
или иныхъ сочеташй окружающихъ ихъ местныхъ услов1й (отно
сительная глубина, характеръ окружающей растительной форма-
щи—материнской, или ее подстилающей, породы, глубина грун-
товыхъ водъ etc.), на замкнутыхъ западинахъ мы встречаемся и 
съ довольно разнообразными почвенными, а иногда—и органоген
ными образоватями. 

Въ этихъ услов1яхъ нами наблюдались, главнымъ образомъ, 
почвы въ различной степени заболоченныя, при чемъ самый про-
цессъ заболачивашя, въ зависимости, должно быть, отъ различ-
ныхъ температурныхъ сочеташй въ моменты первыхъ стад1й под-
сыхашя, идетъ въ довольно разнообразныхъ направлешяхъ и даетъ, 
соответственно, резко различныя, въ морфологическомъ отноше
нш, образоватя, Самъ по себе ЭТОТЪ фактъ давно уже устано-

!) Ibid. П. Отощай, стр. 32. 
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вленъ въ почвенной литературе, и говорить о немъ, какъ таковомъ, 
подробнее, значило бы впасть въ трюизмы, но самый вопросъ объ 
услов1яхъ, процессахъ и сопутствующихъ имъ различныхъ фор-
махъ заболачивашя стоить открытымъ. Придерживаясь того 
взгляда, что почвоведу, при имеющейся въ его распоряженш 
наличности знашй, требуется особенная осторожность въ гЬхъ 
или иныхъ, иногда такъ заманчивыхъ. обобщетяхъ, въ данномъ 
случае мы сугубо ограничиваемся ролью констатировашя фак-
товъ. 

Въ Петровскомъ уезде изъ подобныхъ образовашй мы встре
чали: 

1. Почвы белесыя, по идее строешя очень напоминаюшдя 
сильно „подзолистая" почвы; нъкоторыя изъ нихъ, на сравни
тельно небольшой глубине (80—100 с/т.) , образуютъ скоплешя 
углесолей; друпя и до 2-хъ mt. не даютъ вскипатя съ НС1; 
все подобныя почвы фигурируютъ на неболыпихъ, но относительно 
глубокихъ водораздельныхъ впадинахъ, главнымъ образомъ, среди 
черноземовъ и деградированныхъ черноземовъ, и заняты обычно 
древесною растительностью (Popums tremula, Betula alba, реже 
Quercus pedunculata), только въ наиболее глубокихъ местахъ 
оставляя неболышя открытый полянки, покрытыя осоковыми коч
ками и, иногда, различными видами Salix и др. Местное назва-
Hie—„колки", „мокрые кусты", „кусты" и проч. Къ средине 
лета все эти „падины" уже совершенно сухи. На карте эти почвы 
выделены цодъ назвашемъ — „иловатые подзолы". 

2. Почвы интенсивно черныя съ слабымъ сизоватымъ оттен-
комъ, съ разсыпчатой крупно-зернистой структурой; съ глубиной 
очень постепенно бледнеютъ; разрезъ обычно влаженъ, и близка 
грунтовая вода; гумозная окраска уходить глубже воды. Эти 
почвы занимаютъ обычно широгая, совершенно ровныя днища 
относительно менее глубокихъ, но резко обозначенныхъ, оползне-
ваго характера, крутыми берегами, циркообразныхъ впадинъ, 
легко связываемыхъ обычно съ верховьями овраговъ. Покрыты 
обычно сообществами лугово-болотныхъ формъ. 

3. Органогенный образовашя, представленныя исключи
тельно въ виде грубыхъ травянистыхъ торфовъ съ очень небольшою 
мощностью, maximum 50—60 с/ш. 

Первое изъ последнихъ двухъ образовашй отнесено нами 
условно, по невозможности представить въ масштабе карты, то въ 
группу овражно-алюв1альныхъ почвъ, то, наконецъ, присоединены 
къ иловато-иодзолистымъпочвамъ, второе—къ современнымъ геоло-
гическимъ образовашямъ. 
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Въ у'Ьзд'Ь всъ эти почвы, по занимаемой ими площади 
имъютъ совершенно второстепенное значеше, и болъе подробной 
разработке ихъ, 'имеющей въ данномъ случае скорее академи
ческое значеше, мы не могли, къ сожалгЬшю, уделятв соответ
ственна™, требуемаго самымъ вопросомъ о нихъ, вниматя и 
времени. 

Для характеристики строешя ихъ приведу описатя нъкото-
рыхъ разрезовъ. 

1. Верстахъ въ 5 отъ с. Бузлово (Надеждино тоже) къ SO; 
довольно глубокая, правильно-округлой формы, котловина, саженъ 
150 въ Д1аметргв, на ровномъ плато, покрытомъ глинистымъ чер-
ноземомъ; котловина покрыта древесной растительностью березы, 
осины и дуба; въ центре—несколько неболыпихъ (до 3—5 саж. 
д1аметромъ) полянокъ съ кочками Carex (sp.) и кустами ивняка 
(Salix sp.). Абсолютная высота плато около ,300 rat. 

Яма сделана среди дереввевъ,—между полянами. 

I. („Ai")- Настилка изъ отмершихъ листьевъ около 6 с/т. 
Овраго, местами темно-съраго, цвета; зернистой 

структуры; не плотный; переполненъ мелкими отмер
шими и живыми корешками и другими сильно раз
мельченными „пылеватыми" органическими остатками 
(грубый гумусъ); по ходамъ корней часто ржавый на-
летъ окисныхъ солей железа; ортштейновидныхъ стя-
жешй нътъ или ихъ оченв немного. Мощноств, безъ 
настилки, около 7—10 с/т. 

II. („Аи"). Резко см-вняетъ предыдунцй; бЪле-
саго цвета съ значительнымъ количествомъ расплыв-
чатыхъ ржавыхъ пятенъ и жилокъ РегОз; очень плот
ный, иловатый; съ ясною листоватою слоеватоствю 
(нижняя сторона слойковъ темнее и часто ржаваго 
цвъта); густо пестритъ темными ржаво-коричневыми 
точками отъ разр.ушеннныхъ лопатой мелкихъ ортштей
новидныхъ стяжетй (до 1—1,5 т / т . ) ; къ низу (около 
25 с/т . отъ поверхности) количество после днихъ 
уменьшается, общая окраска становится НЕСКОЛЬКО 
темнее, структура получаетъ наклонность къ обра-
зованш кубовидныхъ, сначала мелкихъ (зернистыхъ), 
съ глубиной постепенно крупнъющихъ, отдъльностей; 
листоватость утрачивается, но способность отделяться 
слоями остается. Мощность около . 20—25 с/т. 
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III. (В.) Резко сменяешь вышележашдй; бураго 
цвета съ обильными ржавыми пятнами и отдель
ными темно-коричневыми жилками органическаго на
лета на некоторыхъ изъ граней структурныхъ от-
д-вльностей; еще плотнее предыдущаго; отламывается 
чрезвычайно прочными комками неопределенной фор
мы; при сильномъ удар* комки распадаются на кубо
видный ортзховатыя отдельности съ несколько глян
цевитыми гранями, иногда съ коричневатымъ орга-
ническимъ на нихъ налетомъ; вскипаше съ НС1 на
чинается отдельными пятнами на 82 с/т. ; съ 85 с /т . 
известь даетъ твердыя конкрецдонныя стяжешя и 
обильныя безформенныя белыя включетя; такъ идетъ 
до 130 с/т. (предельная глубина ямы), при чемъ съ 
момента отложешя извести заметно теряетъ опреде
ленность структуры (плотность, однако, почти не ме
няется). Условной подпочвой является желтая тяже
лая глина съ редкими обломочками кремнистой 
опоки. 

Большинство этихъ (подзоловидныхъ) почвъ, однако, не вски-
паютъ съ НС1 (по крайней мере, въ предвлахъ глубины делав
шихся разрезовъ, до 1,5 иногда 2 mt.); етроеше же ихъ въ 
точности повторяешь картину только что описаннаго разреза, и 
приводить новыя описашя безъ химическихъ изследовашй—значило 
бы только повторяться. Отмечу только, что въ подпочве (гли
нистой) подъ такими образовашями очень часто наблюдаются мел-
шя совершенно неотделимый отъ окружающей массы точки (до 
1 m/m. дааметромъ), чернаго цвета съ металлическихъ оттенкомъ; 
прокаливаше часто не изменяешь ихъ цвета, такъ что окраска 
ихъ зависишь, видимо, не отъ органическаго вещества (можетъ 
быть, это FeS?). Данныхъ по содержашю гумуса, для Петровскаго 
уезда, въ этихъ почвахъ у меня нетъ, но, какъ известно изъ 
литературы *), погоризонтное распределете гумуса въ нихъ хо
рошо согласуется съ соответственными данными почвъ подзолистой 
зоны, повторяя закономерность (о резкомъ скачке, по гумусу, 
двухъ верхнихъ горизонтовъ и объ увеличенш гумуса въ гори-

*) Н. Димо. „Въ области полупустыни". 1907 г., стр. 129, сравн. съ дан
ными Г. М. Тумина. Матер1алы для оценки земель Смоленской губ. Дорого-
бужсгай уЬздъ. 1909 г . , стр. 62 и 73. 

6 
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зонтв В.), отмеченную впервые Н. А. Богословскимъ 2) для под-
золистыхъ почвъ Нижегородской губернш, позднее проф. Гордя-
гинымъ 3) для Западной Сибири и другими авторами. 

2. Верстахъ въ 5 отъ с. Варыпаево къ WSW. Ровное дно 
широкой (около 0,5 версты д1аметромъ) низины съ невысокими, 
местами крутыми берегами. Выгонъ; растительность сильно вы
топтана и носить характеръ сорной, но среди нея видны листики 
Ranunculus acris (sp?), Caltha palustris, какой-то мелкой Carex (sp.) 
и т. под. . . Область высотъ—около 240 mt. н. ур. м. Низину 
окружаютъ суглинистые черноземы. Въ 200 mt. отъ ямы колодецъ; 
въ немъ вода на 54 с/т. отъ поверхности. 

Весь разрезъ нисколько влажноватъ и до грунтовой воды 
совершенно одинаковъ;къ низу, впрочемъ, наблюдается чрезвычайно 
постепенное ослаблете окраски въ сторону буровато-коричневой. 

Вся масса заметно песчана (супесь или суглипо-супесь) и 
рыхла; интенсивно чернаго цвета съ сизоватымъ налетомъ; от
дельно разбросаны темно-коричневато ржавыя мелюя пятнышки-, 
структура ясно крупно-зернистая, но очень не прочная; въ ниж
ней части разреза (с/т. 45 отъ поверхности) некоторый изъ струк-
турныхъ отдвльностей при разрушенш даютъ темно-ржавую 
окраску; после прокаливащя масса прюбретаетъ бледно-ржавый 
цвъть, теряетъ структуру и даетъ пылевато-песчаный остатокъ. 
Грунтовая вода показалась на 70 с / т . 

ЧТО касается торфовъ, то подъ более мощными изъ нихъ 
(40—60 с/т.) обычно сразу идетъ зеленоватая илистая масса, сви
детельствующая о протекаю щихъ въ ней раскислительныхъ про-
цессахъ; по корневымъ ходамъ обычны ржавые налеты и трубочки 
окиси железа. 

Западины съ подобными образовашями встречаются, главнымъ 
образомъ, на склоняющемся къ Узе водоразделе речки Чумаевки 
и ручья, впадающаго въ Узу противъ с. Варыпаево, а также 
кое-где въ борахъ прхузинскаго правобережья къ северу отъ 
с. Бузовлево и Мачкасы. 

Подъ более же мелкими торфами обычно можно наблюдать 
и небольшой (maximum c/m. 30), темно-окрашенный гумусовый 
горизонтъ, переходящш глубже въ илистую массу съ ржавыми 
и грязно-зеленоватыми пятнами. 

3) „Матер1алы по изученш русскихъ почвъ" вып. VI. 
3) А. Гордягинъ. „Матер1алы для познашя почвъ и растительности Сибири". 
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Неполный, азональныя почвы. 

Алюв1альныя почвы. Къ не вполне законченнымъ обра-
зоватямъ нами отнесены почвы,формирующаяся при условш ежегод-
ныхъ отложешй изъ водъ першдическихъ весеннихъ разливовъ, по 
современнымъ длинамъ р^къ, и—грубыя почвенныя образовашя на 
очень крутыхъ склонахъ. Последняя, находясь подъ непосредствен-
нымъ и сильнымъ воздейстаемъстекающихъ по склонамъ водъ не да-
ютъ обычно сколько-нибудь выдержанной картины:—то почти совер
шенно лишенныя гумусоваго слоя и обнажающдя породы, то, на 
большую глубину, состоя изъ насосовъ неоднородной гумозной 
массы, таше склоны, съ поверхности, представляются обычно слабо 
отсортированной, обогащенной крупнымъ пескомъ и камнями 
{въ ледниковой области—валунами) массы, и, какъ таковыя, 
почти совершенно не поддаются какому-нибудь систематическому 
учету. 

Что касается алкшальныхъ почвъ, то на нихъ, въ нйко-
торыхъ отдъльныхъ случаяхъ, можно, разумеется, видеть вл1яше 
окружающихъ почвообразующихъ услов1й и съ этой точки зрешя 
въ нашихъ условгяхъ можно бы было выделить,—не вполне сфор
мированный „лесныя", „подзолистыя", „лугово-болотныя" и т. п. 
почвы; но въ виду полной невозможности, безъ специальной съемки, 
учесть ихъ географическое положеше, такая классификащя не 
принесла бы пользы при составлеши карты и потому, въ извест
ной мере, игнорировалась нами. 

Въ сущности, если снять верхтя, обычно, более или менее 
ясно-слоистыя и чрезвычайно прихотливо варьируюшдя, какъ по 
составу, такъ и по мощности, отложешя современныхъ разливовъ, 
то у большинства ръчныхъ долинъ, особенно более значительныхъ 
ръчныхъ системъ края, какъ Уза, Сура, Медведица, Сердоба, 
Няньга и под., какъ это нередко обнаруживается разрезами, 
можно наблюдать, какъ довольно постоянное явлете,—образовате 
интенсивно чернаго гумусоваго слоя; мощность его заметно варь-
ируетъ и, въ большинстве случаевъ, не исчерпывается обычными 
почвенными разрезами, часто, кроме того, уходя глубже грун
товой воды. Масса такимъ образомъ окрашенная представляется 
обычно въ виде тонко отмученной, нередко иловатой породы. 

По многимъ признакамъ, — (характерный сизовато-черный 
цветъ, иногда разсыпчатая крупно-зернистая структура, выпады 
ржавыхъ окисныхъ солей железа по корневымъ ходамъ, сишя 
жилки, видимо, вив1анита, наконецъ, остатки корневищъ хвощаи дру-

6* 
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гихъ, повидимому, болотныхъ формъ, и т. под.) можно думать, что эти 
слои есть продуктъ процессовъ, протекающихъ или протекавшихъ 
въ услов1яхъ постояннаго избытка влаги,—заболачивашя. 

Вопросъ о томъ, представляютъ ли эти слои явлешя вторич-
наго порядка протекающихъ сейчасъ процессовъ, или они должны 
разсматриваться, какъ погребенный полуболотныя почвы и болота 
прежнихъ поймъ, для категорическаго рвшетя , требуетъ, разу
меется, дополнительныхъ и болве спещальныхъ изслвдованШ; 
предположешя же возможныя въ данномъ случав, склоняются 
скорве въ пользу второго. И если это такъ, то можно думать, 
что долины современныхъ рвкъ, въ першдъ формировашя этого 
слоя, носили значителвно болве, чвмв сейчасв, болотистый ха-
рактеръ. Переходя къ частностямъ, слъдуетъ отмвтитв, что въ 
Петровскомъ увздв долины, какъ сравнительно большихъ рвкъ,— 
Узы, Суры, Медввдицы, такв и второстепенныхъ рвчекъ, -Сер-
добы, Няньги, Бяжьняньги, Вершаута, Чердыма, Урлейкии др.,— 
по сравнешю съ чисто степными увздами Саратовской губернш 
(Сердобскгй, Балашовск1й уъзды) покрыты, въ замвтно большей 
степени, луговыми и лугово-болотными образовашями, чвмъ поч
вами лвсного типа; и—что здвшшя долины нигдв не образуютъ 
„алюв!альныхъ солонцевъ" ни мокрыхъ, ни сухихъ разностей; 
наблюдающееся иногда поверхностное вскипав1е съ НС1 долин-
ныхъ, торфообразныхъ образоватй, какъ это имветъ мвсто въ 
поймв, и отчасти даже на узенькой второй терраскв, у уствя 
Бяжвнянвги, обязано присутств1ю въ значителвныхъ количествахъ 
сильно выввтрвлыхъ, но ясно констатируемыхъ обломочковъ 
ракушекъ какихъ-то првсноводныхъ моллюсковъ. 

К а м е н и с т ы я п о ч в ы . При описанш морфологш и строешя 
почвъ Петровскаго увзда я почти не останавливался на почвахъ, 
образовавшихся при условш значительнаго содержашя, въ ихъ 
механическомъсоставв, относительно крупныхъ частицъ, —„щебня" 
„хряща" и под.. . 

Какъ я говорилъ уже, онв грубо раздвлены по петрогра
фическому характеру обломковъ (кремнистыя опоки и песчаники), 
и такъ же грубо,—по количественному содержашю. ихв. Почвы, 
фигурирующая, какв „слабо-щебенчатыя", встречаются почти во 
всвхв (зоналвныхв) почвенныхъ разностяхъ; содержаще щебня 
въ нихъ таково, что не нарушаетъ существенно почвообразую-
щихъ (въ данныхъ услов1яхъ) тенденщй, и строеше самихъ почвъ, 
такимъ образомъ, носитъ характеръ соответственной мелкоземис-
той разности. 
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Почвы же „хрящеватыя" представляются настолько пере
полненными осколками материнской породы, что нередко самый 
процессъ почвообразоватя у нихъ весьма слабо намъченъ и не 
даетъ еще определен наго морфологическаго строетя; въ лучшемъ 
случае можно грубо отметить только направлеше почвообразо-
вательнаго процесса и отнести почву къ тому или иному типу 
(черноземъ, болгве или мен-fee оподзоленная почва, подзолъи т. п.), 
предположительно указывая этимъ, что процессъ идетъ въ дан-
номъ направлен1и; при этомъ все же лучше обособляются группы 
каменистыхъ почвъ съ ясно выраженнымъ „подзолистымъ" направ-
лешемъ почвообразоватя. 

Нраття указашя наиболее характерныхъ чертъ географическаго рас-
предълешя почвъ въ уъздъ. 

Вопросъ о географш почвъ въ Петровскомъ увздв, на осно-
ванш данныхъ моей карты, въ главныхъ чертахъ получилъ уяге 
свое выражеше въ „Очеркв географщ почвъ Саратовской губер-
нш", составленномъ Н. А. Димо 4); последнее, значительно облег
чая мою задачу, позволяетъ мпЬ здъсь остановиться на немъ 
только въ самыхъ краткихъ чертахъ. 

О б л а с т ь л е д н и к о в ы х ъ н а н о с о в ъ. Географическое 
распредвлеше почвъ въ yfe3flfe, въ главныхъ основныхъ чертахъ, 
хорошо связывается съ его геологическими и отчасти высотными 
(относительными) услов1ями. 

Въ области ледниковыхъ отложешй, представленныхъ здъсь, 
какъ известно, главнымъ образомъ, верхнимъ ихъ горизонтомъ,— 
лесовидными, мало валунными глинами,—мы встречаемся съ 
равнинными услов1ями прилегающихъ съ запада черноземныхъ 

* степей. 
Черноземы здъсь большею частью представлены глинистыми 

разностями, при чемъ преобладаетъ глинистая крупно-песчаная раз
новидность ихъ; глинистые же мелко песчаные черноземы зани-
ыаютъ сравнительно ограниченный площади наиболъе равнин-
ныхъ, высшихъ точекъ плато. Среди черноземовъ, по замкну-
тымъ западинамъ на плато наблюдаются иловато-подзолистыя 
почвы; по плоскимъ же, предовражнымъ вдавлешямъ, зд^сь не 
ръдки столбчатые солонцы; солонцеватыя же почвы разбросаны 
спорадически и небольшими островками, при чемъ, въ болынин-

!) Матер1алы для оценки земель Саратовской губернш. Вып. VI. 1908 г . , 
стр. 494, 495 и 496. 
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стве случаевъ, онв констатированы не вдалеке отъ границъ 
ледника. 

Прослеживая восточную границу этихъ черноземныхъ рав-
нинъ, замЪчаемъ почти полное совпадете ея съ пограничными 
литями распространешя здесь ледниковыхъ наносовъ. Неболышя, 
спорадически разбросанныя здесь, главнымъ образомъ, по скатамъ 
и, реже по наклоненнымъ плато, более леи-ая (суглинистыя и 
супесчаныя) почвы, въ большинстве случаевъ, уже затронуты 
деятельностью кислотныхъ соединетй гуминовыхъ веществъ. 
Характерно, что последшя (деградированныя и лъсныя почвы) 
начинаютъ попадаться чаще приблизительно съ параллели вер-
ховьевъ р. р. Няньги и Сердобы (къ югу отъ нихъ), откуда, къ 
югу и востоку, наблюдается общее местное уменыпеше мощности 
верхняго горизонта ледниковыхъ наносовъ. Связывается ли это 
съ физическими свойствами (более легкая промываемость, луч
шая аэращя и под.) или, что вероятнее, съ химизмомъ материн-
скихъ породъ, не имея сравнительныхъ цифръ химическаго со
става, решать, разумеется, трудно; по косвеннымъ указашямъ въ 
пользу послъдняго можетъ служить, отчасти, нахождеше лъс-
ныхъ и даже подзолистыхъ почвъ въ съверо-западномъ (къ северу 
отъ параллели верховьевъ р. р. Урлейки и Кондоля) углу уъзда,— 
уже внъ границъ ледника, но на глинахъ, по внешнему габитусу 
и по физическимъ свойствамъ, почти не отличимыхъ отъ—верхне-
ледниковыхъ; происхождеше этихъ глинъ, вероятнее всего, сле
дуете связать се выветривашемъ и денудащей палеоценовыхе 
кремнистыхе опоке, въ составе которыхъ, какъ упоминалось 
выше, микроскопъ обнаруживаетъ, главнымъ образомъ, скелеты 
д1атомей; последнее же не можетъ, разумеется, остаться безъ 
вл1яшя на ихъ химизмъ. 

Черноземы (главнымъ образомъ, глинистые и только отдель
ные островки суглинистаго) въ этой (северо-западной) части уезда 
встречаются только по некоторымъ отлогимъ и длиннымъ ска
тамъ, какъ скаты къ сл!ятю Бяжняньги и Узы, правые скаты 
къ Бяжняньге же у с. Ст. Демкино и Никифоровка и проч. 

Изъ другихъ почвенныхъ образовашй этой части уезда сле
дуете отметить еще солонцеватыя почвы; онЪ нередко встре
чаются здесь, придерживаясь высшихе точекъ плато и обращаясь 
на ряду съ подзолистыми и лесными почвами, а также — дегра
дированными черноземами. 

П р а в о б е р е ж ь я р. Узы. Значительной пестротой и бы
строй сменой почвъ, зависящихъ также отъ характера мате-
ринскихъ породъ, отличается северо-восточный уголъ уезда и 
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вообще все правобережье р. Узы. Северо-восточная, наиболее 
возвышенная, выдвинутая дислокационными (р. Грязнуха Сара-
товскаго уезда) явлешями, часть увзда представлена, главнымъ 
образомъ, хрящеватыми и слабо-щебенчатыми почвами, на элювш 
сызранскихъ кремнистыхъ опокъ и глинистыхъ песчаниковъ, въ 
большинстве случаевъ, лесного и деградированнаго типовъ. 
Черноземы (за небольшими исключениями) глинистаго характера 
покрываютъ здесь отлопе, делкшальные скаты, и, только въ р'Ьд-
кихъ случаяхъ, выходятъ и на выснпя точки плато, какъ это 
имт>етъ место на плато къ востоку отъ с. Ст. Бътучъ или — къ 
SO отъ с. Бузлово; въ такихъ случаяхъ среди нихъ не редки 
иловато-подзолистыя почвы замкнутыхъ западинъ. 

'Подвигаясь отсюда къ западу, приблизительно за мерщца-
номъ речки Коштокомяка, мы переходимъ въ область делюв1аль-
ныхъ наносовъ,—сначала глинистыхъ (продукты разрушетя крем
нистыхъ опокъ), несущихъ на себе, главнымъ образомъ, глини
стые крупно-песчаные черноземы и деградированные черноземы 
того же состава; суглинистые и супесчаные черноземы, лесныя 
земли, да отдельные островки суглинистыхъ солонцеватыхъ почвъ 
встречаются здесь только кое-где по екатамъ къ Узе, Коштоко-
мяку, Сулявке и Чумаевкв и проч. По мере двиягетя внизъ по 
Узе наблюдается заметное опесчанеше наносовъ, соответственно 
чему меняется и характеръ почвъ; за мерид1аномъ р. Чумаевки 
встречаются, главнымъ образомъ, суглинистыя, супесчаныя и 
иесчаныя разности подзолистаго и лесного типовъ съ разбросан
ными тамъ и здесь сравнительно широкими западинами, заняты
ми живыми или уже высохшими торфяными болотами. Еще да
лее на западъ къ долине Узы выходятъ пески надсызранской 
песчаной толщи, nopocinie боромъ и покрытые лесными и подзо
листыми почвами,—съ характеромъ глинистыхъ песковъ, а так
же песчайыхъ и супесчаныхъ разностей; среди бора и здесь 
кое-где встречаются мелшя торфяныя болотца. 

В о д о р а з д е л ъ p.p. У з а - Н я н ь г а - М е д в е д и ц а и ч а с т ь 
в о д о р а з д е л а p.p. М е д в е д и ц а — В о л г а . Географическое 
распределеше почвъ во всей остальной части уезда (водораздель
ное пространство между р. р. Узой, Няньгой и Медведицей, а так
же отлого и равнинно спускающаяся къ долине Медведицы ча
сти водораздельнаго кряжа, отделяющего ее отъ речекъ, впадаю-
щихъ непосредственно въ Волгу)—довольно хорошо освещается 
зависимостью почвъ и относительныхъ высотъ рельефа, отмечен
ной впервые еще Полтавскими изследовашями подъ руковод-
ствомъ проф. В. В. Докучаева (П. В. Отощай), и согласуется съ 



соответственными метеорологическими данными профессоровъ 
Клоссовскаго (для Юго-Западной Poccia) и Хельмана (для Ct-
веро-Германской низменности). На всемъ пространстве между 
Узой, Медведицей и Няньгой наиболее возвышенныя, водораз
дельный плато несутъ на себе обычно почвы лесного и, отчасти, 
подзолистаго и деградированнаго типовъ; скаты же почти всюду 
заняты черноземными почвами, при чемъ почти всегда между 
ними (почвами плато и скатовъ) въ качестве переходной полосы 
можно наблюдать деградированные черноземы и, изредка, островки 
солонцеватыхъ земель или столбчатыхъ „солонцовъ". 

Характеръ и смены подпочвъ, которыми служатъ здесь, въ 
большинстве случаевъ, заметно и въ различной степени опесча-
ненныя делкшальныя и элюв1альеыя глины, всецело исчер-
пываютъ разнообраз1е встречающихся здесь почвъ, если не считать 
разбросанныхъ тамъ и здесь, соответственно рельефу, неболынихъ 
пятенъ столбчатыхъ „солонцовъ" и почвъ замкнутыхъ западинъ. 

Беглый экскурсюнный обзоръ карты поможетъ иллюстриро
вать очерченную только что схему. Прослеживая узшя водораз-
дельныя плато системъ Узы и Медведицы съ востока, где 
оне близко подходятъ къ последней, мы встречаемся на нихъ, 
главнымъ образомъ, съ чередующимися между -собой лесными 
суглинками и деградированными, большею частью глинистыми 
черноземами, въ то время, какъ коротше скаты къ самой Медве
дице и длинные, спокойные, отлопе—къ Леляевке, Вершауту и 
проч. (система Узы) заняты сплошь черноземными простран
ствами. 

Прослеживая дальше этотъ основной здесь водоразделъ, заме-
чаемъ, что въ верховьяхъ речекъ Чердыма и Няньги, съ одной 
стороны, Сердобы и разветвленШ речки Камышенки—съ другой, 
онъ даетъ какъ бы узелъ, отъ котораго въ стороны ответвляются 
рядъ отхребетгй, отделяющихъ другъ отъ друга более значитель
ные изъ указанныхъ системъ. 

Съ значительной точностью следуя ему, идетъта же комби-
нащя лесныхъ и деградированныхъ земель; отъ верховьевъ ре
чекъ Вершаута и Чердыма, следуя соответственному ответвлен! ю 
плато, протягивается значительный (отъ с. Александровскаго до 
Лопатина, съ одной стороны, и почти до с. Генералыцины, съ 
другой) сплошной массивъ лесныхъ суглинковъ и, ниже, супе
сей, по сторонамъ, и местами, окруженный деградированными 
черноземами. Дойдя на западе до границы ледниковыхъ отложе-
шй, лесныя почвы плато круто обрываются ею, уступая место 
раскинувшимся, на ледниковыхъ глинахъ, степямъ; обогнувъ 
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здесь верховья речки Няньги и все такъ же чередуясь съ дегра
дированными суглинистыми и отчасти глинистыми почвами, оне 
входятъ на водораздЪлъ Чердыма и Няньги же, прижимаясь, со
ответственно высотамъ, ближе къ первой реке и следуя ей почти 
до самаго устья; къ указывавшейся комбинацш здесь (между 
с. с. Барятинымъ и Кожинкой) присоединяется еще небольшая 
площадь подзол истыхъ суглинковъ и супесей. Прервавшись въ 
верховьяхъ рЪч. Черновки и Верхозима, эти почвы (преобладаютъ 
деградированные суглинки) вновь появляются на широкихъ, слегка 
волнистыхъ равнинахъ между Узой и Няньгой, при чемъ более 
измененный кислотными процессами (подзолистые и лесные су
глинки и подзолистыя супеси) почвы и здесь, за небольшими 
исключешями, придерживаются наиболее высокихъ точекъ мъ-
стности. 

Наблюдая, съ этой же точки зръшя, скаты, мы почти всюду 
встречаемся на нихъ съ почвами черноземнаго типа. Следуя те
чению Узы, отмъчаемъ сравнительно узшя, нодходящДя къ самой 
долине, полосы, главнымъ образомъ, суглинистыхъ и супесча-
ныхъ черноземовъ; глинистые крупно-песчаные черноземы отдель
ными островами подходятъ къ Узе только у с е . Яковлевки и 
Репьевки, у устья реки Чердыма, с. Бузовлево и къ югу отъ 
с. с. Норки и Чиндясъ. Более широше и отлоие скаты прито-
ковъ Узы, р. р. Долгобозана, Вершаута, Чердыма, Верхозима, 
Норки, верховьевъ Няньги (реч. Чернавка и др.) и-проч. соответ
ственно сопровождаются и более значительными площадями чер
ноземовъ. Изъ последнихъ наиболее видное место занимаютъ 
суглинистыя разности; глинистые, крупно-песчаные черноземы, 
отдельными островами, наблюдаются, главнымъ образомъ, по ска-
тамъ у верховьевъ названныхъ речекъ; супесчаные же черно
земы придерживаются чаще более низкихъ, прилежащихъ къ са-
мимъ долинамъ, частей скатовъ. 

Таше же результаты, только въ более мишатюрныхъ раз-
мерахъ, даетъ экскурегя и по правобережью Медведицы. Узкая, 
но непрерывная полоска суглинистыхъ черноземовъ у долины 
самой Медведицы несколько расширяется и здесь, по развет-
влетямъ ея притоковъ, р. р. Таузы, Камышенки и др., при чемъ 
въ верховьяхъ ихъ, какъ и тамъ, наблюдаются неболышя пло
щади глинистыхъ крупно-песчаныхъ черноземовъ. 

Несколько иной характеръ имеютъ отлого спускающаяся къ 
Медведице, слабо волнистыя равнины ея левобережья. Въ этой 
части уезда мы снова встречаемся съ почти сплошными и 
сравнительно очень значительными площадями степи. Восточная 
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половина этого района, за небольшими исключешями, занята гли
нистыми крупно - песчаными черноземами, западная же носить 
характеръ, главнымъ образомъ, суглипието-черноземной степи. 

•Шзсныя земли и деградированные черноземы встречаются 
здесь только очень незначительными островками и • придержи
ваются самыхъ южныхъ, пограничныхъ съ Саратовскимъ увздомъ, 
пунктовъ. По замкнутымъ западинамъ на плато здесь не редки 
иловато подзолистыя почвы, а ближе къ югу по предовражнымъ 
вдавлешямъ изредка'встречаются и неболышя площадки столб-
чатыхъ „солонцовъ". Если припомнить, что водораздельный (Мед
ведицы и Волги) кряжъ, отходящей въ пределы Саратовскаго 
уезда, отъ котораго въ Петровскгй убэль спускаются эти отлопя 
равнины, представляется почти сплошь лесистымъ, то въ общемъ 
мы и здесь не видимъ принцишальнаго нарушетя", взятой нами 
за исходную идею, схемы; но масштабъ явленШ въ данномъ слу
чае несомненно изменился (высоты данной местности почти не 
отличаются отъ описанныхъ ранее); зависитъ ли это, напримеръ, 
отъ большей, действительно наблюдаемой здесь, мощности де-
лнжальныхъ отложешй, отъ характера ли покрытыхъ ими по-
родъ, отъ состава самаго делюьая (по общему габитусу совер
шенно идентиченъ подпочвамъ другихъ, не ледниковыхъ частей 
уезда), или, наконецъ, отъ более общихъ причинъ, напримеръ, 
местнаго уклонешя метеорологическихъ услов1й и т. под., могутъ 
решить только более детальныя соответственныя изследовашя; 
свою же скромную задачу морфологическаго учета наблюденныхъ 
явлешй я считаю законченной. 

И. Шульга. 
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Списокъ почвъ съ опредЪленнымъ механическимъ составомъ. 
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Географическая дата и окру

жающая услов1я. 

Верстахъ въ 4 отъ с. Огаревки 
къ SW. Пашня. Ровное плато, 
высота около 248 mt. н. ур. м. 
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Деградирован
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суглинистый. 

Верстахъ въ 2 отъ с. Огаревки 
къ SW. Пашня. Ровное плато. 
Высота около 253 mt . н. ур. м. 

Верстахъ въ 2 отъ с. Безводнаго 
къ SSW. Пашня. Ровное плато. 
Высота около 256 mt. н. ур. м. 

Верстахъ въ 3 отъ с . Никифо
ров™ къ NW. Ровный слабый 
екатъ къ оврагу Печеняру. 
Пашня. Область высотъ около 

262 m t . н . ур . м. 

Версты 4 отъ с. Генералыцины 
къ ONO. Пашня. Ровное плато. 
Высота около 260 mt. н. ур. м. 

Верстахъ въ 5 отъ с. Полчани-
новки къ S . Отлоий скатъ къ 
N W . Пашня. Высота около 

239 m t . н. у р . м. 

Верстахъ въ 4 отъ с. Даниловки 
къ 8 0 . Ровный слабый скатъ 
къ W . Пашня. Высота около 

230 mt. н. у р . м. 
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Назвате почвы. 

Черноземъ 
супесчаный. 

Подзолистая 
супесчаная 

почва. 

Подзолистая 
песчаная почва. 

Оврая лесная 
земля песчаная. 

Подзолистый 
глинистый пе-

сокъ. 

Сирый лесной 
глинистый не-

сокъ. 

» 

,, 

Подзолистый 
глинистый пе-

сокъ. 

W 

Географическая дата и окру-

жаюдця услов1я. 

Версты 3 отъ сел. Ст. Чердымъ 
къ SS0. Пашня. Спокойный 
скатъ къ NW. Область высотъ 

около 239 mt. н. ур. м. 

Верстахъ въ 3 отъ с. Варятино 
къ SO. Ровное мъсто. Пашня. 
Высота около 254 mt. н. ур. м. 

Верстахъ въ 4 отъ с. Варыпаево 
къ S. Лъсъ. Ровное, слабо 
всхолмленное мъсто. Высота 

около 243 mt. н. ур. м. 

Верстахъ въ 2 отъ с. Ст. Дем-
кино къ N, скатъ къ W. Пашня. 

Версты 4 отъ сел. Бузовлево 
къ N0. Мягки, всхолмленный 
скатъ къ р. Узъ. Л4съ. Высоты 

около 245 mt. н. ур. м. 
1 

Верстахъ въ 3 отъ с. Азранино 
къ N0. Скатъ къ SO. Л/Ьсъ. 

Верстъ 8 отъ с. Бузовлево 
къ N. Скатъ къ р. Усть-Чер-

мень. Лъсъ. 

Версты 2 отъ с. Мачкасы 
къ N. Скатъ всхолмленный къ 

р. Узъ. Лъхъ. 

Версты 4 отъ с. Бузовлево 
къ 0N0. Ровное мъсто. Пашня. 

Верстъ 5 отъ с. Дубровки къ N, 
скатъ къ W. Лъсъ. 
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Списокъ почвъ съ сделанными опредЬлежями количествъ гумуса, 
гигроскопической воды, общей потери отъ прокаливан1я и гидратной 

воды въ верхнемъ горизонте. 
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Ha3BaHie 

почвы. 

Подзолистая 
глинистая 

крупно-песча
ная. 
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Подзолистая 
глинистая 

крупно-песча
ная, переходная 
къ суглинистой. 

я 

Подзолистая 
глинистая 

крупно-песча
ная. 

Географическая дата и окру

жающих услов1я. 

Верстахъ въ 4 отъ с. Усть-
Узы на N. ровный скатъ; лъсъ; 
области высотъ—около 190 mt. 
н. у. м. подпочва — желтая 
лессовидная глина со щебнемъ 

опоки. 

Верстъ 5 отъ с. Безводнаго къ 
NW. слабо волнистая равнина; 
пашня; область высотъ около 
270 mt. н. ур. м. подпочва-

кремнистая опока. 

Версты 1,5 отъ д. Козеевки 
на SO. слабый скатъ къ NW. 
пашня съ разбросанными ку
стами дуба и березы и отдель
ными соснами. Область высотъ 
около 260 mt. н. у. м.; под

почва—кремнистая опока. 

Верстъ 5 отъ д. Ивановскихъ 
выселокъ къ N0. Равнина. 
Пашня. Область высотъ около 
270 mt. н. у. м. Подпочва— 
желтая песчаная глина, а съ 
глубины 100 с/т. песчаникъ. 

Версты 3 отъ с. Ст. Бьтучъ къ 
N0. Равнина съ слабымъ укло-
номъ къ востоку; лЪсъ. Область 
высотъ около 280 mt. н у. м. 
Подпочва желтая лессовидная 
глина съ примъсыо кремнистой 

опоки. 

Версты 3 с. Никифоровки къ 
NW. Равнина слабо покатая 
къ SW. Пашня; высоты около 
262 mt. н. у. м. Подпочва — 

желтая лессовидная глина. 
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почвы. 

Подзолистая 
суглинистая. 

Подзолистая 
суглинистая; 

мелгае островки 
среди супесча

ной. 

Подзолистая 
суглинистая. 
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Географическая дата и окру

жающая услов1я. 

Версты 3 отъ с. Кожинки на N. 
Равнина. Лъсъ. Высота около 
254 mt. н. у. м. Подпочва — жел

тая песчаная глина. 

Верстагь въ 3 отъ с. Вары-
паево къ SS0. Слабый скатъ 
къ N. Пашня. Область высотъ 
около 240 mt. н. у. м. Под
почва — свро-зеленоватая пес
чаная глина съ обломками пес

чаника. 

Версты 3 отъ с. Варыпаево къ 
N0. Равнина. Пашня. Область 
высотъ около 235 mt. н. у. м. 
Подпочва — зеленовато - сърый 
глинистый песокъ съ обломками 

песчаника. 

Версты 2 отъ с. Везводнаго 
къ NNW. Равнина. Пашня. 
Высота около 250 mt. н. у. м. 
Подпочва—ржаваго цвъта мел

ко-песчаная глина. 

Версты 1,5 отъ с. Козеевки 
къ S. Ровный слабый уклонъ 
къ N. Пашня; высоты около 
245 mt. н. у. м. Подпочва — 
ржавая мелко-песчаная глина 
съ обломками глинистаго пес

чаника. 

Верстъ 5 отъ е. Козеевки къ 
SW. Слабый скатъ къ N. Пашня. 
Высоты около 250 mt. н. у. м. 
Подпочва — зеленовато - сврая 

тонко-песчаная глина. 

Въ 1 версте отъ д. Лемзяевки 
къ 0 . Скатъ. Пашня. Область 
высотъ около 240 mt. н. у. м. 
Подпочва — глинистый песча-

никъ. 
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Назвате 

почвы. 

Подзолистая 
суглинистая. 

я 

Подзолистая 
супесчаная. 

» 

• • 

» 

Географическая дата и окру

жающая услов1я. 

Въ 3 верстахъ отъ Ивановскаго 
на Бузовлево. Подпочва — „пе-

сокъ". 

„Въ 4 верстахъ къ ССЗ отъ 
Сгараго Демкина". Подпочва— 

„песокъ". 

Версты 4 отъ с. Мачкасы HaN. 
Равнина. ЛЬсъ. Область вы-
сотъ около 210 mt. н. у. м. 
Подпочва — зеленовато - сърый 

слабо-глинистый песокъ. 

Версты 2 отъ д. Комаровки 
къ N0. Ровно. ЛМЬсъ. Область 
высотъ около 260 mt. н. у. м. 
Подпочва — глинистый песокъ. 

Версты 4 отъ с. Бузовлево 
къгГО. Равнина. ЛЬсъ. Область 
высотъ около 250 mt. н. у. м. 
Подпочва — глинистый песокъ. 

Версты 2 отъ с. Пылково къ 
NNW. Скатъ къ р. ЧумаевюБ. 
Пашня. Область высотъ около 
260 mt. н. у. м. Подпочва — 
желто - зеленоватый глинистый 

песокъ. 

Версты 3 отъ с. Дубровки къ 
N0. Скатъ къ SO. Л-всъ. Об
ласть высотъ около 190 mt. н. 
у. м. Подпочва — глинистый 

песокъ. 
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1) Цифры номеровъ съ литерами означаютъ анализы, взятые изъ работы 
П. В. Отоцкаго „Краткая характеристика почвъ центральной части Саратовской 
губерши"; точная датировка П. В. позволяетъ пользоваться его цифрами для 
освъщетя карты и такимъ образомъ отыскать синонимы не одинаковой у насъ 
терминологш. Авторъ. 
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о 
а 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Назваше 

почвы. 

Подзолистая 
песчаная. 

Подзолистый 
глинистый пе-

сокъ. 

Йзрая лесная 
земляглинистая 
мелко-песчаная. 

Старая лесная 
земля глини
стая крупно

песчаная. 

и 

,, 

» 

» 

Географическая дата и окру

жающая услов1я. 

Зерсты 3—4 отъ д. Каржиманъ 
K B N . Скатъ къ востоку. Лвсъ. 
Область высотъ около 180 mt. 

н. у. м. Подпочва—песокъ. 

Верстахъ въ 3 отъ с. Бузов-
лево къ N0. Равнина. Л'всъ. 
Область высотъ около 245 mt. 

н. у. м. Подпочва—песокъ. 

Версты 3 отъ с. Яковлевки на 
N. Равнина. Л'всъ. Область 
высотъ около 265 mt. н. у. м. 
Подпочва — кремнистая опока. 

Версты 3 отъ с. БЪлыя Горы 
къ S. Пашня. Область высотъ 
около 250 mt. н. у. м. Скатъ 
къ W. Подпочва—желтая лессо
видная глина съ обломками 

кремнистой опоки. 

Версты 3 отъ с. Б-влыя Горы 
къ SO. Скатъ къ р . Шняевой. 
Л'всъ. Область высотъ около 
240 mt. н. у. м. Подпочва — 

кремнистая опока. 

Версты 3 отъ с. Ст. Вътучъ на SO. 
Равнина. Л'всъ. Область вы
сотъ около 270 mt. н. у. м. 
Подпо ша желтая лессовидная 
глина съ обломками кремнистой 

опоки. 

Версты 3 отъ с. Безводнаго 
на SSW. Равнина. Пашня. Вы
сота около 256 mt. н. у. м 
Подпочва—желтая лессовидная 

глина. 

Версты 3,5 отъ с. Ст. Дем-
кино на N0. Равнина. Л'всъ. 
Высота около 256 mt. н. у. м. 
Подпочва—желтая лессовидная 

глина. 
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о 
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1̂  

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Назвав1е 

почвы. 

Сърая лесная 
земля глини
стая крупно

песчаная. 

Сирая лъсная 
земля суглини
стая, переход
ная къ глини
стой крупно

песчаной. 

и 

-

Сърая лесная 
земля суглини
стая, переход
ная къ глини
стой крупно

песчаной. 

СЬрая л'Ьсная 
земля сугли

нистая. 

• 

Географическая дата и окру-

жаюшДя услов1я. 

Верстъ 6 отъ с. Огаревки къ 
SSO. Скатъ къ Бвлому ключу. 
Пашня. Высота около 235 mt. 
н. у. м. Подпочва — желтая 

слабо-валунная глина. 

Верстахъ въ 2 отъ с. Шняево 
къ NNO. Скатъ къ свверо-за-
паду. Л'всъ. Область высотъ 
около 230 mt. н. у. м. Под
почва — зеленоватая мелко-пес

чаная глина. 

Версты 3 отъ с. Пылково на 
NNW. Скатъ къ р. Чумаевкъ. 
Пашня. Область высотъ около 
260 mt. н. у . м. Подпочва — 

желтая песчаная глина. 

Версты 4 отъ с. Порзово къ SW. 
ЛЬсъ. Скатъ къ О. Высота 
около 260 mt. н. у. м. Под
почва—желтая песчаная глина 

съ обломками песчаника. 

Версты 3—4 отъ с. Зиновьевки 
къ N. Равнина. Лъсъ. Высота 
около 240 mt. н. у. м. Под
почва — желтовато-зеленоватая 
песчаная глина съ обломками 

песчаника. 

Версты 2 отъ с. Ст. Бътучъ 
къ NW. Равнина. Лъсъ. Вы
сота около 260 mt. н. у. м. 
Подпочва—веленовато-сврая съ 
ржавыми пятнами сильно пес

чаная глина. 

Въ 1 верстъ отъ Ивановскихъ 
выселокъ къ О. Равнина, вы-
гонъ. Высота около 260 mt. 
н. у. м. Подпочва—желтая пес
чаная глина съ обломками гли-

ниетаго песчаника. 
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34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Назвате 

почвы. 

Сирая лвсная 
земля суглини

стая. 

?, 

я 

-

-

У, 

-

Географическая дата и окру

жающая услов1Я. 

Версты 1,5 отъ д. Бутырки 
на ONO. Ровный скатъ къ р. 
Узъ. Пашня. Высота около 
230 mt. н. у. м. Подпочва — 
желто - коричневатая, песчаная 
глина оъ обломками песчаника. 

Версты 3 отъ с. Ивановскихъ 
выселокъ на N0. Равнина. 
Пашня, съ разбросанными ку
стами дуба, березы и пр. Вы
сота около 260 mt. н. у. ж. 
Подпочва — желтая песчаная 

глина. 

Версты 2 отъ с. Даниловки на 
NN0. Скатъ къ р. Чердыму. 
Пашня. Высота около 225 mt. 
н. у. м. Подпочва — желтая 

песчаная глина. 

Въ 1,5 верстахъ отъ с. Чунаки 
на N0. Скатъ къ SO. Пашня, 
съ разбросанными кустами ду
ба, березы и пр. Высота около 
230 mt. н. у. м. Подпочва — 

ржавая песчаная глина. 

Версты 2,5 отъ с. Усть-Узы 
на 0. Отлопй, несколько вол
нистый скатъ къ 0 . Пашня; вы
соты около 250 mt. н. у. м. 
Подпочва -- желтоватая сильно 

песчаная глина. 

Версты 2 отъ с. Генералынины 
на NN0. Довольно ровное плато. 
Пашня. Желтый глинистый пе-
сокъ. Высоты около 260 mt. 

н. у. м. 

Версты 4,5 отъ с. Варыпае-
во къ S. Ровно. Л'Ёсъ. Вы
соты около 245 mt. н. у. м. 
Подпочва — зеленовато - сърая 

песчаная глина. 
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41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Назвав1е 

почвы. 

С"Ьрая лесная 
земля супесча

ная. 

» 

•я 

С'врая лесная 
земля песчаная' 

• 

СКзрая лъхная 
земля, песча

ная. 

С'врая лесная 
земля глини
стый песокъ. 

Географическая дата и окру-

жающдя услов1я. 

Версты 4 отъ с. Азрапино на 
SSW. Равнина. Л'Ьсъ. Высоты 
около 220 mt. н. у. м. Под
почва—зеленовато-сврая сильно 
песчаная глина съ обломками 

глауконитоваго песчаника. 

Версты 4 отъ с. Безводнаго 
къ NW. Равнина. Пашня. Вы
соты около 260 mt. н. у. м. 
Подпочва — желто - зеленоватая 

песчаная глина. 

Верстъ 5 отъ с. Усть-Узы на 
OSO. Ровный скатъ къ долин* 
Узы. Пашня съ кустами дуба. 
Разръзъ среди куст овъ. Высоты 
около 210 mt. н. у. м. Под
почва—желтая сильно песчаная 

глина. 

Версты 3,5 отъ Козловки на W. 
Слабо волнистое плато. Лъсъ. 
Высота около 248 mt. н. у. м. 
Подпочва — желтый глинистый 

песокъ. 

Верстъ 5 отъ с. Огаревки къ 
SO. Слабо волнистое плато. 
Л'Ьсъ. Высота около 250 mt. 
н. у. м. Подпочва — песокъ 

бъмгый. 

Верстъ 6 отъ с. Яковлевки къ 
Sw. Слабый скатъ къ N. Пашня; 
высоты около 250 mt.. н. у. м. 
Подпочва — желтый глинистый 

песокъ. 

Версты 3 отъ с. Азрапино къ N0. 
ПолоИй скатъ. Л'Ьсъ. Высоты 
около 190 mt. н. у. м. Под

почва—сыпучи песокъ. 
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48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Назвате 

почвы. 

Сирая л-веная 
земля глини
стый песокъ. 

Деградирован
ный черноземъ 

ГЛИНИСТЫЙ 
крупно-песча

ный. 

я 

Деградирован
ный, черноземъ 

ГЛИНИСТЫЙ 
крупно-песча
ный, переход

ный къ суглини
стому . 

Деградирован
ный черноземъ 

глинистый 
крупно-песча

ный. 

и 

• 

Географическая дата и окру

жающая услов1я. 

Въ 1 верстъ отъ с. Каржемана 
къ N. Сильно всхолмленный 
масштабъ. Сосновый лъсъ. Вы
сота около 190 mfc. н у. м. 

Подпочва—сыпучШ песокъ. 

Версты 1,5 отъ с. Генераль-
щины къ SO. Скатъ къ W. 
Пашня. Высоты около 245 mt. 
н. у. м. Подпочва — желтая 

лессовидная глина. 

Верстъ 5 отъ с. Ст. Бътучъ 
на N. Равнина, слабо накло
ненная къ W. Пашня. Высоты 
около 300 mt. н. у . м. Под
почва — желтая лессовидная 

глина. 

Версты 3 отъ с. Ключи къ S. 
Равнина. Лвсъ. Высота около 
220 mt. н. у. м. Подпочва — 
желтая глина съ слабой при

месью песка. 

Версты 2 отъ д. Мурзы къ NW. 
Скатъ отлопй. Пашня. Высота 
около 250 mt. н. у. м. Под

почва—желтая глина. 

Въ 1,5 верстахъ отъ с. Ники-
форовки къ О. Равнина, Пашня. 
Высоты около 250 mt. н. у. м. 

Подпочва—желтая глина. 

Версты 4 отъ с. Суляевки къ 
OSO. Равнина. Пашня. Высоты 
около 271 mt. н. у. м. Под
почва — палевая глина съ чер

ными кротовинами. 

Верстъ 5 отъ д. Коневки на SW. 
Равнина. Пашня. Высоты около 
245 mt. н. у. м. Подпочва — 
желтая мало - валунная глина. 
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56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Назвате 

почвы. 

Деградирован
ный черноземъ 

ГЛИНИСТЫЙ 
крупно-песча

ный.-

Деградирован
ный черноземъ 
глинистый мел

ко-песчаный 

Деградирован
ный черноземъ 
суглинистый. 

и 

" 

» 

И 

-

Географическая дата и окру

жающая услов1я. 

Версты 2 отъ с. Огаревки на 
SW. Равнина. Пашня. Высоты 
около 252 mt. я . у. м. Под
почва желто-коричневая глина. 

Верстъ 7 отъ с. Ст. Демкино 
на NNW. Равнина. Пашня. Вы
соты около 258 mt. н. у. м. 

Подпочва—желтая глина. 

Верстъ 5 отъ с. Камаевки къ 
NW. Равнина Пашня. Высоты 
около 244 mt. н. у. м. Под
почва—желтая песчаная глина. 

Версты 2 отъ д. Комаровки къ W. 
Равнина. Пашня. Высоты около 
231 mt. н. у. м. Подпочва-
зеленовато-желтая, сильно пес

чаная глина, 

Версты 2 отъ д. Ивановскихъ 
выселокъ къ N. Скатъ полопй. 
Пашня. Высоты около 230 mt. 
н. у. м. Подпочва—.желтая пес

чаная глина. 

Верстъ 6 отъ д. Александровки 
на WSW. Равнина. Пашня. 
Желтая песчаная глина. Высоты 

около 227 mt. н. у. м. 

Около с. Чунаки къ О отъ него 
Ровный скатъ. Пашня. Высоты 
около 240 mt. н. у. м. Под
почва—желтая песчаная глина. 

Версты 4 отъ с. Чунаки къ NW. 
Равнина, слабо-покатая къ W. 
Пашня. Высоты около 230 mt. 
н. у. м. Подпочва—желтая пес

чаная глина. 
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64 

65 

65а 

65в 

66 

67 

68 

69 

Назваше 

почвы. 

Деградирован
ный черноземъ 
суглинистый. 

" 

и 

* 

Черноземъ гли
нистый мелко-

песчаный. 

,, 

,, 

Географическая дата и окру-

жаюшдя услов1я. 

Версты 4 отъ с. Даниловки кг 
SO. Равнина. Пашня. Высота 
около 230 mt. н. у. м. Под
почва—желтая песчаная глина 

Верстъ 7 отъ с. Полчаниновки 
къ ONO. Скатъ. Лъсъ, высоты 
около 250 mt. н. у. м. Под
почва—желтая песчаная глина 
съ обломками глинистаго пес

чаника . 

„4 версты отъ Надеждино на 
Петровку". Подпочва—„пестрый 
рыхлякъ" (глинистый песча-

НИКЪ ВЫВ'БТр 'БДЫЙ) . 

я2!/2 версты къ западу отъ Та
расовки". Подпочва—„охристый 

грубопесчаный суглинокъ". 

Верстъ 6 отъ с. Ст. Вътучъ 
къ SO. Ровный слабый скатъ 
къ N Пешня. Высоты около 
210 mt. н. у. м. Подпочва — 
желтая глина съ обломками 

кремнистой опоки 

Версты 2 отъ с. Ст. Бътучъ 
на О. Равнина. Пашня. Высота 
около 282 mt. н. у. м. Под
почва — желтая лессовидная 

глина. 

Зерсты 1,5 отъ с. Ст. Захар-
кино къ N0. Равный слабый 
гклонъ къ р. Вяжняньгв. Пашня. 
Высоты около 187 mt. н. у. м. 

Желтая глина. 

Зерсты 4 отъ с. Жуковки къ S. 
1лато. Пашня. Высота около 
230 mt. н. у. м. Желтая мало-

валунная глина. 
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Й р. 

70 

71 

72 

72а 

73 

74 

75 

76 

Назвате 

почвы. 

Черноземъ гли
нистый мелко-

песчаный. 

» 

» 

-

Черноземъ гли
нистый* крупно

песчаный. 

» 

Тоже 
слабощебен

чатый . 

» 

Географическая дата и окру

жающие условхя. 

Версты 2 отъ с. Марьино къ W. 
Плато. Пашня. Высота около 
240 mt. н. у. м. Подпочва — 
желтая слабо-валунная глина. 

Версты 4 отъ с. Кондаль на 
WSW. Плато. Пашня. Высота 
около 250 mt. н. у. м. Под
почва—желтая слабо-валунная 

глина. 

Версты 4—4,5 отъ с. Огаревки 
на SW. Плато. Пашня. Высота 
около 248 mt. н. у. м. 
Подпочва—желтая лессовидная 

глина. 

„Въ 1 верст* къ С. отъ вино-
куреннаго завода, близъ Ан-

дреевки". 

Версты 1—5 отъ с. Вагр-вевки 
къ N. Равнина. Пашня. Высота 
около 220 mt. н. ур. м. 

Подпочва—желтая глина. 

Въ 1 верстъ отъ с. Пылково 
къ 0 . Скатъ къ W. Пашня. 
Высоты около 275 mt. н. ур. м. 
Подпочва—желтая лессовидная 

глина. 

Версты 3 отъ с. Ст. Вътучъ 
къ NW. Равнина. Пашня. Вы
сота около 283 mt. н. ур. м. 
Желтая глина съ обломками 

кремнистой опоки. 

Версты 4 отъ д. Толмачевки 
на 0. Равнина. Пашня. Высоты 
около 230 mt. н. ур. м. Гли

нистый песчаникъ. 
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1 о Н 
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77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

Назваше 

почвы. 

Черноземъ гли
нистый крупно-

песчаный . 

* 

У! 

» 

" 

-

-

Тоже 
слабые слъды 
деградащи. 

Географическая дата и окру

жающая услов1я. 

Верстъ 7 отъ с. Ст. Бътучъ 
на NNO. Равнина, слабо-вол
нистая. Пашня. Высоты около 
305 m t . н. у р . м. П о д п о ч в а -

желтая лессовидная глина. 

Верстъ 5 отъ с. Ст. Б ъ г у ч ъ 
на N 0 . Слабый скатъ къ S. 
Пашня. Высоты около 290 mt . 
н. у р . м. Подпочва — желтая 

лессовидная глина. 

Версты 1,5 отъ с. Чернавки 
къ SW. Равнина. Пашня. Вы
соты около 252 mt . н . ур . м. 

Подпочва—желтая глина. 

Версты 3 отъ д. Петровки къ 
SW. Равнина. Пашня. Высоты 
около 227 mt . н . ур . м . Под

почва—желтая глина. 

Въ 1 верстъ отъ д. Выселокъ 
къ S. Равнина. Пашня. Высоты 
около 225 m t . н . ур . м. Под

почва—желтая глина. 

Версты 1,5 отъ д. Александ
ров™ къ S. Равнина. Высоты 
около 235 mt. н. ур. м. Пашня. 

Подпочва—желтая глина. 

Версты 2,5 отъ с. У с т ь - У з ы 
къ SSO. Равнина. Вторая тер
раса р. Узы. Пашня. Высоты 
около 175 mt. н . ур. м. Под

почва—желтая глина. 

Версты 4 отъ с. Ст. Демкино 
къ N. Скатъ къ оврагу Сма-
чину. Пашня. Высоты около 
250 mt . н. ур . м. Подпочва— 

желтая глина. 
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85 

86 

86а 

86Ь 

86с 

86d 

86е 

86 f 

86g 

1 

Назвате 

почвы. 

Черноземъ гли
нистый крупно

песчаный 
слабые сл'Ьды 
деградацш. 

» 

Черноземъ гли
нистый крупно

песчаный . 

w 

W 

Тоже 
переходный къ 
суглинистому. 

• 

к 

Географическая дата и окру

жающая уыкдая. 

Версты 3 отъ д. Корчалейки 
къ N0. Равнина. Пашня. Вы
соты около 240 mt. н. ур. м. 

Подпочва—желтая глина. 

Версты 3 отъ с. Березовки къ 
SSW. Плато. Пашня. Высота 
около 227 mt. н. ур. м. Под
почва — желтая слабо-валунная 

глина. 

"Въ 2 верстахъ къ С. отъ Бе
резовки" "св. охр. сугл. слоб.". 

„Въ 3 верстахъ до Спасо-Але-
ксандровки изъ Урдейки". Под

почва—„св. охр. суглин.". 

„Въ 3 верстахъ къ Ю. отъ 
Осьметовки но дороге въ Жу-
ковку". Подпочва—„лессовид

ный суглинокъ". 

„Въ 3'/2 верстахъ къ Ю.-З. отъ 
Князевки". Подпочва — „лессо

видный суглинокъ". 

„Въ 2 верстахъ къ Ю.-З. отъ 
Языковки". Подпочва — „охр. 

суглинокъ, не вскипаетъ". 

„Въ 6 верстахъ отъ Турумовкп 
къ Мокрому". Подпочва—"тем-

но-охр. суглинокъ". 

„Въ 1 верст* къ С. отъ Ново-
Захаркина". Подпочва—„темно-

охр. суглинокъ". 
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86h 

86i 

86j 

86k 

861 

87 

88 

89 

Назваше 

почвы. 

Черноземъ гли
нистый переход
ный къ сугли

нистому. 

» 

» 

„ 

" 

Черноземъ 
суглинистый. 

я 

» 

Географическая дата и окру

жающая уыкшя. 

„Въ 7 верстахъ отъ Ножкина 
|на Петровскъ" Подпочва—„зо
лотисто-охристый суглинокъ"• 

„3 версты отъ Ямгюловки на 
Ново - Устюзы". Подпочва — 

та же. 

„Въ 4 верстахъ къ В. отъ Ново-
Демкина". Подпочва — „золо
тисто-охристый глинистый пе-

сокъ" (?). 

„Въ 1 верст* къ Ю. отъ Бобров-
ки". Подпочва — „темно - охри

стый суглинокъ". 

„Въ 1 версгв на 3 . отъ д. Ло
патки" . Подпочва — „лессовид

ный суглинокъ". 

Въ 1 версгв отъ д Карчалейки 
къ "W. Равнина. Пашня. Вы
сота около 230 mt. н. ур. м. 
Подпочва — желтый глинистый 
песокъ съ обломками глинистаго 

песчаника. 

Версты 2 отъ с. Камаевки къ W. 
Ровный скатъ къ S. Пашня. 
Высота около 225 mt. н. ур. м. 
Подпочва — желтая сильно-пес

чаная глина. 

Версты 1,5 отъ д. Сосновки 
(теперь нътъ деревни зд'всь) 
къ W. Равнина. Пашня. Вы
соты около 240 mt. н. ур. м. 
Подпочва — желтая песчаная 

глина. 
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90 

91 

92 

93 

94 

95 

Назваше 

почвы. 

Черноземъ су
глинистый . 

• 

55 

55 

Черноземъ су
песчаный . 

i 

Географическая дата и окру

жающая уелов1я. 

Верстъ б отъ с. Мал. Варыпаево 
къ N. Равнина. Пашня. Высота 
около 240 mt. и. ур. м. Под

почва—желтая глина. 

Верстахъ въ 2 отъ с. Порзово 
къ О. Волнистая равнина. Паш
ня. Высоты около 260 mt. н. 
ур. м. Подпочва—желтая мелко

песчаная глина. 

Версты 4 отъ с. Чунаки къ NW. 
Равнина. Пашня. Высота около 
230 mt. н. ур. м. Подпочва 
желтая тонко-песчаная глина. 

Версты 4 отъ с. Полчаниновки 
къ SO. Слабый ровный уклонъ 
къ N. и W. Пашня. Высота 
около 235 mt. н. ур. м. Под
почва — бледно-палевая тонко
песчаная глина или глинистый 

песокъ. 

Версты 1,5 отъ с. Генераль-
щины къ SW. Равнина, слабо-
наклоненная къ N0. Пашня. 
Высота около 230 mt. н. ур. м. 
Подпочва—песокъ желтоватый. 

Верстъ 6 отъ с. Генералыцины 
къ NW. Слабый скатъ KbNW. 
Пашня. Высоты около 230 mt. 
н. ур. м. Подпочва — зелено
ватая сильно мелко - песчаная 

глина. 
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96 

97 

98 

99 

100 

Назваше 

почвы. 

Черноземъ 
супесчаный. 

„Солонцеватая" 
глинистая 

крупно-песча
ная. 

я 

» 

» 

Географическая дата и окру

жающая yojiOBia 

Въ 0,5 версгв отъ с. Мал. 
Варыпаево къ SO. Слабый скатъ 
къ р. Чердыму. Пашня. Высота 
около 215 rat. н. ур. м. Под
почва—желтая сильно-песчаная 
глина съ обломками глинистаго 

песчаника. 

Верстъ б отъ с. Везводнаго 
къ W. Равнина. Пашня съ 
отдельными кустами дуба, бе
резы и нр. Высота около 260 mt. 
н. ур. м. Подпочва — желтая 

лессовидная глина. 

Верстахъ въ 2 отъ с. Пылково 
къ 0. Равнина. Пашня. Высота 
около 265 mt. н. ур. м. Под

почва—желтая глина. 

Версты 2 отъ с. Александровки 
къ NW. Равнина. Пашня. Вы
сота около 240 mt. н. ур. м. 
Подпочва—желтая мало-валун

ная глина. 

Версты 3 отъ с. КнязевскШ 
Умекъ къ ONO. Плато. Пашня. 
Высота около 240 mt. н.ур. м. 
Подпочва—желтая лессовидная 

глина. 
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1. Выходы третичнаго глауконитоваго песчаника въ овраг*, впадающемъ въ 
долину р. Узы выше с. Вырыпаева, верстахъ'въ 3 на S отъ него. 

2. Выходы третичныхъ песковъ у с. Б-Ьгучъ. Пеочаныя осыпи и одиночныя 
сосны—„свидетели" бывшаго бора. 

Фот. И. А. Шульга. ЛЬто 1903 г. 



**t. 

3. Типы овраговъ съ уцЪлввшими на ихъ склонахъ отдельными соснами. 
Окрестности с. Бт4гучъ. 

4. Типы рвчныхъ долинъ. РЬка Уза въ 3-хъ верстахъ выше с. Вырыпаево. 

Фот. И. А. Шульга. Л-БТО 1903 г. 



5. Характеръ праьыхъ „нагорныхъ" береговъ р. Узы, поросшихъ, главнымъ 
образомъ, сосною. Видъ вблизи устья р. Аряша. 

6. Березовый лгЬсъ на боровыхъ пескахъ въ окрестностяхъ с. Мичкасы. 

Фот. И. А. Шульга. ЛЪто 1903 г. 



*i\tLdJfr -**"-+**£ * ^ * H l r i "liliniifc --^-^.,, 

7. Остатки Л^ООБЪ, некогда бывшихъ, по границ* Саратовской и Пензенской 
губернш. Снятъ въ 2-верстахъ на SW отъ с. Каз-вевки. Одиночный сосны и 

кустики дуба, березы и лещины. 

8. Водораздельный ландшафтъ. Леса и степь с ъ пятнами столбчатыхъ со-
лонцовъ. Въ 3-хъ верстахъ къ N отъ с . М. Вырыпаево. 
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