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XI, 

Кратк1я свъдъыя о почвенномъ покровъ Сара
товской губернии, с"ь класси<*>икац*ей почвъ *). 

Саратовская губернш изсл'Ьдуется въ почвенномъ отно-
шенш начиная съ 1900 года специалистами почвоведами. 
Къ настоящему времени закончены все работы по установ-
ленш географш почвъ на территорш губернш и составлены 
для всъхъ у'вздовъ почвеыныя карты въ масштабъ 3 версты 
въ англШскомъ дюйми. 

Важнейиия физико-химичесгая свойства почвъ изуча
лись въ сиещально для этого оборудованной лабораторш 
сначала въ предълахъ, необходимыхъ для составлешя точ-
ныхъ почвенныхъ картъ и уяснешя характера и своиствъ 
гвхъ типовъ и видовъ почвъ, которые почти совершенно не 
были описаны и изучены ранъе въ другихъ мъстностяхъ 
Poccin. По ръшеши яге этихъ задачъ приступлено было къ 
систематическому лабораторному изслъдовашю веъхъ вообще 
встречающихся на территорш губернш видовъ почвъ, весьма 
многочисленныхъ для такой сравнительно со всей Pocciefi 
небольшой площади, какъ площадь Саратовской губернш 
(около 8 миллюновъ десятинъ). 

Въ настоящее время приступлено къ печаташю почвен
ныхъ картъ уъздовъ губернш въ оригинальномъ масштабъ 
и работа по ихъ изготовлешю продлится два года. Въ те
чете этого же приблизительно срока будутъ последователь
но изучены физико-химичесгая свойства всгЬхъ типовъ и ви
довъ почвъ губернш и составлены сводныя ихъ описан!я. 
КромгЬ того, по мере выхода въ светъ почвенныхъ картъ 
отдельныхъ уездовъ, будутъ'Составляться поуездныя объяс-
нительныя записки къ этими почвенными картамъ. Общая 
сводная монограф1я о почвенныхъ услов1яхъ всей Саратов
ской губернш съ данными о климатическихъ, геологиче-
скихъ и ботанико-географическихъ ея особенностяхъ, будетъ 
снабясена и сводной по всей губернш почвенной картой въ 

*) Составлена на основанш данныхъ изсл-вдовашй ночвов'Ьдовъ Т. П. 
Гордиева, Н. А. Димо и П. А. Шульги—ночвов'Ьдомъ Н. А. Димо. 
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10-ти верстномъ масштабе, оригигналъ которой уже въ на
стоящее время почти составленъ и можетъ быть йадань от
дельно отъ монографш. Въ силу всего сказаннаго публи
куемый здесь заметки о почвенномъ покрове Саратовской 
губернш идгвютъ целью облегчить всякаго рода справки по 
затронутымъ здъсь въ разныхъ главахъ воиросамъ, касаю
щимся классификацш и географш почвъ губерн1н. 

Уже съ первыхъ шаговъ при изследоваши почвъ Са
ратовской губернш пришлось столкнуться съ вопросомъ, ка
кую изъ существующихъ почвенныхъ классификащй принять 
за основаше при группировке почвенныхъ образоватй та
кой пестрой въ климатическомъ, геологическомъ и ботанико-
географическомъ отношенш территорш. Наиболее разрабо
танной и логически панболъе совершенной не только ко 
времени начала почвинныхъ изследоваши, но и до настояще
го момента была и . остается классификащя почвъ, предло-
яаднная покойнымъ проф. Н. М. Сибирцевымъ. Положенные • \У 
въ основу этой классификации генетичесте принципы въ 
сочетанш съ общей суммой физико-географическихъ условп! 
страны даютъ полный просторъ для более мелкихъ чисто 
мъстнглхъ нодраздълен1й, основанныхъ на вл1янш узко жЪ-
стныхъ агентовъ и условШ. КаждЪму определенному соче
тание физико-географическихъ услов1й соответствуете и оп
ределенный ходъ и темпъ почвообразовательныхъ процессовъ, 
дающихъ въ конечнбмъ итоге почвенный типъ, СООТВеТ-
СТВуЮЩШ ЭТИМЪ уШКЛИЯМЪ. ВъраВНШШЫХЪ М'БСТИОСТЯХЪ ходъ 
почвообразователыгыхъ процессовъ подчиненъ такой же за
кономерной географической зональности, которой подчиня
ются, главпымъ образомъ, климатическая ея услов1я. Такимъ 
образомъ наблюдаются зоны или пояса почвъ, соотвътствую-
пця довольно резко обособленнымъ и определенными физи-
ко-географическимъ услов1ямъ, фиксирующая какъ бы ра
венство, тождественность этихъ услогпй въ гвхъ мъстахъ, 
гдъ развиты одинаковые и однохарактерные типы и виды 
почвъ. 

Съ севера на югъ въ предълахъ Саратовской гу
бернш наблюдается следующая смена типовъ зональнихъ 
почвъ: Г) ПОДЗОЛИСТЫЙ почвы занимаютъ наиболее северное 
положение и въ тоже время наиболее высокое; далее идутъ 
2) чернолъснаго типа: лгьсныЛ земли и деградированные чернозе
мы, за ними следуетъ 3) черноземный типъ почвъ, сменяю
щейся еще южнее 4) каштановыми почвами и на юге губернш 
светлыми 5) полупустынными почвами. Подобно тому какъ 
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ит>тъ ргьзкихъ границъ въ природе между климатическими 
и ботаническими сменами, точно также и между указанными 
типами почвъ есть переходы. Отъ черноземовъ къ каштано-
вымъ почвамъ переходъ совершается при посредствЪ южнаго 
{переходнаго) чернозема, отъ каштановыхъ почвъ къ полу-
пустывяыжь—свп>тло-кагитановъши почвами. Такая схема 
почвенныхъ смтшъ не представляется идеально правильной, 
ибо всюду на территорш губерши имълотъ м-всто масса усло-
Bifi, услояшяющьхъ почвообразовательный процессъ. Въ ряду 
этихъ условШ ваяшое значеше имълотъ гиисометрическля и 
топографичесгая услов]я (рельефъ страны). Выспня точки 
местности даже на равнинахъ привлекаютъ большее количе
ство осадковъ и имълотъ бол'Ье низшя температуры, чъмъ 
еостздшя долины и склоны.*) Поэтому наблюдается вертикаль
ная зональность почвъ и типы болгЬе юагные впервые по
являются на каяедой территории по террасамъ и концамъ 
еклоновъ и при этомъ преимущественно на сухихъ солнеч-
ныхъ юяшыхъ, юго-восточныхъ п юго-западныхъ склонахъ, 
глубоко иногда врЪзываясь въ области распространешя 
еосЬднихъ болъе съъерныхъ типовъ. Прим'Ьровъ такой вер
тикальной зональности на 'территорш Саратовской губ. мно
жество. Такъ черноземы въ области подзоловъ и лЬсныхъ 
земель появляются" главным ь образомъ по концамъ еклоновъ 
(Кузнецтй, Вольскш и ХвалынскШ угЬзды), каштановыя 
почвы—по террасамъ и склонамъ среди черноземовъ, полу
пустынный комплексъ почвъ—по террасамъ и концамъ екло
новъ среди каштановыхъ почвъ и т. д. 

Иногда на первый планъ среди условие которыми 
определяется обшдй ходъ почвообразовательныхъ процессовъ 
каждой местности, выдвигаются въ еще бол'Ье гЬсномъ смы
сле каюя-ннбудь чисто м'Бстныя условия и тогда эти усло-
в1я оказываютъ существенное влгяше на почвообразоваше 
такой местности. Къ такого рода м-Ьстнымъ причинамъ, 
нарушающимъ правильное зональное распред-влеше почвъ 
на данной территорш, могутъ быть отнесены нЪкоторыя 
детали рельефа,—какъ, напримт^ръ, появлеше замкнутыхъ 
и полузамкнутыхъ вдавлетй и неровностей рельефа, на 
которыхъ временно или долго застаивается вода. Далъе.— 
могутъ на дневную поверхность появляться кореиныя извест-
ковыя породы, химизмъ которыхъ вл1яетъ въ одномъ опре-
дгБленномт> направлен! н на процессы почвообразовашя и 
создаются, независимо отъ климатическихъ общихъ условШ, 

*) Но этому вопросу больше всего данныхъ въ работахъ метеоро-
логовъ Колоссовскаго и Хелъмана. 
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особыя нзвестковыя почвы (рендзины). При пашихъ степ-
ныхъ услсдаяхъ въ замкнутыхъ неровностяхъ рельефа, въ 
степныхъ блюдцахъ, воронкахъ. падинахъ и проч., образу
ются своеобразныя подзолистая почвы—иловатые подзолы, 
а въ предовражныхъ шпрокихъ незамкнутыхъ ложбинахъ; 
располагаются столбчатые солонцы, которые къ югу въ полу-1 

иустылныхъ районахъ занимаюсь всв, местами весьма много-
численныя мелгая лунки и вдавлешя рельефа. Такого рода 
почвениые типы, которые нарушаюсь правильную географи
ческую зональность, свойственныхъ данной местности поч-
венныхъ типовъ, объединяются въ особую группу интразо-
нальныхъ почвъ. 

Следующую группу составляюсь, согласно классифи
кации Н. М. Сибирцева, азональныя (неполныя) почвы. Это 
почвы сильно изртззанныхъ гористыхъ местностей и вообще 
свхь формъ рельефа, гд-в агенты разрушешя—смываше и 
намываше—ирепятствуютъ нормальному ходу почвообразова-
тельныхъ ироцессовъ. Въ нашей местности въ эту группу 
могутъ быть отнесены почвы ръчныхъ, балочныхъ и овраж-
ныхъ долинъ, крупныхъ склоновъ, каменистыхъ бугровъ, 
шшцекъ, области оползней и проч. 

Переходеую группу отъ зональныхъ почвъ къ азональ-: 

нымъ представляютъ разнообразный почвы, сформировав-
пляся на твердыхъ (каменныхъ) иородахъ: песчаникахъ, 
опокахъ и др., а также и на вязкихъ, мало видоизмънен-
ныхъ вывтзтрнвашемъ, коренныхъ слапцеватыхъ : глинахъ. 
Нося извъетныя, свойственныя разнымъ типами зональныхъ 
почвъ, черты, эти переходный почвы въ то же время ргвзко 
обособляются нлп по громадному содеря?ашго въ нихъ хряща 
и щебня пли же особыми чертами вносимыми коренной 
породой. 

Особую группу въ ряду почвенныхъ образованы! состав-
ляютъ современный образовашя: болота, рвчные и овражные 
выносы п нанрсы, летуч!е пески и проч. 

Въ предгвлахъ почвеннаго типа болъ« мелмя подраз-
дълешя (виды почвъ) основываются на большей или мень
шей рыхлости почвъ, на опредгЬленномъ отношенш глины 
къ песку, причемъ за глину (физическую* принимаются всъ 
частицы меньше 0,01 миллиметра, а за песокъ в-съ частицы 
крушгЬе 0,01 миллиметра. Для видовыхъ назвашй при 
классификацщ почвъ Саратовской ry6epnin была принята 
схема проф. Докучаева съ небольшими видоизм'Ънешями. 

Глинистыми назывались татя почвы, у которыхъ 
отношеше глины къ песку было меньше или больше еди
ницы и доходило въ р-Ьдких-ь случаяхъ до I 1 , . Выраяая 
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же въ процентахъ—количество глины могло колебаться отъ 
66% ДО 40% • Но какъ показали мъстныя изслъдовашя мно-
г1я глинистыя почвы Саратовской губернш, т. е. имъющдя 
указанное отношеше глины къ песку, содержать замътиое 
на глазъ количество крупнаго песку, друпя же такого песку 
не содержать. Анализы показали, что въ нЪкоторыхъ гли-
нистыхъ почвахъ крупный песокъ (частицы круштъе 0,1 мил
лиметра) почти отсутствуетъ, или составляетъ не больше 6% 
всей почвенной массы, въ другихъ же,—количество круп
наго песку значительно и достигаетъ 20—30%. Поэтому при 
составлены почвенныхъ картъ были выд-ьлены глинистыя 
почвы мелкопесчаныя и глинистыя почвы крупнопесчаныя. 

Суглинистыми почвами назывались тагая почвы, у кото-
рыхъ отношеше глины къ песку было равно 1 къ 2 до 1 
къ 4, то есть содержаще песку колебалось отъ 66 до 80%, 
а глины (физической) отъ 33 до 20%. 

У супесчаныхъ почвъ это отношеше колебалось отъ 1 
къ 4 до 1 къ 6, а количество песку составляло отъ 80 до 
86%; въ песчаныхъ почвахъ песокъ составляетъ отъ 86 до 
91% ихъ массы, отношеше же глины къ песку колеблется 
отъ 1 къ 6 до 1 къ 10; наконецъ, въ глинистыхъ пескахъ 
песку содержится свыше 91% и отношеше глины къ песку 
превышаетъ 1 къ 10. 

Переходными отъ мелкоземистыхъ къ скелетнымъ поч-
вамъ являются на территорш Саратовской губернш разно
образный слабощебенчатыя почвы на коренныхъ породахъ— 
опокахъ и песчаникахъ, или на древнихъ наносахъ изъ 
этихъ породъ (делювш). Количество щебня—частицъ больше 
3 миллиметровъ въ д1аметргЬ—въ слабощебенчатыхъ почвахъ 
незначительно и составляетъ въ среднемъ около 10% всей 
почвенной массы, остальная часть которой мелкоземиста и 
можетъ быть расклассифицирована по изложенной схемЪ. 
Морфологическая черты каждаго изъ почвенныхъ типовъ въ 
слабо-щебенчатыхъ почвахъ достигаютъ почти полнаго выра-
жешя и сохраняюсь всгЬ свои черты, поэтому при классифи
кации тагая слабощебенчатыя почвы были выделены какъ 
разновидности въ основныхъ подраздълешяхъ каждаго типа. 

Все разнообраз1е почвъ Саратовской губернш видно изъ 
следующей сводной классификащи. 
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А. Зональныя почвы 

ТЪга 1, Подзолистыя почвы. 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

15 
15-а 
16 
16-в 

17 
17-в 

7 — 

9 
10 

1 Глинистые подзолы. 
1-а Глинистые подзолы, слабо-щебенчатые на опокахъ. 
2 Суглинистые подзолы. 
2-в Суглинистые подзолы, слабо-щебенчатые на пес

чаникахъ . 
3 Супесчаные подзолы. 
3-в Супесчаные подзолы, слабо-щебенчатые на песча

никахъ . 
4 Песчаные подзолы. 
4-в Песчаные подзолы, слабо-щебенчатые на песча-

никахъ. 
5 Глинистые пески подзолистые. 
5-в Глинистые пески подзолистые, слабо-щебенчатые 

на песчаникахъ. 

Подтипъ 1С. Переходным почвы отъ 
зональныхъ къ неполнымъ (азо-
нальнымъ). — Каменистыя почвы. 

11 39 6-а Хрящевато-щебенчатые подзолы на опокахъ. 
12 39 6-в Хрящевато-щебенчатые подзолы на песчаникахъ. 

Тит II. Чернолпсиыя почвы 
(лгьсныя земли и деградированные 
лтсо-степные черноземы). 

Подтипъ П-а. Лжныя земли (сЬ-
рыя ортзховатыя земли). 

13 9,10 7 Глинистыя Л-БСНЫЯ земли (мелкопесчаныяи крупно-
песчаныя). 
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14 9-а, 10-a 7-а Глинистыя лъсныя земли, слабо-щебенчатыя на 
опокахъ. 

15 9-в, 10-в 7-в* Глинистыя лъхныя земли, слабо-щебенчатыя на 
песчаникахъ. 

16 11 8 Суглинистая лгЬсныя земли. 
17 11-а 8-а Суглинистая лгвсныя земли, слабо-щебенчатыя на 

опокахъ. 
18 П-в 8-в Суглинистыя лъсныя земли, слабо-щебенчатыя на 

песчаникахъ. 
19 П-в 8-ж Суглинистыя лъсныя земли, слабо-щебенчатыя на 

желъзистыхъ песчаникахъ. 
20 12 9 Супесчаныя лъсныя земли. 
21 12-в 9-в Супесчаныя лгвсныя земли, слабо-щебенчатыя на 

песчаникахъ. 
22 — 9-ж Супесчаныя лъхныя земли, слабо-щебенчатыя на 

желъзистыхъ песчаникахъ. 
23 13 10 Песчаныя лъсныя земли. 
24 — 10-в Песчаныя лъсныя земли, слабо-щебенчатыя на 

песчаникахъ. 
25 — ю-ж Песчаныя лъсныя земли, слабо-щебенчатыя на 

желъвистыхъ песчаникахъ. 
26 14 11 Глинистые пески лесные. 
27 — П-в Глинистые пески лъсные, слабо-щебенчатые на 

песчаникахъ. 

Подтипъ II-Q. Переходный почвы отъ 
зональныхъ къ неполнымъ (азо-
нальнымъ).—Каменистым почвы. 

28 37 12-а Хрящевато-щебепчатыя лъсныя земли на опокахъ. 
29 38 12-в Хрящевато-щебенчатыя лъсныя земли на песча

никахъ. 

Подтипъ П-в. Деградированные чер
ноземы. 

30 6,7 13 Глинистый деградированный черноземъ (мелко
песчаный и крупнопесчаный). 

31 6-а, 7-а 13-а Глинистый деградированный черноземъ слабо
щебенчатый на опокахъ. 



_ 9 — 

13-в Глинистый деградированный черноземъ, слабо
щебенчатый на песчаникам». 

14 Суглинистый деградированный черноземъ, 
14-а Суглинистый деградированный черноземъ, слабо

щебенчатый на опокахъ. 
14-в Суглинистый деградированный черноземъ, слабо

щебенчатый на песчаникахъ. 
15 Супесчаный деградированный черноземъ. 
15-в Супесчаный деградированный черноземъ, слабо-

щебенчатый на песчаникахъ и опокахъ (ртздко). 

Подтипъ II с . Переходныя почвы отъ 
зональныхъ къ неполнымъ (азо-
нальнымъ).—Еаменистыя почвы. 

16-а Хрящевато-щебенчатый, деградированный черно
земъ на опокахъ. 

16-в Хрящевато-щебенчатый, деградированный черно
земъ на песчаникахъ. 

Подтипъ II с. Переходныя отъ зо
нальныхъ къ неполнымъ (азо-
нальнымъ). Глинистыя почвы. 

16 Деградированный черноземовидныя почвы на ниж-
не-м'вловыхъ глинахъ (аптъ и неокомъ). 

Тит III. Черноземным почвы. 

Подтипъ П1-а. Типичный черноземъ 
(тучный, богатый). 

17 Глинистый черноземъ мелкопесчаный. 
18 Глинистый черноземъ крупнопесчаный. 
18-а Глинистый черноземъ слабо-щебенчатый на опокахъ. 
18-в Глинистый черноземъ, слабо-щебенчатый на песча

никахъ. 
19 Суглинистый черноземъ. 
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46 — 19-а Суглинистый черноземъ, слабо-щебенчатый на опо
кахъ . 

4-7 — 19-в Суглинистый черноземъ, слабо-щебенчатый на пе-
счаникахъ. 

48 19-ж Суглинистый черноземъ, слабо-щебенчатый на же-
лъзныхъ песчапикахъ. 

49 3 20 Супесчаный черноземъ. 
50 — 20-в Суглинистый черноземъ, слабо-щебенчатый на пе-

счаникахъ. 
51 — 20-ж Супесчаный черноземъ, слабо-щебенчатый на же-

Л'Ьзистыхъ песчаникахъ. 
52 4 21 Песчаный черноземъ. 
53 21-в Песчаный черноземъ, слабо-щебенчатый на песча

никахъ. 
54 21-ж Песчаный черноземъ, слабо-щебенчатый на жел-Ь-

зистыхъ песчаникахъ. 
55 5 9.2 Глинистые пески черноземные. 
56 — 22-в Глинистые пески черноземные, слабо-щебенчатые 

на песчаникахъ. 

Подтипъ Ш-в. Южный, переходный 
къ кагитановымъ почвамъ, черно
земъ . 

57 1-е 23 Глинистый южный мелкопесчаный черноземъ. 
58 1-d 24 Глинистый южный крупнопесчаный черноземъ. 
59 1-g 24-а Глинистый южный черноземъ, слабо-щебенчатый 

на опокахъ. 
60 1-i 24-в Глинистый южный черноземъ, слабо-щебенчатый 

на песчаникахъ. 
61 — 25 Суглинистый южный черноземъ. 
62 25-в Суглинистый южный черноземъ, слабо-щебенчатый 

на песчаникахъ. 

Подтипъ III с . Переходный почвы отъ 
зональныхъ къ неполнымъ (азо-
нальнымъ). Еаменистыя почвы. 

63 
64 

33 
34 

26-а 
26-в 

Хрящевато-щебенчатый черноземъ на опокахъ. 
Хрящевато-щебенчатый черноземъ на песчаникахъ-
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65 34 27-a Хрящевато-щебенчатый южный черноземъ на опо
кахъ. 

66 34 27-в Хрящевато-щебенчатый южный черноземъ на пес
чаникахъ. 

Подтипъ III д. Переходныя почвы 
отъ зона аьныхъ къ интразональ-
нымъ. 

67 1-к 28 Карбонатный (мергелистый, мъловой) глинистый 
черноземъ. 

68 1-к 29 Карбонатный суглинистый черноземъ. 

Тит IV. Каштановыя почвы. 

Подтипъ IV-a. Темно-каштановыя 
почвы . 

Глинистая мелко-песчаныя каштановыя почвы. 
Глинистая крупнопесчаныя каштановыя почвы. 
Глинистая слабо-щебенчатыя евро - каштановыя 

почвы на опокахъ. 
Глиниетыя слабо-щебенчатыя каштановыя почвы 

на ягел/Бзистыхъ песчаникахъ. 
Суглинистая каштановыя почвы. 
Суглинистая слабо-щебенчатыя евро-каштановыя 

почвы на опокахъ. 
Суглинистая слабо-щебенчатыя каштановыя почвы 

на песчаникахъ. 
Суглинистая слабо-щебенчатыя каштановыя почвы 

на жел'ьзистыхъ песчаникахъ. 
Супесчаныя каштановыя почвы. 
Супесчаныя слабо-щебенчатыя каштановыя почвы 

на песчаникахъ. 
Супесчаныя слабо-щебенчатыя каштановыя почвы 

на желгвзистыхъ песчаникахъ. 
Песчаныя каштановвш почвы. 

69 
70 
7] 
72 
73 

74 
75 

76 

77 

78 
79 

80 

81 

18 
19 
1'9-а 
— 
19-в 

20 
20-а 

-

20-Ь 

21 
21-в 

— 

22 

30 
31 
31-а 
31-в 
31-ж 

32 
32-а 

32-в 

32 ж 

33 
33-в 

33-ж 

34 



— 12 -

О р .^ с в к м .2 
в в я "S g о, - я 
о * ft = •g.S ; 
_ И Р . . з . " к g 
щ и : g 3 к * • я § 
,е. ttf « f о* к ' ' К с d 
! t f t н в §Й В sS S 
82 22-в 34-в Песчаныя слабо-щебенчатыя каштановыя почвы 

на песчаникахъ. 
83 34-ж Песчан.ыя слабо-щебенчатыя каштановыя почвы 

на желгЬзистыхъ песчаникахъ. 
84 23 35 Глинистые пески каштановые. 
85 23-в Зо-в Глинистые пески слабо-щебенчатые на песчаникахъ. 

Подтипъ 1У-в. Свттло-каштановыя 
почвы, переходным къ полупустын-
нымъ. 

Глинистыя мелкопесчаныя свЬтло-каштановыя 
почвы. 

Глинистыя крупнопесчаныя свгвтло-каштановыя 
почвы. 

Глинистыя слабо-щебенчатыя сгврыя почвы на 
опокахъ (попелухи). 

Глинистыя слабо-щебенчатыя свгЬтло каштановыя 
почвы на песчаникахъ. 

Суглинистыя свътло-каштановыя почвы. 
Суглинистый слабо-щебенчатыя свътло-каштано 

выя почвы на песчаникахъ. 
Супесчаный свътло-каштановыя почвы. 
Супесчапыя слабо-щебенчатыя светло-каштановыя 

почвы на песчаникахъ. 
Песчаныя свътло-каштановыя почвы. 
Песчаныя слабо-щебенчатыя свътло-каштановыя 

почвы на песчаникахъ. 
Глинистые пески свътло-каштановые. 
Глинистые пески светло-каштановые слабо-щебен

чатые на песчаникахъ. 

Подтипъ 1VC. Переходный почвы отъ 
зональныхъ къ неполнымъ (азо-
нальнымъ). Каменистым почвы. 

98 — 45-а Хрящевато-щебенчатыя темно-сбрыя почвы на опо
кахъ (соответствуют!) темно-каштановымъ). 

99 — 42-в Хрящевато-щебенчатыя каштановыя почвы па пес
чаникахъ . 

86 

87 

88 

89 

90 
91 

92 
93 

94 
95 

96 
97 

18-в 

18-в 

— 

20-B 

18-в 
18-В 

21-В 
21-В 

22-В 
22-В 

— 
— 

36 

37 

37-а 

37-в 

38 
38-в 

39 
39-в 

40 
40-В 

41 
41-в 
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100 — 43 а Хрящевато-щебенчатыя, свътдо-сърыя, почвы на 
опокахъ (попелухи). 

101 43-в Хрящевато-щебенчатыя, свълло-каштановыя, почвы 
на иесчашгкахъ. 

Типъ У. Полупустынныя почвы 
{слоевато-столбчатовидныя) 

Глинистыя мелкопесчаныя полупустынныя почвы. 
Глинистыякрупнопесчаныя полупустынныяпочвы. 
Глинистыяслабо-щебенчатыя полупустынныя почвы 

на песчаникахъ. 
Суглинистыя полупустынныя почвы. 
Суглинистыя слабо-щебенчатыя полупустынныя 

почвы ыа песчаникахъ. 
Супесчаныя полупустынныя почвы. 
Супесчаныя слабо-щебенчатыя полупустынныя 

почвы на песчаникахъ. 
Песчаныя полупустынныя почвы. 
Песчаныя слабо-щебенчатыя полупустынныя почвы 

на песчаникахъ. 
Глинистые пески полупустыни. 
Глинистые пески полупустыни, слабо-щебенчатые 

на песчаникахъ. 

Подтипъ У\. Переходный почвы отъ 
зональныхъ къ неполнымъ (азо-
нальнымъ). Каменистыя почвы. 

113 50-в Хрящевато щебенчатая полупустынныя почвы на 
песчаникахъ. 

102 
103 
104 

105 
106 

107 
108 

109 
110 

111 
112 

— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

44 
45 
45 -В 

46 
46 в 

47 
47-в 

48 
48-В 

49 
49-В 
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В. Интразональныя почвы. 

Типъ VI. Перегнойно - парбо-
натныя почвы. Рендзины. 

о 
в Й 

^ и 1§я . §•=,!! (Известковым, мергелистыя, мгьло-
« P . w"§g wsss <шя почвы). 

114 2.4 51 Слабо-щебенчатыя и мелкоземистыя почвы на мт>-
лу (туронскомъ и сенонскомъ) и мергели-
стыхъ глинахъ (с.енонскихъ). (Мелкоземистыя 
и слабо-щебенчатыя рендзины). 

115 25 51-а Хрящевато-щебенчатыя почвы на м-Ьлу. (Хряще-
вато-щебенчатыя рендзины). 

Типа VII. Солонцеватыя почвы. 

Подтипъ VII-в. Почвы переходным 
отъ зональныхъ къ интразональ-
иымъ. Переходным отъ чернозе-
мовъ къ столбчатымъ солощамъ 
и подзоламъ. 

Глинистыя темныя солонцеватыя почвы. 
Глпнистыя темныя солонцеватыя почвы слабо-ще

бенчатыя на опокахъ. 
Суглинистыя темныя солонцеватыя почвы. 
Суглинистыя темныя солонцеватыя почвы, слабо-

щебенчатыя на песчаникахъ. 

Подтипъ VII-Q. Почвы переходный 
отъ интразональныхъ къ непол-
нымъ (азональнымъ). 

120 — 54 Свтшшя солонцеватыя ночвы на нижне-М'Ьловыхъ 
(неокомъ, аптъ и гольтъ) и юрскихъ поро-
дахъ (оксфордъ, келловей и доггеръ), по 
преимуществу тяжелыя глинистыя. 

116 
117 

118 
119 

29 
29 

30 
30 

52 
52-а 

53 
53-в 
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ib- 1°* зШ ^шгг VIII. Слоевато-столбча-
II Ills тыс солонцы. 

121 31 55-а Столбчатые солонцы свверные, темные (глубоко
столбчатые и корково-столбчатые). Содовыяи 
содово-сульфатныя (гипсъ и глаубероваясоль) 
земли. 

122 31 55-в Столбчатые солонцы южные, светлые (глубоко-
столбчатые и корково-столбчатые). Хлоридо-
сульфатныя земли (хлористые: натръ, кал1й, 
магнез1я и кальщй, сернокислые: натръ, 
кальщй, магнез1я и кал1й). 

Типъ IX. Солончаковыя почвы. 
123 41 56-а Мокрые солончаки луговые и лугово-болотные, по 

преимуществу на пойменныхъ (аллкшаль-
ныхъ) земляхъ. 

124 41 56-в Соленыя грязи (соры) и выцветы солей но пере-
ферш прудовъ, болотъ и другихъ водоемовъ, 
а также на М"Ьстахъ выхода грунтовыхъ водъ. 

Типъ X. Почвы степных» замк
нуты'хъ попижент: блюдецъ, 
западинъ, воронокъ, лимановъ, иль
меней и проч. 

Подтипъ Х-а. Иловато-подзолистыя. 

27 57-а Тяжелые глинистые и суглинистые подзолы степ-
ныхъ западинъ (Мокрые кусты). 

28 57-в Рыхлые легюе супесчаные и песчаные подзолы 
степныхъ западинъ. (Мокрые кусты). 

Подтипъ X в. 

— 57-с Темноцвгьтныя почвы западинъ комплекса юж-
ныхъ полупустынныхъ почвъ. 
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С. Неп*лныя, азенальныя почвы. 

Тит XI. Наносныя аллювгаль-
ныя почвы. 

128 40 58 Аллкшальныя (наносныя, поименный) почвы лу
гового характера въ области мелкихъ и сред-
нихъ р'вчныхъ долинъ и овраговъ, и харак
тера л'Ьсныхъ и слабо деградпрованныхъ 
почвъ въ области крупныхъ р11чныхъ долннъ: 
Хопра, Медв-вдицы, Иловли, Терсы и друг. 

129 — 58-а Влажно-луговыя почвы переферш болотъ. 

Тит XII. Полусмытыя, не
развитым почвы. 

130 32 59 Грубыя неразвитый и полуразвитыя почвы кру-
тыхъ размываемыхъ склоновъ, съ признаками 
различныхъ ночвенныхъ тиновъ. 

131 — 59-а Элкшалыше хрящевато-солонцеватые бугры на 
юрскихъ и нияше-мъловыхъ породахъ. 

Каменистая розсыпи на опокахъ. 
Каменистыя розсыпи на песчаникахъ. 
Выходы м'Ьла и грубыя полусмытыя (хрящеватыя) 

почвы на мгЬду. 
135 — 61 Темныя—карбонатно-соленосныя (сульфатныя) поч 

вы на юрскихъ глинахъ. 

Д. Современныя геологичесшя образо
вали, 

62 Моховыя—торфяныя и кислыя—осоково-злаковыя 
болота. 

63 Летуч1е (дюнные) пески. 
64 Области современныхъ оползней. 
65 Ръчные и овраяшые вьщосы и наносы. 

132 
133 
134 

32 
32 
26 

60-а 
60-в 
60-с 

136 

137 
138 
139 

42 

44 
— 
— 
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Въ южной половине Саратовской губернш очень часто 
наблюдаются чрезвычайно быстрыя и резгая смены ПОЧВЪ И 
тогда на незначительныхъ площадяхъ, на каждой десятине, 
безпорядочно разбросаны пятна различныхъ почвъ. Татя 
пестрыя пашни выделены нами подъ назвашями комплек-
совъ почвъ, которыхъ мы различаемъ несколько родовъ. 
Къ комплексамъ перваго рода мы относимъ такте—когда къ 
основному для данной местности типу и виду почвъ 
примешивается другой въ количестве до 10—30°/0; второго 
рода комплексы представляютъ комбинащю равныхъ смеше
ние двухъ различныхъ типовъ почвъ; наконецъ, въ комплек-
сахъ третьяго рода основной почвенный типъ какъ бы 
вкрапленъ въ побочный, нехарахтерный для данной местно
сти, занимающей больше половины ея территорш. Комплексы 
почвъ встречаются и среди съъерныхъ почвъ Саратовской 
губернш, и въКузнецкомъ уезде, Вольскомъ и Саратовскомъ 
увздахъ есть пространства, на которыхъ комбинируются три 
типа почвъ: 1) темныя солонцеватыя почвы, 2) пловато-под-
золистыя почвы мелкихъ западинъ и 3) столбчатые солонцы. 
Въ области распространешя каштановыхъ, светло-каштано-
выхъ и полупустынныхъ почвъ комплексы составляютъ обыч-
ное явлеше. При этомъ наиболее характернымъ членомъ 
въ комплексе почвъ, примешиваясь къ основному почвен
ному типу, обычно являются столбчатые солонцы. Въ преде-
лахъ южной части Камышинскаго и Царицынскаго уездовъ 
комплексы почвъ чрезвычайно распространены, почему при 
оцепочныхъ работахъ устанавливалась урожайность не от-
дельныхъ видовъ почвъ этой части губернш, а комплексовъ 
почвъ, изъ которыхъ въ пашне обычно находятся комплексы 
перваго рода. 

При описанш географического распределешя почвъ на 
территорш Саратовской губернш, мы будемъ придерживаться 
системы поуездныхъ сжатыхъ очерковъ. Принятый порядокъ 
уездовъ съ севера на югъ обусловливается темъ обстоятель-
ствомъ, что западные степные уезды ранее уже описывались 
п ихъ описашя уже опубликованы, северные же уезды и 
все Поволжье до южной оконечности губернш описываются 
нами впервые; по очереди выделены въ особую группу, въ 
конце настоящей главы, уезды западные и северо-западные. 

Кузнецкгй угьздъ. 
Въ Кузнецкомъ утздгъ преобладаютъ почвы чернолеснаго 

и подзолистаго типовъ. Это область типично-лесная съ остров
ками лесо-степи, въ которой, благодаря ея геологическимъ 
услов!ямъ: выходу на дневную поверхность рыхлыхъ третич-
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ныхъпородъ(несковъ, песчанниковъ, опокъ и проч.) и обще-
климатическимъ условЬчмъ,—большему, чъмъ во всей осталь
ной части губернш количеству осадковъ и более низкой и ров
ной температуре воздуха, лесная растительность нашла превос
ходный услов1я для заселетя территорш. Здесь по пескамъ, 
песчанымъ и супесчанымъ породамъ располагаются болышя 
площади краснолесья, местами дивно сохранившая дев-
ственный обликъ могучихъ сосновыхъ боровъ, почвы которыхъ 
принадлежать къ подзолистому типу. Эти же обшдя услов1я 
содействовали заселенно большихъ площадей уезда и черно-
лъсьемъ, подъ которымъ почвенный покровъ состоитъ изъ 
разнообразныхъ рыхлыхъ разностей слабее оподзоленныхъ 
сЪрыхъ ор'Ьховатыхъ Л'Ьсныхъ земель. 

Степь и близкая къ ней лугово-стенная растительность 
занимаетъ въ Кузнецкомъ уезде всъ равнины, на которыхъ 
выступаютъ на дневную поверхность плотныя и физиоло
гически cyxifl третичныя глины, опоки, песчаники и друпя 
породы. На отлогихъ, по преимуществу свверныхъ и восточ-
ныхъ счлонахъ къ ръчнымъ долинамъ, где коренныя по
роды, размытыя во время формировашя ргвчныхъ долидъ, 
замощены продуктами ихъ разрушешя, где развиты, такъ 
называемый, делкшальныя образования, даже по своему 
внешнему виду, имеюкия все свойства степныхъ су-
глинковъ и глинъ (лессовндныя породы),—въ этихъ усло-
в!яхъ точно также наиболее легко поселялась степная 
растительность. Подъ воздейетъчемъ степной растительности 
во многихъ уголкахъ уезда формируются типично чернозем-
ныя почвы, преимущественно более рыхлыя ихъ разности— 
суглинистый и супесчаный черноземы; но услов1я Кузнецкаго 
уезда, благощшггствоВавнпя поселенпо лесной растительности, 
способствовали постепенному pacmnpeniio лесной площади 
за счетъ степей. Произошла борьба леса и степи и въ отда-
ленныя времена, до начала колонизации края, .лЬсъ отвоевалъ 
к занималъ значительно болышя пространства, чемъ въ 
настоящее время.. Следы этой борьбы леса и степи сохра
нились и до настоящаго времени, въ виде большихъ площа
дей почвъ, имеющихъ промежуточный характеръ между 
черноземно-степными и лесными серыми землями. Это будутъ, 
такъ называемые, деградированные черноземы, сохранивнпе 
почти безъ значительныхъ измененш въ верхнемь горизонте 
свойства чернозема: строеше, структуру, цветъ, содержаше 
гумуса, но претерпевнле довольно глубогая измьнешя въ 
переходномъ горизонте и въ подпочве: здесь обнаруживается 
обеднеше известковыми солями, окислами железа, глинозема 
и друг., образоваше крупныхъ ореховато-комковатыхъ струк-
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турныхъ элементовъ, кремневая белесоватая мучнистая при
сыпка, и друпе признаки воздейеттая и пребывашя на степи 
лъса. Этотъ процессъ постепеннаго засел ешя лгЬсомъ терри-
торш Кузнецкаго уЪзда привелъ къ тому, что площадь 
черноземной степи весьма сократилась и въ настоящее время 
типичные черноземы занимаютъ въ Кузнецкомъ угЬздгЬ нич-
тожныя пространства. 

Довольно значительныя пространства Кузнецкаго уьзда 
заняты особыми темноцветными, по внешнему виду не отли
чающимися отъ черноземовъ, солонцеватыми почвами, въ 
своей географш связанными обычно съ выходами нлотныхъ. 
вязкнхъ третнчпыхъ глинъ. Друпе почвенные типы: столб
чатые солонцы, болота, хрящевато-щебенчатыя почвы разныхъ 
типовъ большого распространешя въ Кузнецкомъ у'ЬздЪ не 
имъютъ. 

Различный части Кузнецкаго уЬзда въ почвенномъ от-
ношенш не предстазляютъ особенно рЪзкихъ чертъ отлич1я, 
но все яге можно отметить слгьдуюшДя более типичныя чер
ты въ географш почвенныхъ типовъ по территорш уезда. 

Полоса уезда къ северу отъ р. Суры иТруевой, за не
значительными исключешями въ. верховьяхъ последней 
речки, представляет! область почти сплошного развипя 
подзолистыхъ почвъ и при этомъ наиболее рыхлыхъ ихъ 
разностей: подзолистыхъ глинистыхъ песковъ, песчаныхъ 
и супесчаныхъ подзоловъ; более тяжелый подзолистыя 
почвы-глпнистыя и суглинистая занимаютъ здесь пезначи-
тельныя площади. Незначительна также площадь л'Ьсныхъ 
земель и деградированныхъ черноземовъ, представленныхъ 
также более рыхлыми ихъ разностями—суглинистыми и су
песчаными. Среди почвъ упомянутыхъ типовъ встречаются 
содержащдя щебень и хрящъ песчаниковъ и опокъ, но онъ 
не отражаются существенно на общемъ характере почвъ 
этой местности. 

Верховья p.p.Труевой и Канадея резко отличаются отъ 
остальной части описываемой полосы. Здесь господствуют 
открытый степныя равнины съ черноземами: глинистымъ 
крупнопесчанымъ и суглинистымъ; имеются крупныя пло
щади темныхъ солонцеватыхъ почвъ и деградированныхъ 
черноземовъ, глинистыхъ и сугглинистыхъ; лтзсныя земли и 
подзолы, главнымъ образомъ, супесчаные, занимаютъ подчи
ненное второстепенное место; здесь же, къ северу отъ с. Евла-
шева въ 5-ти верстахъ находятся и наиболее съверныя для 
Саратовской губернш площади столбчатыхъ солонцовъ (со-
довыхъ). 
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Средняя полоса увзда представляетъ по форме отрезокъ 
кольца, почти концетрически замкнутый съ 2-хъ сторонъ река
ми: Труевой—съ северо-востока и Кададой —съ юга и юго-во
стока; съ остальныхъ сторонъ этотъ отрезокъ отграничивается 
съ северо-запада р. Сурой, а съ востока примыкаетъ къ Хва-
лынскому уезду. Болышя пространства въ этой части увзда, 
примыкающш, почти на всемъ ея протеженш, къ правому 
берегу ргЬки Кадады и на северо-западе къ левому берегу 
р. Суры, покрыты очень рыхлыми глинистыми песками под-
золистаго и лесного почвенныхътииовъ. Полоса этихъ почвъ 
наибольшей ширины достигаетъ между речками Аблязовой 
и Медаевкой и по левую сторону речки Медаевки до вер-
ховьевъ р'Ьки Сызрани, впадающей въ р. Канадей. Вдоль 
праваго берега р. Кадады отъ устьевъ р. Аблязовкн до 
устья р. Кряжима такихъ рыхлыхъ глинистыхъ песковъ 
очень немного, и ихъ замт>щаютъ более связные песчаные и 
супесчаные подзолы и татя же лесныя земли, узкий 
полосой примыкающш къ берегу р'Ьки. Довольно значитель
ная плотцадь подзолистыхъ глинистыхъ песчаииковъ распо
ложена между р. Кряжимомъ и лгьвобережьемъ р . Суры. 
За глинистыми песками, въ средней части описываемой \ 
полосы уезда, почти вплоть до р. Труевой и Суры, располагает- £ 
сяпоясъ подзолистыхъ почвъ и л'веныхъ земель супесчаныхъ и 
суглинистыхъ, причемъ количество почвъ подзолистыхъ и лъс-
ныхъ—по площади почти одинаково. Глинистая почвы: подзо
лы и лесныя земли представлены несколькими небольшими 
площадями, пр1уроченными къ выходамъ коренныхъ третич-
ныхъ глинъ. Темныя солонцеватыя почвы покрываютъ все 
водораздельное пространство между р. Аблязовой, верховь
ями ргвчекъ: Кряжима и Сюзюшки и до верховьевъ впа-
дающихъ въ р. Труеву овраговъ: Никольскаго, Крутаго, 
Сухаго, Мокраго, речки Бестянки, Милейки и другихъ. Это 
наиболее крупная сплошная площадь типичныхъ темныхъ 
солонцеватыхъ почвъ въ пределахъ Кузнецкаго уезда. 
Узкая полоса вдоль лЬваго берега р. Труевой, не шире 
6 — 8 верстъ въ наиболее широкомъ месте между г. Кузнец-
комъ и с. Дмштпевскимъ-Поседкомъ, занята черноземными 
почвами,—какъ ТИПИЧНЫМИ, такъ и переходными къ лтзенымъ 
почвамъ деградированными черноземами. Господствующей 
является рыхлая разность почвъ этихъ типовъ: суглинистый 
и суглинистый деградированный черноземъ. Более тяжелые 
глинистый крупнопесчаный черноземъ и деградированный 
глинистый крупнопесчаный черноземъ разбросаны неболь
шими островками на всей этой площади. 



Наконецъ, последняя наибольшая часть Кузнецкаго 
уЬзда, естественно отграниченная съ севера и северо-запада 
долинами p.p. Кадады и Суры, съ запада нижнимътёчетвмъ 
р. Узы, а съ юга и востока условными границами Петровскаго, 
Вольскаго и Хвалынскаго угЬздовъ,—эта часть уезда представ-
ляетъ въ ночвенномъ отношеши большое разнообра;яе, уме
щающееся въ общемъ въ следующую схему. На простран
стве, почти замкнутомъ реками: Сурой, Узой, Аряшемъ и 
Калдаисомъ, распространены, главнымъ образомъ, подзоли
стая почвы и л'Ьсныя земли, при чемъ послтадтя преобла
дают надъ первыми. Изъ почвъ этихъ типовъ встречаются 
рыхлые супесчаные и суглинистые подзолы и лъсиыя земли, 
но есть и довольно больная пространства весьма рыхлыхъ 
Л-БСПЫХЪ и подзолистыхъ глинистыхъ песковъ, и песчаиыхъ 
пбчвъ, напримФръ, между реками Аряшемъ и Усть-
Герменью вблизи р. Узы, на пространстве между речкой 
ApMieBKoii и Медаевымъ ручьемъ, и въ нстокахъ послтзд-
няго ручья. Почвы черноземнаго типа и переходные дегра
дированные черноземы, почти исключительно суглинистые, 

^(хотя есть и островки глинистаго крупнопесчанаго чернозема) 
т: жмутся къ левому берегу р. Калдаиса, покрывая отлопе 
F склоны къ этой ргЬчк'Ь, а также кър.р. Наскафтымк'виМачимкъ. 

Междуречное пространство, заключенное между реками 
Сурой, Калдаисомъ, Аряшемъ, границами Петровскаго уезда, 
системой р^чки Камешкира и рекой Кададой, представляетъ 
сочетате лесныхъ и подзолистыхъ су глинистыхъ и су песча
иыхъ почвъ съ черноземами типичными и деградированными. 
Здъсь, вблизи селъ Верхней и Средней Елюзаней, Саловки, 
Турканова, Чадаевки—-залегаетъ сравнительно большая, 
площадь типичнаго глинистаго крупнопесчанаго чернозема, 
а также и крупный площади суглинистаго деградированнаго 
чернозема. Много этого ясе чернозема и вбличи границы 
Петровскаго уезда въ верховьяхъ Наскафтыма и Аряши въ 
окрестности с. Озерокъ; суглинистый же черноземъ нахо
дится вблизи с.с. Болтина и Дивовки (къ югу отъ нихъ на 
разстоянш до 3—4 верстъ). На всемъ остальномъ пространстве 
господствуютъ лесныя земли (суглинистыя, супесчаныя и 
песчаныя) и подзолистыя почвы (суглинистыя, супесчаныя, 
песчаныя и глинистые пески) и, кроме того, есть участки 
съ хрящеватыми и слабо-щебенчатыми почвами на песчани-
кахъ и опокахъ. Въ остальной части описываемой южной 
половины Кузнецкаго уезда, границами которой слуя«атъ: 
на севере—р. Кадада, на западе—река Камешкиръ, на 
юге и востоке—границы уездовъ Петровскаго, Вольскаго и 
Хвалынскаго, преобладаютъ почвы черноземнаго и .черно-
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лъснаго типа—деградированные черноземы. Отъ верховьевъ 
р. Чирчима къ устью р. Камешкира, по направлению—юго-
востокъ—-сьверо-западъ, тянется полоса слабо-щебенчатыхъ 
и каменистыхъ хрящевато-щебенчатыхъ почвъ разнообраз-
ныхъ типовъ, съ хрящемъ и щебяемъ—главнымъ образомъ 
опокъ, но вблизи Камешкира появляются и песчаники. Въ 
этой ПОЛОСЕ имеются: слабо-щебенчатые на ОПОГСБ дегради
рованные—глинистый и суглинистый черноземы и таюя же 
Л'всныя земли на песчаникахъ, а также пятна хрящевато-
щебенчатыхъ (каменистыхъ) подзоловъ п лгЬсныхъ земель на 
опокахъ и песчаникахъ. За этой полосой, ближе къ грани-
цамъ Вольскаго увзда, протягивается лента глинистыхъ 
черноземовъ: мелкопесчанаго и крупнопесчанаго, а также и 
суглинистыхъ черноземовъ —типичнаго и деградированнаго 
(по правому берегу р. Камешкира). Остальное пространство 
къ съверо востоку отъ описанной полосы каменистыхъ почвъ— 
бассейнъ p.p. Чирчима и Елань-Кадады до р. Илпма пред-
ставляетъ преобладаше степныхъ равнинъ и черноземовъ 
суглинистаго и глинястаго крупнопесчанаго; лъсныя земли 
разбросаны повсюду островками по бол'Ье рыхлымъ супесча-
нымъ породамъ; точно также рыхлые черноземы—суглини
стый и супесчаный подверглись во многихъ мъстахъ про-
цессамъ деградацш. Вблизи границы Хвалыпскаго угЬзда 
между р. Елань-Кададой и Елимомъ довольно значительный 
площади заняты темными солонцеватыми глинистыми поч
вами. На всей этой территорш исключешемъ является тре
угольнику отграниченный p.p. Кададой, Елань-Кададой, Или-
момъ и лишей .пограничной съ Хвалынскимъ уъздомъ, гдтз гос-
иодствуютъ почвы подзолистаго типа: глинистые пески вдоль 
лъваго берега Кадады, песчаные и суглинистые подзолы и 
лгвсныя земли—супесчаныя, песчаныя и суглинистая; только 
вдоль праваго высокаго берега р . Илима тянется прерыва
ющаяся полоска суглинистаго и суглинистаго деградирован
наго черноземовъ и появляется возлъ границы съ Хвалын
скимъ увздомъ пятно глинистой темной солонцеватой почвы. 

Хвалынскгй утъздъ. 
Въ Хвалынском^ учъздт характеръ почвеинаго покрова 

находится въ тесной связи* съ факторами чисто мъстными 
и, главнымъ образомъ, съ вл]яшемъ геологическихъ условШ. 
На дневную поверхность появляются химически постоянныя, 
мало измтлтяющдяся въ услов!яхъ мъхтнаго климата, извест-
ково-карбонатныя породы—пишущш мгЬлъ и меловые 
мергеля, а также плотныя, вязк!Я, во многихъ случаяхъ 
гипсоцосныя и соленосныя глины нижнем'ьловаго возраста. 
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Точно также не малое распространение имъготъ и породы 
третичной системы: рыхлые пески и песчаники, опоки и 
частью вязмя, сврыя глины. При такомъ обгопи рыхлыхъ 
породъ, при сильно изръзанномъ, съ чисто горными ланд
шафтами, рельефе, съ массой ручьевъ и роднпковъ по ръч-
нымъ и балочнымъ долинкамъ, при болыпихъ высотахъ во-
дораздъльныхъ пространствъ, лежащйхъ на пути господст-
вующихъ влажныхъ вътровъ,—естественно было развиться 
лъсной растительности. Но лъсная растительность и свой
ственный ей почвообразовательный процессъ съ обгьдпешемъ 
химической природы верхнихъгоризонтовъ почвы, съ накопле-
шемъ въ иихъ кремнезема и образовашемъ въ грунтъ плот-
ныхъ скоплетй—могли положить свой отпечатокъ только на 
гъ породы, въ самомъ химическомъ составе которыхъ не 
заключалось веществъ противостоящихъ, нейтрализующих* 
этотъ процессъ. Въ мъловыхъ известковыхъ породахъ мы и 
имъемъ какъ разъ поелгвдшй случай. Углекислая известь 
нейтрализуетъ дъйствуюшдя перегнойныя кислоты лЪсныхъ 
почвъ и вст> почвы на м-вловыхъ известковыхъ породахъ, 
безразлично—стешшя или лъспыя, имъютъ одинаковый ха-
рактеръ. Это обстоятельство и проводить къ тому, что почвы, 
свойственныя лъсамъ: — поцзолистыя, лъсныя и деградиро
ванные черноземы, пр1урочены къ области распространешя 
въ Хвалынскомъ уЬзд'Ь третичныхъ породъ и только нич
тожный площади этихъ почвъ расположены по мъловымъ 
(яе известковымъ) опокамъ и нпжнемъловымъ глинамъ. 
Черноземная степь въ Хвалынскомъ уъздъ приурочивалась, 
главнымъ образомъ, къ новъйшимъ породамъ, покрываю-
щимъ craroiie склоны—къ разнообразнымъ делюв1альнымъ 
породамъ. Представляя собой продукты химическаго и меха-
ническаго разрушешя коренныхъ породъ, эти делкдаальные 
чехлы мягкихъ лессовидныхъ породъ въ свою очередь отра-
жаютъ въ своихъ свойствахъ, хотя и частично, свойства 
породъ родоначальниковъ. Поэтому въ области развитая | 
мъла, являющейся BTJ свою очередь областью и наиболыпа-
го распространешя такихъ лессовидныхъ породъ, мы пмтземъ 
особые тонюе, нъжные, пористые, леггае, палево-желтые 
лессовидные суглинки, весьма богатые известью, которая ие 
вмывается, или слабо вмывается вглубь почвы и под
почвы при ночвообразовательномъ процессъ. Здвсь при 
условш степной растительности развиваются особые, очень 
богатые известью, карбонатные (известковые) черноземы. . 
Только въ области распространешя третпчныхъ породъ, и 
частью нпжне-мъловыхъ, делкиналыше чехлы по склонамъ, 
а также и сами третичныя глины, но химически видоизмгЬ-



ненныя, имгЬютъ, такъ сказать, нормальное сложен1е лессовид-
ныхъ степныхъ желтыхъ глинъ и суглинковъ, обогащенныхъ 
известковыми солями въ иодпочв'Ь не выше такихъ же по-
родъ въ другихъ частяхъ губерщи. 

Если перейти отъ этихъ общихъ соображешй къ харак-
теристикъ географическаго рас пределен! а различныхъ почвъ 
по территорш Хвалынскаго угЬзда, то ЗДЕСЬ обнаруживаются 

. двъ ртЕззко обособляющаяся области. Онъ разделяются условно 
О/г-/Р Аюридоанальной лищей (17° 45>ч отъ Пулкова, и къ востоку 
/ J » о т ъ э т о и лиши лежитъ область почвъ мвловыхъ— карбонат

ный» и нижне мъловыхъ свътлыхъ—солонцеватыхъ; къ за
паду же отъ нея лежитъ область подзолистыхъ (по преиму
ществу глинистыхъ песковъ) и л'Ъсныхъ почвъ, дегра-
дированныхъ черноземовъ, черноземовъ типичныхъ и, npi-
урочиваясь къ третичнымъ глинамъ,—темныхъ солонце
ватыхъ почвъ. Эта мерид1анальная лишя проходить черезъ 
сл'Ьдуюшде пункты съ сввера на югъ: съверный конецъ ея 
проходить вблизи впадешя въ р. Терешку ея притока—Сухой 
Терешки и вблизи с. Средней Терешки; далъе эта лишя 
проходить черезъ с. Зимницы и с. Самодуровку, къ югу 
отъ которой выходить за пределы Хвалынскаго уьзда. Вся 
местность къ востоку отъ этой лиши представляеть, какъ 
упоминалось выше, господство почвъ, въ своемъ генезисъ 
связанныхъ съ меловыми породами. Господствующими 
почвами являются: рендзинынтвловыя почвы! мелкоземистыя 
и слабо-щебеычатыя, рендзины хрящеватыя и, по большин
ству крутыхъ склоновъ и бугровъ, съ характернымъ для мъ-
ловыхъ горъ сильно изръзаннымъ (курчавымъ) рельефомь 
съ мягкими закругленными линиями,—выходы чистаго бълаго 
пишущаго м'Ьла и грубыхъ почвъ на мълу. Не малое про
странство занимаетъ и карбонатный глинистый черноземъ, 
сопровождающей съ объихь сторонъ почти на всемъ ея 
протяженш долину р. Терешки, и заходянцй въ область 
всъхъ ея притоковъ, преимущественно по гвневымъ отлогимъ 
склонамъ къ р-Ьчнымъ и овражнымъ долинамъ 

Вдоль берега р. Волги, извиваясь и заходя на склоны 
къ долинамъ овражковъ и р-вчекъ, впадающихъ въ Волгу, 
тянется то болЬе широкая, то очень узкая лента свътлыхъ, 
жесткихъ, тяжелыхъ, глинистыхъ солонцеватыхъ почвъ на 
нюкнем'ьловыхъ глинахъ. 

Наиболыше значеше, въ смысле пахотныхъ угоди!, эти 
светлый солонцеватыя почвы им'Вютъ въ Широко-Буеракской 
волости, въ которой по объ- стороны р. Терсы онъ зашша-
гптъ болыгпя площади. Заслуяотваетъ быть отмеченной и 
порядочная площадь глинистаго чернозема, по свойствамъ и 



признаками ближе стоящаго къ переходным'ь южнымъ чер-
ноземамъ. Эта площадь приурочивается къ крайнему съве-
ро-восточному углу уъзда въ Ново-Спасской и Большой-Фе
доровской волостяхъ и сопровождаешь теченья лтзвыхъ при-
токовъ р. Терешки по доламъ: Озерному, Большому, Роднико
вому и Татарскому. Среди этой площади есть и пятна столбча-
тыхъ солонцовъ. 

У самаго берега Волги въ области этихъ глинъ наблю
даются местами (напр. у с. Федоровки) грандиозные оползни 
и обвалы, благодаря которымъ береговая полоса имеешь 
характерный оползневый ландшафтъ, съ массой награмож-
денныхъ шишекъ, шпилей, ямъ, долинокъ, замкнутыхъ 
лужъ и болотинъ и пр. 

Только но гребню Хвалынскаго хребта, да на вы-
сотахъ къ северо-востоку и северу отъ с. Бахт'Ьевки, 
гдЪ ущЬл'Ьли отъ размывашя третичныя породы, однородность 
почвеннаго покрова, въ смысле его связи съ породами ме
лового возраста, нарушается и эти плосше гребни и высоты 
покрыты почвами лесного и подзолистаго типовъ —подзоли
стыми глинистыми песками, суглинистыми и глинистыми 
лесными землями и хрящевато-щебенчатыми на песчаникахъ, 
и грубыми почвами лесного типа. 

Не слъдуетъ думать, что условная лшпя мери-
д1ана 1 7 ° ^ * ^ точно отграничиваетъ восточную меловую 
и западную третичную часть Хвалынскаго уезда. На» 
оборотъ, и къ западу отъ этой лиши имеются карбо
натный почвы и выходы мела. Островки такихъ почвъ 
располоягены вблизи слъдующихъ пунктовъ: на междуръч-
номъ пространстве Сухая-Терешка и Терешка, где имеются 
слабо-щебенчатыя рендзины и карбонатный черноземъ; въ 
верховьяхъ р'Ьки Канадей, сопровождая берега ея притоковъ— 
Ардовати, съ впадающимъ въ нее ручьемъ Ешалкой; по пра
вому берегу въ среднемъ течеши р. Курлы к, наконецъ, 
вдоль речки Ешалки противъ с. Собакина. Ташя же почвы, пе
реходя къ западу отъ средняго мерид1ана, находятся по 
лъвую сторону р. Избалыкъ, къ югу отъ дороги, соединя
ющей с. Зимницы и Шиковку. Точно также къ западу за 
пределами мерщпана лея-гатъ и острова карбонатныхъ почвъ 
(слабо-щебенчатыхъ и выходовъ мЪла) и карбонатнаго черно
зема, тянушдеся узкой разорванной лентой по правую сторо
ну р. Избалыка (начиная противъ с. Шиковки и до ея устья) 
и далее—по праную сторону Терешки, отъ устья р. Избалыкъ 
до, выхода ея въ пределы Вольскаго уезда. 

Но, съ другой стороны, можно наблюдать и обратный 
заходъ къ востоку отъ срединнаго мерщтдана почвъ лгЬсныхъ 
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(супесчаныхъ и деградированныхъ черноземовъ щебенчато-
хрящеватыхъ и слабо-щебенчатыхъ на опокахъ), связанныхъ 
съ породами третичными. Это наблюдается въ местности 
между с. Средней Терешкой и д. Новой-Ендовкой. 

Западная часть Хвалыыскаго уезда представляетъ вы
сокое водораздельное пространство, въ одной своей части 
чрезвычайно изрезанное; съ глубокими ручными и овражными 
долинами и пестрое въ почвенномъ отношенш, въ другой же 
части—довольно равнинное, менее изрезанное и съ менее 
пестрымъ почвеннымъ покровомъ. Если соединить лишей 
села Верхнюю-Терешку, Ст.-Атлашъ, Павловку, Шалкино и 
Колояръ (Вольск. уЬзда), то между этой лишей и р. Тереш
кой лежитъ пространство весьма изрезанное и пестрое въ 
почвенномъ отношенш, а къ северо-западу отъ этой лиши 
до границъ съ Кузнецкпмъ и Вольскимъ уездомъ наблю
дается равнина более однородная въ почвенномъ отношенш, 
Такимъ образомъ, западная половина Хвалынскаго уезда 
подразделяется этой условной лишей на 2 почти равныя по 
площади половины: северо-западную и юго-западную. Въ 
северо-западномъ углу Хвалынскаго уезда въ бассейне 
р. Канадей до верховьевъ ея правыхъ притоковъ, кромт, 
уже ранее уномянутыхъ выходовъ мела, карбонатныхъ 
почвъ и карбонатнаго чернозема, по отлогимъ склонамъ 
развиты болышя площади рыхлыхъ типичныхъ черноземовъ— 
суглинистаго', супесчанаго (меньше) и островки глинистаго, 
круинопесчанаго; здесь же имеется деградированный гли
нистый черноземъ слабо-щебенчатый на опоке, небодышя 
площади слабо-щебенчатыхъ черноземовъ—суглинистаго и 
супесчанаго на песчаникахъ, и островки рыхлыхъ лесныхъ 
земель. На водоразделе, съ котораго берутъ начало реки 
бассейновъ: Сызрани—Канадей съ притоками, Волги—Сухой 
и Мокрой Терешки, Суры—Кадады съ притокомъ— ручьелъ 
Ломовкой, почти сплошь развиты подзолистые глинистые 
пески; только по склонамъ съ этого водораздела на северо-
востокъ и востокъ залегаютъ разнообразный хрящевато-ще-
бенчатыя почвы на опокахъ: лесныя, подзолистыя и дегра
дированный черноземъ, отграничиваюшдя эту подзолистую 
область отъ области меловыхъ почвъ восточной половины 
уезда. Въ треугольнике, отграниченномъупомянутой услов
ной лишей Стар. Атлашъ-Колояръ, границами Вольскаго я 
Кузнецкаго уездовъ и левымъ берегомъ р. Кадады съ Ло
мовкой. находится наибольшая для Хвалынскаго уезда пло
щадь, имеющая въ настоящее время характеръ открытой 
стенной равнины. Въ этой степи наибольшее пространство 
занимаютъ на всемъ протяженш съ границей Вольскаго уезда 
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почвы луговой степи—темныя солонцеватыя, глинистая и су-
глинистыя; второе место принадлежитъ деградпрованнымъ 
черноземамъ: суглинистому и (очень мало) глинистому и, на
конецъ, последнее место—черноземамъ типичнымъ: сугли
нистому и глинистому крупнопесчаному. Суглинистый чер-
ноземъ заходить на правый берегъ ручья Ломовки, следуя 
его загибу подъ прямымъ угломъ къ преяшему паправленш 
и покрываетъ порядочную площадь. 

Кроме перечисленныхъ почвъ, въ этомътреугольнике кое-
гдгв разбросаны островки лъсиыхъ земель, суглинистыхъ, сугли-
нистыхъ слабо-щебенчатыхъ и хрящеватыхъ на песчанике, авъ 
углу, между лъвымъ берегомъ р. Кадады и границей Кузнецка-
го уезда, есть и подзолистыя суглинистыя и супесчаныя почвы . 

Переходя къ последнему юго-западному углу Хвалын-
скагоуъзда, въ пред'Ьлахъ вышеочерченныхъ границъ этого 
угла, слъдуетъ отметить преобладаше на гребняхъ и рав-
нинахъ всъхъ междурйчныхъ пространствъ—подзолистыхъ 
глинистыхъ песковъ; кромъ того, тамъ развиты островки 
песчаныхъ, супесчаныхъ и суглишютыхъ подзоловъ и не
сколько большее количество лгвсныхъ земель: суглинистыхъ, 
супесчаныхъ и песчаныхъ, а также глинистыхъ и сугли
нистыхъ лесныхъ земель слабо-щебенчатыхъ на песчанякахъ. 
По склонамъ къ ръчнымъ и овраяшымъсистемамъ, окаймляя 
равнины, располагаются каменистый хрящевато-щебенчатыя 
почвы на опокахъ—подзолистыя, лъсныя и деградированные 
черноземы. Наконецъ. по отлогимъ склонамъ къ ргвчкамъ и 
оврагамъ, где таше склоны хорошо выражены, тянутся уз
кими лентами и пятнами черноземы: суглинистый, глинис
тый круннопесчаный юлшаго переходного типа, и черноземъ 
глинистый слабо-щебенчатый на опокахъ. Эти замечатя 
о почвахъ юго-западнаго угла Хвалынскаго уезда относятся 
щЬликомъ къ истокамъ реки Терешки, ко всему бассейну 
речки Избалыка со всеми его притоками: ручьями Мостякъ 
и Каряку-чу, съ правой стороны, и Поку-рлей—съ левой 
стороны, а также и къ истокамъ речки Калмантай съ всеми 
впадающими въ нее балочками и ручьями. 

Заслуживаетъ быть отмеченной и полоса плодородныхъ 
наносныхъ (аллкшальныхъ) почвъ на всемъ протяжении р. 
Терешки. Наносныя почвы въ заливныхъ долинахъ крайне 
пестры, но здесь имеетъ значеше ежегодное освежеше 
почвъ водами и ихъ иломъ и друг, наносами. 

Вольскгй угьздъ. 
Почвенный нокровъ Вольскаго уезда отражаетъ на себе 

вл1яше его геологическихъ особенностей почти въ такой же 
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степени какъ и Хвалынскш уъздъ. При этомъ также двъ 
его части, разделяемый рекой Терешкой, оцна отъ другой 
довольно резко отличаются. Въ то время какъ на между-
ръчномъ пространстве Волга—Терешка большое распростра
нение имъютъ мъловыя карбонатный породы, меловыя и тре-
тпчныя опоки, третичные пески и песчаники и, кроме нихъ, 
ко всему левому берегу Терешки прислонены по отлогимъ 
склонамъ, все более и более расширяясь къ югу, мягюе 
продукты позднвйшаго разрушешя всъхъ перечисленныхъ 
породъ—делкшальныя лессовидныя породы; на остальномъ 
къ западу отъ Терешки пространстве Вольскаго уезда, хотя 
и имеются также все перечисленныя породы, но ихъ смънн 
не такъ часты и быстры, а карбонатный породы занимаюсь 
ничтожные островки. На этомъ пространстве кроме того 
имеются болышя площади породъ нижнемъловыхъ; изъ тре-
тичныхъ породъ сильно развиты сърыя вязщя глины. 
но площади мягкихъ лессовидныхъ делкдаальныхъ породъ 
весьма ограничены. Все это вместе взятое создаетъ крупныя 
черты отлич1я западной и восточной частей. Вольскаго уезда. 

..Междуречье Волга—Терешка въ пред-Ьлахъ Вольскаго 
уто-зда въ почвенномъ отношенш можетъ быть разбито на 3 

. почти равный по площади и отличающдяся одна отъ другой 
части. Лшия, проходящая отъ г. Вольска черезъ с. Верх-
нюю-Чернавку и далее—вдоль р. Чернавки до ея впадешя 
въ р. Терешку, отграничиваетъ северную треть междуречья 
Волга—Терешка. На этомъ пространстве почти равное зна-
чеше имёютъ слъдуюшде типы почвъ чернолгЬсный, ренд-
зпны (меловыя почвы) и карбонатный черыоземъ. Черно-
ЛБСНЫЙ почвенный типъ, представленный лъсиыми землями: 
глинистыми песками, песчаными, суглинистыми слабо-ще
бенчатыми на опокахъ и песчаникахъ и хрящевато-щебенча
тыми на песчаникахъ—видами лгвсныхъ земель, занимает!, 
на описываемой территорш самые высокие пункты съ поро
дами третичной системы; при этомъ рыхлыя разности лвс-
ныхъ земель покрываютъ гребень водораздгвльныхъ высотъ; 
слабо-щебенчатыя и хрящеватыя—следующую более низкую 
полосу. Ряде ниже располагаются деградированные черно
земы глинистые слабо-щебенчатые на опокахъ и нвкоторыхъ 
разностяхъ более песчанистыхъ опокъ (опоковидиыхъ пес 
чаникахъ). Далее начинается область белаго мела съ при
сущими ему хрящеватыми и слабо-щебенчатыми меловыми 
почвами (рендзинами). М'ьловыя почвы, начинаясь у г. 
Вольска, идутъ къ северо-востоку отъ него на с. Тереу. 
здесь достигаюсь наиболынаго развитая между речками 
Теплый Ключъ и Елшанкой, граничащей съ Хвалынскимъ 
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уЬздомъ, зат'Ьыъ сл'Ьдуютъ вдоль границы Хвалыыскаго 
уезда до с. Юловая Маза, отъ него распространяются къ 
с. Труевская Маза и далее доходятъ до р. Чернавки, где 
и оканчиваются. Такимъ образомъ, мт>ловыя почвы на этомъ 
пространстве правильнымъ полуэлипсомъ опоясываютъ во
дораздельные гребни и развиты на точкахъ средней высот!>i. 
Наиболее низмя точки описываемаго пространства—.мягше 
отлопе склоны къ р. ТерешкгЬ и северо-восточные склоны 
къ рт>чкамъ Елшанке и Теплый-Ключъ, покрыты карбонат-
нымъ глинистымъ черноземомъ, глинистымъ черноземомъ съ 
слабыми следами деградацш (склонъ къ р. Теплый Ключъ) 
и, по еамымъ визкимъ точкамъ вдоль р, Терешки и Тепла-
го Ключа и Терсы—более светлыми каштановыми почвами. 

Средняя часть меяэдур'Ьчья Волга-Терешка, отграни
ченная вышеуказанной лишей съ северо-востока, а съ юго-
запада лишей отъ с. Б'Ьлгродни до с. с. Барановки и Багая 
вдоль р. Багай, представляетъ комбинащю условш соче-
ташя высокихъ водораздельныхъ пространствъ съ пони
женными въ сторону р. Терсы и Чернавки отлогими мяг
кими склонами. На высшихъ точкахъ развиты почвы л'Б~ 
снаго типа—глинистые пески, супесчаныя л-всныя земли 
и суглинистыя слабо-щебенчатыя лгьсныя земли на песча-
никахъ; слгЬдуюицй поясъ занять хрящеватыми лъсными 
•землями на песчаникахъ и опокахъ, и наконецъ, по скло-
намъ залегаютъ у ихъ верхнпхъ частей—черноземы пере
ходные (южные) глинистые и глинистые слабо щебенча
тые на опокахъ, а средняя и ншкшя части склоновъ заняты 
глинистыми мелко и крупнопесчаными каштановыми почвами. 
Вдоль берега р. Терешки тянется узкая лента рыхлыхъ 
каттановыхъ почвъ: суглинистыхъ и супесчаныхъ. 

Въ этой, а такъ же и въ следующей частяхъ Вольскаго 
увзда мтзловыя почвы совершенно отсутствуютъ. 

Наконецъ, въ южной трети меяиургвчья Волга-Терешка, 
представляющей преобладаше мягкихъ склоновъ къ Тереш-
къ надъ высокими водораздельными пространствами, благо
даря тому, что Волжсшя возвышенности здесь прижаты къ 
самому берегу р. Волги и местами уже въ 2-хъ верстахъ 
стъ берега Волги начинается склонъ въ долину р. Терешки, 
полное преобладаше получаетъ типъ каштановыхъ почвъ. 
По гребню высотъ здесь также тянется узкая лента рых
лыхъ лесныхъ земель: глинистыхъ песковъ, супесчанныхъ и 
суглинистыхъ; далее идетъ окамляющая ихъ полоса хряще-
ватыхъ и слабо щебенчатыхъ лесныхъ почвъ наопокахъ и 
песчаникахъ. Примыкающая къ леснымъ землямъ полоса 
степныхъ почвъ у начала склоновъ, представлена более 
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темными почвами южными черноземами глинистыми, далее 
идутъ преобладающее здесь каштановыя глинистыя почвы: — 
крупно песчаныя и мелкопесчаныя. 

Большая часть Вольскаго уезда, занимающая простран
ство по правую сторону р . Терешки и граничающая съ уез
дами Хвалынскимъ, Кузнецкимъ, Петровскимъ и Саратов-
скимъ, по характеру почвеннаго покрова значительно отли
чается отъ описанной территорш— меяедуречья Волга-Тереш-
ка. На этомъ „Затерешанскомъ" пространстве обособляются 
три полосы, въ почвенномъ отношеши разнохарактерныя. 
Первая—полоса, сопровождающая на всемъ течеши правый1 

берегъ Терешки, имеющая до 20 верстъ ширины, отграни
чивается отъ средней полосы рекой Калмантай (его Л'бвымъ 
берегомъ) до ея устья, а далее"—лишей, проходящей черезъ 
с. с. Сосновку, Барнуковку, Новую Жуковку и с. Иванов
ское (Сарат. уЬзда). 

Въ чту полосу попадаетъ бассейнъ нижняго течешя р. 
Алай, весь бассейнъ р. Казанлы и часть бассейна р. Ка-
рабулакъ, пограничной съ Саратовскимъ уЬздомъ. На всемъ 
этомъ пространстве главное значеше имеютъ хрящевато-ще-
бенчатыя и слабо-щебенчатыя почвы черноземнаго типа, а. 
также и деградированные черноземы чернолйенаго типа. 
Гораздо меньшее значеше имЬютъ, по занимаемому простран
ству: 1) карбанатныя игБЛовыя) почвы—хрящеватыя и слабо-
щебенчатыя, 2) черноземы глинистые южнаго переходнаго 
подтипа и 3) свътлыя солонцеватыя почвы на нижнемЪло-
выхъ глиыахъ. Меловыя почвы островками разбросаны непо
далеку отъ долины р. Терешки, сопровождая ея правый бе
регъ отъ границы Хвалынскаго уъзда до с. Бекетовки; при 
этомъ наиболыше острова мъловыхъ почвъ расположены на 
юго-востокъ отъ с. Черкасскаго и на западъ отъ р. Тугуски. 
Островки мгвловыхъ почвъ и выходы м'Ьда встречаются въ бас
сейне р. Казанлы по ея обоимъ берегамъ (около с. Стригая и 
Вязовки) и въ верховьяхъ ръчкнЯблонки,—притока р. Казанлы. 

Юяшые и карбонатные черноземы пятнами разбросаны 
по террасамъ въ нижнихъ теченшхъ рВкъ Алая щ Камыш-
лей вблизи с. Черкасскаго, по правом}" берегу Алая вблизи 
с. Ивановки, вдоль р. Казанлы и Яблонки вблизи с. Куря
довки и вдоль праваго берега р. Карабулака. Светлыя, 
солонцеватыя почвы на нижне-мгвловыхъ глинахъ занимаютъ 
верхнюю часть бассейна р. Казанлы отъ с. Новой Жуковки 
до с. Старой Жуковки. 

Въ средней „Затерешанской" части Вольскаго у., от
граничиваю] цейся отъ следующей северной части уезда 
лишен, проходящей черезъ села Колояръ, Архангельское— 
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Донгузъ и Садовку, по вершинамъ водораздгвловъ располо
жены рыхлыя почвы—подзолистые и лесные глинистые пески 
и песчаныя лъсныя земли; иа болгЬе ннзкихъ пунктахъ и 
отлогихъ склонахъ распололгены преобладавшие въ этой части 
Вольскаго увзда суглинистые, (рыхлые) деградированные 
черноземы. Друпе типы почвъ не имтзютъ большого распро-
странешя; изъ нихъ можно отмътить 1) островки мЪловыхъ 
почвъ вблизи с. Царевщины, 2) несколько полосъ и пятеиъ 
тшшчнаго и южнаго чернозема глинистаго крупно-песчанаго 
недалеко отъ устьевъ р. Донгуза и Калмантая и 3) несколько 
площадей, занятыхъ хрящевато-щебенчатымъ на опокахъ 
деградированнымъ черноземомъ вблизи с. Барнуковки и друг. 

Въ очерченной полосв средней— „Затерешанской" части 
Вольскаго уъяда обособляется въ почвеыномъ отношенш про
странство, пограничное съ Саратовскимъ увздомъ (Старо-Со
домской волостью), которое составляетъ водораздгвлъ между 
притоками Аллая и р. Узой. Зд^сь въ окрестностяхъ дер. 
Николаевки на равнинномъ высокомъ плато развиты темныя 
солонцеватыя почвы. 

Въ свверной части Вольскаго увзда, за пределами только 
что. очерченной лиши и до границъ Кузнецкаго, Петровскаго 
и Хвалынскаго увзда, господствующими являются темныя 
солонцеватыя почвы и глинистый крупиопесчаный черно-
земъ. Это высокое водораздельное между бассейномъ Волги 
и Суры пространство, на кохоромъ берутъ начало Кададл и 
Уза—притоки Суры и Аллай — притокъ Терешки, имъетъ 
характеръ высокой открытой степной равнины съ незначи
тельными на ней плоскими увалами. Увалы заняты чернозе
мами, а СОСБДНШ равнины—темными (черноземовидными) солон
цеватыми почвами, Среди которыхъ не р'Ьдки и пятна столб-
чатыхъ (содовыхъ) солонцовъ. 

Для всего этого пространства исключешемъ является, 
глубоко вдавшаяся въ границы Петровскаго увзда, Кикин-
ская волость, въ которой преобладаютъ глинистые черноземы: 
обыкновенный, деградированный и деградпронанный слабо-
щебенчатый на опокахъ, и промытого, болвтшя пространства 
заняты хрящевато-щебенчатыми на опокахъ почвами—подзо
листыми, лт>сными и деградированнымъ черноземомъ. 

Въ долинахъ р-вкъ Терешки и друг., какъ и въ Хва-
лынскомъ угвздъ, развиты плодородный луговыя, большей 
частью рыхлыя наносныя почвы. 

Саратовскш утздъ. 
Характерный черты распред^лвши почвъ въ пред'Ьлахъ 

Саратовскаго увзда, одного изъ наиболее пестрыхъ въ поч-
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венномъ отношенш, определились въ зависимости какъ отъ 
общихъ физико-географическихъ условШ, такъ и отъ MI.I-T-
ныхъ факторовъ: уеловгй топографическихъ и геологическихъ. 
Южная часть Саратовскаго у'Ьзда леяштъ въ такихъ клима-

: тпческихъ услов1яхъ, при которыхъ формпровате типичныхъ 
черноземиыхъ почвъ затруднено, и если бы ие в.;йяшя геоло-
гичесшя, если бы вся местность южнее широты г. Саратова 
представляла бы однородную плоскую равнину, выстланную мяг
кими, мелкоземистыми новейшими породами—суглинками и 
глинами, мы имели бы область сил.яиного развития темно каш-
тановыхъ почвъ и переходныхъ къ нимъ южныхъ черноземовъ. 
*у Хотя эти почвенные типы и развиты въ действительно
сти въ пред'Блахъ этой местности, но геологичесшя услов1я, 
рельефъ и растительность весьма разнообразятъ и пестрятъ 
ея почвенный покровъ. 

Къ северу, северо-западу и западу отъ города Сара
това, въ пред'Блахъ всего бассейна ргЬкъЧердыма и Курдюма, 
лежитъ обширная, низкая— по сравнение съ окруягающимн вы
сокими кряжами —всхолмленная равнипа, пересеченная вееро
образно многочисленными притоками упомянутыхъ рЬкъ. На 
этой площади наблюдается крайняя пестрота почвенныхъ усло
вШ, зависящая отъ геологическихъ причипъ и, невидимому.— 
местныхъ климатпческпхъ особенностей. На дневную поверх
ность выходятъ разнообразныя нижне-мЪловыя и юрская по
роды, дакнщя начало многочисленнымъ здесь и весьма раз-
нообразнымъ светлымъ солонцеватымъ и грубымъ почвамъ; : 

по отлогимъ, преимущественно севернымъ и северо-восточ-
нымъ склонамъ въ этой местности коренныя породы размы
ты и замещены тонкими лессовидными делюв1альными гли
нами, на которыхъ залегаютъ каштановыя почвы, и частью 
юяшые переходные черноземы. 

За пределами этой низины, къ западу отъ верховьевъ 
p.p. Чердыма и Курдюма до границъ съ Петровскимъ и 
Аткарскимъ уЪздами, лежитъ высогай кряжъ, слуягащШ 
водоразделомъ между притоками Волги и Медведицы 
('Донского бассейна). Высийя точки этого кряяга находятся 
въ пределахъ Саратовскаго уезда и къ соседнимъ уездамъ 
наблюдается отлогШ съ него спускъ. Вдоль высокихъ 
точекъ расположены хрящеватые и хрящевато -щебенчатая 
породы — верхне-меловыя и третичныя; на гребне обычно 
наблюдаются пески, а западный склонъ состоитъ изъ де-
лкшальныхъ глинъ и суглинковъ. Благодаря обилш рых-
лыхъ породъ и высоте этого водораздела, стягивающаго тсъ 
себе проходяшде водяные пары, на немъ нашла хоропня 
услов1я для роста лесная растительность. 
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Северная часть Саратовскаго уезда, представляющая 
высокое водораздельное пространство, съ котораго берутъ 
начало истоки ртзкъ Медведицы, Узы и Карабулака, въ поч-
венномъ отношенш довольно разнообразна; здесь господ
ству ютъ черноземный степи и лесостепи, но въ то же вре
мя по гребню водораздела развиты рыхлыя песчаныя породы 
съ боровыми подзолистыми почвами; кроме того не мало 
хрящеватыхъ выходовъ опокъ и песчаников!» 

Северо-восточный уголъ Саратовскаго уезда (весь бас-
сейнъ рекъ Карабулака и Елшанки) является областью по
чти сплошнаго развитая хрящеватыхъ выходовъ опокъ—м$-
ловыхъ и третичныхъ, почему почвы этой местности (лес
ная и черноземная)содержать много хряща и щебня. Только 
по склонамъ къ речнымъ и овражнымъ долинамъ наблюда
ются ленты мягкихъ делюв^альныхъ породъ и стеиныхъ чер 
ноземныхъ почвъ. 

Переходя къ более полному описанию географическаго 
распредълешя почвъ въ разпыхъ частяхъ Саратовскаго уезда, 
мы для удобства обозрЗшш, подразделяемъ его на 3 части. 

Северо-восточная часть Саратовскаго уезда обнимаетъ 
территорш, отграниченную съ юга и юго-запада кряжемъ, 
сопровождающимъ левый берегъ р. Чардымъ, въ иедалекомъ 
растоянш отъ ртзки па всемъ ея протяженш до истоков ь. 
Этотъ кряжъ проходить далеко отъ села Чердыма, че-
резъ Тепловку, Лохъ, Гремячку, на Оркино (Кучугуры). 
Среднюю—центральную часть Саратовскаго уЬзда, съ юга 
отграничиваетъ лишя отъ города Саратова почти прямо на 
западъ на Николаевсгай городокъ, и далее—вдоль р. Идолги 
до границъ Аткарскаго уезда; остальная, южная часть Са
ратовскаго уезда простирается отъ указанной лиши до гра
ницъ съ Камышинскимъ и Аткарскимъ уездами. 

Северо-восточная часть Саратовскаго уезда водораз
дельной лишей, проходящей отъ границы Вольскаго уезда 
между ее . Крутцемъ и Ивановкой, черезъ Л'Ьсную Нееловку 
на Новые Бурасы, и далее—на Лохъ и Оркино, разделяется 
на две, сильно отличаюпцяся между собой въ лочвенномъ 
отношенш, части. Къ северу отъ этой линш находятся 
истоки р. Медведицы съ ея верхними притоками и истоки 
р. Узы. Къ югу яге отъ этой линш лежать истоки р. Кара-
булакъ съ его притоками. Почти на всемъ протяженш вдоль 
этой лин]и, по водораздълу и частью спускаясь на южный 1 

склонъ къ Карабулаку, тянется полоса рыхлыхъ лЬсиыхъ и 
подзолнетыхъ (боровыхъ) почвъ, во многихъ местахъ со 
щебнемъ и хрящемъ песчаниковъ и опокъ. Изъ подзоли-
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стыгь почвъ здесь имеются глинистые пески, песчаные и 
супесчаные подзолы, какъ безъ щебня, такъ и слабо-щебен
чатые на песчаникахъ; кромгЬ того, на крутыхъ склонахъ 
есть и хрящеватые подзолы на песчаникахъ. ЛЬсныя земли 
вдоль этой водораздъльной лиши точно также представлены 
более рыхлыми ихъ видами: суглинистыми, супесчаными, 
песчаными и глинистыми песками; встречается много слабо-
щебенчатыхъ лесныхъ земель на песчаникахъ и опокахъ и 
каменисто-щебенчатыхъ лесныхъ земель на опокахъ, особен
но въ окрестностяхъ с. Лоха и Гремячки. 

Непосредственно вдоль указанной водораздельной ли
ши, севернее ея, тянется полоса типичныхъ глинистыхъ чер-
ноземовъ, начинающаяся около с. Крутецъ, на с. Озерки до с. 
Старыхъ Бурасъ и далее вдоль—границы Саратовскаго и Пе-
тровскаго уЬздовъ до с. Оркина. У села Озерокъ отъ очер
ченной полосы черноземовъ отходить къ северу полоска, 
тянущаяся вдоль всего протяжешя леваго берега р. Узы. 
Характерно, что ближе къ гребню водораздела, прижимаясь къ 
лЪснымъ площадямъ, имеются узюя полосы и ленты темныхъ 
солонцеватыхъ почвъ въ комплексе съ подзолами (мокры
ми кустами) и столбчатыми солонцами. На пространстве 
по правую сторону р. Узы до границъ Вольскаго уезда 
довольно много рыхлыхъ черноземовъ супесчаныхъ и суглн-
нистыхъ; на высшихъ точкахъ водораздела кър. Гусиной-Лапъ 
много супесчаныхъ и песчаныхъ лесныхъ земель безъ щебня 
и со щебнемъ песчаника; несколько ниже начинается полоса 
слабо-щебенчатыхъ глинистыхъ лесныхъ земель на опокахъ, 
а левый склонъ къ Гусиной Лапе покрыть слабо-щебенча-
тымъ на опоке глинистымъ черноземомъ и островками гли-
нпстаго чернозема безъ щебня. Правый берегъ р. Гусиной Лапы 
покрыть хрящевато-щебенчатыми и слабо-щебенчатыми гли
нистыми на опокахъ лесными землями, а склонъ къ р. Шняе-
вой—глинистымъ черноземомъ. Въ четырехугольнике, отгра-. 
ниченномъ съ востока р. Узой, съ юга—р. Медведицей, съ 
запада и севера —границами Петровскаго уезда, кромЬуже 
упомянутой полосы (вдоль леваго берега р. Узы) глинистаго 
чернозема), наибольшее значеше имеютъ рыхлые черноземы— 
суглинистый п супесчаный, располагающееся по преимуще
ству на отлогихъ склонахъ. Выснпя же точки запять! ле
сами и лесными землями весьма разнообразными. Въ окре
стностяхъ Линовки, напримеръ, распространены слабо-ще-
бенчатыя глинистыя и хрящевато-щебенчатыя лесныя земли 
на опокахъ, по высотамъ вдоль р. Чечуйки и Долгобазани 
имеются островки лесныхъ глинистыхъ песковъ, песчаныхъ, 
супесчаныхъ и суглинистыхъ лесныхъ земель. 
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Въ бассейне р. Карабулакъ и его притоковъ, лежащемъ 
къ юго-востоку отъ упомянутой водораздельной для этой 
части Саратовскаго уезда лиши, развитъ черноземный и ле
сной типы почвъ. При этомъ, въ верховьяхъ Карабулака, 
по егопритокамъ- СоболейкЪ, Завьяловкъ, Алексвевк'Ь, Чер-
толейкЬ и Каналейк'Б, господствуютъ крупно-песчаные гли
нистые черноземы:—типичный и переходный южный. Вдоль 
водораздгЬльнаго кряжа на юго-западъ отъ с. Алексвевки 
ИМЕЮТСЯ болышя пространства влажныхъ, слабо-заболочен-
ныхъ и засоленныхъ почвъ близкаго стояшя грунтовыхъводъ, 
а въ окрестности с. Новиковки расположена большая площадь 
рыхлаго суглинистаго чернозема. На всемъ остальномъ про
странстве господствуютъ лгЬсныя земли, хрящевато-щебен-
чатыя на опокахъ и черноземы глинистые, слабо-щебенча
тые и хрящевато-щебенчатые на опокахъ. По отлогимъ 
склонамъ къ рЪчкамъ: Сухому Карабулаку', Каналейк'Б, Ка-
рабулаку, Сухой Елшанкъ и др. узкими лентами развиты 
типичные и южные переходные глинистые черноземы. На 
узкомъ мысу между Терешкой и Сухой Елшанкой располо
жены супесчаныя лгьсныя земли, супесчаные, суглинистые 
слабо-щебенчатые на песчанике черноземы; таше же чер
ноземы, но со щебнемъ железистаго песчаника, развиты и 
по высотамъ надъ с. Чердымомъ. 

Въ средне-центральномъ. районе Саратовскаго уезда 
ръзко различаются въ почвенномъ отношеши западная и 
восточная части. Первая представляетъ высокое водораз
дельное пространство, на которомъ находятся истоки p.p. Кур-
дюма и Чердыма—-Волжскаго бассейна, Калышлея, Березовки 
и Идолги—бассейна р. Медведицы; вторая—включаетъ въ 
себе всхолмленное и сильно расчлененное, но все же отно
сительно сильно понижеаное, пространство всего бассейна 
р. Чердыма и Курдюма. Границей этихъ двухъ частей цен
тральна™ района Саратовскаго уъзда служить лишя, проходя
щая отъ с. Оркина на Сокуръ и Павловку, далее отъ Павловки 
на Хлъбновку, Вязовку, Губаревку до Широкаго Буерака, 
отъ послтздняго на Ивановку до встречи съ pairfse очерчен
ной лишей южной границы средняго района Саратовскаго 
уъзда. ВысокШ западный водораздълъ, какъ общее правило 
для всвхъ водоразделовъ Саратовскаго Поволжья, имеетъ 
высоюя точки вблизи своей восточной границы, где нахо
дится и более крутой склонъ къ восточно-центральной ча
сти уезда; на запада, къ границамъ Петровскаго уезда 
склонъ более отлоий и местность имЬетъ характеръ откры
той черноземно-степной равнины. 
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Вдоль всей восточной и северо-восточной границы 
описываемаго водораздела на склонахъ и, частью на скате, 
залегаютъ хрящевато щебенчатыя и слабо-щебенчатыя почвы 
на опокахъ—лесного и черноземнаго типовъ. Нижшя частп 
склоновъ заняты слабощебенчатьши черноземами на опокахъ, 
выше следуютъ черноземы хрящевато-щебенчатые, а еще 
выше—на гребне и у начала склоновъ, залегаютъ лесный 
земли на опокахъ. Высппя точки заняты лесными землями 
рыхлыми: супесчаными, песчаными и суглинистыми, местами 
слабо-щебенчатыми на иесчаникахъ, а водораздельный гре
бень по линш Широшй Буеракъ—кол. Побочная покрыть 
подзолистыми глинистыми песками. Супесчаныя подзолистая 
почвы и глинистые пески встрчаются и въ лесномъ массиве 
по водоразделу къ северу отъ кол. Ягодная Поляна. Вдоль 
западной границы тянется полоса преимущественно черно-, 
земно стенныхъ почвъ съ преобладашемъ типичныхъ гли-
нистыхъ черноземовъ мелкопесчанаго и крупнопесчанаго, 
новъ бассейне верховьевгь р. Идолги черноземы уже ыосятъ ха-
рактеръ переходныхъ южныхъ черноземовъ. По водораздель
ной лиши Озерки—Полчанииовка и Полчашшовка—Слеп-
цовка (Аткарскагэ уезда) много нятенъ и лентъ лесныхъ 
почвъ слабо щебен.чатыхъ, глинистыхъ и хрящевато щебен-
чатыхъ на опокахъ; тамъ же, отграничивая площади лес
ныхъ почвъ отъ черноземовъ, расположены ленты темныхъ, 
солонцеватыхъ почвъ. 

Обширная низменная местность, составляющая восточ
ную часть центральнаго района Саратовскаго уезда, весь 
бассейнъ Чердыма до его верховьевъ и Курдюма, пред-1 
ставляетъ господство каштановаго типа почвъ, переплета-1 
ющагося съ разнообразными светлыми солонцеватыми почвами[ 
на древнихъ iюрскихъ и нижне-меловыхъ) породахъ, столб-! 
чатыми солонцами и выходами этихъ древнихъ породъ. 
Наибольшее количество солонцеватыхъ почвъ, солонцовъ и 
карбонатно-соленосныхъ выходовъ юрскихъ породъ находится 
въ районе верхняго течешя р. Курдюма и его пра-
ваго притока речки Елшанки. Въ Прцстанской волости: 
по высокимъ местамъ преобладаютъ глинистая каштаповыя 
почвы и есть слабо щебенчатыя па песчаникахъ и опо
кахъ кагатановыя почвы. Меяаду р. Старымъ Курдюмомъ 
и речкой Курдюмомъ точно также преобладаютъ каштапо
выя глинистыя крупнопесчаныя почвы, а по террасамъ и 
южнымъ склонамъ наблюдаются комплексы солонцеватыхъ 
светлыхъ почвъ и столбчатыхъ солонцовъ. Полоса, заклю
ченная между р. Старымъ Курдюмомъ и Курдюмомъ съ од-, 
ной стороны, и притокомъ р. Чердыма—рекой Влшаикой 
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съ другой, иредставляетъ въ почвенномъ отношение преоб-
ладаше каштаиовыхъ почвъ,—глинистыхъ крупно-песчаныхъ 
и мелко-песчаныхъ на склонахъ къ р. Елшанкгв, а вблизи 
р. Курдюма, наоборотъ, тянутся площади солонцеватыхъ почвъ 
и столбчатыхъ солопцовъ (комплексъ). Во всей ПОЛОСЕ пра
вобережья р. Чердыыа до ргЬчки Елшанки протягивается 
довольно высокая мъстный водораздълъ, на которомъ развиты 
черноземы переходные (южные) глинистые- крупно-песча
ные и мелко-песчаные; отлогче склоны къ Чердыму заняты 
глинистыми каштановыми почвами и только полопя террасы 
вдоль Чердыма заняты комплексом* почвъ солонцеватыхъ, 
и каштаиовыхъ съ столбчатыми солонцами. Въ нижнемъ течении 
р. Сокурки по об:в ея стороны болышя пространства заняты со
лонцеватыми почвами на коренныхъ породахъ въ комплексе съ 
столбчатыми солонцами. Остальное пространство вдоль лъваго 
берега р. Чердыма въ очерченныхъ граиицахъ иредставляетъ 
пестрое сочеташе изъ каштаиовыхъ почвъ, пятнами разбро-
санныхъ по склонамъ, и большого количества СВТУГЛЫХЪ со
лонцеватыхъ почвъ и солонцовъ на юрскихъ породахъ. 

Весьма многая пространства этой обширной низины въ 
восточно-центральной части Саратовскаго увзда по харак
теру своего почвеннаго покрова, по обилию разнообразныхъ 
свътлыхъ солонцеватыхъ почвъ, по большому распростране-
uiio среди нихъ пятенъ столбчатыхъ солонцовъ, по харак
теру растительности—напомпнаютъ типичные уголки Цари-
цынско-Астраханской полупустыни. 

Южная часть Саратовскаго угЬзда имгЬетъ характеръ 
высокаго водораздъльнаго, довольно расчлененнаго и всхолм-
леынаго пространства, круто спускающагося на сЬверъ- въ 
бассейнър. Курдюма и отлого-въ бассейнъ р. Идолги. На 
ВОСТОКЕ высокШ крутой склоиъ также отдъляетъ этотъ водо
раздълъ отъ долины ръки Волги, причемъ между этой до
линой и склономъ водораздела- хорошо выражена плоская 
терраса. Съ юга и запада южную часть Саратовскаго 
уъзда отдтзляютъ границы уъздовъ Камышинскаго и Аткар-
скаго. По формъ эта часть Саратовскаго уЬзда иред
ставляетъ почти правильный четырехугольнпкъ (близшй къ 
формъ ромба), по диагонали котораго съ съверо-востока на 
юго-западъ течетъ р. Латрыкъ. Все пространство между 
р. Идолгой и иравымъ берегомъ Латрыка носить характеръ 
высокой открытой черноземной степи, особенно на отлогомъ 
склонъ къ р. Идолгъ, кое гд1а, только вдоль притоковъ 
р. Латрыка, покрытую полосами дубоваго чернолесья. На 
всемъ этомъ пространстве преобладаютъ слъдующ1е виды 
черноземовъ: глинистый молко-песчаный некрупно-песчаный 
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(мало) типичный и глинистый мелко-песчаный и крупно
песчаный юяшый—переходный. Ближе къ Латрыку есть и 
более рыхлые суглинистые южные черноземы и каштановыя 
почвы, мъстами слабо-щебейчатыя на песчаникахъ, а вдоль 
лъъаго берега речки Сосновки у Кривой-Сосновки и вдоль пра-
ваго берега Латрыка отъ устья Сосновки до истоковъ Веденяпин-
скаго оврага, тянутся полосы рыхлыхъ супесчаныхъ лъхныхъ 
земель. На остальномъ пространстве между Латрыкомъ и 
Волгой, болъе пестромъ въ почвенномъ отношенш, преобла-
даютъ разнообразныя хрящевато-щебенчатыя и слабо-щебен-
чатыя на опокахъ и песчаникахъ почвы. Весь склонъ и 
терраса надъ Волгой заняты хрящевато-щебенчатымъ чер-
поземомъ, лесными землями и слабо-щебенчатымъ глини-
стымъ на опокахъ южнымъ черпоземомъ и каштановыми 
почвами. Есть здесь и островки песковъ и тяжелыхъ гли-
нистыхъ почвъ, мъстами засоленныхъ, на коренныхъ нижне-
м'ьловыхъ породахъ. По гребню водораздела тянутся су-
песчаныя, песчаныя и суглинистыя л'Ьсныя земли, мъ
стами слабо-щебенчатыя на песчаникахъ, а далее, на за-
падъ, располагаются глинистые и суглинистые слабо-щебен
чатые на песчаникахъ и опокахъ южные черноземы. На скло-
нахъ къ реке Горючке развиты глинистые южные черно
земы и каштановыя почвы; на водоразделе между Гогюч-
кой и Латрыкомъ много слабо-щебенчатыхъ на опокахъ и 
песчаникахъ южныхъ черноземовъ, хрящеватыхъ почвъ на 
опокахъ (къ северо-востоку отъ Рыбушки) и острововъ су
песчаныхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ слабо-щебенча
тыхъ на песчаникахъ лесныхъ земель; склонъ же къ р. Лат
рыку (левый1» покрыть по преимуществу рыхлыми суглини
стыми и супесчаными каштановыми почвами. На выступе 
Саратовскаго уезда, по левую сторону, на юго-западъ отъ 
р. Карамыша, господствуютъ глинистыя крупно-песчаныя и 
мелко-песчаныя каштановыя почвы; по террасе къ р. Кара-
мышу можно наблюдать комплексъ каниановыхъ почвъ съ 
солонцами, а на высотахъ вблизи д. Серпевки—слабо-щебен
чатыя суглинистыя почвы на песчанике и опокахъ кашта-
новаго типа. 

Камышинскш утздъ. 

v По своему географическому положешю Камышинскш 
уездъ расположенъ въ переходной области отъ черноземной 
степи къ сухимъ полупустыннымъ областямъ Прикасп1йской 
низменности и вообще—юго-востока Росели. Этимъ его поло-
жешемъ и обусловливается почти сплошное распространеше 
на его территорш каштановаго типа почвъ, представленнаго 
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многим л видами и разновидностями; этимъ же объясняется 
и появлеше вблизи северной его границы островковъ черно-
"земовъ:—типичнаго ипереходнаго южнаго, а по южной гра
нице— распространено типичныхъ для полупустыни комплек-
совъ почвъ. Факторами,, сильно усложняющими картину 
распредгьлешя почвъ на террпторш Камышинскаго у/взда, 
являются геологичесюя и топографичеекш его услов1я. Гео-
логичесшя причины обусловливаютъ появлеше во многихъ 
мъстахъ увзда комплекса св'Ьтлыхъ солонцеватыхъ почвъ н 
солонцовъ на плотныхъ, соленосныхъ, юрскихъ и мъчловыхъ 
(гольтъ) глинахъ; этими же причинами и рельефомъ вызва
но залегате по высотамъ центральной полосы уъзда рых-
лыхъ супесчаныхъ и песчаиыхъ почвъ съ хрящемъ желъ--
зпстаго песчаника и карбонатныхъ (м'ъловыхъ! почвъ нотер-
расамъ вблизи многихъ р'Ьчныхъ долпнъ. Обшпе хрящевато-
щебенчатыхъ (камеипстыхъ) и слабо щебенчатыхъ почвъ на 
песчаиикахъ ж опокахъ, а также болыпихъ пространствъ пе-
сковъ и глинистыхъ песковъ является также слъдств1емъ 
геологическихъ причинъ и большой изргБзанности рельефа. 

Наиболее однообразенъ почвенный покровъ въ свверо-
западномъ углу Камышинскаго увзда, на пространств!» по 
правую сторону р. Медведицы. Тамъ местность пронивелл и -
рована ледниковыми отложешями, въ поверхностной части 
довольно однородными глинистыми, почему преобладаютъ 
глинистыя почвы мелкопесчаныя и крупнопесчаныя—кашта-
новаго типа; по за правымъ берегомъ ръки Щелкана въ Ле-
мешкинской волости, по высокому плато, пограничному съ 
Аткарскимъ уЬздомъ, преобладаетъ глинистый переходный 
южный черноземъ и есть ленты (по гребиямъ водораздъловъ) 
типичнаго глинистаго чернозема. Вдоль берега Медведицы 
и Терсы по отлогимъ склонамъ и террасамъ, куда леднико
вые наносы не доходили, или же были впосл-вдствш размы
ты, развиты на продуктахъ разрушешя коренннхъ породъ 
болЪе песчаныхъ, рыхлыя каштановыя^ почвы —суглинистыя 
и супесчаныя, а въ окрестностяхъ с.с. Рудря и Ильменя 
болышя площади покрыты летучими и слабо задерн'влыми 
песками. Въ луговой долишь ГЦелкана и Терсы много со-
лончаковыхъ луговыхъ почвъ;'по террасамъ же имъются пер
вые предвестники близости полупустынныхъ ландшафтовъ... 
комплексы каштановыхъ почвъ и столбчатыхъ солонцовъ. 

Изъ другихъ типовъ почвъ, им'Ьющихъ меньшее значе-
nie на этомъ пространстве, можно отмътить: грубые выходы 
мгЬла, - хрящевато-щебенчатыя и слабо-щебенчатыя мъловыя 
почвы вблизи с. Мъ\ловатки, глинистые пески, песчаныя и 
супесчаныя лт>сныя земли на вершин!. Александровскаго 
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хребта и по высотамъ надъ Медведицей но правому ея бе
регу въ окрестностяхъ с.с. Лопуховки, Кондали и друг. 

•Для удобства описашя характера почвеннаго покрова 
въ большей части Камышинскаго уезда, составляющей меж
дуречье Волга—Медведица и Волга —границы Донской об
ласти, эту территорию можно разбить на 2 неравныя части: 
северную — баесейнъ р. Карамыша и южную—бассейнъ р. 
Иловли. Границу этихъ частей Камышинскаго уезда будетъ 
составлять лишя, идущая отъ устья р. Добринки (на Мед
ведице) вдоль нея до с. Верхней Добринки, отъ В. Добрин
ки нас. Грязнуху, колоши Гукъ (Грязноватка) и Россоши (въ 
истокахъ р. Иловли», а отсюда на с. Нижнюю Банновку на 
р. Волге. 

Въ съверной части Камышинскаго уъзда топографиче-
сшя и геологическая услорля оказываютъ весьма существен
ное вл1яше на характеръ почвеннаго покрова. Въ рельефе 
замечательно ясно обособляются две террасы, изъ которыхъ 
одна сопутствуетъ Волге, а другая— Медвъдицгь; эти терра
сы отграничиваютъ высоюе кряжи, параллельные ръкамъ к 
следующее въ общемъ ихъ дзгпбамъ, служанце водоразде
лами между бассейномъ Волги и нравыхъ притокахъ р. Ка 
рамыша съ одной стороны, а съ другой—р. Медведицы и 
лъвыхъ притоковъ р. Карамыша. Примедвьдицкая терраса 
отграничивается съ запада р. Медведицей, съ юга р. До-
бринкой, съ востока -кряя^емъ, идущими оть рЪчки Добриикп 
между с. Верхней Добрлнкой и Морозовскимъ хуторомъ на 
Новый Мессеръ; съ севера же эта терраса примыкаетъ къ 
Аткарскому уезду ,Почтина всей этой террасе почвы сформи
ровались на юрскихъ и частью нижнем'Ьловыхъ породахъ.» 
Рельефъ представляетъ рядъ неболыипхъ волнистыхъ пло-
шадокъ съ крутыми южными склонами и отлогими северными, 
отграниченными одна отъ другой речными и овражными до
линами, имеющими направлеше съ востока на западъ. Се
верные склоны этихъ площадокъ покрыты каштановыми гли
нистыми почвами; вершины ихъ, довольно плоскш, представ-
ляютъ комплексъ каштановыхъ^ почвъ и солонцовъ, занима-
ющпхъ отъ Уз до Ys всей площади, а южные склоны покрыты 
грубыми почвами на соленосныхъ юрскихъ породахъ. По
дошвы южныхъ склоновъ, а местами и болышя террасы, 
прислоненныя къ этимъ склонамъ, образуютъ необычайно ха-
рактерные комплексы ночвъ, развивхшеся на юрскихъ поро
дахъ и весьма напоминающде полупустынные Царицынскте 
ландшафты; здесь мы видимъ много особыхъ светлыхъ со-
лонцеватыхъ почвъ со вкрапленными въ нихъ безчислен-
пыми мелкими пятнами столбчатыхъ солонцовъ. Эту картину 
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особенно полно можно наблюдать въ отдаленныхъ частяхъ 
владЬшя кол. Линево-Озеро. Вдоль Медведицы и р. Добринкн 
тянется узкая полоса рыхлыхъ каштановыхъ почвъ: сугли-
нпетнхъ, су песчаныхъ и песчаныхъ. 

Переходя, далее, къ бассейну р. Карамыша, можно от
метить преобладайте на этомъ пространстве каштановыхъ 
глинистыхъ (мелк<шесчаныхъ и крупнопесчаныхъ) почвъ, 
хрящеватыхъ и слабощебенчатыхъ почвъ на опокахъ и пес-
чаникахъ л'Ьспаго, каштановаго и черноземнаго (переходна-
го)—южнаго типовъ. Хрящеватыя щебенчатыя почвы зани
маюсь высппя точки местности, а все отлопе склоны, пре
имущественно северные и восточные-- каштановые почвы. На. 
пространств'Ь, отграннченномъ съ запада уже упомянутыми 
выше кряжемъВ. Добринка—Н. Мессеръ, а съ юга и восто
ка—лЪвымъ берегомъ р. Карамыша и Идодгн^ съ севера—гра- Ц^с^^ 
ницей Саратовскаго и Аткарскаго~^уъзда, хрящеватые на 
опокахъ лтзсныя земли и слабо-щебенчатыя на опоке южные 
черноземы занимаютъ большую площадь въ окрестностяхъ 
кол. Норки; вблизи же нея, на водоразделе къ р. Сплав-
нухъ, тянется полоса рыхлыхъ каштановыхъ почвъ—супе-
счаныхъ, суглинистыхъ и песчаныхъ; кроме того, на юго-
западъ отъ Норки выходятъ островки меловыхъ почвъ и гли-
нистаго юягнаго чернозема. Отъ устья р. Сплавнухи, вдоль 
леваго берега р. Карамыша, на северъ тянется терраса, по
крытая комплексами почвъ каштановыхъ, глинистыхъ и су
глинистыхъ съ солонцами отъ у, до V., и более. Упомяну
тый уже пограничный кряжъ покрыть особыми рыхлыми су
глинистыми и супесчаными почвами, приближающимися, къ 
каштановыми, но развившимися на железистомъ песчаникь, 
окраска котораго и одностороншй химнзмъ (богатство желъ-
зомъ' заставляютъ выделять таюя почвы въ особую разно
видность / 

На водораздЬле между р. Сплавнухой и истоками р. 
Карамыша съ запада на востокъ тянется отъ кол. Олегнни 
до Гололобовки (Денгофъ) высокш водораздельный увалъ 
покрытый хрящевато-щебенчатыми лесными землями на опо
ке п слабо-щебенчатыми на опоке глинистыми каштановыми 
почвами; въ окрестностяхъ же Олешни по этому гребню раз
виты песчаныя почвы лесныя ; и каштановый. По кряжу 
вдоль леваго берега и пстоковъ Карамыша довольно много сла-
бо-щебенчатыхь суглинистыхъ каштановыхъ почвъ на песча-
никахъ и суглинистыхъ каштановыхъ почвъ въ комплексе 
(отъ V» Д° V»1 с ъ солонцами. 

На всЪхъ же остальныхъ частяхъ этого пространства 
господствуютъ отлопе северные и восточные склоны къ реч-



камъ' ОлыпанкТ}, Топовк'Ь, Таловкъ, Песковаткъ, Елшанкъ и 
Карамышу покрытые глинистыми каштановыми почвами 
мелкопесчаными и крупно песчаным и. 

Близкая къ этой картина наблюдается и въ меягдуръч-
номъ пространстве—Волга-Карамышъ, въ той же сЬверной 
части Камышинскаго улъзда, съ тъмъ только отлич1емъ, что 
количество разнообразныхъ хрящеватыхъ и хрящевато-ще-
бенчатыхъ почвъ здъсь значительно увеличивается. Въ самомъ 
съверномъ углу между Волгой и Карамышемъ,въокрестностяхъ 
к. Сосновки и Таловкн до лиши Бобровка-Мордовое, по
чти исключительно развиты хрящеватыя и слабо-щебенча-
тыя почвы на опокахъ и песчаникахъ, при чемъ на болъе 
ровныхъ нространствахъ, какъ на приволжской террасЬ, 
такъ и на высокомъ водораздълъ, слабо-щебенчатыя глини-
етыя почвы на опокахъ и песчаникахъ по содерягашю въ 
нихъ гумуса и глубинъ (мощности i могутъ быть относимы 
къ типу южныхъ переходныхъ черноземовъ; остальпыя хря
щеватыя и слабо щебенчатыя почвы относятся уже къ типу 
каштановыхъ почвъ. Почвы безъ щебня—каштановыя глини-
стыя занимаютъ небольшое пространство и всего лучше вы
ражены на склоне къ съверу отъ кол. Топовки вдоль гра
ницы съ Саратовскимъ уъздомъ. 

Въ бассейне р. Голаго-Карамыша, наоборотъ, большее 
распространеше имъютъ почвы безъ щебня—мелкоземпстыя. 
При этомъ на водоразделе въ истокахъ р. Голаго-Карамыша 
глинистыя почвы принадлеягатъ несомненно къ переходннмъ 
черноземамъ; на склонахъ, ниже, идутъ каштановыя почвы, 
а на террасе по правому берегу р. Голаго-Карамыша развиты 
каштановыя почвы Jib комплексе со столбчатыми солонцами 
(до V«—Vj площади). Водораздълъ меяэду Волгой и Кара-
мышемъ въ этой местности покрытъ рыхлыми лесными 
почвами и деградированными черноземами: суглинистыми, 
супесчаными, песчаными и глинистыми песками. Склонъ съ 
водораздела къ Волге и прилегающая къ ней терраса въ 
окрестностяхъ Ахмата, ^Севастьянов™, Студенки, Бабановки 
покрыты хрящеватыми и хрящевато-щебенчатыми почвами 
на опокахъ и песчаникахъ, лесными и каштановыми; при 
этомъ вблизи с. Ахмата на террасе имеются кое-где слабо
щебенчатый южный черноземъ на опоке и полоски мъло-
выхъ хрящеватыхъ почвъ. 

(-Приволя^сюя возвышенности отъ с. Студенки ръзко 
поворачиваютъ на юго-западъ, а река Волга продолжаетъ 
течь въ прежнемъ юго-восточномъ направленш и между 
возвышеннымъ водоразд'Ьломъ и Волгой образуется широкая 
терраса, пересеченная многими ръчками: Дубовкой, Нижней 
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Каменкой, Золотовкой, Осиновкой-Морозовой и друг. На этой 
террасе преобладаешь каштановая глинистая крупнопесчаная 
почва, но есть много островковъ и пятенъ каменистыхъ на 
онокахъ и песчаникахъ каштановыхъ почвъ, а местами раз
виты комплексы почвъ каштановыхъ и свътлокаштановыхъ съ 
солонцами (отъ г/10—1/.{ до 7-> и больше всей площади). 
Склонъ съ водораздела къ Волге и его гребень покрыты хря
щеватыми почвами на опокахъ и песчаникахъ—лвсными и 
каштановыми; склонъ къ Карамышу--ближе къ гребню 
водораздела—рыхлыми каштановыми почвами: суглинистыми, 
супесчаными и песчаными, а ближе къ Карамышу глини
стыми-(мелкопесчаными и крупнопесчаными). Къ северу 
отъ лесного Карамыша есть площади хрящеватыхъ и слабо-
щебенчатыхъ каштановыхъ почвъ на опокахъ и песчаникахъ; 
ташя же почвы имеются и въ верховьяхъ речекъ, впада-
ющихъ съ правой стороны въ Карамышъ, какъ напримеръ: 
Каменки, Макаровки и Грабовки. 

Въ южной части Камышинскаго уезда, въ тЬхъ грани-
цахъ, которыя выше были отмечены, хорошо обособляются 
две местности:—1) междуречье Волги —Иловля и 2) между
речье Иловля—Медведица и Иловля—границы Донской 
области. Междуречье Волга-Иловля нредставляетъ высокое 
водораздельное пространство, круто спускающееся къ Волге, 
и несколько отложе, местами образуя до 3—5 явственно 
вырисовывающихся террасъ,—къ реке Иловле. Пространство 
это сильно изрезано оврагами, необычайно глубокими и 
крутыми, носящими характеръ настоящихъ каньоновъ (напр. 
Даниловсшй оврагъ) и имеетъ ничтожную ширину, не пре
восходящую въ самомъ широкомъ местъ на параллели кол. 
Буйдаковъ-Буеракъ—30-ти верстъ, а въ узкомъ месте, на
примеръ, между Нижней Банновкой и Гусарами, доходящую 
всего только до 15 верстъ. 

Если отделить въ этомъ междуречье Волга-Иловля 
северную его часть отъ верховьевъ р. йловли до лиши, 
соединяющей кол. Усть-Грязнуху со Щербаковкой, то на 
этомъ пространстве господствуютъ слабощебенчатыя глини
стая и хрящевато-щебенчатыя i каменистая) каштановый 
почвы на опоке и песчаникахъ Встречаются, впрочемъ, по 
гребню водораздела рыхлыя каштановыя почвы су глинистая, 
супесчаныя и песчаныя, а также и островки песчаныхъ 
лесныхъ земель и глинистыхъ песковъ. На высшихъ точкахъ 
и по верхнимъ частямъ склоновъ развиты почвы съ 
хрящемъ и щебнемъ песчаниковъ, при чемъ на крутомъ 
склоне хребта, обращенномъ къ Волге, хрящевато-щебен
чатыя почвы принадлежать къ лесному тину, местами даже 
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могутъ быть причислены къ подзолистым!,, а на плато и 
склонахъ къ р. ИлошгЬ—къ почвамъ каштановаго типа. Отъ 
Мелового доДаниловки, параллельно берегу Волги, местами 
съ перерывами, хорошо развита довольно плоская терраса, на 
которой кром"В хрящевато-щебенчатыхъ и слабо-щебенчатыхъ 
ночвъ на опокахъ нмъются и узшя полосы мгЬловыхъ почвъ. 
Склонъ къ Иловлъ въ сре;гаеди нижней частяхъ покрыть 
хрящеватыми и слабо-щебенчатыми почвами на опокахъ, 
которыя могутъ быть отнесены къ каштановому тину почвъ. 
Кроме того, здесь встречаются любопытн-Ьйнае комплексы сла-
бощебенчатыхъ и хрящеватыхъ почвъ на опокахъ каштановаго 
типа и пятенъ столбчатыхъ, тоже дрящеватыхъ и слабо-ще-
бсичатыхъ солонцовъ; среди такихъ комплексе въ содерЯиЧ-
ме солонцовъ доходить до 73—'/а и больше всей площади. 
Вдоль р. Иловлп по террасе отъ кол. Пановки до Нижней 
Грязнухи тянется узкая полоса слабо-щебенчатыхъ меловыхъ^ 
(карбоиатныхъ) почвъ. Отлопе склоны къ речке Грязнухе 
отъ ея пстоковъ у кол. Водяной Буеракъ до ея устья, 
особенно правый склонъ, выстланы мягкими делкшальными 
породами, иакоторыхъ развиты каштановыя глннистыя почвы 
въ комплекс/fe со столбчатыми солонцами (отъ 1/ш до 7-> п л о" 
щади), но есть и участки съ малымъ количествомъ или со-
всЬмъ безъ солонцовъ. 

Остальная часть междурЬчья Волга—Иловля отъ лиши 
Щербаковка--Усть-Грязнуха до границъ съ Царнцынскимъ 
уьздомъ отличается по характеру почвеннаго покрова отъ 
вышеописанной. Хрящевато-дцебенчатыя и слабо-щебенчатыя 
почвы уступаютъ первое мЬсто разнообразным» рыхлымъ—. 
суглпннотымъ, су песчанымъ, песчанымъ и глинисто-несча-
нымъ каштановымъ и св'Ьтло-каштановымъ почвамъ. Здесь 
же развито наибольшее количество встречающихся въ 
увзд'Б, развьяыныхъ ветромъ голыхъ песковъ, расиоложен-
ныхъ, главнымъ образомъ, но водораздельному гребню. 

Высшш точки водораздела Волга—Иловля, до Щерба-
ковки, ытьдовавыня въ недалекомъ разстояши отъ р. Волги, 
повторяя почти вс'Ь ея изгибы, за Щербаковкоп ръзко 
поворачиваютъ на юго-западъ блия-ге къ р. Иловлъи, при
держиваясь этого направлешя, выходятъ въ Царицынсгай 
увздъ вблизи с. Таловки. Благодаря этому, между берегомъ 
р. Волги и водораздельными гребнемъ образуется широкая, 
несколько поншкенная терраса, изрезанная многочисленными 
Р'вчками и оврагами (Кулалннка, Добринка, Ураковка, Ду-
бовка, Линовка и проч.), имеющими 11аиравлен1е съ северо-
запада на юго-востокь. Съверные и северо-восточные склоны 
къ зтнмъ рьчкамъ, обычно отлопе, покрыты мягкими делю-
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реальными породами, на которыхъ развились глинистый 
крупнопесчаныя и суглинистая каштановыя и свътлп-ка 
штановыя повчы; юяшые лее и юго-западные склоны, наобо-
ротъ,—круты; къ этимъ же склонамъ прижаты и высш1я точки 
гребней вторичныхъ водораздел овъ между упомянутыми 
мелкими ргвчками; въ силу этого здъеь развиваются болъе 
грубыя почвы и располагаются островки и ленты рыхлыхъ 
песчаныхъ почвъ и глинпстыхъ песковъ, а также слабо и 
хрящевато-щобенчатыя на песчаникахъ почвы. Отъ водораз-
дъльнаго гребня протнвъ колоши Розенбергъ (Уметь) по 
направлешю къ городу Камышину отходить вътвь, упираю
щаяся у г. Камышина въ берегъ Волги и слуя^ащая гра
ницей упомянутой террасы. Поэтому гребню также развиты 
глинистые пески и пески, а на склонъ къ ръчкъ Елшанкъ 
—грубыя хрящевато-щебенчатыя почвы. На рассматриваемой 
террасЬ ясно видна и вертикальная смъна почиепныхъ ти-
повъ: по низшимъ точкамъ, напримъръ, вдоль ртзчекъ Ура-
ковки и Дубовки, а также Усть-Кулалинки тянутся полосы 
очень свътлыхъ иочвъ, по характеру напоминаются типично 
полупустынныя образовашя Царицыискаго уъзда; выше по 
склонамъ идутъ свътло-каштановкя почвы, а на гребняхъ 
и началахъ склоновъ—каштановыя почвы. Склонъ съ водо-
разд'Ьльнаго гребня къ ръкъ Иловлъ начинается полосой 
рыхлыхъ супесчаныхъ и песчаныхъ ночвъ; за ними елъ-
дуетъ разорванная во многихъ мЪстахъ полоса хрящевато-
щебенчатыхъ почвъ на песчаникахъ и опокахъ; еще ниже 
идетъ узкая, разорванная на м^ягае островки полоса елабо-
щебенчатыхъ и хрящеватыхъ карбонатнк-хъ (мъловыхъ) почвъ. 
а къ самой ръкгв Иловлъ прислонены'Каштановыя и свътл^» 
каштановыя почвы—суглинистая и супесчаный, местами въ 
комплекей^съ солонцами. Такова картина ш З̂Ьпеп части 
междуръчья Волга--Иловля, на югъ огра*1Йченнаго линией 
Камышинъ—Дворянская./Южнъе этой лшпи почвенный по- > 
кровъ на междуръчьъ Волга^Дловля представленъ т^емя 
типами: светло-каштановыми почвами^^рД^пустынными коми* 
лексами почвъ и карбонатными (мъловыми) почвами. При™ 
этомъ ириволжфкая полоса шириной верстъ въ 7—6 отъ 
Камышина вплоть до Антиповки покрыта по выешимъ тош4, 
камъ рыхлыми светло-каштановыми почвами: супесчапБГмтг 
песчаными и суглинистыми, мъчугамп слабо-щебенчатыми, а « 
по несколько пониженными холмамъ, ближе къ Волги, гос-
подствуютъ глинистые пески и пески; Лключешемъ являет
ся несколько террасъ вблизи С^стренокъ, Козьей и друг., 
гдъ имеются глинистыя почвы полупустыннаго типа въ 
комплексе съ солонцами. Средняя полоса междуръчья Вол- \ 

V 
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га—Иловля, представляющая водораздЕлъ довольно-выеоюй 
и слабо-всхолмленный, покрыта по преимуществу рыхлыми 
светло-каштановыми почвами—супесчаными и суглинистыми; 
однако ближе къ граншгБ Царицынскаго уЕзда попадают
ся и болъе гяжелыя свЕтло-каштановыя глинистыя (крупно-
песчаныя) почвы. На склонахъ отлогихъ къ рЕКЕ ИЛОВЛЕ, 
начиная отъ Дворянской, располагаются къ югу, стано
вясь все шире, довольно типичные комплексы полупустын-
ныхъ почвъ глинистыхъ и суглинистыхъ со столбчатыми, 
солонцами. 

Меньшее количество солонцовъ въ этихъ комплексахъ на
блюдается вблизи границы Царицынскаго уЕзда. Известковыя 
(МЕЛОВЫЯ) почвы хрящеватыя и слабо-щебенчатыя предста
влены на этомъ пространстве тремя островами: вблизи хут. 
Верхней Камышинки (на SW въ 2—3 верстахъ), въ истокахъ 
ръчкп Сестренки между БЕЛЫМИ Горками и БЕЛЫМИ Глин
ками v въ истокахъ р. Балыклей иротивъ Чухонастовки. 

Чтобы закончить описаше характерныхъ особенностей 
въ распредъленш почвъ на территорш Камышинскаго у Езда, 
остается разсмотрЕть междурЕчье Иловля—МедвЕдица въ 
предЕлахъ южной части Камышинскаго уЕзда. Черезъ сре
дину этой части Камышинскаго уЕзда, начиная отъ лиши 
В. Добринки Грязнухи, и проходя прямо на югЕдоустьевъ 
р. Мокрой Ольховки, тянется высошйкряжъ, сложенный пес
чаными и глинообразными охряно-желЕзистыми породами, со
держащими обломки желЕзистаго песчаника. Почвы этого кря
жа, хотя и нмЕютъяспыя черты типа каштановыхъ почвъ, но, 
благодаря своеобразному характеру породы, отъ которой заим 
ствуютъ хрящъ и щебень, а также красно-бурую окра
ску, выдЕлены какъ особая разновидность каштановыхъ 
почвъ. По вершинамъ этого кряжа расположились лвса, въко-
торыхъ развиты рыхлыя песчаныя почвы ЛЕСНОГО типа, амъста-
ми даже и подзолистаго, также частью на желЕзистыхъ песча-
нпкахъ. Область распространения этихъ почвъ можетъ быть 
очерчена СЛЕДУЮЩИМИ границами: лпшей отъ В. Добринки 
до истоковъ р. Мокрой Ольховки (вблизи села такого же 
назвашя) и далЕе —до устьевъэтой рЕчки; отсюда—до Гряз-
новатаго Буерака и Гуселки, огь Гуселокъ почти прямо на 
Грязнуху, а отъ нея—на Верхнюю Добринку. За предЕлы очер
ченной лин in почвы на желЕзистыхъ песчапикахъ образуютъ 
только одинъ выступъ, заслуживающдй быть отмЕчешшмъ— 
иротивъ с. Гуселки чю направлению къ СеменовкЕ. >гВъ очер
ченной области однообраз^ почвеннаго покрова нарушается 
глубоко врЕзывающимися въ кряжъ рЕчными и овражными 
долинами, лоя?е которыхъ, а также и террасы надъ ними 
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проникаютъ въ плотныя соленосныя юрсшя глины, съ ха
рактерными для посл'Ьднихъ особыми сввтлыми солонцева
тыми, соленосно-карбонатными и гипсоносными красными 
почвами. Особенно много такихъ почвъ въ низкихъ долинахъ, 
разсъкающихъ кряжъ, въ истокахъ р. Добринки, Тетеревятки 
и Бурлука. Вдоль лъъаго берега Мокрой Ольховки, на всемъ 
ея протяженш по узкой террасЬ, а зат-Ьмъ вдоль праваго 
берега р У Иловлн по болгЬе широкой террассъ до устья 
ръчки Семеновки, тянутся типичные полупустынные ком
плексы почвъ съ солонцами до i/t - 1/2,& местами и больше. 
Дал-Ье, примыкая къ подошве кряжа, располагаются солонце-
ватыя св'ьтлыя и солепосно карбонатный почвы на юрскнхъ 
породахъ, которыя сопровождаютъ этотъ кряжъ на всемъ его 
протяженш. На болтзе пониженномъ, террасовидномъ про
ст ранствъ, между правомъ берегомъ р. Иловли отъ ея исто-
ковъ до устья Грязноватаго Буерака—съ одной стороны, и 
оиисаннаго кряжа съ другой,---почти одинаковое значеше 
шгЬютъ каштановыя и свтуглокаштановыя (меньше) глини-
стыя почвы и разнообразные комплексы свътлыхъ солонце-
ватыхъ почвъ и столбчатыхъ солонцовъ на юрскихъ породахъ; 
здъсь яге очень много грубыхъ соленосно-карбонатныхъ съ гра-
вельниками бугровъ и другихъ грубыхъ почвъ, характерныхъ 
для местностей съ остаточными отъ размывашя буграми въ об
ласти распространешя юрскихъ породъ. Каштановыя почвы 
занимаютъ и здгвсь отлопе сьверные и северо-восточные 
склоны и вообще всъ местности, выстланныя новейшими 
делюв1альными породами, а свътло-каштановыя,—болгве плос
кая нижшя части склоновъ и террасъ надъ ручками (осо
бенно южныя). Сл'ьдуетъ отмътить еще, что вблизи исто-
ковъ р. йловли у кол. Грязноватки (Шукъ) есть островки 
хрящеватыхъ плчвъ на опокахъ, а далъе на ЮГЕ, следуя 
невдалекъ отъ берега Иловли, и доходя несколько южпъе 
кол. Караульный Буеракъ, протягивается разорванная по
лоса карбонатлыхъ (м'Ьловыхъ) почвъ—хрящеватыхъ и слабо-
щебенчатыхъ. 

Въ местности, леягащей по правую сторону р. Мокрой 
Ольховки и Иловли до границъ Царицынскаго уъзда и со
ставляющей бассейнъ притока Иловли—Большой Казанки съ 
Малой Казанкой (Котовская, части Саломатинской и Мокро-
Ольховской волостей) до ихъ истоковъ, на водораздел* събас-
сейпомъ притоковъ р. Медведицы, почвенный покровъ очень 
пестръ, какъ по количеству видовъ и типовъ почвъ, такъ и 
по различнымъ комбинащямъ и комплексамъ разнообразныхъ 
почвъ съ солонцами. Въ полосе между р. Мокрой-Ольхов-
кой и р. Малой Казанкой, ближе къ верховьямъ этихъ ръкъ 
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больше тяжелыхъ глинистыхъ почвъ, тогда какъ къ нижне
му ихъ течению—больше рыхлыхъ, легкихъ почвъ. Глннн-
стыя и суглинистая каштановыя почвы безъ солонцовъ за
нимаюсь отлопе северо-восточные склоны; по гребню водо-
раздгвловъ тянутся узшя ленты комплексовъ съ большимъ 
количествомъ солонцовъ; склоны къ Казанке заняты болъе 
рыхлыми супесчаными и песчаными почвами, въ истокахъ 
ея бассейна —съ хрящемъ жельзистаго песчаника; хорошо 
выраженная терраса надъ р. М. Казанкой и по Иловле 
занята комплексомъ нолупустынныхъ почвъ съ солонцами 
до •/j площади. Пространство къ западу отъ р. Малой 
Казанки до р. Большой Казанки, точно также по съверо-
восточнымъ склонамъ, занято более тяжелыми каштановыми 
почвами глинистыми и суглинистыми; въ истокахъ рЪкъ 
залегаютъ рыхлыя песчаныя и супесчаныя почвы каштановыя 
и узшя ленты лЪсныхъ земель; на равнине водораздъловъ 
много комплексовъ съ преобладашемъ солонцовъ, а юго-во
сточный склонъ и террасы надъ р. Большой Казанкой за
няты комплексами нолупустынныхъ почвъ. Так1я же смены 
почвъ наблюдаются и далее, но правую сторону р. Большой 
Казанки до границъ съ Донской областью; вдоль праваго бере
га р. Большой Казанки по террасе сначала идутъ комплек
сы полупустынныхъ почвъ съ солонцами до 7а> далве по 
отлогимт> склонамъ каштановыя (въ верхнемъ теченш) и 
св'Ьтло-каштановыя (въ нижнемъ течеши) глинистыя почвы; 
водораздтзлъ же занятъ здЬсь супесчаными суглинистыми и 
песчаными почвами, каштановыми и светло-каштановыми. 
Рыхлыя светло-каштановыя почвы (супесчаныя, суглини
стая и песчапыя) господствуютъ и въ части Саломатинскоп 
волости. 

Въ четырехугольнике, ограниченномъ р. Добринкой, 
лишей отъ с. В Добринки на с. Мокрую Ольховк-у, отсюда 
по водоразделу до границы Донской области, дал'Ье по погра
ничной р^ке Малому Бурлуку и Большому Бурлукуп, нако-
нецъ. по Медведице отъ границы Донской Области до впа
дения въ нее р. Добринки, преобладаютъ рыхлыя каштановыя 
почвы: суглинистая, супесчаныя и песчаныя въ большей 
его части, а глинистыя--въ меньшей, южной части. На про
странстве между р Добринкой и р . Бурлукомъ, до поворота 
его течешя на юго-западъ, вблизи Краснаго Яра, суглинистая 
каштановыя почвы, господствуя, запимаютъ более низия части 
склоновъ, а ближе къ высотамъ, прижатымъ къ правому 
берегу р. Бурлука, располагаются супесчаныя и песчаныя 
каштановыя почвы. Между р. Бурлукомъ и Медведицей на 
юго западъ отъ с. Краснаго Яра, сначала покрывая все 



— 49 — 

узкое междуречье, и зат'Ьмъ щнурочиваясъ къ крутому 
правому берегу р. Бурлука, залегаютъ карбонатный (мгЬловыя) 
почвы (попелухи) слабо-щебенчатыя и хряшеватыя, а далее— 
каштановыя, глинистыя, суглинистыя, супесчаныя н 
песчаныя. На водоразделе, вдоль праваго берега р. Бурлука, 
протягивается узкая лента слабо-щебенчатыхъ почвъ на опоке 
съ большимъ количествомъ пятенъ солонцовъ. Вдоль берега 
Медведицы, а также и надъ р. Бурлукомъ довольно значи
тельный площади покрыты песками. На пространстве между 
лъвымъ берегомъ р . Бурлука и его нритокомъ—речкой 
Отногой склонъ къ Бурлуку покрытъ каштановыми глини
стыми и суглинистыми почвами, а водораздельный гребень, 
лежаний ближе къ берегу р. Отногой и ея притоковъ, занять 
рыхлыми песчаными каштановыми почвами. На остальномъ 
пространстве между р. Отногой и р. Малымъ Бурлукомъ 
наблюдается несколько большее распространеше глинистыхъ 
почвъ, при чемъ низк!я и довольно плосгая террасы, распо
лагающаяся вдоль левыхъ береговъ всехъ речекъ: Отногой, 
Солодовки, М. Бурлука, Ольховки, покрыты комплексами 
светлыхъ, напоминающихъ полупустынный, почвъ съ боль
шимъ количествомъ солонцовъ <до уа и больше площади); 
по отлогимъ склонамъ, выше ихъ, залегаютъ каштановыя 
глинистыя и суглинистыя почвы, а по гребнямъ—рыхлыя 
супесчаныя и песчаныя каштановыя почвы. 

Следуетъ указать и на характеръ пойменныхъ почвъ 
Камышинскаго уезда. Въ долине Медведицы нреобладаютъ 
наносныя почвы довольно тяжелыя—глинистыя съ характеромъ 
лесныхъ земель; пространства же луговыя въ большинстве 
случаевъ заняты солончаковыми почвами, которыхъ особенно 
много въ долине р. Терсы и Щелкана. Долина р. Иловли 
покрыта наносными почвами также главнымъ образомъ гли
нистыми, ири этомъ все луговыя пространства заняты со
лончаковыми почвами, а лесныя пространства, которыхъ въ 
долине р. Иловле немного, почвами съ характеромъ лес-
пнхъ земель. 

Царицынскгй угъздъ. 
Въ Царицынскомъ уезде почвообразовательные процессы 

складываются подъ вл!яшемъ, главнымъ образомъ, недоста-
точнаго количества осадковъ (около 300 m/m въ годъ), высо
кой температуры, какъ годовой (около 7е), такъ и вообще 
всего вегетащоннаго першда, и преобладашя испарешй надъ 
постунлешемъ влаги. Сухой континентальный климатъ, 
сильное изсушеше почвы и грунта, низкорослая чахлая, 
часто не образующая генеративныхъ орсановъ, растительность, 
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измельчеше, изсушеше и развеваше ветрами и тъхъ немно-
гихъ растителышхъ остатковъ, которые поступаютъ въ почву 
и на ея поверхность, преобладаше глинистыхъ влагоемкихъ 
и малопроницаемыхъ грунтовъ—вотъ та природная обстановка, 
въ которой протекало формироваше почвъ большей части тер-
риторш Царицынскаго уезда. Нетъ ничего удивительнаго въ 
томъ, что преобладающими на поверхности Царицынскаго уезда 
почвами являются почвы и почвенные комплексы полупустын-
наго типа. Но рельефъ, топографическая и геологическая при
чины и здесь сыграли крупную роль въ распределявши почвъ. 
Высотя водораздельная пространства северной части Ца
рицынскаго уезда еще разъ подтверждаюсь существоваше, 
въ переходныхъ областяхъ отъ одного почвеннаго типа въ 
другой, ясно вырая^енной вертикальной зональности почвъ, 
благодаря которой изъ Камшшшскаго увзда по высшимъ 
точкамъ водоразделовъ распространяются светлокаштановыя 
почвы, а по склонамъ п террасамъ развиты типичные для 
полупустыни комплексы почвъ. Геологическими причинами, 
выходомъ па дневную поверхность м'Ьла, обусловливается 
развнпе въ свверной части Царицынскаго увзда довольно 
значительныхъ площадей сЬрыхъ карбопатныхъ (мъловыхъ) 
почвъ и сврыхъ почвъ на опокахъ; этими же причинами 
объясняется почти сплошное развиие въ узкой, параллельной 
Волге, полосе—рыхлыхъ почвъ: супесчаныхъ. песчаныхъ, 
суглинистыхъ и острововъ развъянныхъ песковъ. Въ южной 
части Царицынскаго уъзда почвенный покровъ более одно
образен^ тогда какъ въ северной онъ гораздо разнообраз
нее. Границей свверной и южной частей Царицынскаго 
увзда можно считать речку Бердею, имеющую почти пря
мое направлеше съ востока на западъ и не доходящую своими 
истоками до Волги всего только на 5 верстъ. 

Въ свверной части Царицынскаго увзда находятся всв 
крупныя реки увзда: Иловля, Балыклей и Бердея, южная 
же частв представляетъ собственно узгай, высошй водораз-
д"Влъ между Волгой и Дономъ, гребень котораго находится 
въ недалекомъ разстоянш отъ р. Волги, а на западъ отъ 
него, къ границе Донской области, наблюдается плавный от-
лопй склонъ, вторично разсвченный истоками массы балоч-
ныхъ и овражныхъ системъ бассейна р. Дона. 

Къ западу отъ реки Иловли до границы съ Донской 
областью отделяется отъ северной части Царицынскаго уезда 
высокое узкое пространство, наиболее отличающееся въ поч-
венномъ отношеши отъ остальныхъ частей Царицынскаго' 
уезда. На этомъ пространстве къ северо-востоку отъ р Оль-
ховки до границы съ Камышинскимъ уездомъ преобладаютъ 
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св'Втло-каштановыя почвы: глинистыя (крупно—и мелко-
песчаныя), занимаюшДя выедая равнинный площади и рых-
лыя—суглпнистыя, супесчаныя и песчаныя, располагающаяся 
по отлогимъ и крутымъ склонамъ; кроме нихъ на высокихъ 
водораздтзльныхъ равнинахъ въ истокахъ Разсыпного оврага 
тянутся ленты солонцовъ (столбчатыхъ» и светлыхъ солон-
цеватыхъ почвъ на темныхъ (гольтъ) глинахъ, а по низ-
кимъ террасамъ, вдоль Иловли и впадающихъ въ нее къ 
северу отъ Гусевки овраговъ, залегаютъ комплексы полупу
стынныхъ почвъ съ солонцами до 7з —7а площади. 

Далее на югъ отъ р. Ольховки господствуютъ: хряще-
ватыя и слабо-щебенчатыя карбонатныя почвы (мтзловыя— 
попелухи) и комплексы слабо-щебенчатыхъ сврыхъ почвъ 
на опоке съ солонцами. Стерня почвы занимаютъ высиия 
точки водораздела, а отлопе и крутые склоны къ р.Иловл'Ь 
и ко ВСБМЪ, впадающимъ въ нее, оврагамъ и рЪчкамъ, заняты 
мъловыми почвами. М'Ьловыя почвы не доходятъ до р. Оль
ховки и вся пониженная местность по правому ея берегу и 
весь почти бассейыъ ея притока Мокраго оврага со впадаю
щими въ него оврагами—Кочетковымъ и Песчанымъ, занята 
частью комплексомъ полупустынныхъ почвъ, частью же по 
высшимъ точкамъ—светло-каштановыми глинистыми, сугли
нистыми и супесчаными почвами. 

Точно также на западъ отъ с. Солодчи по границе съ 
Донской областью между р. Тишиной и Казачьимъ оврагомъ 
и южп'Ье его, появляются довольно крупные острова свт^тло-
каштановыхь глинистыхъ почвъ. 

Долина р . Иловли покрыта частью лесами, располага
ющимися ближе къ живому течешю р'Ьки и къ ея старицамъ 
и частью лугами. Какъ тт>, такъ и друг1я въ большинстве слу-
чаевъ пр]урочены къ тяжелымъ глинистымъ аллюв1альнымъ 
(наноснымъ) почвамъ, хорошо развитымъ и богатымъ перег-
ноемъ. Въ лгЬсахъ ясно выражено строеше лесныхъ земель, а 
луговыя почвы въ большинстве случаевъ представляютъ лу
говые влажные солончаки. Вдоль леваго берега Иловли отъ 
с. Зензеватки и далее—до границы уезда тянется полоса 
песковъ и глинистыхъ песковъ террасоваго древне-аллкшаль-
наго характера. 

Меяадуречье Иловля-Балыклей, граничащее на севере 
съ Камышинскимъ уездомъ, а на югъ—рекой Бердеей, де
лится лишей, проходящей отъ с. Таловки черезъ с. Ягодную-
Таловку, Грязную, Семеновку до д. Усть-Погоя^ей, на 2 по
чти равныя части—западную и восточную. Западная часть 
представляетъ отлогШ склонъ къ реке Иловле и покрыта 
лочти сплошь комплексами глинистыхъ полупустынныхъ 
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почвъ. При общемъ наклоне этой местности къ Иловле, она 
прорезана многочисленными балочными и овражными си
стемами, что, усложняя рельефъ, отражается на характер* 
почвенныхъ комплексовъ. При наклонномъ рельефе, особен
но на еЬверныхъ склонахъ,въ комплексахъ полупустынныхъ 
глинистыхъ почвъ количество солонцевъ незначительно, ред-
ко достигая 10°/0 всей площади. 

На более равнинныхъ и повышенныхъ участкахъ коли
чество солонцовъ возрастаетъ до 1/1 площади и, наконецъ, на 
илоскихъ равнинныхъ пространствахъ количество пятенъ 
солонцовъ становится столь значительными что оне пре-
обладаютъ надъ основной почвой данной местности. Сказан
ное объясняетъ господство въ этой местности комплексовъ 
глинистыхъ полуцустынныхъ почвъ съ незначительиымъ 
количествомъ солонцовъ (комплексы 1-го рода). Однообраз1е 
почвеннаго покрова этой местности нарушается появлешемъ 
лентъ и острововъ рыхлыхъ почвъ св-Бтло-каштановрлхъ и 
полупустынныхъ. Узкая лента рыхлыхъ почвъ полупустын-
наго типа—суглинистыхъ и супесчанпыхъ сопровождаетъ 
на всемъ его протяжеши левый берегъ р . Иловли, заходя 
на крутые правые склоны и водоразделы по нвкоторымъ впа-
дающимъ въ Иловлю речкамъ и оврагамъ. Такъ, напримъръ, 
по правому берегу Березоваго оврага рыхлыя суглини-
стыя почвы полупустыннаго типа занимаютъ склонъ, а выше— 
по гребню водораздела залегаетъ уже светло-каштановаго 
типа суглинистая почва (вбизи с. Ершовки). Такое же явле-
Hie наблюдается и вдоль праваго берега р. Зензеватки и 
Ягодной, гдъ имеются развеянные пески и песчаныя поч
вы, а также по Бердегв и Погожей. Впрочемъ, по правому 
берегу р. Бердеи наблюдаются выходы мт>ла и хрящеватыя 
почвы на опокахъ. 

Восточная часть междуречья Иловля-Балыклей пред-
ставляетъ высокий водораздълъ, сильно изрезанный въ ча-
стяхъ, прилегающихъ къ piirb Голой и Балыклею. По выс-
шимъ точкамъ этой местности, отъ с. Таловки до Грязной, 
залегаютъ рыхлыя свгБтло-каштановыя почвы супесчаный и 
суглинистая, а вблизи с. Липовки большую площадь зани
маютъ пески и глинистые пески. Между верховьями р. Ба-
лыклея и истоками речки Голой, на пространстве между 
Чухонастовкой, Липовкой, хут. Щепкинымъ, Романовкой и 
на северъ отъ нея, развиты меловыя почвы слабо-щебенча-
тыя и хрящеватыя и комплексъ серыхъ почвъ на опоке съ 
солонцами. Гребень высокой, остаточной отъ размывашя въ 
этой местности, вытянутой плоской вершины „Венцы,, по
крыть слабо-щебенчатой светло-каштановой почвой на песча-
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никгЬ, а склоны съ нея—песчаными почвами. Второй островъ 
мъловыхъ и сЬрыхъ почвъ на опоке находится на заиадъ 
отъ д. Полуниной въ истокахъ ручья Грязнаго и по правую 
сторону Черемушной балки цо Калмыковаго оврага. На 
остальномъ пространств*, ближе къ р. Балыклею и къ исто-
камъ р. Бердеи, по высшимъ точками развиты свътлокашта-
новыя рыхлыя почвы супесчаныя и суглинистыя, а по скло-
намъ и террасамъ—комплексъ полупустынныхъ почвъ. Осо
бенно велика и однородна площадь свътло-каштановыхъ су-
глинистыхъ почвъ на водоразделе, где находятся истоки 
Дубоваго оврага, реки Погожей, Бердейки и ручья Мокрая 
Береза, впадающаго въ Балыклей. 

На узкомъ междуръчьи—Волга-Балыклей, господствуют 
рыхлыя светло-каштановыя почвы супесчаныя и песчаныя, 
но есть и много глинистыхъ песковъ и голыхъ развъ\ян-
ныхъ песковъ. Кроме того, по высшимъ точкамъ водораз
дела, напримеръ, надъ с. Караваинкой вблизи хут. Уметъ, 
солонцы на темныхъ глинахъ занимаютъ довольно большую 
площадь; тамъ яш разбросаны и островки слабо-щебенча-
тыхъ почвъ на песчанистой опоке. 

Ьъ южной части Царицынскаго уезда, къ югу отъ 
р. Бердеи, узкая' полоса Поволжья покрыта попреимуще-
ству рыхлыми супесчаными, песчаными и суглинистыми 
почвами полупустыннаго типа, местами слабо-щебенчатыми на 
песчаиикахъ; а склопъ съ гребня водораздела до Донской 
границы—комплексами глинистыхъ полупустынныхъ почвъ. 
Характеръ комплексовъ и преобладаше въ нихъ того или 
иного вида почвъ обусловливается рельефомъ, въ зависимо
сти отъ котораго наблюдаются те же закономерности въ 
распределен!!! почвъ, какъ и па склоне къ р. Иловле се
вернее р. Бердеи. Рыхлыя почвы полупустыннаго типа 
сопровоясдаются сравнительно редко комплексами съ солон
цами, но и среди нихъ имеются, особенно въ местностяхъ 
съ развипемъ суглинистыхъ почвъ,—пятна солонцовъ. Поэтому 
въ области развиыя рыхлыхъ почвъ во всей примыкающей 
къ Волге узкой полосе (не шире 5 — 10—15 верстъ) Цари
цынскаго уезда, пахотныя земли более однородны. 

Западные и стверо-западные утды Саратовской губернъи. 

Описание почвенно-географическихъ условш уездовъ: 
Сердобскаго, Балашовскаго, Аткарскаго и Петровскаго были 
посвящены спещалытыя главы, въ изданныхъ Оценочно-Ста-
тист!1ческимъ Отделомъ Саратовскаго Губернскаго Земства 
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двухъ сборникахъ по этимъ уъздамъ-). Таыъ же были поме
щены и краттая характеристики встречающихся па терри-
торш этихъ увздовъ типовъ и видовъ почвъ. Отсылая 
интересующихся къ этимъ издашямъ, мы тъмъ не меитзе счи-
таемъ ыеобходимымъ и въ настоящемъ—помъстить кратюя 
описашя иочвенно-географическихъ особенностей каждаго 
уъзда. 

Петровект угьздъ. 

Основныя черты географш почвъ Петровскаго уъзда опре
деляются его геологическими уелов1ями и переходишь пол оже-
шемъ на границъ верховьевъ Сурско-Сызранскаго бассейна, 
обильнаго лъсами. Въ западной части Петровскаго уъзда, гдъ 
почвообразующими породами служатъ ледниковыя глины, 
гдъ рельефъ сглаженъ и выровненъ ими, гдъ общШ ланд
шафта, является продолжешемъ степей сосъдняго Сердоб-
скаго уъзда, мы наблюдаемъ почти сплошное развипе 
мощныхъ типпчныхъ глинистыхъ черноземовъ, при чемъ 
иреобладаетъ глинистый крупнопесчаный черноземъ, а мел
копесчаный занимаетъ меньшее пространство, покрывая, выс-
ыйя точки водораздъловъ. Границей этого западнаго степнаго 
пространства Петровскаго увзда, покрытаго ледниковыми по
родами и глинистыми черноземами, служить лишя, идущая 
вдоль праваго берега р. Медвъдицы отъ границы Ат 
карскаго угьзда до ръки Камышинки около г. Петровска; 
отсюда—по правому берегу Камышинки, почти до ея 
истоковъ у д. Круглой; далъе она поворачиваетъ къ пето 
камъ р. Саполги и проходить вдоль лъваго оя берега до 
впадешя въ р. Сердобу; отъ с. Малой-Сердобы эта лишя 
степей продолжается черезъ водораздълъ на истоки р. Няньги 
вблизи с. Старо-Славкина, откуда направляется прямо па 
съверъ, вдоль лъваго берега р. Няньги, до впадешя въ нее 
р. Важняньги около с. Старо-Захаркина; отъ этого пункта 
узкая полоса черноземовъ переходить на лъвый берегъ Важ
няньги до с. Усть-Узы, но къ западу отъ Старо-Захаркина 
граница степи снова и деть по правому берегу р. Важняньги, 
заходя на правый берегъ овр. Демкинскаго, и идя дальше 
вдоль праваго берега р. Урлейки до ея истоковъ; далъе 

*) 1. Докладъ Саратовской Губернской Земской Управы сбъ осно-
вавзяхъ и нормахъ для оценки земельныхъ имуществъ Валашовскаго и 
Сердобскаго увздовъ, съ приложетемъ: „Проекта основанш и нормъ для 
оценки земель Валашовскаго и Сердобскаго уЪздовъ. Саратовъ, 1903 г. 

2. Проектъ основатй и нормъ для оцтшки земель. Петровсшй и 
Аткарсий увздъ. Саратовъ, 1904 г. 
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граница пересЬкаетъ водоразд-ьлъ, направляясь къ с. Кондаль 
(Никольское) и идетъ вдоль праваго берега р . Кондаль до 
ея истоковъ и далъе, черезъ водоразд'Ьлъ, до с. Князевки; 
здгвсь она сл'Ьдуетъ лъьымъ берегомъ оврага Жадовскаго и вы
ходить изъ предъловъ Саратовской въ Пензенскую губ. Однако, 
сьверо -западный уголь уЬзда, соетавляющШ часть Кпязев-
ской, Кондальской, Старо-Захаркинской и Беводнинскую во
лость, довольно разнообразеиъ въ почвенномъ OTiionieHin; онъ 
покрыть почвами лъхнаго и подзолистаго почвенныхъ типовъ 
и, подвергшимися влгяшю лЬсной растительности, дегради
рованными черноземами. Изъ подзолистыхъ почвъ преобла
дают рыхлыя: супесчаныя, суглинистыя и песчаныя, а 
также и хрящевато-щебенчатые подзолы на оиокахъ. ЛБСПЫЯ 
земли и деградированные черноземы представлены въ этой 
части уЬзда тяжелыми глинистыми видами. На остальномъ 
пространств* западной части Петровскаго угЬзда однообра:пе 
почвеннаго покрова нарушается только по правому берегу 
р. Сердобы меяеду с. Малой Сердобой и с. Разломовкой, гдъ' 
рыхлыя суглинистыя лъхныя земли и деградированные чер
ноземы занимаютъ полосу шириной въ 8—10 верстъ,- по 
р. Обводыму, вблизи с.с. Осьметовки и Теплаго, гдЪ развиты 
суглинистые рыхлые черноземы и въ узкой ленгь вдоль пра
ваго берега р. Медведицы и лъваго берега р. Няньги, гд'Ь 
также залегаютъ рыхлые суглинистые черноземы. 

Юго-восточная часть Петровскаго уьзда, располоясенная 
по львую сторону р. Медвъдицы до границъ съ Саратов-
скимъ и Аткарскимъ уьздами, въ пограничной сь Саратов-
скимъ уъздомъ полосв представляетъ водораздельный гре
бень—лесистый въ Саратовскомъ увздЬ, а къ Медв'БдицЬ 
спускающейся мягкимъ, отлогимъ склономъ, выстланнымъ де-
лкшальными песчанистыми и болт^е тяжелыми глинами. Вся 
эта местность носитъ характеръ типичный черноземной степи 
и покрыта въ восточной части глинистымъ крупнопесчанымъ 
черноземомъ, а въ западной—суглпнистымъ рыхлымъ чер-
ноземомъ, который сопровождаетъ берегъ р. Медвъдицы су
живающейся къ востоку полосой до границы Саратовскаго 
уЬзда. Вблизи с. Мокраго появляются лт>сныя земли (су
глинистыя и супесчаныя) и деградированный суглинистый 
черноземъ. 

Центральная часть Петровскаго увзда, отграниченная 
р. Узой съ съвера, Медв-ьдицей—съ юга, ръчкой Няньгой и 
Камышинкой—съ запада и границей съ Вольскимъ и Сара-
товскимъ уъздами—съ востока, носитъ всь типичныя черты 
лесостепи; лъха покрываюгь лентами и пятнами высипя 
водоразд'Ьльныя точки, a отлопе склоны къ рЬчнымъ доли-
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намъ заняты степью. Преобладают!, почвы рыхлыя: сугли
нистый черноземъ, суглинистый деградированный черноземъ 
и л-всныя земли: суглинистый и супесчаныя. Второстепен
ное мгвсто занимаютъ: крупнопесчаный глинистый черно
земъ, песчаныя лъсныя земли, подзолистыя почвы—еугли-
нистыя и супесчаныя и темныя солонцеватыя почвы. 

Изъ болъе крупныхъ площадей глинистаго крушюпе-
счанаго чернозема можно отметить площадь, расположен
ную въ верховьяхъ р. Вершаута между его притоками Ли-
леевкой и Чечерой и—Вершаутомъ и Карлыганомъ, а изъ 
песчапыхъ лъсныхъ земель—площадь между р. Чечерой и 
Чердьшомъ и р. Узой вблизи с.с. Козловки, Вершима, д. 
Лшговкп и с. Лопатина. Вдоль р. Узы отъ с. Зиновьевки 
до границъ съ Саратовскимъ угьздомъ тянется полоса гли
нистаго чернозема, а на границъ съ Саратовскимь уъздомъ 
—слабо и хрящевато щебенчатые черноземы на опокахъ. 

Съверо-восточный уголъ Петровскаго уьзда, располо
женный по правую сторону р. Узы до границъ съ Саратов
скимъ, Вольскпмъ п Кузнецкимъ угьздами, въ почвен-
номъ отношенш является наиболее пестрой частью Пет
ровскаго уьзда. Такъ, въ треуголышкъ между р. Узой, 
р-ьчкой Коштокомякъ и границами сосъднихъ уьздовъ: Са-
ратовскаго, Вольскаго и Кузнецкаго, первое мт&сто зани
маютъ почвы хрящевато-щебенчатыя и слабо щебенчатыя на 
опокъ и песчаникв черноземнаго лгвснаго и подзолистаго 
типовъ; второе мгъсто приходится на лтзсныя земли—сугли-
нистыя и супесчаныя, загвмъ уже идутъ—суглинистый и 
деградированный суглинистый черноземы. 

Пространство между ръчкой Коштокомякъ, Узой и Чу-
маевкой до границъ съ Кузнецкимъ уъздомъ носить харак-
теръ открытой степной слабо-волнистой равнины, покрытой 
г/пшиетымъ (крупнопесчанымъ) и суглинистымъ чернозема-
мами, но вдоль высокпхъ правыхъ береговъ ртвчекъ тянутся 
полосы супесчаныхъ, песчаныхъ и суглинистыхъ лъс-
ныхъ земель и на водоразделы выходятъ площади, покры-
тыя деградированными (суглинистымъ и глинистымъ) чер
ноземами . 

Далъе, между ручкой Чумаевкой и Аряшемъ преобла-
даютъ лъсныя земли и подзолистыя почвы: суглиниетыя, су
песчаныя и песчаныя. Среди нихъ разбросаны довольно 
многочисленные островки торфяныхъ болотъ. Еще далъе, 
вдоль праваго берега р. Узы, тянутся площади глини-
стыхъ песковъ— лъсныхъ и подзолистыхъ, и песчаныхъ под-
золовъ. 
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Сердобскгй угьздъ. 

Сердобстай уЬздъ цЪликомъ расположенъ въ области 
распространены ледниковыхъ образований, сгладившихъ и 
выровнявшихъ первичный рельефъ, заполнившихъ всю пло
щадь глинистыми валунными и слабо-валунными отложетями. 
Только позднейшая работа воды, создававшая рьчныя русла 
и ихъ системы, расчленила эту обширную равнину на не
сколько орографически отличающихся между собой частей. 
Вся площадь увзда, лежащая по правую сторону р. Хопра 
и р. Арчеды, представляетъ равнинное высокое плато, почти 
сплошь покрытое глинистымъ типичнымъ черноземомъ; только 
ничтожныя пространства вдоль берега Хопра и нъкоторыхъ его 
притоковъ заняты дегради рованнымъ(окрест ности с. Бекова) чер-
ноземомъ глинистымъ и рыхлымъ суглинистымъ черноземомъ. 

Междуречье Хоперъ-Арчеда (по левую сторону послед
ней реки) почти на половину покрыто рыхлыми, супесчаными, 
песчаными лесными землями и лесными глинистыми песками 
(Мещерская волость), въ остальной же части господствуетъ 
черноземъ глинистый. 

Солонцы и подзолы (мокрые кусты) на описанной части 
Сердобскаго уезда составляютъ довольно большую редкость 
и порядочная площадь солонцовъ (содовыхъ) расположена 
только вблизи с. Голяевки (Александровна). 

Пространство между р. Хопромъ по левую его сторону 
и Колышлеемъ (къ северу отъ него) въ почвенномъ отноше-
ши несколько разнообразнее; тамъ вдоль Хопра и впадаю-
щихъ въ него овражныхъ спстемъ располагаются узгая по
лосы рыхлыхъ черноземовъ (суглинистаго и супесчанаго); на 
остальномъ пространстве господствуетъ глинистый круино-
песчаный черноземъ и только на высшихъ точкахъ водораз
дела, расположенныхъ вдоль лиши железной дорог]!, появ
ляется глинистый мелкопесчаный черноземъ. Тамъ же на
блюдается и характерный лесостепной ландшафтъ—и по 
высшимъ точкамъ водораздела расположены неболыше, изо
лированные одинъ отъ другого, островки леса съ дегради-
рованнымъ черноземомъ 

Въ междуречномъ пространстве—Колышлей, Хоперъ, 
Сердоба, до границъ Петровскаго уезда, преобладаетъ глини
стый крупнопесчаный черноземъ; мелконесчаный черноземъ 
занпмаетъ выспня* точки водораздела Колышлей—Камзола, 
а низппя точки этого пространства, вдоль левого берега Хопра, 
и правый берегъ р. Сердобы заняты рыхлыми почвами—су
глинистымъ черноземомъ, суглинистыми, супесчаными и 
песчаными лесными землями. Вообще узкая полоса вдоль 
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праваго берега р. Сердобы почти на всемъ ея протяжеши 
своимъ леснымъ характеромъ выделяется какъ нечто не 
свойственное степной равнине Сердобскаго уезда. На склон* 
къ речке Колышлею, по многочисленнымъ ложбинамъ и 
балочкамъ встречается довольно много лентъ и пятенъ 
столбчатыхъ солонцовъ. 

Въ оставшейся части Сердобскаго уезда, расположенной 
къ югу отъ р. Сердобы и Хопра до границъ съ Аткарскимъ 
и Балашовскимъ уездами, глинистые черноземы снова пре
обладают!), при чемъ большую площадь занимаетъ глинистый 
мелкопесчаный черноземъ, а крупнопесчаный—меньшую. Какъ 
и всюду, въ равшшныхъ степяхъ Саратовской губерши чер
ноземъ мелкопесчаный покрываетъ высгшя водоразд'Ьльныя 
пространства, а крупнопесчаный занимаетъ склоны и вообще 
более пониженный точки водораздельныхъ равнинъ. На 
узкомъ пространстве отъ границъ Оетровекаго и Аткарскаго 
уйздовь до праваго берега р. Альшанки и лгвваго берега 
р. Сердобы—преобладаетъ крупнопесчаный черноземъ. Нее 
пространство между речкой Алынанкон и Байкой и по ле
вую сторону реки Олыпанки (по обе стороны р. Изнаира) 
покрыто глинистымъмелкопесчанымъ черноземомъ. Наоборотъ, 
въ четырехугольнике: Сердоба, Хоперъ, Олыпанка и Байка— 
господствуетъ глинистый крупнопесчаный чорноземъ. Болъе 
рыхлыя почвы располагаются островками и лентами вдоль 
леваго берега р. Хопра, особенно отъ устья р. Сердобы до 
устья р. Соколки. Здесь наблюдается постепенный переходъ 
отъ водораздельнаго плато къ надлуговой второй террасе надъ 
современной долиной р. Хопра. Эта терраса покрыта боро
выми и лесными глинистыми песками, а конецъ склона—су-
песчанымъ и суглинистымъ черноземами. Такая же террасса 
наблюдается и между с.с. Бековымъ и Вертуновкой, также за
нятая боровыми к лесными песками. Въ описываемой части 
Сердобскаго уезда очень много пятенъ столбчатыхъ солон
цовъ, расположепныхъ обычно въ полузамкнутыхъ, плоскихъ 
предовражныхъ котловинкахъ и ложбинкахъ. 

Долины рекъ Хопра, Сердобы и Арчеды покрыты почти 
сплошь лесами и почвы иодъ ними, въ большинстве, тяже-
лыя глинистый, при несомненно наносыомъ нроисхожденш, 
носятъ вполне ясный черты л'Ьсныхъ земель. Въ мелкихъ 
долинахъ речект, и овражковъ—развиты типичныя луговня 
наносныя почвы. • 

Валашовскгй у/ъздъ. 

Подобно Сердобскому и въ Балашовскомъ уезде до-
минирующимъ факторомъ, наложившими отпечатокъ на ха-
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рактеръ его почвеннаго покрова, являются породы леднико-
ваго периода—валуиныя и слабо-валунныя, лессовидный 
глины и продукты ихъ разрушешя и переработки водами 
•по отлогимъ склонамъ—чехлы делкшальныхъ глинъ и 
суглинковъ. Но, въ отлич1е отъ Сердобскаго, въ Вала-
шовскомъ уъздъ въ разныхъ его частяхъ начинаютъ ска
зываться и в.тпятя климатическихъ отличШ. На югв Бала-
шовскаго уъзда, гдв осадковъ выпадаетъ меньше и количе
ство тепла увеличивается, наблюдается какъ бы ослаблеше 
энергш образования чернозема, исчезновение типичной ко
выльной степи, появлеше коричневатой и темно-тпеколадной 
окраски у почвы, уменынеше глубины почвы и содержашя 
въ ней перегноя н проч. Повидимому гораздо раньше, 
чъмъ появляются ташя переходныя черты у черноземовъ, 
на измъпяюпЦяся условия климата реагируютъ культурныя 
растешя, и сърыя ржаиыя поля, преобладающая на чернозе-
махъ Сердобскаго уъзда, въ значительной части Балашов-
скаго увзда замвщаются на почвахъ, ничъмъ отъ Сердобскихъ 
не отличающихся,—бълыми пшеничными полями. 

Ръка Хоперъ раздвляеть Балашовскш уъздъ на 2 части. 
Правобережье Хопра, до границы съ Тамбовской н Воро
нежской губершями, хотя и не цъликомъ, составляетъ пря
мое продолжение удивительно равнинной и однообразной въ 
почвенномъ отношети части Сердобскаго Захоперья. Здъсь, 
отъ съъерныхъ границъ уъзда до лиши Летяжевка—Усть-
Щербедино—Карай и, дальше по правому берегу р. Карая 
до его устья, преобладаетъ типичный, глубокШ глинистый 
черноземъ мелкопесчаный. Количество солонцовъ и подзоли-
стыхъ почвъ западинъ— ничтожно п наибольшее количество 
солонцовыхъ пятенъ расположено въ пстокахъ ръкъ Карая 
и Щербедина (вблизи с с. Краснаго Колена, Крутца, Серь-
говкн и Львовки). По правую сторону р. Карая до границы 
губернш замЪтная часть площади покрыта глинистымъ 
крупнопесчанымъ черноземомъ; въ предовражныхъ падин-
кахъ увеличиваются количество и размъры пятенъ солон
цовъ (владъъпя с. с. Романовки и Б. Карая). Совершенно иная 
картина наблюдается въ части Балашовскаго Захоперья, 
отграниченной лишен Летяжевка—Устъ-Щербедино и ръками 
Хопромъ и Караемъ. На этой площади преобладаютъ глини
стый крупнопесчаный черноземъ, переходяшдй на склонахъ 
къ р. Караю и Хопру въ болъе рыхлые черноземы сугли
нистый и супесчаный. Полоса песковъ и песчаныхъ почвъ 
сопровождаетъ правый берегъ р. Хопра отъ с. Покровскаго 
до Инясева, а на водораздълъ между Хопромъ и Щербеди-
номъ, на западъ отъ с.с. Чигонака, Падовъ, Поганки и Малой 
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Грязнухи, вблизи и вдоль линш железной дороги, располо
жены наиболышя во всей губерти сплошпыя площади 
столбчатыхъ солонцовъ (содово-сульфатныхъ). 

Но правому берегу Хопра кое-гдъ наблюдается распро
странено изъ речной долины въ степь л'Ьсовъ И формиро-
Banie свойственныхъ имъ лгвсныхъ земель и деградирован-
ныхъ черноземовъ, изъ площадей которыхъ можно упомя
нуть наибольшую вблизи с. Новыхъ Гривокъ, на узкомъ 
мысу въ изгибе р. Хопра и вблизи с. Зубриловки. 

Въ частп Балашовскаго уезда, лежащей по л•ввую сто
рону р. Хопра, и до границъ съ соседними уездами и гу-
бершями, на всемъ иротяягенш вдоль берега р. Хопра до 
устья р'Ьчки Мелика, тянется, то съуживающаяся, то расши
ряющаяся, пониженная терраса, отлопе склоны которой заняты 
полосой рыхлыхъ почвъ: черноземовъ—суглинистаго, супе-
счанаго и иесчанаго, лесныхъ земель—супесчаныхъ, песча-
ныхъ иглпнистыхъ песковъ. Далее, отъ устья р. Мелика до 
с. Свинухи, берегъ р. Хонра высокш и къ нему вплотную 
подходятъ глинистые черноземы; между Свинухой и Раз-
сказаныо и далъе, до границъ уъзда, берегъ снова стано
вится низкимъ и появляется терраса, покрытая суглини-
стымъ и супесчаньгмъ черноземомъ и глинистыми песками. 
За этой полосой рыхлыхъ почвъ следуетъ дальше отъ 
Р"БКи полоса глинистаго крупнопесчаиаго чернозема, лучше 
всего развитая на междур'Ьчьи Хоперъ-Аркадакъ (къ северу 
отъ Аркадака), где ея ширина достигаетъ местами Ю—12 
верстъ (Баклушинская волость). Значительно уже полосы 
крупнопесчаиаго глинистаго чернозема вдоль л'Ьваго берега 
р. Аркадака и Мелика, такъ что вообще въ части Бала
шовскаго увзда, лежащей къ югу отъ Аркадака, господ
ств} етъ глинистый мелкопесчаный черноземъ, на самомъ 
юге уезда носянцй уже характеръ переходныхъ чернозе
мовъ. Южные (переходные) черноземы появляются впервые, 
обычно на склонахъ къ ръчнымъ и овражнымъ системамъ 
сначала въ виде узкихъ полосъ, къ югу все бол'Ье и более 
расширяющихся и постепенно покрывающихъ всъ во
доразделы. 

На пространстве меяеду границами Донской области 
и речкой Еланью южные черноземы впервые появляются 
къ югу отъ лиши дер. Ръовалевка—Кислинсше выселки и 
вблизи Красавки и Заполянки они уже занимаютъ все водо
разделы. 

Междуречное пространство Терса-Красовка—Еланв къ 
югу отъ с. Песчанки почти сплошь покрыто южнымъ чер
ноземомъ. На территории, лежащей по левую,сторону р. Тер-
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сы и р . Таловки, южные черноземы занимаютъ пониженные 
склоны къ ртзчнымъ и овражнымъ системамъ, а все плато 
покрыты глубокимъ типичнымъ черноземомъ. 

На всемъ пространстве левобережной части (отъ Хопра) 
Балашовскаго утззда по водораздгЬльнымъ высшимъ точкамъ 
плато, где въ полузамкнутыхъ котловинахъ берутъ на
чало все ръчныя, балочныя и овражныя системы, распо
ложено чрезвычайно много пятенъ столбчатыхъ солонцовъ. 

Крупныя ръчныя системы Балашовскаго уезда имеютъ 
широгая долины, покрытая лисами и глинистыми наносными 
почвами съ характеромъ лгЬсныхъ земель. Но местами, 
въ долин* Хопра и Терсы на луговыхъ участкахъ встре
чаются солончаковыя пространства,—такь называемые, луг_>-
вые мокрые солонцы. 

Аткарскгй рръздъ. 

На территории Аткарскаго уезда, въ западной его части, 
за р. Медведицей почвенный покровъ довольно однообразенъ. 
Эта часть уезда почти целикомъ лежитъ въ области распро
странения ледниковыхъ глиыистыхъ породъ и имеет*, харак-
теръ высокой, открытой степной равнины", сравнительно 
мало расчлененной. Наоборотъ, восточная часть Аткарскаго 
уезда сильнее изрезана многочисленными речками и овра
гами, вообще более волниста, и представляетъ длинный, от-
лопй склонъ. Весь этотъ кряжъ сложенъ третичными и ме
ловыми породами: опоками и песчаниками, при выветрива-
нш разбитыми въ хрящъ и щебень, благодаря чему во всей 
пограничной восточной полосе уезда много хрящевато-ще-
бенчатыхъ почвъ. При спуске съ этого кряжа къ р. Медве
дице обычно сначала располагаются более плотныя делюв1-
альныя глины, а затемъ по террасе и нижней части скло
на вдоль Медведицы—рыхлыя песчанистыя глины и ме
стами пески. Благодаря такому геологическому строение 
местности, при подъеме отъ Медведицы па востокъ къ гра
нице уезда наблюдаются .три смены почвъ: сначала пдутъ 
сунесчаныя и суглинистыя, затемъ более тяжелыя глини
стая почвы и, наконецъ, въ высокой, пограничной съ Сара-
товскимъ уездомъ, полосе хрящевато -щебенчатая и сяабо-
щебекчатыя почвы. Кроме геологическихъ, на характеръ 
почвеннаго покрова Аткарскаго уезда оказываютъ существен
ное вл1яше и климатичесгая услов1я. Южная часть уезда рас
положена въ переходной полосе къ сухимъ польтнковымъ сте-
нямъ, а остальная — въ области типичной черноземной степи. 
Поэтому на юге Аткарскаго уезда наблюдаются черноземныя 
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почвы переходнаго подтипа къ каштановымъ почвамъ—южные 
черноземы, а по бол'Ье пониженнымъ мъстамъ, на самомъ югтз 
уьзда, на скатахъ и террасахъ, развиты почвы каштановаго 
тина. Лъсныя земли появляются, какъ обычно въ степяхъ, 
или въ ръчныхъ долинахъ, заходя на сосЬдшя прибрежныя 
террасы и высоты, если грунтовыя усл<>в1я этому благощнят-
ствуютъ, пли же покрывая выспдя точки водэразд'Ьловъ; 
когда точно также имъются благоир1ятныя грунтовыя услов!я. 

Въ западной ,, Замедвътгацкой" части Аткарскаго увзда, 
при болыиомъ однообразш почвеннаго покрова, можно все же 
различить 4 района, почвенный покровъ которыхъ довольно 
разнохарактеренъ, особенно если сравнивать крайше районы. 

Пространство, расположенное къ съверу отъ р. Б'Ьлгазы 
до границъ ея съ уъздамн Сердобскимъ и Петровскимъ, въ 
большей своей части покрыто глинистыми черноземами, при 
чемъ преобладаешь глинистый , крупнопесчаный черноземъ 
на отлогихъ склонахъ, а мелкопесчаный, котораго вообще 
меньше, занимаетъ выспйя точки плато; особенно—на водо-
раздгЬл'Ь между р. Еткарой и Бългазой и въ ихъ истокахъ 
вблизи границы съ Сердобскимъ уьздомъ. Рыхлые черноземы— 
суглинистый и супесчаный сопровождаюсь, сначала узкой 
полосой, а загвмъ сильно, расширяясь, правый берегъ р. 
Медвъдицы и лъвнй берегъ р. Еткары. Наибольшей ширины 
эта площадь рыхлыхъ черноземовъ достигаетъ въ окрестно-
стяхъ г. Аткарска, гд'Ь пространство между р. Медведицей, 
Еткарой и Лаузой до д. Оръшиной покрыто рыхлыми чер
ноземами. Есть на немъ и островки супесчаныхъ лтзсныхъ 
земель н деградпрованныхъ черноземовъ. Гораздо уже полоса 
рыхлаго суглииистаго чернозема и островковъ деградирован-
наго суглииистаго чернозема вдоль лъъаго берега ръки Бтзлгазы 
и частью праваго берега р. Медведицы до устья р. Бългазы 
и с. Щербиновкя. 

Къ югу отъ р. Бтзлгазы до р. Баланды местность 
идеально равнинна и на ней преобладаетъ мелкопесчаный 
глинистый черноземъ. Изъ болъе крупныхъ площадей гли-
нистаго крупнопесчанаго чернозема можно указать на про
странство между ръчкой Кочетовкой и Сухой Рельной до 
Медведицы, а также на узкую полосу такого чернозема и 
кое-гд'в бол'ье рыхлаго—суглииистаго, сопровождающую вы
соки! берегъ (.Л'БВЫЙ) р Баланды и заходящую на склоны 
къ впадающимъ въ нее овражнымъ системамъ. По высокимъ 
холмамъ, вдоль лъваго берега р. Баланды и ръчки Елшанки, 
впадающей въ нее, наблюдаются и островки деградирован -
ныхъ черноземовъ: суглииистаго и глинистаго. На всей пло
щади междуръчья БалаБда-Бългаза по солнечнымъ склонамъ 
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много нолуразвитыхъ . почвъ и пятенъ солонцовъ, располо-
женныхъ, какъ и всюду, въ предовражныхъ понижешяхъ. 

Къ югу отъ р. Баланды до нстоковъ р. Вязовки, впа
дающей въ р. Терсу, и южной границы Хвощинской воло
сти, местность носить переходный характеръ. Въ западной 
ея части, по границ* съ Балашовскимъ уЬздомъ, высокое 
плато покрыто глинистымъ черноземомъ (Таловская, Дивов-
ская и Хвощинекая волости), тогда какъ восточная часть, 
волости: Александровская, Колокольцевекая, Невтзжкинская, 
и части волостей: Баландинской, Салтыковской, Чадаевской 
п Коиенской почти сплошь (дор. Медвъдицы) покрыта гли
нистымъ черноземомъ мелкопесчанымъ переходнымъ i юж
ны мъ). По низкимъ террасамъ вдоль Баланды и частью 
Медведицы, р. Щелкана и друг, овражныхъ системъ ра-
сположены узгая ленты каштановыхъ почвъ. На всей этой 
площади исключеще составляетъ небольшая пониженная 
терраса по правому берегу р. Медведицы вблизи с.с. Атаевки, 
Карамыша, Невъжкина, и Шмаковой Балки, на которой 
преобладаютъ рыхлые черноземы—суглинистый, супесчаный, 
и иесчанный, а вблизи с. Невъжкина вдоль берега р. Мед
въдицы (къ югу) раскинулась большая площадь голыхъ, 
разв'Ьянныхъ вътромъ песковъ. 

Остальное пространство западной части Аткарскаго 
уЬзда, не примыкающее къ Медвъдицъ, и лежащее въ сред
ней части бассейна р Терсы (волости: Терновская, Елан
ская, Богородская, Терсинская, Краишевская, Матышевская 
•и Судачинская)—въ большей своей части покрыто южны
ми переходными черноземами и каштановыми почвами. Пере
ходные черноземы мелкопесчаные занимаютъ высппя точки, 
а на верхнихъ частяхъ склоновъ къ р. ТерсЪ, по лъъую 
ея сторону, ихъ смъняютъ глинистые крупнопесчаные южные 
черноземы. Нижтя части склоновъ и террасы надъ ръчка-
ми Терсой и Еланью, Вязовкой и Караишевкой покрыты по
лосами каштановыхъ почвъ. Эти, сначала узюя, полосы каш
тановыхъ почвъ къ югу все болъе и болъе расширяются и 
по правому берегу р. Терсы, южнъе с Краишевки, занимаютъ 
уже не только весь склонъ, но и выходятъ на водоразделы. 
Изъ каштановыхъ почвъ большее распространение имъютъ 
глинистыя мелкопесчаныя; очень небольшая площадь вдоль 
лъваго берега р. Терсы занята рыхлыми суглинистыми каш
тановыми почвами. Изъ особенностей этой местности можно 
отмътить развиНе по террасамъ вдоль р. Терсы и Караишевки 
комплексовъ почвъ каштановыхъ и столбчатыхъ солонцовъ 
и вообще значительное распространена пятенъ солонцовъ 
и среди черноземовъ. Въ долин* р. Терсы и Елани площади, 
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не занятыя лесами, покрыты луговыми мокрыми солонча
ками, а лъхныя площади, какъ и всюду, расположены на до
вольно тяжелыхъ глннистыхъ наносахъ, имъющихъ ясное 
строеше лгьсныхъ земель. 

Въ долине р. Медведицы преобладаютъ наносныя поч
вы, довольно тяжелыя,съ характеромъ лгвсныхъ земель; имъ-
юпцеся кое гдгЬ луга въ большинстве случаевъ обнаружи-
ваютъ следы солонцеватости или же представляютъ явно 
выраженныя солончаковыя пространства. 

Въ восточной части Аткарскаго уезда, расположенной 
по левую сторону р. Медведицы, отъ северной границы 
увзда до р. Идолги, въ общемъ преобладаютъ черноземы 
рыхлые—суглинистые и супесчаные; къ югу отъ р. Идолги 
до р. Карамыша больше глннистыхъ черноземовъ и, нако-
нецъ, на пространстве къ югу отъ р. Карамыша почти ис
ключительно развиты каштановыя почвы. 

На пространстве къ северу отъ р. Идолги восточная, 
пограничная съ Саратовскимъ # увздомъ, полоса довольно 
пестра въ почвенномъ отношеяш и на ней много хрящевато-
щебенчатыхъ и слабо-щебенчатыхъ на опокахъ и песчани-
ппкахъ черноземовъ, деградированныхъ черноземовъ и двс-
ныхъ земель, занимающихъ высппя точки местности: на 
склонахъ же залегаютъ обычно черноземы безъ щебня. Такъ, 
вокрутъ Кологривовки и СлЬпцовки много щебенчатыхъ 
ночвъ, но склон* отъ Кологривовки къ р-Бчкь Колышлею 
покрытъ глинистымъ крупнопесчанымъ черноземомъ. Точно 
таюке много хрящевато-щебенчатыхъ почвъ на опоке и пе-
счаникахъ на пространстве между р. Колышлеемъ п р . Ма-
лымъ Колышлеемъ. По правому высокому берегу Идолги и 
Б. Колыпглея тянутся полосы лтвсныхъ земель, главнымъ 
образомъ, су глннистыхъ; на остальной части этого простран
ства преобладает* суглинистый черноземъ, а глинистый 

ь-'крупно-песчаный занимаетъ более повышенный части скло-
новъ. Вдоль берега р. Медведицы отъ устья р. Идолги къ 
северу до границы увзда тянется полоса рыхлаго супесча-
наго н местами песчанаго чернозема. Эта полоса постепенно 
къ северу расширяется и вблизи Чемезовки и Березовки 
доетигаетъ наибольшей ширины до 7 верстъ. 

Междуречное пространство Идолга—Карамышъ носить 
ВСТБ черты вышеописаннаго, съ тъмъ только отлич^емъ, что 
количество рыхлаго суглинистаго чернозема уменьшается 
и увеличивается площадь, занятая глинистыми черноземами— 
мелкопесчанымъ и крупнопесчанымъ. Въ пограничной съ Са
ратовскимъ уЬздомъ полосе, какъ вдоль праваго берега р. 
Карамыша, такъ и по лъъымъ, главнымъ образомъ, сторо-
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намъ p.p. Малой Двоенки, Двоенкп и всвхъ овраговъ въ 
нихъ впадающихъ, много хрящевато-щебепчатыхъ на песча
нике и опокахъ черноземовъ, деградированныхъ чернозе-
мовъ и лЪсныхъ земель. Средняя полоса, считая отъ р. Мед
ведицы, заняты глинистыми черноземами и, наконецъ, при
брежная часть—суглинистымъ чериоземомъ. Къ югу отъ 
с. Голицына какъ-то совершенно неожидано появляется 
крупная площадь лг6сныхъ глпнистыхъ песковъ, прислонен
ная къ р. Медведице, и занимающая плоскую надъ ней тер
расу. 

Вся местность къ югу отъ р. Карамыша (Копенская и 
МедвгЬдицкая волости) расположена въ области каштано-
выхъ почвъ. При этомъ вдоль берега р. Медведицы и ея 
притоковъ располагается узкая полоса рыхлыхъ каштано-
выхъ суглинпстыхъ и супеечаныхъ почвъ, далее идутъ гли-
нистыя крупнопесчаныя почвы и, наконецъ,вблизи границы 
съ Саратовскимъ и Камышинскимъ уездами, располагаются 
по ясно выраженному водораздельному крйжу, хрящевато-
щебеичатыя и слабо-щебенчатыя каштаповыя и леспыя поч
вы; тамъ же есть и островки рыхлыхъ песчаныхъ почвъ. 
Въ истокахъ р. Копенки, по правому ея берегу, появляется 
небольшая площадь хрящевато -щебенчатыхъ меловыхъ почвъ 
и выходовъ м'Ьла, а по террасе вблизи кол. Кресты — свет
лый солонцоватыя почвы па юрскихъ глинахъ. 

Не мало на этомъ пространстве и типичныхъ комплек-
совъ почвъ, въ которыхъ пятна солонцовъ, вкрапленный въ 
к&твтановыя почвы, нередко занимаютъ V-2—Vs в с е й пло" 
щади. 
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