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в м t е Т О n р е Д и е Л О В 1я.

Во введенти къ трудамъ Особой Экспедишн ЛЕСНОГО департамента

«по испытанно и учету различныхъ способовъ и прiемовъ лtсного и

воднаго хозяйства въ степяхъ Россiи» мною уже было замвчено *), что,

при нашихъ, можно сказать, безконечныхъ разстоянiяхъ и крайнемъ

разнообразiи естественныхъ условiй страны, о Д н о м у правительству, не

смотря на всъ его силы и средства, едва-ли справиться съ твми разно

образными стихiйными невзгодами, каковыя, въ вид'в бурь, сухо

в t е в ъ, пер i о д и ч е с к и х ъ з а с у х ъ, ч рез м t р н ы х ъ л и в н е й и пр.,

давно подтачиваютъ наше степное черноземное хозяйство. Нътъ сомнвн.я,

что къ борьбt съ т а к и м ъ врагомъ, поддерживаемымъ, къ тому же,

непомврно широкимъ развитiемъ овраговъ и летучихъ песковъ на югв

Россiи, а мъстами сильнымъ пониженiемъ грунтовыхъ водъ и беалв

сiемъ, безусловно н е о б х о д и м о привлечь наше общество, земство и

ч а с т н ы х ъ л и Ц Ъ.

другимъ, не менъе, по нашему мнвшю, очевиднымъ и необходимымъ

условiемъ у с п t ш н о ст И упомянутой борьбы служитъ возможно близ

кое и точное знакомство съ в р а г о м Ъ,-его характеромъ и размърами,

а равно и - всестороннее детальное изученте естественныхъ силъ

Россiи,-этихъ важнъйшихъ факторовъ, отъ которыхъ, прежде всего,

зависитъ то или иное положеню земледtлiя. Само собой разумвется, что

и въ данномъ отношенiи,-при иэслвдованги русской природы.э-ссолвй

ствге Правительству со стороны нашихъ эсмлевладъльцевъ является At·
ломъ крайне желателънымъ и даже необходимымъ.

*) Труды Экспедицiи, снаряженной Лъснымъ Департаментомъ, подъ руковод

ствомъ профессора Докучаева. Отчетъ Министерству Земледългя и Государственныхъ

Имуществъ. Введенiе, стр. 37. 1894 г.
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Наконецъ, ближайшее знакомство съ м-Бстными г Р У н т о в ы м и в 0

дамп, -растительнымъ и ж и в о г н ы м ъ ц а р с т в а м п. 11, осо

бенно, по ч в а м и и к л и 1\1 а т о м ъ существенно необходимо и для пра

вильнаго веденш л-Бсного, в о д н а г о и с е л ь с к а г о хозяйстнъ въ

любомъ ч а с т н о м ъ имвши.

Въ виду именно этихъ соображенiй, и было ръшено, по инишативъ

и на средства Васи.ня ЛЬ606ШШ Наришнина, приступить къ полному

сстественноисторическому ивсдъдованпо принадлежащаго ему обширнаго

(до 85 тыс . десятинъ) имън.я П а Д ы, лежащаго въ Балашовскомъ у-БЗДБ,

Саратовской губернiи,-въ центрв нашихъ приволжскихъ степей.

Изслвдовашя, подъ моимъ общимъ руководствомъ, производились

въ 1890 и 1891 ГГ.

Геологiю, грунтовыя воды и почвы изучали П. А. Земятченспи: и

Г. П. Видринг; животный мiръ - А. А. Сшанниев»; растительность

В. А. Траншехь.

Тогда же была основана владвльцемъ Падовъ н полная метеороло

гическая станuiя 2'1'0 разряда, которая находится въ ближайшемъ зав-Б

дыванiп мъстнаго доктора 111. .И. Соеолова.

Представляя на суп.ъ публики отчеты упомянутыхъ ученыхъ, считаю

своимъ долгомъ принести Васи.ию .lIМО6IlЧУ Наршикини глубокую благо

дарность за починъ въ столь важномъ д'Бл-Б.

Профессоръ В. Покучаев-ъ .

ге Сентября 1894 г .
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Описательпая часть. ГЛАВА 1.

Общiй оро- и гидрографическiй очеркъ

Западная часть ИМ'ВНЬЯ, лежащая по правую сторону Хопра .

А) Пространство между р . Хопромъ И Большой Вершиной

В) Пространство къ c'laJepo-западу И сЬверу отъ Большой Вершины .

Долина р. Хопра .
Восточная часть имънья, лежащая по лввую сторону Хопра.

А) Пространство, лежащее между долиною Хопра 11 р. Меликомъ.

В) Пространство между р.р. Меликомъ 11 Еланыо .
С) Пространство, лежащее къ востоку отъ р. Елани до р. Терсы .
D) Пространство, ограниченное Верхами Терсы и самою Терсою съ

одной стороны И Песчанымъ оврагомъ-э-сь другой

Юто-восточная часть иьгвнъя ,

Оощш ааключенш. ГЛАВА По Геологическое строенте.

а) Мвловая система.

Ь) Посл-в-третичныя образопанiя .
а) Образованiя до-леДНИКО!JЫЯ .
~) Ледниковыя валунвыя образовангя .
с) Послъ-ледниковыя образовангя

Полезныя ископаеlllЫЯ .
Гидрологическш очеркъ

ГЛАВА ПI. Почвы. Черновемъ. подтипъ. Черноэехгъ суглинистый

II подтипъ, Черноэемъ супесчаный

ПI подтипъ. Песчанистый черноаемъ о

Л1юны.н аеыли

Солонцы..
Перемытыя почвы

._-~--

стг,

1-5

5-21
21-39
39-44

44-48
48-52
52-62

62-72
72-85

86-93
93-95
95-98
98-102
102-Н4

114-116
116-129

129-150

150-154
154-155
155-159
159-162
163-165



Флора Падовъ.

В. А. Т Р а н ш е л ь.

Введеню .

ГЛАВА 1. Очервъ растительности

Водная растите.1ЬНОСТЬ .

Растительность отмеле!t

Л'вса долины.

Заливные луга

Нагорные л-Бса

Растительность степей

Солончаки .

Сурчины

Растительность супесей и песковъ

гЛАВА П. Систеиатичеев:iй епиеов:ъ растенiЙ .

Описовъ растешй, УRазанныхъ для Ва

лашововаго уtзда въ « Оборнивъ свв

д'Внiй о флорt Средней Россiи пр. Цин

гера э , и не найденныкъ въ имвши

г . Нарышв:ина

гЛАВА Ш. Общiе выводы .

--~---

СТР.

169

171--186

171

172

172

173

174

176

180

182

18з

187-216

217-219

220-224



Фауна Падовъ.

А. А. С и л а н т ь е в ъ,

Вяъого предисnовiя.

rЛАВА 1. Сиетематичее:кiй ваталогъ животныхъ, найден

ныхъ въ предъдахъ ии1шi.я:

Позвоночныя .
Млекопитающiя 235-236. ПТИЦЫ 2з6-240. Пресмыкающгяся

240. Земноводныя 240-241. Рыбы 241-242.
Насъкомыя .
Прямокрылыя 242- -243. Жесткокрылыя 243-252. Чешуекры

лыя 252-255. Перепончатокрыяыя 255-258.
Ракообрааныя, Черви. Мягкогвлыя .

гЛАВА П. Частныя описаша яеивогныхъ

Млекопитаюцця

Б-Блка 259. Сурокъ 259-280. Крапчаты!'! сусликъ 280-285.
Кротовины 285-294. Прочiе грызуны 294-303. Прочiе эвври

303-308.
Птицы

Воробьиныя 308-315. Касатковыя 315. Лазящiя 316. Кукуш

кообразныя 317. Хищныя 318-322. Аистовыя 322. Пластин

чатоклювыя 323-326. Голубиныя 326- 327. Куривыя 327. Го

ленастыя 327-334. Длиннокрылыя 334-335. Короткокры

лыя 335.
Пресиыкаюпцяся .
Земвоводныя

Рыбы.

Насвкомыя.

Прямокрылыя з64-з66. Жесткокрылыя з66-з82. Pissodes
validirostris Gyll. 374-з80. Чешуекрылыя з8з-з86. Перепон

чатокрылыя з86-з88.

Ракообравныя. Черви

Мягкот-Ьлыя .

СТР.

227-233

235-258
235-242

258

308-335

зз6-346

346-353
35з-з6з

364-з88
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СТР.

ГЛАПА Ш. Общiй ваглядъ на фауну Падовъ 391- 1- 15
Характеръ Паловскоп фауны: млекопигающихъ 391-395; цтиць,

земноводныхъ 11 пресмыкающихся 395; рыбъ 396-400. М'БСТ-

ныя зоогеографическiя области 400-402. Таблица распредъле-
нiя млекопитающихъ,птицъ, земноводныхъ и пресмыкающихся

въ прел-влахъ им-Ьнтя 403-409. Гн-вздяшгяся птицы 410- 41 1.
Распред1шенiе рыбъ по басейнамъ 4II--415.

ГЛАПА IV. Животныл, вредныл въ сельскомъ и лвсномъ хо-

вяйствахъ. . 4 16-437
Сельскохоаяйстпенныянас-Ькомыя 416-417. )1'НятельносТ!.по-

левокъ и мышей въ л-Ьсу 417-420. Враги желудей 420-421.
Непарнып шелкопрядъ 421-423. Златогузка 423-424. Иль-

мовые заболонники 424-428. Враги питомника и уходъ за

посл-Ьднимъ 429-433. Враги СОСНОВЫХЪ культуръ 433-435.
Враги Борка 435-437.



вхжнъицпя ОПЕЧАТКИ.

Стпа», Строка. Напечатано, ДО.I.ж"о '1н 111ппп.

229 5 снизу 124 123 .

2з6 2 » Lylvia Sylvia

237 4 » Р. nivalis Р. nivalis 1_.

237 2 » JШ1Х Jynx

239 16 » Phasiol1idae IJhasianidae

239 3 » Grпidае Gruidae

241 5 сверху 5 4
241 6 снизу ChOlldгostoll1a Adass СЬOlldгоstО111а Agass

242 17 » stridulпs stridulпs L

242 1 )) соегшевсепз соегшеесепв Г.

246 15 » Htsteridae Histeridae

248 9 сверху Gеffогоу Geoffroy

248 6 снизу Clesidae Cleridae

249 13 сверху Спеоегтлшпв Спеоглшпэ

300 то снизу НИ они

307 9 сверху ферм-Б Ферм-Ь

308 11 снизу ферыоfi Фермой

336 8 » sпргаЬаЫаlе supralabiale

349 4 сверху ЛБТОЫЪ ХБТОМЪ,

386 2 снизу [Ьясоагшп Ьассагшп

387 7 сверху Моровицемъ Моравицемъ

391 7 » Россти ЛОВОЛЖЬЯ

397 5 СНИ:~}' ertIJryopll th<1IШIlS erytIl1'opll tl1a1l11lLS

398 » 1(50-17)=(11+4+2)] (50-17)=150-(11+4+2)/
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ОРО-ГИДРОГРАФIЯ, ГЕОЛОГIЯ , ПОЧВЫ
и

гт-мнтовын воды.

П. А. Э е м А Т Ч е н с к I й .



ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ГЛА БА 1.

Влад'Iшiя Васи.пя Львовича Наришнина, занимая громадную площадь

В1, 85,068 десятинъ находятся В1, ОДНОМ1, ИЗ1, самыхъ богатыхъ чернозем

НЫХ1, уtздов1, Саратовской губернiи. ПОМ"БСТИВШИСЬ почти посредпнt

Балашевскаго уtзда, они обравуютъ полосу, направляюшуюсяС1, свверо

запада на ЮГО-ВОСТОК1, на протяженiи он'ОЛО 30-ТП верст1, и пересtкающую

почти весь уtзд1,. Сравнительно <:1, длиною ширина этой полосы вообще

не велика: В1, ОДНИХ1, мвстахъ она достигаетъ 17 -- 19 верстъ, а В1,

ДРУГИХ1, съуживается до 4 верстъ, Наибольшее съуженiе находится В1, двухъ

ы{;стахъ - въ окрестноотяхъ Выселокъ (Мелпкъ) и верстахъ В1, 4-ХЪ на

западъ отъ д. Липовки: максимальное же расширен-е наблюдаемъ В1,

западной части, почти по линiи Чиганакъ - Поганка и по меришану

д. Гусевки "),
. Орошен!е имtнiя вообще слабое: протекаюппя здъсь рвчки - Г р я з·

нуха, Ме л и к ъ Ел а н ь, Гу с е в к а, Терса, Баланда, за исключе

шемъ Хоп Р а, маловодны, ничтожны, да К1, тому же однв ИЗ1, нихъ,

направляюцляся обыкновенно С1, съвера или свверо-ностока на юго-за

падъ переръзываютъ Иll1tнiе поперекъ, протекая, такимъ образомъ, по

немъ только на незначитедьномъ протяженiи; другiя же - Грязнуха и

Баланда, - текутъ на самыхъ окраинахъ влад-Бнiй г. Нарышкина.

Имъя незначительныя живыя свчешя, он-Б оказываютъ весьма сла

бое влiянiе, какъ На характеръ рельефа, такъ и на характеръ раститель

ности и почвъ. Узкiя долины обыкновенно имъютъ круто падаютше

склоны и, В1, общемъ, по своимъ очертанзямъ, болъе походятъ на овраги 

балки, нежели на настояцця рвчныя долины. Разница между правымъ и

*) Въ разныхъ м-встахъ указанной полосы выр-Ьэаны незначительные участки на

д'ВЛ!.но!} земли бьшшихъ кръпостныхъ крестьянъ г-на Нарышкина, расположенные 1'0

кругъ селенгп, рълко разбросанныхъ на площади имЬнгя.
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л-Бвымъ склономъ ПОЧТИ совершенно исчезаегъ, хотя иногда и можно

гюлмвтитъ большую крутизну псрваго сравнительно со вторымъ, напри

М13ръ, на р. Меликъ: за то по ръчк13 Баланд13 наблюдается обратное

явленiе, - 3Д13сь правый склонъ, по крайней мър1>, въ предвлахъ им-Б

нiя, гораздо отложе, нежели лЬвый. другую особенность большинства

перечисленныхъ ръчекъ составляетъ своеобразная форма руслCl, которое

здвсь чаще всего имъетъ видъ бодъе или менве извилистой, глубокой,

съ крутыми и даже обрывистыми ствнкамп, К а н а в ы, по дну ХОТОрОЙ

медленно течстъ ничтожный ручей. Глубина русла, достигающая до 1 - 2

саж., совершенно достаточна для того, чтобы вмвстить въ себя всв ве

сеннiя воды; оттого ТО ЗД13сь и не бываетъ з а л и в н ы х ъ долинъ. Самою

типичною въ этомъ отношенiи ръчкою является Елань, входящая въ

Иlll:Бнiе у д. Л а д ы, и выходящая изъ него ниже с. Н о в о с е л о в к и

(Вихляевка).

Совершенно иной харахтеръ ИМ13етъ р. Хоп е р ъ, протекающая по

перекъ западной части влад-Бнiй г. ЛаРЫIlt/С/ll{{(, и являющаяся самою много

водною не только въ имънги, но п во всемъ Балашевскомъ у-Бзд13. Ши

рина ея достигаетъ М13стами до 50-ТИ и болъе сажень, глубина же

болве трехъ сажень, только въ мвсгахъ, лежащихъ ниже мельничной

запруды, Хоперъ ИМ13етъ ничтожную глубину, такъ что въ жарн:ое лъто

его можно перевежать въ бродъ.

Луговая долина Хопра весьма ивмънчивой ширины, ТО съужи

наясь чуть не до полверсты, то достигая верстъ пяти. Во всвхъ слу·

чаяхъ она имветъ Р'БЗКО очерченные вторые берега (надлуговая терраса),

цоднимаюш.еся крутымъ уступомъ различной высоты, но обыкновенно

не менве одной сажени. Описываемая долина рвпко прелставляетъ соб

ственно луговыя пространства, удобныя для сънокоса: большая же ея (
часть покрыта густымъ лисгвеннымъ Л'БСОМЪ, среди котораго господ

ствующею породою является дубъ, за нимъ липа, клен'}" вязъ, оръш

никъ, И, гораздо ръже, осина. ЕС'Б эти породы густо твсиятся Н:Ъ жп

вой СТРУБ Хопра, - многочисленнымъ озерамъ и болотамъ, разбросан

нымъ по заливной Долин-Б, и, такъ сказать, потонувшимъ въ густой зе

лени. Характерная, почти всегда удлиненнан, неръдко изогнутая форма

этихъ водовмъстилишъ ясно свилътельствуетъ о происхожденiи ихъ на

мъстахъ прежняго течентя р. Хопра. Такгя старицы - озера и болота,

большею частью, сильно поросли кугой, широколистными кувшинками

и массой другихъ водныхъ растенгй. Частью благодаря этому обстоятель

ству, а главнымъ образомъ, въ зависимости отъ весеннихъ наносовъ,

какъ тв, такъ и друпя, канъ озера, такъ и болота, неуклонно стремятся
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къ медленному вымиранпо, l! уже на памяти М:БСТНЫХЪ старожиловъЗНа

чительно сократили свои размвры.

Не смотря, однако, на обилiе эамкнугыхъ водныхъ котловинокъ.въ

аллювiальной долинъ Хопра не видно настоящихъ торфяниковыхъотло

женiй; только въ расширенныхъ частяхъ ея ИЗР'Бдка встрвчаются за

лежи малопвннаго з е м л и с т а г о торфа. Гссполствуюцпй ХClрактеръ

аллювiальныхъ образованiй- глпнистый, причемъ нервдко тяжелыя,

обыкновенно бурыя глины успвли уже покрыться н а с т о я щи 111 И поч

вами типичнаго лзьсшио характера. Среди общаго глинисгаго покрова

выдаются невысоше ОСТРОВНИ песчанистыхъ наносовъ, переработанныхъ

отчасти въ дюнные пески. Они обыкновенно пргурочцваются къ длин

нымъ, вьшпршощимъ старицам», въ сторону которыхъ весьма круто па

даютъ. Если взглянуть на то, что II теперь происходитъ въ нiкоторыхъ

мвсгахъ около русла современнаго Хопра, то для насъ станетъ ПОНЯТ

нымъ и происхожленге укаванныхъ песчаныхъ острововъ: и теперь у са

маго русла Хопра отлагаются ьгвстами груды отмученнагопесчанаго ма

терiала, слъдуюцпя за прихотливыми изгибами рвки. Въ случаi откры

той мiстности вътеръ могт, переработать и собрать пески въ дюны; если

же участки песчаныхъ отложешй покрыты лtсомъ, ТО, понятно, они

останутся въ ТОМЪ самомъ видъ, въ какомъ отложила IIХЪ рЪка. Bci
эти случаи можно наблюдать БЪ разныхъ пунктахъ Хоперекой долины.

Вслвдсгые блужданiй современного русла Хопра, заливная долина

перемъщается то на одну, то на другую его сторону, Въ окрестностяхъ

Падовъ она почти вся находится на лtвои сторонв; на съвсрныхъ же

и южныхъ границахъ IIмiшiя - на правой, - тамъ Хоперъ уклонился

далеко на востокъ, начавъ сильно подмывать СВОЙ Л t в ы 11 берегъ .

Съ правой стороны Хоперская долина ограничена высокими, чрез

вычайно крутыми берегами, поросшиьш (также какъ и самая долина)

густымъ лиственнымъ лiсомъ. Берега эти возвышаются НаДЪ уровнеыъ

ръки саженей на 20, а иногда и На 30. Лъвые OJJlOPU(} берега, какъ

сказано выше, также круто поднимаются надъ заливною долиною: однако,

по своей ВЫСОГБ, далеко уступаютъ правыыъ, НИГД'Б не возвышаясь бо

лtе четырехъ - пяти саженей. Также, какъ II правые, они поросли густымъ

лъсомъ, только иэрвдка выходящимъ изъ заливной долины на вторую

(надлуговую) террасу.

Въ сторону отъ залнвной низины, поднимаясь надъ послвдней са

женей на 2 - 5, разстилается почти совершенно горизонтальнан в Т о р а я

или такъ называемая н а д л у г о в а 51 терраса, весьма постепенно склоняю

щаяся къ поймъ. Съ востока она рвзко ограничивается высокими, ясно

1*
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обрисовывающимися д р е в н и м 11 берегами, отстоящими отъ Хопра на

2 - 6 верстъ. Любопытно, что наибольшее съуженте надлуговой тер

расы, находящееся въ окрестностяхъ с. К о т о в Р а с а, совпадаетъ съ такс

вымъ же съужпвашемъ и заливной долины.

Высота Д Р е в н и х 1, береговъ, непосредственноспускающихся въ до

лину, не менве десяти саженей; но и за крутымъ рвэкнмъ подъемомъ

bltCTHOCTb прододжаетъ еще возвышаться, пекрайней 1>1tp1> на протя

женги 2-ХЪ верстъ, пока ни достигнетъ 27 саж. надъ заливною доли

ною (82 саж. абсолютной высоты).

Мы УВИДИМ1, ниже, что Хоперь является единственною рвкою 131,
имtнiи, котор,lЯ оказываетъ значптедьное влiянiе не только на рельефъ

но и почвы и растительность прилетающей мtстности . Остальная, наи

большая часть имънэя представяяетъ высокую, ровную, сухую степь, по

дымаюшуюся саженей на 70 - 100 надъ 'уровнемъ моря. Слвдя за пзмi

решями высотъ, нельзя не эаывтить весьма медленнаго, обыкновенно

ускольаающаго ОТ1, непосредственнаго наблюденiя подъема степи. Такъ

на западt, по близости К1, долинt Хопра, степь возвышается лишь на

72 саж.: версты дв'l; восточнве высота ея уже 82 саж.; В1, окрестностяхъ

Н о в о п о к р о в с к а г О (Вихляевки) она = 86 С.; между Ладско-Маръин

скпмъ и Серпевокой экон. 96 - 99 саж. и, наконецъ, В1, самоыъ восточ

номъ углу имtнi51 степь достигаетъ 100 - 102 саж. надъ уровнем1,моря.

Эта степная часть имtнiя орошается 2 - з-мя ничтожными рвчками,

равдъяеннымн широкими междурвчными пространствами .

Вслвдстые такой равнинности, здъсь рвзко ощущается сильный не

досгатокъ В1, естественныхъ воловмъстилишахъ что, В1, свою очередь,

вызываетъ настоятельную потребность В1, искусственномъ сохраненiи ве

сеннихъ :и дождевыхъ ВОД1,. ПО счастью, геологическое строен]е нашихъ

степей и характер1, слагающихъ ихъ поверхностныхъ породъ оказываются

весьма благопргятными для указанной выше цtли: господсгвуюццй ГРУНТ1"

подпочву, В1, степномъ пространствъ вмвшя составляютъ тяжелыя,

мало проницаемыя для воды буровато-желтыя и желто-бурыя глины. Та

КИМ1, образомъ масса воды, образующейся весною, не теряется вслвд

стые просачивашя, а остается на поверхности. I{pOMt того, ровный ха

рактеръ степи, бълностъ, а часто и полное отсутстые глубокихъ овра

ГОВ1, не представляютъ благопрiятныхъ условiй и для стока водъ, Bct
указанныяобстоятельствадаютъ возможностьл е г 1< о и Д е ш е в о устраи

вать В1, степи и с к у с с т в е н н ы я водовмвстилища. И дtйствительно, здъсь

можно встрtтить мъсгами прекрасные обширные пруды, которые, подобно

естественнымъ оэерамъ, никогда не пересыхают1" населены рыбой и слу·
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жатъ притономъ для разной водяной дичи. Одни изъ нихъ располо

жены на самыхъ высокихъ пунктахъ степнаго плато, ДРУГ1я по окраи

намъ его; но все же самые лучшiе, самые значительные ставки встрв

чаются, главнымъ образомъ, въ наиболъе ровныхъ и возвышенныхъ

участкахъ, куда еще не добрались верховья овраговъ и балокъ, Злъсь,

въ слабо выраженныхъ западинахъ и котловннахъ, постепенно, почти

незамtтносливающихсясъ окружающимиболtе возвышеннымиучастками

степи, весенняя вода, стекающая съ обширныхъ прилегающихъ скло

новъ, легко задерживается небольшими земляными насыпями, которыя

для большей прочности забираются плетнемъ и усаживаются ветлами.

Слабый напоръ воды, вслtдствiе ничтожнаго уклона ниаинокъ, избав

лястъ отъ частыхъ исправленiйи починокъ плотинъ, что, канъ изввсгно,

составляетъ одно изъ самыхъ главныхъ, трудно преодолимыхъ препят

ствiй для устройства прудовъ по дну овраговъ и балокъ; изъ послвл

нихъ только старыя балки, дно которыхъ, съ одной стороны, вслвд

стые удлинненiя верховьевъ, а съ другой, - выполненiя низовьевъ н а

н о с н ы м ъ матерiаломъ, не имветъ значительнаго паденiя, могутъ

иногда служить мвстомъ для устройства запрудъ. Такого типа ставки

(назовемъ ихъ для краткости балочными), во всякомъ случаt усту

паюцце по своей величинt чисто степнымъ прудамъ, можно встрв

тить по Березовой, Липовой, Волчьей, Песчаной вершинамъ, и въ вер

ховьяхъ рвки Терсы.

Слвлавъ о б щ i й оро-и гидрографическiй очеркъ имtнiя, перейдемъ

къ болtе детальному обзору р<lЗЛИЧНЫХЪ его частей.

Западная часть имrВнi.я:, лежащая по правую сторону

Хопра.

А) Пространство Аttжду р. Хопром» l/; ЕОЛЫltоit Вершиной.

Какъ было уже сказано выше, р. Хоперъ принадлежитъ имtнiю

только на небольшомъ протяженiи. Правые его берега вездв высоки,

круты и живописно поросли густымъ лиственнымъ лtсомъ; лtвые же 
низки. Несмотря на присутствiе лвсной растительности, во многихъ

пунктахъ видны полныя, отчетливыя обнаженгя слагаюшихъ данную

MtCTHOCTb коренныхъ породъ,
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Первые по Хопру разръэы мы встрвчаемъ нъ ciBepy отъ С. Ч II Г а

н а К <1, тамъ, гД-Б у основанш крутаго и высокаго берега вытекаетъ

богатый родникъ, даюцпй чистую, хорошаго качества воду. Какъ въ

самыхъ берегахъ Хопра, такъ И въ СОСЕдней короткой и глубокой рыт

винв видны слвдуюгшя образовашя:

Н) Валунныя отложенiя, МОЩНОСТЬ которыхъ, вслiдетвiе оподаашя,

трудно опредвлнгь. Здъсь можно было встрътить валуны гранита, песча

ника, обломни лидита и друг.

Ь) Слюдисто-песчаныя, темносърыя, сланцеватыя глины, до 14'
с) Крупиозернистый. весьма кръпюй песчаникъ, соетоящiй

нзъ довольно крупныхъ кварцевыхъ зеренъ, къ которымъ при-

мiШаНЫ также зерна главконита: солержитъ въ себъ множе-

ство рыбьихъ зубовъ и чешуй, - иаръдка белемниты; до. 1 '--- 1 1з/1

d) «Опоки», мягктя и богатыя мелкими листочками слюды; идутъ

до оенованiя береговъ.

Неподалеку отъ описаннаго обнаженiя, въ кирпичныхъ ямахъ можно

видвтъ болве молодыя геологичеснля образованiя.

а) Черноземъ . 1 '

Ь) Буровато-желтая глина, несодержащая углекислой из-

вести; до 6"-7"
с) Свътло-желтая глина, съ бiлыми нсравномврно рас

предъленными пятнами, потеками п прожилками углекислой

извести; участки глины, бiдные углесолями, разрабатывались

на кирпичи; видимая мощность. з'з/1.

Лучшiя обнаженiя, въ которыхъ открываются и болъе глубоктя

I<оренныя породы, мы встръчаемъ въ ближайшихъ окрестностяхъ с. Па

довъ, - 1) У парома. 2) водокачалки и 3) нъсколько выше послвдней ,

1) Въ обнаженiп у парома можно видвть, сверху вниэъ, сл1>дующiя

породы:

а) «Опоки», то рыхлыя, то БОЛ'Бе плотныя, кремнистыя, с-Враго и

темносъраго цввта. Мощность ихъ, вслъдстые осыпей, опредълитъ трудно,

НО во всякомъ случа-В она лостигаетъ нъсколькихъ саженей.

Ь) Конгломератовидный фосфоритовый (ьгубковый» у проф. Син

цева) горизонтъ, состояпай изъ скопленiя губокъ, ихъ обломковъ,

мшанокъ и неопредъленныхъ стяжешй, бодъе или менве богатыхъ фос-

форною кислотою; до . 6'
с) Темная сланцеватая глина; до 2'

d) Бъяоеагая иэвестковистая порода 4'-5'
е) Пески съровато-желтаго цвъта, слоистые 28'.
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]'7"

1 '6"
з'6"

7'
кромв

На разсгоянш 5' отъ верхней границы въ нихъ прохолить весьма

постоянный рядъ темно-бурыхъ округленныхъ песчанистыхъ отяжешй.

Только въ пескахъ МЫ встрвчаемъ вдъсь довольно многочисленную

фауну, состоящую, главнымъ образомъ, изъ пластинчато-жаберныхъ

моллюсковъ, къ которымъ въ небольшомъ количестнв прим'Ьшпваются

брюхоногiя; кромъ того, неръдки зубы акулъ.

Еще бол'ве богатую и болъе разнообразную фауну можно наблюдать

въ другомъ обнаженги, находяшемся при подъемt дороги отъ парома въ

Пады: въ немъ впднвются слвдуюцля породы:

а) Бълая, rлоистая, разбитая многочисленными трещинами, опока.

Ь) ЖеЛТОВсlТо-бурсш мергелистая порода, въ которой иэрЬлна попада-

ются мелкiн фосфоритовыя стяженiн; до 4'8"

Этотъ торизонгъ, очевидно, представляетъ MtcTHoe видо

иамъиеше фосфорнтоваго (губковаго) горизонта предыдущаго

обнажены.

с) Мергелистыи песокъ, ТЕСНО связанный съ вышележа

щимъ фосфоритовы:мъ горизонтомъ: до .
d) Зеленовато-сврый песокъ

е) Рядъ темно-бурыхъ песчаниковыхъ округденныхъ стя

женiй .
Г) Съро-аеленоватый главконитовый песокъ: до

Онамеггвлости здвсь встрвчаются во всъхъ горизонтахъ,

верхнихъ бвловатыхъ опокъ.

Обнажены у водокачалки и немного выше ея (Живоъдовка) пред

ставляютъ тотъ же характеръ, что и разрвзъ у парома; поэтому на нихъ

мы И не останавливаемся. Укажемъ только на разръзы, нахоляцпеся

нвсколько ЮЖН'Бе с. Падовъ, частью B~ КОРОТIПIХЪ поперечныхъ оврагахъ,

частью въ самыхъ берегахъ р. Хопра, Лучшiе изъ нихъ находятся ближе

къ Падамъ, гд1:; въ кирпичныхъ ямахъ мы находимъ такiя отложенiя.

а) Черновемъ, замътно песчанистый. 1 '911
Ь) Буровато-желтая песчанистая глина, безъ валуновъ и

выд-Блснiй углекислой извести

с) Буровато-желтый глинистыи песокъ, покрытый по

трещинамъ пятнами углекислой извести . 1 I

cI) Желтоватый сыпучiй песокъ, безъ валуновъ: до . 1 '7"
Въ ямв, нзъ которой берутъ глину для кирпичей, обнажалигь (см.

рисунокъ М 1, на стр. 8):
а) Черноземъ .
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Гис. J\'2 г, Пады; кирппчныя ЯМЫ.

с

Ь) Желто-бурая въ сыроыъ состоянiи и бол1>е свътлая

въ сухомъ песчанистая глина, проникнутая тонкими, вътвя-

шимися трубочками углекислой извести; мъстами въ впдв

пятенъ

с) Зеленоватый и желтоватый песокъ.

Въ желто-бурой глинЬ наблюдается негтравильная слоистость, 06у

словлнвающаяся Т1ШЪ, что въ общей желто-бурой маССЕ проходять тонкiя

G1>ловатыя прожилки .
Валуновъ въ перечисленныхъ породахъ не видно.

Въ сосвлнемъ оврагв въ НС51С

номъ разръзъ выступаютъ валунвыя

гдинистыя образованiя, прикрытыя

вязкою, бурою, несодержащею валу

новъ глиной.

Такимъ образомъ, обнажаюцпй

ся въ кирпичныхъ ямахъ песокъ,

очевидно, принадлежитъ къ новъй

шимъ образовангямъ,

Въ верховьяхъ еще продолжаю

щаго развиваться оврага, идущаго

вдоль дороги на мельницу, при спус

к1> въ долину Хопра, можно видвть

такой раЗР"БЗЪ:

а) Черноземъ . 2'7"
Ь) Бурая глина, слабо сланцеватая, проникнутая въ боль-

ШОМ1, количествв углекислою известью, то въ видъ пятенъ,

то тонкихъ трубочекъ, то журавчиковъ, причсмъ вс1> эти

выд1>ленiя ясно расположились по трешпнамъ . 8' 1"

ПОД1, этой глиной непосредственно лежитъ с) валунная

песчанистая глини, желтоватаго и зеленоватаго цвъта, мощ

ностiю до 6'6"; залегаюгше въ ней валуны (до 1'з") прпнад

лежать по преимуществу сввернымъ породамъ. На границъ

съ нижележащею валунною глиною она обогащается угле

кислою известью II даже мвстами переходитъ въ мергель.

d) Ниже слълуетъ СЕровато-желтая глина, переполненная

м:Бстными валунами; до 13'
Ниже по оврагу видно, что подъ слоемъ (z находится вязкая, красно

ватая, С1, зернами бобовой руды, глина, В1, которой попадаются отдъль-
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28'

1'7"
1 '9"

склона значительно

7'-28'

ными тиъзлами чрезвычайно вязкая черная глина; до - 11з"; подъ ней

вилнвется сыпучiй желтый песокъ.

у устья того же оврага обнажаются:

а) Бурая делювiальная глина, К1, основанпо

утолщающаяся, безъ валуновъ; мощность ея до .
Ь) Мвстами полуразрушенныя, М13стамп довольно твердыя

опоки; до

с) Горизонтъ съ фосфоритами; до .
(1) Зеленовато-желтый песокъ съ мелкими гальками

е) Рухдяково-песчанистая .б"Бловатая съ охряно-желтыми

неправильными прожилками глина .
Г) Охряно-желтый песокъ, до .
Между слоями е) И [) наблюдается постепенный переходъ,

g) Песчано-желвзистыя стяженш . 2"

11) Слоистый желтовато-зеленый песокъ: до . 28'
Около водяной мельницы, лежащей ниже по р. Хопру, въ основанш

д Р е в н их ъ береговъ, обнажаются зеленовато-желтые пески, щш[{рытые

делюшальными бурыми и желто-бурыми глинами, обнаруживающими

искривленную слоистость. Мощность - отъ 11/2 до 4-ХЪ саженей.

Какъ уже было указано выше, современное русло Хопра проходить

въ аллюыальныхъ отложентяхъ, I{QТОРЬШ не отличаются разиообразгемъ

и состоять. главнымъ образомъ, изъ песчанистыхъ породъ и даже чис

тыхъ песковъ , Вязкiя тяжелыя ГЛИНЫ, хотя также встръчаются ЗД'БСЬ,

но играютъ подчиненную роль. Обнаженiя аллюыальныхъ отложенiй Хопра

едва достигаютъ до трехъ саженей, обыкновенно же-е-меньше: наилучцля

изъ нихъ мы наблюдасмъ: а) около с. Падовъ (выше парома), Ъ) въ м'Бет

носгп, называемой «Малыми Орлами», II с) нюне водяной мельницы.

у парома Хопсръ образуегъ нвснолько весьма жпвописныхъ остро

вовъ, большею частыо поросшихъ лвсомъ; берега ихъ, въ мвстахъ под

мыва, круты и достигаютъ до 1 - 11/2 с. высоты. Въ оцнихъ пунктахъ

виднъются только слоистые съроватыс пески (первый островъ отъ па

рома); въ другихъ - сверху располагается буроватый (отъ примъси орта

ническпхъ вешествъ) супесокъ до 2', а подъ нпмъ высгупаютъ желто

бурыя вязюя глины, скрываюццясяподъ уровнемъ р-БЮ1 (второй осгровъ):

иногда же пески переслаивС1ЮТСЯ съ глинами. Бурыя глины лишены

слоистости, часто прониааиы тонкими ходами растительныхъ корней,

СГЕНКИ которыхъ (ХОД08Ъ) выстланы бурой окисью желваа, Обуглив

тшеся остатки растеши находятся также II 81, песчанпстыхъ отложе

нiяхъ, ивдаюшихъ въ такомъ случа{; сильный запахъ СЕроводорода.

2

•
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Вблизи древнихъ ВЫСОКИХ1, береговъ къ ШШОСНЫМ1, образовашямъ
. .

указаннаго хараIпсра ПРИСОСДИН51ЮТСЯ ДРУГ1я, состояцпя 11ЗЪ плохо сор-

тированныхъ пролуктовъ разрушенiя сосвднихъ коренныхъ опокъ, много

численные обломки которыхъ МЫ встръчаемъ эдъсь наряду съ вязкими

иловатыми породами. Эти образовашя обязаны своимъ происхождешемъ

не Хопру, а атмосфернымъ водамъ, размывающимъ крутые и высок.е

берега его и сносящпмъ продукты разрушены В1, ръчную долину; оттого

то они и располагаются у оенованiя древнихъ береговъ.

Обнажены, наблюдаюцпяся по Хопру ниже водяной мельницы, со

етоятъ, главнымъ образомъ, изъ СЛОП<:ТЫХЪ кварцевыхъ песковъ при

крытыхъ еуглинистымъ наносомъ.

Съ западной стороны КЪ р. Хопру примыкаетъ высокое ровное

плато, возвышаюшсеся на 80 саж. надъ уровнемъ моря. Оно представ

ляетъ степное пространство, ограниченное съ южной и восточной

стороны долиною р. Хопра, съ съверо-восточной - ПрЯМОЙ МСЖОЙ

Чиганацкой земли, а съ съверной, сtверо-западной 11 запалной -- эначп

тельнымъ оврагом1" Б о л ь ш о 10 В ерш и Н О 10. Въ р'Iшких1, m-ЕсТClХ1,

, плато непосредственно полходить къ берегамъ Хопра, въ большинствt

же сяучаеэъ вблизи гюслвдннх-ь (не дал-ве 1/2 версты) наблюдается весьма

слабое пониженiе, оканчиваюшсеся 1{РУТЫМЪ спуокомъ В1, ДОЛИНУ. Почти

по средин-Б означеннаго ,степнаго участка проходить С1, съверо-востока

на юго-западъ отлогая широкая ложбина, ПО КОТОрОЙ тянется весьма

ДJШННЫЙ II ввтвистый оврагъ, называемый С о л о н ц о в о й в ерши н о й

II впадающiй въ Б о л ь ш у 10 В ерш и н у у д. П о г а н к и. 13ъ связи

С1, даннымъ обстоятельствомъ, ю ж н а я половина разгмагривасмаго

нами Падовскаго участка представляетъ постепенный уклонъ К1, Со

донцевой Вершииъ: с -Б в е Р н а я же имъетъ два весьма пологiе скло

на, - одинъ къ югу, К1, той же Солонцовой Всршпнв, а другой къ

СЕверу, - къ Большой Вершин-Б. l{роы-Б того, наблюдается весьма по

степенное пониженiе на юго-вападъ, гд-Б Большая Вершина д-Блает1, кру

той ПОВОРОТ1" мъняя юга-западное направлсню почтп въ юга-восточное.

Все означеннос пространство безлъсно: только В1, ближайшемъ со

с-Бдств-Б съ крутымъ спускомъ В1, долину Хопра, ИЗ1, послвдней, подни

маясь по крутыыъ склонамъ и отвершкамъ, выбъгаютъ на ближайшiя

окраины плато неболышя группы л-Бсной растительности, - главнымъ

образомъ дуба.

Почвы на всемъ означенномъ просгранствъ весьма темныя, почтп

черныя. Однако, прп БЛИЖШ1ШСМЪ сравненш, можно эамвтить, что

полоса, примыкающая къ древиимъ хоперскиыъ берегамъ, занята болъе
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свътлыми почвами, сравнительно съ таковыми же на плато. Кромв

того, прихоперсюя земли содержатъ въ себъ значительно большую

примъсь крупнаго иварцеваго песку. Есть разница также и въ под

почвъ, которою является, большею частью, желтобурая. въ значитель

ной степени песчанистая глина, переходящая даже въ глинистый песокъ.

Характерно, что несмотря на значительную песчанпстостъ, здвшшя под

почвы обладаютъ удивительною вязкостью, - ихъ СЪ трудомъ беретъ

лопата. Наконецъ, и мощность данныхъ почвъ, вообще говоря, ниже

почвъ . тл авнаго плато, - колеблясь отъ 1'11" до 2'4". Ширина полосы

съ означенными почвами не превышаетъ 1/4 версты, обыкновенно же она

всего въ нвсколько десятковъ саженей. Нужно эаьгвтить, что ' почвы,

находящ iяся въ л'Всу, ни по окраскъ, ни по строенпо не отличаются

здъсь замътнымъ образомъ отъ почвъ сосвдней степи. Сизошпага 01'

TtHHa, столь харюпернаго для горизонта Внастоящихъ л t с н ы х ъ зе

мель, здъсь не наблюдается . Впрочемъ , можно наблюдать, такъ сказать,

намеки на строен!е лtсныхъ земель; въ рлвръзв, произведенномъ въ лtсу,

пазываемомъ «Хорошенькое», персходный горизонтъ В имtлъ нъскольно

своеобразное, мелко-оръховатое стрсенте И, при общемъ черномъ цвъгЬ, 
слабый синевато-сърый отливъ: онъ постепенно переходилъ въ под

почву, - желтобурую глину. Мощность А + В = 2,'; А = 1'.

Какъ уже сказано выше, прочь отъ бсреговъ Хопра разстилается/"
обширное плато, занятое темными, почти черными, глинистыми почвами,

толшина которыхъ достигаетъ до 2'9". Подпочву составляетъ желтобу

рая, весьма вязкая глина. На этомъ обширномъ пространствъ измвренгя

были произведены въ слЬдуюшихъ мъстахъ: 1) По дорогв О1'Ъ парома

въ Пады, на слабомъ уклон']; къ Хопру А + В = 2'4"; подпочва - чрезвы

чайно плотная буровато-желтая глина. 2) Въ 1/4 версты къ ctBepy отъ

дороги въ Пады, на слабомъ уклонв къ Хопру, А = 1'5", А + В = 2'; под

почва - бурая, грубо песчанистая, однако весьма плотная глина. 3) Еще
лалtе на сtверъ, также у опушки лъса, почти на плато, А= 1'9", А +В = 2'3";
подпочва - желтобурая. грубо песчанистая, весьма вязкая глина. 4) В1,

нвскодькихъ саженяхъ отъ предыдущаго образца, въ глубь лвса, почвы

тЬже: сизоватости не видно, но вмвсто нея, на глуБИН'Б 1'2" обнаружи

вается мелкая о ръховатость и густой синеватый отливъ: А + В = 2'2".
5) Саженяхъ въ 100 отъ межи, отдъляюшей пустошь отъ пахатныхъ

полей, вблизи обрыва въ долину Хопра, А +В = г' 1о"; С - желтобурая

вязкая глина. 6) Вдоль границы Чиганацкой земли, поссрсдинъ обшир

нага плато, А = 1'2"; А+ В =2'; С - желтобурая вязкая глина. Горизонтъ

В гороховатъ, но безъ сизоватости. 7) На заПУСI{t, сажень 100 не доходя

2*



- 12

крестьянской межи, на краю плато А = 8"; А + В = 2'10". Въ В попа

даются б'Бловатыя пятна и весьма ыелюя стяжснтя.

Въ СБВСРНОМЪ углу этого участка находятся верховья значительной

балки Большой Вершины. При саЫ0МЪ началъ верховьевъ, тамъ, rAi>
послъднгя ИМ'БЮТЪ видъ едва выраженныхъ ложбииъ, чеГI-lОЗ~МНЫЯ почвы

прололжаютъ сохранять свой прежнiй нормальный характеръ; но уже

при НИЧТОЖНОМЪ "углубленiи ложбинъ, на ихъ днi> образуются 111 о Ч с

ж и н Ы, которыя, однако, исчезаютъ, какъ только появляются рытвины,

вблизи которыхъ, вслъдстые усиленна го смыва, располагаются обыкно

венно ничтожныя пятна с о л о н Ц е в а т ы х ъ почвъ, занятыхъ выго

ръвшею характерною растительностью; мвстами видны даже совер

шенно голыя лысины свроватой почвы. Подпочвой такихъ солонцевъ

служить вязкая желто-бурая глин», со множествомъ съроватобъдыхъ стя

женiй углекислой извести, нервлко имвющихъ форму и величину лi>с

наго оръха, Характерно, что рядомъ лежаппя рытвины до 1/2 - 1 сажени

глубиною, хотя и обнажали, въ сущности, ту же желтобурую и желто

ватую глину, но эта послъдняя содержала въ себъ уже бi>ловатьш вы

д-Вленiя гипса. Подобныя же солонцевыя пятна встрвчены были нами и

на гранипв съ землею села Падовъ южнве Чиганацкой дороги. Этихъ

пятенъ гораздо больше видно на крестьянской земдъ, гдi> они довольно

густо разбросаны по дну и склонамъ слабо выраженной ложбины, со

ставляющей начало значительнаго оврага, называемаго С о л о н ц е в о й

в ерш и н о й. Солонцеватые участки обыкновенно рвзко отличаются отъ

окружающихъ ихъ чпсто черноземныхъ степей, или полнымъ отсутстыемъ

растительности, или болЬе чахлымъ видомъ ея. Попадались такiя пятна

кос-гдъ и въ другихъ мвстахъ, хотя солонцеватый характеръ ихъ былъ

выраженъ гораздо слабъе: только у Чаганашсой дорогп, около 2-1'0 столба,

считая отъ Чаганицкой межи, находится ТИПИЧНЫЙ, ръзко выраженный

солонецъ, ИМ'Бющiй около 1о саж. въ длину и 8 саж. въ ширину; онъ

IIМ-ВЛЪ слвдующее характерное строен]с, Сверху лежитъ свроватый, очень

тоик.й (6"), довольно рыхлый горизонтъ; подъ нимъ находится чрезвы

чайно плотная, темнобурая масса (горизонтъ В), разбитая многочислен

ными и ШПрОЮI!lШ трепшнками и отдающая сильнымъ запахомъ гнили.

Она переходить книзу въ буровато-желтую глину, весьма богатую ВЫ

дълентями углекислой извести. Мощность всего почвеннаго горизонта

СА + В) составляетъ ! '8".
Выше уже было аамвчено, что съ ci>Bepa разсматриваемос нами плато

ограничено значительною балкою Большой Вершиной, образующей Нl-;

СКОЛЫЮ раэвътвлешй. Не СМОТРЯ на эначительную крутизну склоновъ,
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здъсь мы не встръчаемъ заМ'БТНЫХЪ смывовъ: вездt видны черныя почвы,

хотя и болtе богатын пескомъ; значительную песчанпстость обнаружп

ваетъ и подпочва. Точно также не прсдставляетъ особенно рtзю]хъ

откдонешй и мощность ЗД'БШНИХЪ почвъ, колсблюшаяся отъ 1'8" до

2'6"; такъ въ одномъ случаi3 она равнялась 2'6", при А = 1 '7" (не доходя

до пруда въ одной изъ вътвей Большой Вершины); въ двухъ другихъ

пунктахъ - 1 '8"; при А = г' -- г'3". даже на Н:РУТОМЪ лбу ,ГД'Б нужно было

ожидать большаго смыва, А + В = 1'9"; А = 11"; подпочву составляла

желтобурая песчанистая глина.

-Въ снвжихъ рытвинахъ, проходящихъ въ разныхъ мъстахъ по скло

намъ, подъ почвеннымъ горпаонтомъ, мощностыо до 2', обнажалась желто

бурая глина, въ которой, по трешинамъ. а также въ видt небольшихъ

пягенъ, выдвлились кристаЛJ!IПШ и круппнкп гипса .

Ниже указаннаго пруда балка уже IГБЗКО очерчена, глубока и имветъ

I{p~'Tble, задернованные склоны. Иэмвреше, проивведсниос саженяхъ въ

50-ТИ 01Ъ склоновъ въ БClЛН:У, дало для всего почвеннаго слоя 2'6"(А = 1 о");

подпочва буровато-желтая глина. Такимъ образомъ, здъсь, даже въ

ближнйшемъ сосвдствъ съ балкою, почвы являются нормальными,

неизмЬненнымп, и только ПО крутымъ склонамъ он-Б смъняются отчасти

перемытыми почвами, отличающимися меньшею мощностыо и болве

свtтлою окраскою. Тъмъ не менъе ниже по балк-Б, ГД'Б послвдняя прибли

жается къ дарственной землв села Паловъ, снова оказались довольно

значитсльныя пятна солонцевъ и солонцеватой земли, расположивцпяся

по склонамъ небольшой ложбины, впадающей въ Большую Вершину

съ J]'БВОЙ стороны . Эти солонцевые островки поросли выгорълою, тощею

травою, а мвстами даже предсгавляютъ совершенно голую поверхность.

Зд1:;шнiе солонцы имвютъ такое же строеше, какъ и описанный выше:

Самый верхнiй, бол-Бе рыхлый гориэонтъ А, переполненный мел

кими растительными корнями, достигаетъ всего 4" толщины; подъ нимъ

лсжптъ горизонтъ В, представляющiй ллотную, комковатую, почти чер

ную или черно-бурую массу, до 8", переходящую книзу въ темнобурую

глину съ безчисленными б-БЛЫ1Ш пятнами углекислой извести и гипса.

Б () л ь ш а я В ерш и н а своими верховьями почти подходитъ къ обры

вамъ праваго берега Хопра. Въ начал -в она имЬетъ видъ неглубоной лож

бины, съкрутыми онругленнымп склонами, лишенными обнажешй, У осно

винтя склоновъ мвстами ВИДНЫ ничтожныя солонцеватыя пятна. Неподалеку

отъ вступленiя въ ИМ'Бнiс В. Л. Нарышкина по дну ея появляются рыт

вины, ВЪ которыхъ обнаруживается чсрноземъ, до з' 1 1" -- 4' 1о" ТОЛЩИНОЮ,

покрываюцпй грязно-бурыя съ пятнами ГЛИНЫ. На ГРШШЦ'Б послвднихъ
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L{) Такая же глина бсзъ УГJlСIШСЛОЙ извссти.

Въ глинахъ с и tl кромъ кристаллическихъ породъ (гра

ннтъ, кварцитъ, зелено-камениыя породы, елянцы) находятся

и мъстныя породы. Обломки песчаниковъ типа Чиганака и

Березовой Вершины попадаются впрочемъ ръдко. Въ гдииъ с

найденъ обломокъ белемнита.

е) Буровато-желтая глина, переполненная валунами опокъ;

изръднн встръчаются мелюя г а л ь к и c-БвtрныХЪ l{ристаЛЛIl-

ческихъ породъ до . 11'4"
f) Плотныя ОПОКИ, переходяшля книву въ болве рых-

лыя, до 13'·

ь

с--

Рис, J\'!! 2. Палы. Б, Всршина, Валунныя u6разо"анi".

На дн-Б оврага встрвченъ валунъ тцпичнаго раппаюIl3И ФУТ:1 2 въ

лшметрЬ.

Ниже по OBP~ГY видны огромные ополэни, причину которыхъ нужно

ИСК:1ТЬ въ лерсходв твсрдыхъ каменистыхъ опокъ въ глинистыя. Верх

н iя Ч:1СТИ имъющихся здвсь обнаженiй состоять изъ кирпично-красной

пятнистой ГЛ1ШЫ съ с 1;в С Р Н ы м и В:1 Л У н а м и; нпжнiя же образуютъ

буровато-желтып глины СО множсствомъ ы 1;С Т Н Ы Х Ъ в а л у н о в ъ, шаметръ

l{ОТОРЫХЪ не превышаетъ 2 - 3 сант.

Не дал1;с I I~ версты отъ моста, въ отчстливомъ разрtз-Б, среди извъ

стныхъ уже намъ породъ выступастъ новый членъ, въ ВИКБ кро.снова·

тыхъ глинь, содержащихъ горошины бурой ОКИСИ же.твза.

Полное обнаженiе состояло пзъ:

а) Чернозема до. 4"
Ъ) Буровато-жеятой валунной глины съ ~\-БСТНJ-,]I\\1l 11 р-БДI{О

c-БВСрНЬШll вал-унамп 1ro . . 1О' - 14'
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с) Темно-краснойи кирпично-краснойвесьма вязкой глины

безъ валуновъ: до 7'
Она постепенно переходить въ d) желтовато-красную,

сильно песчанистую глину С1, горошинами бобовой руды; до 7'
е) Рыхлыхъ глинистыхъ опокъ з' - 7'.
По оврагу видны слабо пробиваюппеся роднички, причем1, водо

упорный горизонт1, составляютъ глинисты я опоки. 131, одномъ м1;СГБ

черезъ оползни спускается каскадами богатый водою ручей, выбиваю

щiйся изъ подъ красной валунной глины, надъ желтоватой (нижней)
валунной глиной.

условiя рельефа, обилiе родниковой воды благопртятствуютъ устрой

ству здъсь хорошиго пруда. Вс.гвдстые громндныхъ оползней и обва

ловъ вся мъстностъ по оврагу преаставляетъ рядъ весьма жпвописныхъ

террасъ, верхиге обрывы которыхъ, часто отвъсные, иногда идущiе полу

круго:м1" сложены изъ кирпичнс-красныхъ пятнистыхъ валунныхъ гдинъ

съ известковыми натеками сверху.

Нижнгй уступъ сложенъ изъ буровато-желтыхъ и жслто-бурыхъ на

носныхъ глинъ спускающихся до низу или покрывающихъ опоки. Аллю

вiальныя образованiя СОСТО51Т1, нзъ: а) наноснаго чернозема (до 1 саж.),

иногда въ видъ двухъ горизонтовъ Ь) овражнаго аллювiя: представляю
щаго чередован!е галекъ мъстиыхъ опокъ съ наносною глиною.

Ниже по оврагу до Фермы, въ обнаженiяхъ видны только желто

бурыя и буровато-желтыя наносныя глины и опоки до (5 - 6 саж.).

По дорогв на Ферму, при спускъ на мостъ, перекинутый черезъ

глубокую рытвину, на дн1; Большой Вершины, въ откосв. обнажается

желто-бурая глина, со множествомъ мелкихъ пятенъ и стяжешй угле

кислой извести (всего до 4'6"). На ней непосредственно лежитъ черно

земъ (А + В) до 1'8" мощности. На противуположной сторонъ балки въ

свъжемъ обрывв, до 2 саж. высотою, также видна желто-бурая глина,

но уже безъ углеизвестковыхъ стяжешй. Книау она постепенно стано

вится песчанисгве и иарвдка содержитъ «крошки» гранита.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ Фермы, особенно вдоль склона къ

Большой Вершинъ, довольно обычны с о л о н ц ы, мвстами совершенно

лишенные растительности или покрытые сорными травами, а мtстами

вспаханные. Посл-Вднiе участки представляютъ переходъ къ нормальнымъ

черноземнымъ почвамъ. Мощность такихъ переходныхъ почвъ достигаетъ

2'2", причемъ верхнiй горизонтъ СА) составдяетъ 1']". Подпочва - буро

вато-желтая гдина. Голые солонцы занимиютъ ЗД13сь низинки, направляю

щiяся къ Большой Вершин 13, и ИМ13ютъ видъ узкихъ подосокъ. Верх-

3
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съ бъловатыми. тонкими
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нiй горизон1Ъ А, пепельно-сърый, сильно песчанистый, злвсь едва ДОСТII

гаетъ О, 5"; второй горпзонтъ В представляетъ грязную темно-бурую гли

нистую породу, оръховатаго строенiя, 11" мощности. Подпочва С - жел

то-бурая глина, испещренная обильными выдълсшямн углекислой извести.

Пятна солонцеватыхъ почвъ тянутся узкою полосою также и по кру

ТЫll1Ъ лtВЫlllЪ склонамъ Большой Вершины, оканчиваясь за 1/4 версты до

д. Поганки.

Здъсь на правой СТОРОН -В балки наблюдаются свtжiе обрывы, сажени

въ четыре высотою. Въ нихъ обнажены:

а) Черноземъ .
Ь) Буровато-желтая лёссовидная глина,

пзвестковыми трубочками.

Въ самомъ низу обнаженiя виднвется такого-же цвъта глина, но

болtе песчанистая.

Не много далве пластъ буровато-желтой (лёссовидной) глины ь

расчлененъ на два горизонта: -'верхнiй, составляюццй непосредственно

подпочву, интенвивнве окрашенъ ги лишенъ известковыхъ трубочекъ и

-потековъ - до з'; и нижнiй, связанный съ первымъ постепенными пере

ходами, такой-же мощности, но болtе сввтлой окраски съ обильными

вьшълешями углекислой извести.

Подъ глиною лежитъ буровато-желтый глинистый песокъ съ не

правильными гн'вэдами рыхлаго песку, мощностыо до J о'. Валуновъ ни

ГДЕ не видно.

Въ другомъ l\1tCT1; желто-бурая глина значительно утончается; ско

пленiя углекислой извести псрсмъшаются въ буровато-желтую глину с),

но не проникаютъ глубже 2'8".
Въ самомъ селв ПогаНКЕ, по лtвой сторонв Б. Вершины, подъ

черноземомъ, толщиною въ 2'1", лсжитъ желто-бурая глина (1'З"), пере

ходящая въ подобную-же глину, но обогащенную известковыми пятнами

и потеками; мошность до з'. Эти глины прислонены адъсь нъ пссчанымъ

отложентямъ, пр[шрытымъ желтоватою, съ кирпично-красньши пятнами

глиною. Послвдн!я породы ОТНОСЯТС5! Н.Ъ валуннымъ обрнзовашямъ, .такъ

какъ въ нихъ попадаются, хотя II въ небольшомъ количествв, валуны

съверныхъ породъ.

Солонцы, расположенные, какъ указано выше,по склонамъ къ Боль

шой ВеРШИНЕ, достигаютъ большаго развитiя близъ С о л о н Ц о в о й

в ерши н ы. Главная масса ихъ скопляется по склонамъ той части балки,

которая составдяетъ естественную границу съ крестъянской землей. Здвсь

СОЛОНЦЫ являются СО всвми своими характерными приэнаками, однако, не
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образуютъ сплошнаго солонцовиго поля, а состоятъ пзъ разбросаииыхъ

пятснъ, пмЬющпхъ снмыя неправпльныя очертаигя. БОЛ13е внпм.ггсльное

наблюденте надъ расположентемь этпхъ пятенъ показываетъ, что глав

ныя ихъ скопленiяпрiурочены къ ложбинкамъ, хотя п чрезвычайно слабо

выраженнымъ.

По дну такихъ лобжинокъ часто обнажается совершенно голая

поверхность II проходять неглубоюя дождевыя рытвины, вт. которыхъ

выступаетъ подпочва солоицовъ - буроватая съ б13ЛЫ:МН ]{рапшшамп 11

пятнами глина, весьма плотная, разбивающаяся на мслнте остроугольные

кусочки. На мъстахъ, немного выггуклыхъ, раСТIlтелыюсть гуще, причемъ

типичное строенгс солонцовъ нарушается; почвы принпмаютъ переход

1-1ЫЙ характеръ между солонцами и нормальнымц черноземами: А) реШ

няется эдъсь 1'; мощность-же А -1- В = ]'9/1; ГОРИЗО1-1ТЪ В - грязно-темно

бураго цвъта: подпочву составляетъ желтая съ б13ЛЫМlI пятпамп глина.

Полоса солнцеватой земли можеть быть опредвдена въ саж. 50 шц

риною, Конечно, вдоль по балкЬ она не ИМ13етъ постоянноп ШIIрИНЫ,

то суживаясь до полнаго уничтожешя, то расшпряясь саженей на

100 прочь отъ балки. ПОСЛ'Бднiй случай lIlbl имЬемъ неподалеку отъ

поворота дороги на Ферму, вправо отъ СОЛОНЦОВОЙ I3ершины, гд1:; тощiе

солонцы сопровождаются Р'БЗКО выражсннымъпепельно-сврымъналетомъ

до ]/1 толщиною, вся же мощность до 1о"; подпочва - темно-бурая съ

б13ЛЫМИ пятнами и ВЫЦВ'Бтами глина. И злъсь заслуживаетъ внимашя

то обстоятельство, что рядомъ СЪ солонцовыми пятнами, на болъе ровномъ

выпукломъ участк1:; толщина почвъ доходить до 2'6", прпче1l11, А= 1 '5";
цввтъ нисколько не отличается ОТ1, окраски лучшихъ почвъ плато, с

свътло-же.атая глина. Насколько нспостоянна, однако, на этомъ участк ],
мощность почвъ, МОЖНО ВИД'БТЬ изъ того, что другое нзмЬреше, СД13

данное даЛ'БС вдоль по баЛКБ, также на ровномъ 1I1tCT13, дало дЛЯ A-I-B
только 1'6/1, при А=I'з/1; подпочву составляла буровато-желтая глина.

Мы не упоминаемъ злвсь объ иэмърешяхъ почвеннаго горизонта, про

изведенныхъ при наблюденги разрвэовъ въ балкахъ такъ канъ эти

случаи относятся большею частью къ почвамъ эалегающимъ ПО крутымъ

склоиамъ И БОЛ'БС или 1I1tr-ГБе псремъшенн ымъ, ВСЛ'Бдствiе смыванш мощ

ность такихъ почвъ обыкновенно гораздо lI]сн1:;е нормальной и колеб

лется О1'Ъ -4" до г' 11".

Съ подъемомъ мъстнссти, по м1:;р13 удаленiя отъ Солнцовой Вершины,

почвы принимаютъ нормальное строенте, при чемъ возрастаетъ и llХЪ мощ

ность. ТеШЪ, нэмърен:е, гД13Ле1ННОС на слабомъ подъсмв, дало для всего

почвеннаго горизонта А+В-2'2" (А= 1'). Подпочву составляла буровато-
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2'7"
клиньями. Въ обо-

4"
1 ' 1"

г' 1"

2'7"ГJl11На до .
глина, содержащая бtлыя пятна угле-

желтая, частью песчанистая глина. Поднявшись на персвалъ между Со'

лонцовой И Большой Вершннамп, мы пмъемъ уже В1, одномъ СЛУЧ<l-Б

2'4-", а въ ДРУГОМЪ -2'6"; подпочвою въ обоихъ случаяхъ служила буро

вато-желтая глина.

Солонцовая Вершина, немного ниже дороги на Ферму, ляетъ довольно

хоропля обнажешя, которыя - встръчаются II въ КОрОТl<ИХЪ боковыхъ

отвершкахъ. Однако, въ иачал], обнажешя эти не лоходятъ до корен

ныхъ породъ, прорвзывая только однъ послвлелннковыя и ледвиковыя

отложенiя, состояния изъ буроватой, желтоватой и наконецъ красноватой,

настоящей мореиной глины, со множествомъ валуновъ, какъ мъстныхъ.

такъ и разиообраэныхъ свверныхъ породъ (шокшинсклй песчаникъ, гра

нпты, гнейсъ, кремни и сланцы). Характеръ и соотношенiс указанныхъ

образовашй видны изъ приводимыхъ ниже равръзовъ.

Боковая рытвина около дороги на Ферму:

а) Почва .
Ь) Желто-бурая

с) Подобная же

кислой извести до

Валуновъ нвтъ .

Строен.е чернозема здъсь нормальное, хотя онъ быстро смвияется

солонцемъ, имъюшимъ всего до г' 1" мощности, многочисленнымивьшвв

тами солей въ подпочвъ, которую составдяетъ та же желто-бураяглина.

Вьшаъты солей наблюдаются только въ верхнихъ горизонтахъ. Подъ

желто-буройглиной (до з'-4') видна красновато-бураяводоупорнаяглина,

надъ которою застаивается вода, дающая начало ключамъ, довольно

обыкновеннымъ по злвшнимъ балкамъ и рытвинамъ, Какъ разъ по не

ровной границ-Б послъднихъ двухъ поролъ расположились обильныя

выаълешя углекислой извести.

Въ' одной верст-Б ниже по Солонцовой Вершиив:

а) Почва .
Ь) Темная желто-бурая глина до.

с) Грязно-зеленая глина, УСЕянная бсвчислеиными пятна

ми и потеками углекислой извести, скопившимися больше

въ верхнихъ ея частяхъ,

Желто-бурая глина вдается въ грязно-зеленую с

пхъ горизонтахъ палуновъ нсвилно.

li) Грязно-зеленая глина, содержащая въ себ't валуны разнообравныхъ

породъ, большею частью м-I3cтныхъ.
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Въ гориэонтальномъ направленш она вытвснясгся ЮIJШНЧНО-l{расною

валунною глиною, составляющею мвстное видонзмъпен.с первой. Всего

до. 14'
На Н'БКОТОРОЫЪ протяжен.и рааръза можно наблюдать CMtHY желто

бурой глины темно-бурою ИЛII кофейною съ бtлыми пятнами и стяже

шями углекислой извести, которая достигаетъ J\l-l;cта!l1И до саж ент 1 11

болъе МОЩНОСТИ. Въ обнажентяхъ ясно видно, что наносныя глины вы

полняють углубленгя, находяцпяся въ нижележашей валунной глинt

и ссставяяютъ продуктъ псреработки этой ПОСЛ-Бднеи

Мощность валунныхъ глинь, въ которыхъ разсъяны валуны до 1 ф.

въ шаметръ, достигаетъ ыtстами до 3 саженей.

Онъ являются то кирпично-красными, то грязно-зеленоватыми, то

даже бtловатыми, приближаясь по цвъту къ развитымъ вдъсь корен-
. .

НЬШЪ «опокамъ», которыя послужили для нихъ матсрталомъ.

Спускаясь ниже по СОЛОНЦОВОЙ Вершин-в, скоро встръчасмъ болве

полныя обнаженiя корениыхъ породъ. Одно изъ такихъ обнажешй слага

лось изъ:

а) Почвы; до . 1'6"
Ь) Желто-бурой глины (безъ валуновъ), до 10'

с) Грязно-зеленоватаго песка, мъсгами глинисгаго, съ

1'8"мелкими валунами; до '-t

ll) Темной кремнистой опоки; до 1 '6"
е) Болtе рыхлой бtлой опоки; до 2'

Еще ниже по балкt подъ рыхлой опокой выступаетъ фосфоритовый

(губковый) горизонтъ, съ ТЕМП же характернымп особенностями, какъ

и по бсрегамъ Хопра; до . 1'4".
Валунная глина вдъсь выклинивается, и на опокахъ непосредственно

лежать буровато-желтыя глины, не содержацця ни валуновъ, ни выд-Вленiй

углекислой извести; до . . 21'.

В) Проапрананво /1(; Сn6сро-штаду н С1Ь6еру отг б. БОЛlJlltоii Вершини:

Обширная площадь, ванимающая весь Васильевскiй, Рвпновсршпн

скiй участки и часть Ириииисиаго, предсгаввяетъ плато, частью ровное,

какъ скатерть, ИЛlI же Образующее чрезвычайно слабьш, мягк.я, едва

выраженныл неровности. Занимая водоразлвяъ !llежду ХОПрШ1Ъ II Ка

расмъ, названная площадь лишена овраговъ, балокъ II вообще ръзко

очерченныхъ ложбинъ, - слвдовъ и резульгатовъ размывашя. Начина-
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ющiеся отсюда водостоки елва-едва отлцчимы отъ обшей ровной поверх

ностп степи. Часто цхъ можно вамътитъ только по характеру раСТlIтеЛI>

ности; они обыкновенно не распаханы и заняты лугами или солонцами,

Текучей воды на днъ нхъ не видно, НО она застаивается эдъсь весьма

легко, ч1>м.ъ II обусловливается легкое устройство прудовъ, которые

представляютъ единственные водоемы во всей мi.;стности. Такте пруды

довольно часты по степи; они расположены при хуторахъ или вдали

отъ нихъ, среди степи, для водопоя скота. Свойства адвшняго грунта

вызываютъ иногда заболачиванiе даже на весьма ровныхъ Il самыхъ 131>)(:0

кпхъ участкахъ; таковы, напримъръ, значительный участокъ солонцовъ,

называемый « Грачами», а также нсболыше участки, занятые отчасти

солонцами, отчасти лвсною расппельностыо - «Мокрый Кустъ . и

«Кочкары».

Удивительное однообразю рельефа м1;стности нарушается только

вблпзц Хопра ц 13Ъ бдижайшемъ сосъдствъ съ Большою Вершпною,

проходящею по юго-восточной граншгв Васильсвскаго Il Казаковскаго

участковъ. 1{ъ Хопру мъсгностъ постепенно п весьма слабо поипжается,

а эатвмъ сразу обрывается рi.;зкимъ уступомъ въ долину ръки. Этотъ

уступъ мi.;стами проръзывается свъжими, крутыми оврагами, пмъюшимп

однако незначптельную длину.

Слъдуетъ отмътигь то обстоятельство, что на разстоянш верстъ

двухъ отъ Хопра, параллельно линiп дрсвнпхъ его бсреговъ, тянется

какъ бы отлогiй 'УСТУПЪ, правда весьма слабо выраженный, но во вся

'IЮМЪ случа-j; замвтный . Не есть лц это еще болъе древшс берега Хопра?

Пространство, лежащее между означеинымъ уступомъ и обрывомъ къ

современной долин'], р. Хопра, представлястъ совершенно ровную по

верхность.

Пониженiе плато наблюдается также и въ сторону Большой Вершины.

1{PO~lt того, разнсобраые рельефа выражается вдъсь въ существованiи

побочныхъ балокъ, направляюшихся къ Большой Вершпив. Большая

часть этихъ балокъ пмъстъ незначптельные размъры, но нвкоторыя

отличаются большимъ протяжентемъ и глубиною, - такова Казакова

Вершина, впадающая въ Большую Вершину около Фермы и отръзыва

ющая значительную долю Казаковскаго участка съ небольшою частью

Васлльевскаго. Вслвлсгые довольно близкаго сосъдства двухъ указан

ныхъ балокъ, идущпхъ отчасти параллельно другъ другу, участокъ,

заключенный между ними, представляетъ высоюй ровный перевалъ, по

лого падаюццй въ сторону объпхъ балокъ. ЭТОТЪ псревалъ, по напра

вленiю къ верховышъ постепенно сливается съ общимъ плато; напро-
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тивъ, къ JI1ЪСТУ слiянiя двухъ балокъ тянется чрезвычайно мягкiiI склонъ,

хотя нижнге болышс уступы къ каждой балнъ очень круты.

Вообще вся эта мъстиостъ можеть считаться типичною беЗЛ'БСНОЮ

степью, если не считать двухъ уже упомянутыхъ НИЧТОЖНЫХЪ Л'Бсныхъ

учасгковъ, называемыхъ-одинъ - Мокрымъ Кустомъ, другой -l{очка

реШИ (Кочкурами).

Весьма большое сходство съ описанными сейчасъ участками въ

отношенiи сро-и гидрографги прсдставляютъ участки Каваковсшй, Чига

нацкгй, Скворцовъ и остальная часть Ирининскаго. Изъ этихъ участковъ

относительно большимъ разнообраыемъ рельефа отличается Ирининскiй,

такъ какъ чрезъ него проходятъ ДВ'В довольно значительныя балки;

близость балокъ, находящихся въ сосъднихъ владъншхъ, также отра

жается на рельефв, Изъ двухъ балокъ М а л а я Г Р я з н у х а проходить

почти посрединв участка, а В о н Ю ч к а въ свверо-восгочномъ углу. На

сввсръ проходитъ на небольшомъ протяженш другая балка Г Р я з н у х н,

составляющая границу названнаго участка.

М а л а я г р я з н у х а образуется изъ Н'БСКОЛЬКИХЪ балокъ, соединяю

ЩIlХСЯ другъ съ ДРУГШ1Ъ недалеко отъ границы Ирининскаго участка

съ РЬпновершинскимъ, вслвдстые чего эта часть участка наиболве

неровна, Однако, въ этомъ случаъ неровности выражены въ сущности

слабо; Н'ВТЪ крутыхъ склоновъ И Глубокихъ ложбинъ, а напротивъ, мы

видимъ отлопя лощины, ПО дну которыхъ проходятъ ручьевыя рытвины,

большею частью весьма узкiя; въ Л'втнее время года вода сохраняется

въ нпхъ только м'Бстам-и. Иногда, впрочемъ, водостоки имвютъ болве

рвзко очерченные берега.

Что касается большихъ почти параллельныхъ балокъ Малой Гряз

нухи И Вонючки, то онв проходятъ по дну широкихъ И Глубокихъ

долинъ, имъющихъ чрезвычайно мягкте склоны; вершина персвала между

ними составляетъ часть общаго плато. М1;стность, лежащая къ югу ОТЪ

Малой Грязнухи, представляетъ также обширное плато, слпваюшсеся съ

плато Рвпновершинскаго п Васильевскаго участковъ, Все это плато чрез

вычаино ровное; только мЬстамп по немъ проходять отлогiя гривы, возвы

шающiяся надъ общею равниною. Всэгвдстые отсутствiя стока, адъсь

MtCTClMII застаивается вода и образуются солонцоватыя пятна, располо

жснныя на совершенно ровной, горизонтальной поверхности; особенно

заыtтное количество такихъ пятенъ было встрвчено по сосвдсгву съ

Мокрымъ I{устоыъ *), къ съверу отъ него. Но главная масса солонцовъ

:;') Ближе къ Мокрому Кусту настоятше СОЛОНЦЫ, поросцпе клоповникомъ.
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и солонцоватыхъ почвъ расположена по склонамъ въ балки, именно

по баЛКЕ Горълой (въ окрестностяхъ Фадъевскаго хутора) и другимъ,

на которыхъ поставлено нвсколъко прудовъ: Мясоъдовъ, Онисинкинъ

И др.: ихъ много также II по правымъ, вообше болве ровнымъ и по

логимъ склонамъ Малой Грязнухи. И здъсь солонцы сосредоточены въ

нижней части склона, вдаваясь клиньями въ черноземныя почвы только

тамъ, гдt по склону проходять побочныя ложбинки.

Вершина В о н 10 Ч К а (НС\ ней построенъ Ирининскiй хуторъ) проходить

въ съверовосгочномъ углу Ирининскаго участка и до Коннаго ПРУдС\

представляегъ слабоочерченную широкую низину съ отлогими склонами.

По дну ея, теряясь и прерывансь, тянутся ничтожныя рытвины. Ниже

Коннаго пруда ложбина имъетъ ръзче выраженные склоны, а дальше,

къ Ирининскому хутору, И особенно ниже посэгвдняго, до впаденгя

Вонючки въ Грязнуху, мы видимъ уже настоящую довольно глубокую

балку, дно которой, такъ сказать, прорыто вторичной ложбиной, содер

жащей въ себъ небольшое количество воды и заросшей осокою.

Гораздо ближе и съ болtе крутыми берегами является Грязнуха,

составляющая на небольшомъ протяженш границу Ирининскаго участка

съ Скворцовымъ. Берега этой балки (на СТОРОН'В, принадлежащей Сквор

цовскому 'участку) м:Бстами даже обрывисты и образуютъ отвъсныя ствны

ДО 3-4 саженей высотою. Лъвые склоны болъе отлоги, но изборож

дены боковыми ложбинами. На дернистомъ, луговинномъ днов балки

расположенъ рядъ довольно глубокихъколдобинъ,наполнснныхъводою.

Склоны перевала между Вонючкой r~ Грязнухой весьма отлоги и

ровны, особенно въ сторону Грязнухи. Точно также и средняя, самая

высокая часть перевала представляетъ совершенно ровную поверхность.

Такой же характеръ имъетъ и та часть Ирининскаго участка, которая

граничитъ съ Скворцовымъ. .
Какъ на перевал-Б между Малой Грязнухой и Вонючкой, такъ и

между Вонючкой и другой Грязнухой встръчаются легко заболачиваемыя,

солонцоватыя пространства. Сравнительно въ небольшомъ количеств-Б

солонцеватые ОСТРОВI-<И были встрвчены въ самой западной части Ири

нинскаго участка, на границ-в съ землею купца Макарова, вблизи дороги

въ Мордовскiй Карай. Большее ихъ развитiе наблюдается чуть ли не

на самомъ высокомъ пунктв водораздвла, въ западной его части. Здвсь

тучвыя пашни постоянно пестръютъ лысинами съ болве слабою, болtе

ръдкою растительностью и даже совершенно лишенными послъдней.

Солонповыя пятна, большею частью незначительныхъ размъровъ,

расположены по правымъ склоиамъ Вонючки. Но самая большая, почти..



- 25 -

сплошная плошать солонцовъ расположена въ ннзинв Вонючки между

Коннымъ II Верхнимъ прудами Ирининскагохутора. Эта площадь совер

шенно не обрабатывается и занята или ничтожными опгвльными моче

жинками, или солонцоватыми пятнами, покрыгыми рвдкою характерною

для солонповъ растительностью,или даже совершенно голыми солонцами.

Что касается Скворцова участка, то проходяшля чрсзъ него дв13

три вершины весьма мало разнообраэятъ рельефъ мвсгносги, такъ какъ

онв предсгавдяютъ широюе долы, постепенно сливающiесясъ сосвднимъ

плато. Какъ и всюду, въ этой мъсгносгл устроены по вершинамъ очень

ХОРОШlе пруды.

Такимъ же равниннымъ характеромъ отличаются участки Чиганац

кiй, Летяжскiй и съверо-восточная часть Васильевскаго, на поверхности

которыхъ ръдко наблюдаются сколько-нибудь значительныя углубленiя

и неровности. Въ Васильсвскомъ и Чиганацкомъ участкахъ мы нахо

димъ наиболве крупную баяку-с-Коаакову Вершину; Чиганацктй, КРОЫ'Б

того, прорвзывается узкими и довольно глубокими балками: Земскою,

Номерною, Горtлою и нвкогорыми другими. Ему же принадлежать

верховья нвкоторыхъ глубокнхъ И свtжихъ овраговъ, впадаюшихъ въ

Хоперъ въ окрестнсстяхъс. Чиганака, Друпя, встрвчаюцпясяздъсь лож

бины составляютъверховья р. Грязнухи (Скворчиха, Кошелева Вершина

и др.) И ИМ'БЮТЪ характеръ широкихъ доловъ, весьма постепенно слива

ющихся съ окружаюшимъплато. На ДН'!> такихъ ложбинъ обыкновенно

располагаютсясолонцы въ вид]; болtе или менве эначительныхъострововъ.

Все описанное пространство покрыто черноземными почвами, мощ

ность которыхъ варьируетъ отъ 2-ХЪ до з-хъ съ небольшимъфутовъ. Ма

ксимальная мощность, достигающая з-хъ футовъ, наблюдается ръже и

относится къ почвамъ, занимающимънаиболъе возвышенныеучастки. Въ

болtе низкихъ, а особенно въ солонцеватыхъ мвстахъ, толщина почвъ

убываетъ и черноземъ довольно быстро перехолить въ солонцы. Нанчаше

встрвчающаяся мощность колеблется около 21/2 футовъ. Господствующею

подпочвою является все та же тяжелая желто-бурая глина. Примвсь песку,

вообще незначигельная, увеличивается вамвтнымъ обраэомъ только въ

подосв. прилетаюшеи КЪ берегамъ Хопра,

Среди черноземной площади тамъ и здtсь разбросаны солонцы и

солонцеватыя почвы въ различной степени развипя. Наибольшими раз

мврами отличаются пятна солонцевъ, находяшихся въ ближайшихъ

окрестностяхъ Ръпно-Вершивскаго хутора, а также Мокриго Куста,

Грачей, Кочкаровъ и около Коннаго пруда, неподалеку отъ Ирининскаго

хутора.
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Рвпно-Вершпнсклй хуторъ расположенъ почти на вершин-Б плато,

при нер:овьяхъ балки Чинакавы. впадающей въ р. Хоперь. UIирокiя

слабо уг.яубленныя ложбины, которыми начинается эта балка, заняты

настоящими солонцами и солонцеватыми землями. Подпочву здъшнихъ

солонцовъ, какъ это можно видъть въ неглубокихъ дождевыхъ рытви

пахъ, составлясгъ сввтво-желтая, весьма вязкая глина, содержащая ВЪ

большомъ колпчесгвъ пятна углекислой извести.

Полоса солонцовъ Рвпно-Вершиискаго хутора тянется къ погранич

ной мсж-Б, соединяясь съ обширною солонцовою площадью, называемою

«Грачами», И направляется далъе къ Мокрому I{усту. Она совпадаетъ

СЪ направлешемъ едва вамътныхъ ниэинокъ и даетъ узкiс отроги въ

сосъдшя черноземныя почвы, на которыхъ по близости, тамъ и эдъсь.

виднвются небольшiя солонцовыя пятна.

Разръзъ типичнаго солонца, нетронутаго пахотой, въ 1 верств отъ

Рвпно-Вершвнскаго хутора, обнаружилъ слtдующее строеиге почвы.

Подъ самымъ верхнюtъ свъглосърымъ горизонтомъ, обозначимъ его Aj ,

перегюлненнымъ тонкими КОрНЯМИ растенiй 11 пмъющиьгь всего ТОЛЬКО

2"-4" толщины, лежитъ пепельно-сърый подзолистый горизонтъ А2 •

дюйма въ 2 толщиною. J{низу ОНЪ ръзко см-Бняется третъимъ горизон

томъ В, представляюшимъ темную, почти черную, весьма плотную массу,

разбитую многочисленными широкими трещинами на отдъльные куски.

Прослвдивъ солонцы до границы имънья и затвыъ повернувъ вдоль

границы къ Грачамъ мы наблюлаемъ заМ'БТНЫЙ подъемъ мвстнссти.

ВМ'Бстt съ этцмъ 11 почвы становятся типичесними черноземными при

толшинъ А+В = 2'4"СА = }'3"); пошючва-э-жеятоватая глина.

По вы-БЗД'Б на плато (вдоль той-же границы), неподалеку отъ КУР

гановъ, изl\t-Бренiе чсрнозема дало, какъ для А, такъ и для А+В нъ

сколько большую величину: для первага - 1r5 Н , а для вториго - 2'6";
подпочвою служить буровато-желтая глина. Впрочемъ, по сосвдству

все еще видьгЬются небольцпя солонцовыя пятна.

«Грачи» представляютъ новую группу солонцовъ, расположенныхъ

на ровномъ плато, частiю совершенно голыхъ, частiю покрытыхъ чахлыми

травами; только мвстами виднъются островки болве сввжеп зеленой

растительности .
Вслвдстые равниннасти рельефа II плотности здъшней почвы во мно

гихъ мъстахъ застаивается вода.

Строеше солонцовъ столь же типично и характерно, что и у Рвпно

Вершинскаго хутора. И здъсь МЫ видпмъ три горизонта: самый верх

llii1 CA 1) , свътло-сърый, толщиною въ 4", переполнениый мслкимп кор-
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нямп растен.ш; подъ нимъ тонкш (2 ") ползолистый ГОрИЗОНТЪ (А з), П,

наконецъ третiй гориэонтъ (В) темно-бурой, весьма плотной глинистой

массы, разбитой многочисленными трещинами, толщиною въ 1'5". Под

почва (С)--свiтло-желтая съ б-!3ЛЫl\I.И пятнами глина (см. рве Ш).

Солонцы, персмежаясь С1, черноземами, тянутся II даЛ'Бе, по напра

аленпо - нъ Кочнурамъ и Мокрому I{ycTy, куда мъстностъ постепенно

повышается. Мокрый I{устъ не образустъ сплошного солонца, - здъсь

рядомъ СЪ типичными голыми солонцевыми пятнами лежать участки,

поросшiе частью травою, частью лъсомъ; съ другой стороны, отдъль

ныя пятна солонцовъ забъгаютъ и

на сосiднiя черНОЗБШЫЯ поля .

Строеню солонцовъ типичное,

Ю1КЪ описано выше; верхнiй горл

аонтъ A1 равняется }"; второй А 2 - 2 "

И трепй В, temho-БУРЫll- 1'6".
Почвы, залегаюшля подъ лвсомъ

имвютъ 2'}" толщины, СЪ под- J)

почвою изъ желто-бурой глины.

Признаковъ указывающпхъ на

Л'Бсное пропсхожденю этихъ почвъ

(напр . оръховатостъ п(:реходнаго с

горизонта) мы ЗД'БСЬ не ваблю

даемъ . Впрочемъ г. Выдрннъ ви

дълъ нвсколько иное строен!е,

указывающее на псреходный ха

рактеръ нъкоторыхъ солонцевыхъ пятенъ. Въ ям'Б, выкопанной на одной

IIЗЪ полянъ, въ Л'Бсу, обнаружился сл·J;дующiЙ харaIпер1, почвы:

1. Слой дерна 1-2".

2. Рыхлый съровато-бвлый подзолистый горпзонтъ до 5'/'
}. Свътло-сврый плотный гориэонтъ, отчасти съ паралделнпипедаль-

ною (НСЯСНОЮ) отд-13ЛЬНОСТЫО, отчасти съ орЬховатой структурой 7".
4. Съровато-бурый, вязкiй горивонтъ до 1'.
5. Свътдо-желтая подпочва, бурно вскипающая С1, кислотою,

Буреше показало. что и ЗД'БСЬ ПОДЪ свъгло-желтой глиной зале.

гаетъ на глуб . 1о' свътло-жедтой кварцевый ВОДОНОСНЫЙ песокъ.

Солонцы, 81, ВИД'Б изолированныхъ ПЯТСНЪ 11 ПОЛОСЪ, попадаются

также между Мокрымъ Кустом-ь И ФадъеВСЮIМЪ хуторомъ, но К1, Коч

курамъ они почти совсвмъ пропадаютъ . .\1'Бстность здъсь почти ровная

и занята настоящими черноземными почвами. Измъреше, сдъланное 8Ъ
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верств отъ Фааъевскаго хутора, дало для обоихъ горизонтовъ 2'2";
для верхняго А - 1'1"; подпочва с-оиедто-бурая глина. Только въ 3-4 вер.

отъ того же хутора мы видимъ на плато весьма широкую отлогую ко

тловину, въ которой расположены отличные луга, ссавжаеиые хорошо

устроенными и обильными водою прудами (Мясоtдовы пруды).

Вблизи Кочкуровъ наблюдаются Tt же черноземныя почвы, мощно

стыо до 2'10" (при А раВ1Ю11Ъ 1'з"). Подпочва-э свътло-желтая глина.

Собственно Кочкары (Кочкуры) представляютъ небольшой учасгокъ,

поросцпй молодымъ лъскомъ II кустарникомъ, прерваШ-1ЫМЪ во многихъ

мъстахъ полянами, то свнокссными. то солоицоватыми,частью съ засто

явшеюся водою. Любопытно, что эдъсь подъ кустарниковою раститель

ностыо встръченъ типичный подзодъ, столь характерный для съверной

Россiи. Огромная площадь солонцовъ располагается около Кочкуровъ

особенно съ съвернои, съверо-восточной. восточной и юто-восточной

сторонъ.

Обширность пространства, зинятаго ЗД'Б(Ъ солонцами, ихъ нетрону

тое, такъ сказать, д1;вственное состояшс, сосвдство съ настояшимъ под

золомъ и черноэемомъ заставили обратить на этотъ участокъ особенное

пниманю. Однако многочисленные разрtзы показали, что кочкарсюе

солонцы не прсдставаяютъсколько нибудь заьгвгных-ьотлпчiй отъ описан

ныхъ выше солонцевъ Р'f;пной Вершины, Грачей п Мокраго Куста. !{рОМ'Б

отлвльныхъ раЗр-Б30ВЪ, для изучены взаимиыхъ соотношентйи переходовъ

межлу встрвчаюшимися здвсь почвами, была прорыта канава, прошедшая

какъ черезъ черноземъ, такъ и черезъ подзолъ, отчего образовался НС

прсрывный разрвзъ (см. рисуиокъ .N! 4).
Въ одномъ концъ канавы рааръзъ прошелъ чсрезъ чернозсмъ, мощ

ностыо въ 2'7". Всрхнiй горизонтъ А имъетъ типичное крупитчатое

строеше, интенсивно темный цвътъ и мощность въ 11". Второй, пере

ходный горизонгъ (В) также темнаго цвъта, но съ с1;ровспыыи пятнами

по трещинаll1Ъ. Подпочвою (е) служить бвловато-жедтая глина, содер

жащая въ себъ многочисленныя рыхлыя вылълешя углекислой извести.

На .другомъ конпв канавы, эахватывающемъ часть низинки, поросшсй

болотной растительностью и тальникомъ, не болъе какъ въ 3 саж.

отъ чернозема, мы видимъ совершенно иное. Верхнiй горизонтъ А эдъсь

пепельно-съраго цвъта, настояпли подзолистый, въ 9" толщиною. Его

можно подраздълитъ, совершенно также, какъ П у солонцевъ, на два

горизонта-з-А, нвсколько темнве окрашенный и А2-болtе св-Бтлыи_ Подъ

нимъ лежитъ плотная, вязкая, темная съ охряными пятнами (болотная)

глина, разбитан многочисленными трещинами; вообще по структурв она
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нацомпнастъ персходный горизонгъ В у типичныхъ солонцовъ. Мош

ность - 1', ' подпочва такая же, Ю\КЪ и подъ черноэемомъ, - бtловато

желтая глина, ст, гБ.\IЪ однако разлнчгемъ , что верхнте горизонты имвли

адвсь зеленоватый оттвнокь.

По направленло къ Фермв кочкарскзе солонцы достигаютъ б-ого

столба отъ Фермы *) и покрываютъ означенное пространство почти безъ

перерывовъ. Только за б-ымъ столбомъ начинаются черноземныя почвы

нормальнаго типа, мощностыо до 2'1О" (А-1 '2"). Подпочву составляетъ

зд-БСh буровато-желтая глина. ДаЛ'ве до Фермы солонцы попадаются

весьма рълко, и только въ вид-Б НПЧТОЖНЫХЪ пятенъ. залегающихъ въ

ниаинкахъ.

Вм-БСГБ съ слабымъ поднятiемъ М'!зстности, мощность чернозема уве

личивается . Ивмъреше, сдъланное у 4-<1ГО столба отъ Фермы, дало 3' [";

РИС. N! 4.

причемъ ГОРИЗ0НТЪ А сссгавлялъ 1'8"; подпочва-с-таже желто- бурая глина.

Ближе къ Ферм-Б мъстностъ снова понижается въ сторону Б. Вершины,

приэтомъ уменьшается и 'мощность почвъ: въ разстоянш l/~ версты отъ

Фермы измвреше дало 2'9", верхнiй горизонтъ Аравнялся 1'2".
Въ другую сторону ОТЪ Кочкуровъ, по направяенпо къ Иринипскому

хутору, поверхность остается ровною, но съ постояннымъ эамвтнымъ

понижен.емъ. Отсюда беретъ начало весьма широкая ложбина, съ чрез

вычайно отлогими склонами, направляюшаяся къ Ирининскому хутору,

И составляющая верховья р . Вонючки. По дну низины тянутся полосою

солонцовыя пятна, дохоляшля до Ирининскаго хутора, около котораго

устроено нвсколько отличныхъ прудовъ, окруженныхъ частью солонцами,

частью луговыми участками.

Наибольшiя пространства, занятыя солонцами, находятся немного

выше Ирининскаго хутора. Здъсь, въ низинt р. Вонючки, солонцы явля-

:") Разстояше около персты.
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ются столь же типичными. какъ СОЛОНЦЫ Кочкуровъ, i\'\о(\раго l{YCTCl,

Грачей и проч, Величина отлвльиыхъ солонцовыхъ острововъ достпгаетъ

до 100 саж. въ шаметрв. ПО отлогимъ подъемамъ отъ ниэпны число II

величина пятенъ уменьшается, а на плато они исчезаютъ совершенно.

Только изръдка среди солонцовъ виднвются небольшiе островки (иногда

едва достигнюцпе ОДНОЙ сажени В1> погтеречиикъ), покрытые роскошною

степною растительностью, вообще же солонцы или голы или порослп

чахлою, ръдкою травою. Мtстами су [Соннаго пруда) они персмежаются

съ черноэемомъ, мощностыо 1(0 2'6" CA-I'5"). ВЪ солонцахъ Ирининскаго

хутора МЫ находили Тl:; же три ГОРИЗОНТС\, какъ И въ солонцахъ другихъ

мвстностей: верхшй горизонтъ съ растительными корнями СА I) П втор ой,

пепельно-сърый, подзолистый СА2) пмвлп почти одинаковую толщпну,

всего въ 2"; трепй горизонтъ (В), состоягшй изъ темно -бурой, весьма

плотной массы, имъетъ 1'5" толщины. На немъ замвтны эначптельныя

скоплены влаги.

Заслуживаютъ внимангя т{; небольшiе островки съ бол-Бс свъжею,

густою растительностыо, о когорыхъ только-что упомянуто . Раэръзъ

одного пзъ такихъ островконь гюказалъ, что они представяяютъ пере

ходъ отъ настоящпхъ солонцовъ къ черноасмамъ, хотя все-таки ближе

стоять къ первьшъ. Втораго полэолпстаго горизонта (А2) здъсь нвтъ:

верхнiй же, достигаюшги 1 о', П им1:;ющiй темный цвътъ, постепенно

переходитъ въ темный-же, но болtе плотный и имъюцпй ОР'Бховатое

строеиге горпзонтъ В.

Около С<11\1<1ГО Ирининскаго хутора полоса сплошныхъ солонцовъ

прекрашиется: довольно широктй долъ, идущiй вдоль Вонючки, занятъ

чернозеМI-JЫillИ почвами, МОЩНОСТЬ которыхъ, какъ это видно въ оБН(1

женiй сейчасъ-же у плотины, составляетъ 2', при А равнШi\Ъ 1'4" . l{pOMt
чернозема, въ томъ же обнаженш видна буровато-желтая глина безъ

валуновъ. Въ однихъ мвстахъ она совершенно лишена углекислой изве

сти, въ другихъ послвдняя образуетъ расплываюцпяся пятна, КОТОРЫЯ

въ наибольшемъ количесгвв скопляются на глубпнt 4'·
На довольно отлогихъ склонахъ въ дОЛIIНУ Вонючки расположи

лись также черноземныя почвы, но большей МОЩНОСТИ, какъ показало

измъренге, произведенное на границъ 2, 5 и е-аго участковъ, давшее 2'6"
СА= 1'з"). Подпочвою оказалась свъгло-жслгая лёссовидная глина . Мош

ность почвъ увелТIЧПЛЖЬ еще болве выtСТ'Б съ подъемомъ на плато,

гдъ она равнялась 2'9", причемъ горпзонтъ А составлялъ 1'5"; подпочвою
снова стала буровато-желтая глина.

•
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На склонахъ къ баЛКБ Грявнухъ, проходящей по Ирининскому плато

отъ Фадъевскихъ хуторовъ, черноземны5J почвы опять уменьшились въ

своей мощности, имЬя 2'5" (А= 1'). подпочва-же осталась безъ измънешя.

Ч'БМЪ ниже по склону, твмъ меньше становится мощность; наконецъ,

у основанiя склоновъ появляются уже солонповыя пятна, клиньями

вдающiяся въ бока долины, слъдуя за слабо выраженными ложбин

КеШИ. ИзмЬреше, сдълаиное саженяхъ въ 60 отъ русла Грязнухи. дало

для верхняго горизонта А\-9", дЛЯ втораго - подаолислаго А'2- 3", и

для 13, плотнаго и комковатаго - 9". Подпочву составдяетъ грязно

бурая песчанистая глина.

Склонъ по другую сторону Грязнухи болtе крутъ, почему здъсь

мы не видимъ сколько-нибудь развитыхъ солонцовъ. Въ верхней части

его лежптъ чернозеиъ мощностыо 2'9'1 (А= 1 '4"), подстилаемый. красно

бурой песчанистой глиной.

Далъе по тому же направлеипо мъстность немного понижнется и сли

вается съ общимъ плато, на которомъ расположены Мокрый I{устъ, Грачи

и Кочкуры, Мощность почвъ здъсь уменьшается до 2'6" (А= 1'7"). Подпочва
буровато-желтая глина. По направленiю къ Мокрому Кусту начинаютъ

появляться мелюя солонцоватыя пятна, причемъ МОЩНОСТЬ сосъдняго

чернозема лодаетъ до 2'2" (А=I '5"). Подпочва остается безъ иамъненгя.

Такую же МОЩНОСТЬ дало измвреше, произведенное на половин-Б разстояшя

между Фадъевымъ хуторомъ и Мясоъдовыми прудами; подпочва таже.

Подобнаго же характера почвы, пестрвюцвя небольшими пятнами

солонцовъ, занимаютъ пространство отъ Онисинкина пруда до спуска

въ долину р. Вонючки.

Пространство, лежащее на N\V отъ Ирининскаго хутора (по на

правденпо къ Мордовскому Караю), представляетъ продолжен!е перевала

между Вонючкой и Грязнухой, къ которымъ оно спускается весьма

отлогими склонами.

Характеръ и распредвленте почвъ тоже самое, что мы видъли и

раньше. Мошность чернозема убываетъ по направленно склона; а у осно

ван.я посдъдняго-с-нормальный чернозеll1Ъ смвняется солонцоватыми поч

вами и даже настоящими солоицами. На перевал-Б мощность чернозема

равняется З'4" (А= 1'9"); подпочва - снвтло-энелтая глина. На склонt

она уменьшается до 2'з"-2'4" (А=1'5"-1'7"); подпочва въ однихъ пунк

тахъ буровато-желтая, въ другихъ -свtтло-желтая глина.

Въ солонцеватомъ чернозем-Б толщина горизонта А сокращастся

до 9/1, а горизонтъ В принимаетъ комковатое строенте и грязный ТБШО

бурый цвътъ.
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, данный перевалъ прелставляетъ постепенное паденiе также и въ

дгугiя стороны. Склонъ его къ другой Грязнухв, направляющейся по

границ-в Ирининскаго участка съ Скворцовымъ, вслвдстые боковыхъ

неглубокихъ ложбинъ, отличается неровною, бугроватою поверхностью.

Мощность чернозема равняется 2'7" -2'10", при А=1'1'-1'з". По склону

къ Гряэнухъ въ почвъ наблюдаетсянвкоторая примъсь песку, свойствен

ная также и подпочвъ.

Правый берегъ Грязнухи, принадлежацпй уже Скворцову участку,

обрывистъ и обнаруживаетъ слъдуюшее строеше:

а) Черноземъ: до . т' 1о"

Ь) Кирпично-нраспая глина, содержащая множество валу-

новъ различныхъ съверныхъ породъ и, въ особенности, шок-

шинскаго песчаника. 1 '7"
с) Свътло-желтая и бtловатая песчано-глинистая порода, перепол

ненная закругленными обломками мвстныхъ породъ (различнаго рода

опоки и главконитовые песчаники), Свверныхъ валуновъ здъсь совер

шенно нътъ. Весьма рвдко встръчаются крошки песчаника, подобнаго

шокшинокому.

Противъ впаденiя въ ГР513нуху берега Вонючки, какъ лъвые,

такъ и правые одинаково отлоги. Вонючка представляетъ здtсь

широкiй, ровный долъ съ черноземными почвами мощностью въ 2'4"
(А=1'); подпочвою служитъ буровато-желтая глина. По правымъ скло

намъ долины ПОЯВЛ51ЮТСЯ солонцеватыя пятна, то совершенно голыя,

то распаханныя и покрытыя чахлою растительностью. Они исчеэаютъ

съ подняпемъ на 11Л3ТО, гд-Б нормальный черноземъ достнгаетъ 2' 1 1"
(А= 1'4"). Подпочвою и эдвсь, какъ въ долинъ, служитъ буровато

желтая глина.

Отъ Ирининскаго хутора по направленно къ Скворцову хутору

дорога пересъкаетъ два перевала; ОДИНЪ-;\1ежду Вонючкой и небольшой

балкой, идущей къ Грязнухt, параллельно Вонючнъ, другой-между послвд

ней балкою и р. Грязнухой. Спускъ нъ Грязнухъ крутъ, однако задер

нованъ и обнаженгй не прсдставляетъ, Только у пруда, построеннаго

около хутора, мы видимъ небольшiе выходы желтовато-бурыхъ, пятни

стыхъ наносныхъ глинь: а около уровня воды обнажается желтоватая

глина, переполвенная мелкими раковинами првсноводныхъ моллюсковъ.

Отъ Скворцова хутора по направленiю I{Ъ Крутенькой Вершинъ и

далtе за нею наблюдается постепенный ПОД1~емъ на плато. Здъсь рас

полагаются черноземныя почвы въ 2'10" толщиною (A=I'4"), лежащiя

на буровато-желтой глинъ, 1\Оторая видна также въ естественныхъобна-



женiяхъ около небольшихъ прудовъ, устроенныхъ на Крутенькой. Обна-. .
жентя показываютъ, что эта глина въ горизонтальномъ направленш

переходитъ въ желто-бурую глину, съ многочисленными пятнами угле

кислой извести.

По выходъ на плато мощность чернозема возрастаетъ до з'2" (А=I'9").

Подпочва - свtтло-желтая глина.

Еще далtе по тому же направленно плато снова начинаетъ пони

жаться къ «Скворцову пруду», построенному на Скворцовой Вершинt,

причемъ параллельно падаетъ и мощность почвъ: въ 1/4 вер. отъ упомя

нутаго пруда она равнялась уже 2'7" (А= 1 '7"); подпочва осталась безъ

изм'Ьнентя .

Въ окрестностяхъ Скворцова пруда, вдоль широкой низины, тянется

обширная полоса настояшихъ типичныхъ солонцовъ: но на границъ съ

Шуваловскою землею черноземъ плато имtлъ туже мощность, Ю!КЪ

у Скворцова пруда. Въ юго-восточномъ направленiи черноземъ остается

съ тtми же свойствами или даже становится мошнъе: иэмъренгя,

произведенныя неподалеку отъ начала склона къ Козакевой Вершин-Б,

въ одномъ случаt дали з'1" (А + В = 1'4"). Подпочва - желтобурая

глина.

Вдоль широкой съ весьма ОТЛОГИМИ боками низины, называемой

Кошелевой Вершиною, снова тянется узкая полоса солонцовъ съ харак

тернымъ своимъ строенiемъ. Подпочвою ихъ служитъ бурая съ б-Блова

тыми пятнами глина.

Значительной мощности черноземы занимаютъ весь восточный уголъ

Скворцова участка. Такъ, неподалеку оть Крутенькой Вершины (по до

РО1'-Б въ Турки), на слабомъ склон-Б мощность чернозема равнялась з' 1"

(А=I'8"); на самомъ плато у той же ДОРОГИ-3' (А=I'7"); въ 1-11/2 вер

стахъ къ съверу отъ Чиганацкаго хутора - з'2" (А=- 1'6"). Подпочвою

всюду служитъ желто-бурая глина. Къ югу отъ Чиганацкаго хутора, на

половин-Б склона къ Земской Вершинв-э-з'В" (А= 1'4").
Въ широкихъ ложбинахъ, расположенныхъ на означеиномъ плато,

встрвчаются въ большемъ или меньшемъ количествъ солонцы. Мы встръ

чаемъ ихъ въ ложбин-Б Крутенькой, у Чиганапкаго хутора, вдоль Зем

ской Вершины и въ раэвътвлентяхъ послъдней.

Выше было упомянуто, что съ юго-восточной стороны плато обра

зуетъ болве или менве крутые СКЛ0НЫКЪ Козановой Вершин-Б. На

нихъ мощность чернозема уменьшается т1Jмъ быстръе, чвмъ круче

гклонъ. Такъ, неподалеку отъ Фермы (около перваго прудка), а также
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у довольно эначительнаго Нарышкина пруда, толщина равняется 2'з"

СА=l'+"). Подпочва все таже желто-бурая глина.

По крутымъ склонамъ Козаксвой Вершины располагаются почвы

частью перемытыя, частью намытыя, мощность которыхъ сильно коле

блется. При измtренiяхъ, произведенныхъ въ разныхъ частяхъ склона около

Нарышкина пруда, оказалось, что наибольшая мощность приходится на

ту часть склона, которая прилегаетъ къ плато; здъсь она составляла 2'З",

при чемъ А=l'. Въ разстоянiи саженъ 40 отъ этого пункта, гдt уже

начался крутой склонъ въ балку, мощность упала до 11", при А=4".

На половинв склона мы наблюдаемъ увеличенiе мощности до 1 '7". Го

ризонтъ А также увеличивается до 9". Увеличенiе мощности достигаетъ

максимума у основанiя склона, гдt одинъ горизонтъ А имtетъ толщину

въ 1 '8"; толщина же всего почвеннаго слоя болъе з'6'~.

По склонамъ Козаксвой Вершины солонцовъ не видно. Они появля

ются въ верховьяхъ названной балки и ея отвершковъ, имвюшихъ ха

рактеръ широкихъ, слабо выраженныхъ ложбинъ, постепенно сливаю

щихся съ окружающимъ плато. Солонцовыя пятна наблюдались нами у

Крутенькихъ прудовъ, но особенно много ихъ въ НИЗИН'Б, находяшейся

у границы имвнъя съ землею Чиганацкихъ крестьянъ. Здвсь солонцы

являются совершенно голыми, или покрыты чахлою растительностью.

На небольшихъ гривкахъ расположены почвы переходныя между солон

цами и черноземами.

Въ твхъ случаяхъ, когда солонецъ покрытъ чахлою растительностью,

мы находимъ въ немъ всъ три горизонта: самый верхнтй СА]), въ кото

ромъ, Главнымъ образомъ, живутъ корни растентй, имветъ толщину въ

1"--2"; второй (А2) , пепельно-сърый, подзолистый.э-с-г" и, наконецъ, тре

тiй - темно-бурый, плотный, разбитый трещинами, до 1 '7". Подпочва-

обычная буровато-желтая глина, на поверхности которой въ рытвинахъ

виднъются выцвъты солей.

На совершенно голыхъ, лишенныхъ всякой растительности пятнахъ,

строеше было тоже самое съ твмъ, однако, отличiемъ, что здъсь нвтъ

самаго верхняго (дерноваго) горизонта CAl ) . Второй горизонтъ (А2) до

ходилъ до 7". Подпочвою служила грязно-бурая, весьма вязкая глина,

съ бtлыми пятнами углекислой извести.

На слабо возвышающейся надъ солонцами узенькой гривкt, покры,

той густою сввжею травой, строеше почвы рвэко отличается отъ строенiя

сосъднихъ солонцовъ. Самый верхнiй горизонтъ А не отличимъ отъ нор

мальнаго цъдиннаго чернозема, такого же темнаго цвъта и крупитчатаго
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строенiя. Мощность его равняется почти двумъ футамъ (1' 11"); только

на глубин-В 1" въ этомъ горизонт-В наблюдается нвкогорая особенность

въ отгвнк'в.

По склонамъ въ низину лежать нормальные черноземы до 2'5" (А=1'4")
мощностью, которая съ поднятiемъ на плато увеличивается до 2'8"(А= 1'6").
На самомъ же плато она достигаетъ уже 3': такъ, на югъ отъ Кругень

кихъ пруловъ нзмърен!е дало для А+В-з'l" (А=1'9")' а на границъ

Чиганацкаго участка съ землею чиганацкихъ крестьянъ - 2' 11" (А= 1'6").
Подпочвою всюду служитъ буровато-желтая глина.

Пространство, лежащее между Козаковой и Большой Вершинами,

представляетъ такое же ровное плато, какъ и описанное выше, съ чер

ноземными почвами до 3' толщиною. Съ пониженiемъ плато къ указан

ной вершинв падаетъ и мощность (неподалеку отъ Нарышкина пруда

въ 1 верст-В отъ Большой Вершины А+В=2'9"; A=I'5")' Подпочвою и

здъсь остается, буровато-желтая глина.

Л е т я ж е с к i й участокъ ванимаетъ самый дальнiй свверный уголъ

Падовской экономiи. Мъсгность высокая и ровная, составляющая одно

неразрывное цвлое съ Чиганацкимъ плато. Неровностей почти нвтъ, такъ

какъ овраги и балки располагаются по гранныв участка, - ничтожная

рвчка Сухой Щербидинъ идетъ по межъ съ Шуваловекою землею, а

снвжге овраги и балки, направляющiяся въ Хоперъ, находятся на гра

ницв съ Чиганацкою землею.

Вслъдсгые равнинности пространства черноземныя почвы отличаются

постоянствомъ въ своихъ свойствахъ, достигая весьма значительной мощно

сти (3 фута слишкомъ). Одно измtренiе на слабомъ укдонъ къ Сухому

Щербидину дало для всего почвеннаго горизонта з'з11, - А=r'з/; второе,

въ окрестностяхъ Кукушкиныхъ прудовъ - з'1"; А=1'7"; третье, вблизи

(къ съверо-аападу) Легяжескаго хутора, тоже з'1"; А=1'4"; и, наконецъ,

четвертое, между с. Чиганакомъ и Летяжескимъ хуторомъ, вблизи кур

гановъ - З'4" (А=2' 1"). Въ послвдннхъ двухъ случаяхъ подпочвою слу

жила свътло-желтая глина, въ остальныхъ же желто-бурая.

Въ ничтожныхъ низинкахъ, встрвчающихся въ Летяжескомъ уча

сткъ, располагаются, какъ и всюду въ подобныхъ случаяхъ, незначнтель

.ныя солонповыя пятна. Ихъ мы наблюдаемъ около такъ называемыхъ

Кукушкиныхъ прудовъ, а также вблизи небольшихъ прудочковъ - По

повинка и Сухоньюй.

По крутымъ склонамъ къ проходящей въ восточной стороив уча

стка бадкЬ Содынкъ, а также по крутому склону къ Хопру расположи

лись черноземы въ значительной степени перемытые, содержацпе въ боль

5*
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шомъ количестнв валуны частью мъстиыхъ. частью сiверныхъ породъ.

Кромв того, въ нихъ содержится большое количество кварцевыхъ зе

ренъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ. Мощность различна, въ зави

симости отъ положенiя на склонв, но вообще меньше мощности чер

нозема плато. Такъ, при началв склона, гдi послвдшй довольно отлогъ,

она равнялась 2'6" (А=I'2/1); саженяхъ въ 100 ОТЪ этого образца, ниже

по склону-до 2'4/1 (А=10"). При началв крутаго склона въ долину Хопра

она падаетъ еще больше, но зато въ нижней трети того же склона снова

быстро возрастаетъ. Подпочвою всюду остается буровато-желтая и желто

бурая глина.

Заслуживаетъ вниманiя та оцвнка, которую двяаютъ мъстные жи

тели здiшнимъ почвамъ, въ зависимости отъ положенiя нй склон-в.

Пашни по крутаму склону сдаются въ аренду по 4-6 р., причемъ

эасъваются не каждый годъ; участки же, лежацпе въ нижней трети

склона, - по 13-13,5 рубл. десятина. Да оно и понятно: въ ниж

ней полосв почвъ начинаютъ задерживаться Ti тонкiя, мелкiя цеолит

ныя частицы, которыя сносятся атмосфсрнымиводами съ верхнихъ частей

склона и съ сосъднихъ возвышенныхъ участковъ.

Балка Солынка и ея боксвыя отвершки являются единственными

въ данной мъстносги показателями геологическаго строенiя плато. По

этому мы болве подробно опишемъ Ti обнаженiя, которыя намъ при

шлось встрътитъ по этой бадкъ въ боковыхъ оврагахъ, и наконецъ, по

оврагу, проходящему у южнаго конца С. Чиганака.

Въ берегахъ Солынки, при YCTbi, обнажается одна буровато-желтая

глина безъ валуновъ, содержащая неболышя прожилки углекислой

извести. Высота раэрвза достигаетъ 4 саж. Выше по Солынкъ видно,

что глины, выклиниваясь, покрываютъ разрушенныя опоки. По дну

Солынки разбросано множество мiстныхъ опокъ, песчаниковъ и сввер

ныхъ валуновъ. Видимая мощность опокъ достигаетъ 2-ХЪ саженей. Въ

этомъ обнаженги они покрыты разрушеннымъ песчаникомъ съ зубами рыбъ,

Далве, русло оврага, со сгвнками до 11/2-2 саженей, проложено въ типич

номъ овражномъаллювгв, которыйсостоитъизъ наноснаго,едва слоистаго

чернозема, до 1 саж., и желто-бурой глины, съ выклинивающимися

прожилками галекъ мъстныхъ породъ, Прожилки въ другихъ обнаже

нiяхъ искривлены и проходять въ нвсколько рядовъ. По дну Солынки

валяется множество глыбъ шокшинскаго песчаника, гранита, и особенно

мъстнаго песчаника съ зубами акулъ и белемнитами (весьма плохо со

хранившимися) и наконецъ, опоки.
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у п ч е л ь н и к а оврагъ подмылъ древнiя породы, всэгвдств.е чего

образовалось весьма отчетливое обнаженiе:

а) Бълая мвлоподобная опока до. 1О'

Ь) Съроватыя, глинистыя, разбитыя на мелюе кусочки

опоки; до. 1 7'
с) Боэгве плотныя опоки, разбитыя на болъе крупные

куски, до. {~ ' 8"

Плотныя опоки покрываются песчгннкоыь съ зубами акулъ.

Даэгве въ берегахъ оврага начинаютъ обнажаться желто-бурыя без

валунныя глины, выполняюцля углубленiя среди рыхлыхъ опокъ. На

конецъ, является оригинальная мергельная глина, почти бtлаго цвъта,

съ съверпыми валунами значительныхъ размвровъ. Въ углубленiи этой

валунной глины лежитъ таже желто-бурая несодержатпая валуновъ глина,

въ которой видна неправильная слоистость. По всвмъ признакамъ эта

глина представляетъ овражный аллюый.

Выше по оврагу обнажаются однв желто-буры я глины (до 2-3 саж.),

покрываютшявалунныяобразованiя, которыя мъсгами окрашенывъ красно

ватый и буровато-желтый цввтъ.

По дну оврага, начиная отъ пчельника, течетъ непересыхаюппй

ручей. Затвмъ Солынка раздвояется: правая ея вътвь, очень глубокая

(до 5 саж.), сложена во всю толщу изъ буровато-желтыхъ безвалун

ныхъ глинъ, прикрывающихъ желто-бурыя плотныя песчанистыя глины.

Недалеко отъ устья этой ввтви на высотв 11/2-2 саж. отъ дна оврага

выбивается довольно обильный родникъ съ чистою свъжею водою.

Слtдя по оврагу, можно замътитъ, что существующiездвсь оползни

обусловливаются присутствiемъ глинистой опоки, надъ которой высту

паетъ Мl3лоподобнаярыхлая опока до 11/2 саж., со множествомъ раковинъ.

По дну продолжаютъ въ изобилiи встрвчаться валуны шокшинскаго

песчаника, до 2-3' дiаметромъ. Кирпично-красныявалунвыя глины едва

проглядываютъ, да и то только мвстами. Въ самой вершин'в описываемой

вътви, връэывающейся въ плато, обнажается желто-бурая и красновато

желтая глина, мощностью до 3 саж.

Оврагъ Солынка представляетъ глубокую (до 10 саж.), узкую балку,

поросшую мелкимъ лвсомъ (дубъ, некленъ, липа, осина и др.). По дну

ея проходитъ рытвина, сгвны которой сложены однимъ овражнымъ

аллювiемъ, состоящимъ изъ желто-бурой безвалунной глины и подсти

лающаго слоистаго наноса. Въ слояхъ, неправильно искривленныхъ и

быстро выклинивающихся, проходятъ полоски галечника, состоящаго,

главнымъ образомъ изъ мъстной опоки. Мощность овражнаго адлюыя
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достигаетъ 3 - 4 саж. По дну оврага валяется множество валуновъ,

между которыми встръчаются разнаго рода мелкозернистые и крупно

зернистые граниты, большею частью красные, рвже бълые, зеленока

менныя породы, шокшинскiе песчаники и .каменноугольные кремни. Осо

бенно массивны (до з1/2 и бодве футъ въ шаметрв) валуны зеленока-

менныхъ породъ и кварцеваго песчаника. •
Изъ м-Бстныхъ породъ обыкновенны куски главконитовыхъ песча

никовъ типа Березовой Вершины и сливнаго съ многочисленными ока

менълостями песчаника Кривуши (послъдн]е ръдко).

Коренные берега балки слагаются изъ мощныхъ толщъ опокъ,

большею частью глинистыхъ, иногда же кремнистыхъ. Мвстаии среднiе

слои опокъ становятся столь глинистыми, что д-Блаются причиною вы

хода обильныхъ ключей, падающихъ каскадомъ съ высоты не менъе

5 саж. Строеше коренныхъ породъ хорошо видно въ пещер-Б, проло

женной какъ-разъ въ глинистыхъ опокахъ, прикрытыхъ болве твердыми,

кремнистыми.

Въ овраг-Б у села Чиганака, недалеко отъ устья, въ обнаженiяхъ,

доходящихъ до 5 саж., выступаетъ валунная буровато-желтая глина,

выполняющая углубленiе въ сланцеватой слюдисто-глинистой пород-Б,

темной въ сыромъ и б-Бловатой-въ вывътръломъ состоянiи. Въ валун

ной глин-Б заключаются, округленныя почковидныя стяженiя углекислой

извести и множество валуновъ мвстныхъ породъ, главконитоваго пес

чаника, гранита, шокшинскаго песчаника; здъсь же найдены вм-Бст-Б съ

валунами кость и зубъ Еоппз caballus subsossilis. Валуны образуютъ !<акъ бы

небольшiя изогнутыя гнвзда. Посдъднее обстоятельство наводитъ на

мысль, что здъсь мы имвемъ дъло не съ коренными валунными обра-. .
вовангями, а съ древнимъ овражнымъ аЛЛЮВ1емъ.

Выше по оврагу мощность желто-бурой глины уменьшается до 1 арши

на, а за твмъ снова быстро возрастаетъ, не доходя, однако, до значи

тельной толщины. Саженяхъ въ 5о отъ перваго, встрвчено ,новое обна

женте, которое состояло изъ:

а) Валунной глины до. . 28'
Ь) Свровато-бъвой, слюдисто-песчанистой глины до 7'
с) Темной слюдисто -песчанистой глины, надъ которой

выбъгаютъ ключи; до . 1о'

Еще выше ш? оврагу можно наблюдать постепенный переходъ валун

ной глины въ кремнистую опоку. Мощность же глины Ь возрастаетъ

до 2 саж.
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Валунныя образованiя мвстами распадаются на два горизонта:

а) нижнтй, состоящiй изъ темно-сърой, песчано-глинистой породы, пере

полненной закругленными КУС1{ами различныхъ М'ВСТНЫХЪ породъ: и

Ь) верхнгй, состоящiй изъ кирпично-красной песчаной валунной глины,

содержащей, главнымъ образомъ, съверные валуны, между которыми

валуны шокшинскэго песчаника достигаютъ l' - 2' въ шаметрв. По

оврагу надъ горизонтомъ с выходитъ масса родниковъ. Въ отвершкахъ,

връаываюшихся въ плато, подъ солонцовымъ участкомъ видна темно

бурая, пестрая (бълыя крапины) глина.

у c13BepHaro конца Чиганака, въ свъжей рытвинъ, на плато, об

нажены:

а) Почва . 1'9/1.
Ь) Грязно· бурая песчанистая глина, переходящая въ горизонтальномъ

и вертикальномъ направяенги въ глинистыи песокъ, скоро исчезающiй и

смънякяшйся обыкновенными буровато-желтыми глинами, въ которыхъ

на глубин13 2' часто встръчаются мелктя выдълешя углекислой извести,

иногда въ вид13 потековъ,

Долина р. Хопра.

долина Хопра распадается на дв13 части, - над.llУZ06У10 террасу и

заJlU61lУЮ долину. Первая, совершенно открытая и занята пашнями; вто

рая же почти сплошь поросла л13сомъ, среди котораго встръчаются не

большiя лужайки.

В. Л. Нарышкину приналдежитъ собственно небольшая часть над

луговой террасы; главная площадь ея входитъ въ составъ земель крестьянъ

с. Котовраси и д. Арзянки. Вся мъстностъ представляетъ равнину, м13стами

слабо приподнимающуюся въ сторону поймы, ' отъ которой она и отгра

ничивается рвакимъ уступомъ, высотою ДО 3-- 5 саженей. Точно также

и на востокъ она ограничена довольно крутыми склонами сосвдняго

плато.

Характерною особенностью описываемой равнины служитъ присут

стые глубокихъ, почти кругЛЫХЪ котловинъ, ТО сухихъ И распаханныхъ,

то сырыхъ, занятыхъ кочкарникомъ, мелкимъ кустарникомъ (ракита,

осина и крушина). Эти углубленiя, имвютшя весьма крутые СКЛОНЫ, до

стигаютъ нъсколькихъ десятковъ саженъ въ поперечникъ и около
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4 - 5 саженъ въ глубину. Большая часть ихъ совершенно замкнутая,

и только нвкоторыя сообщаются съ луговою долиною Хопра неболь

шими низинками. Нужно полагать, что углубленiя представляютъ слвды

когда-то существовавшаго вдъсь русла Хопра, именно наиболве глубо

кихъ его мвстъ, -- ОJtуnюво, которые не рвдки и въ современныхъстари

цахъ.

Почвы, .занимающiя надлуговую террасу, въ значительной степени

отличаются отъ черноземовъ плато. Он13 характеризуются весьма большою

ПрИЫ13сыо песку, количество котораго быстро увеличивается отъ основанiя

пограничныхъ высотъ по направленiю къ заливной доднив. Вблизи пер

выхъ мы встрвчаемъ cynec1t{tJlut черноземы, съ БОЛ13е или менве значи

тельнымъ содержантемъ глины, около же заливной долины они пере

ходять въ почвы песчанистыя, и даже сьшучiе безплодные пески, мъстами

собранные въ дюны. Мощность супесчанистыхъ черноземовъ колеблется

въ эначительныхъ предtлахъ,-отъ2'1"-з110". Она болtе значительна

вблизи . высотъ И уменьшается по направленно къ заливной долинв

Хопра. Горизонтъ А составляетъ 10"- 1'2". Подпочвою служить желто

ватый или буроватый, БОЛ13е или менве глинистый песокъ *).
Рыхлые и дюнные пески ванимаютъ довольно большой участокъ,

называемый «Борокъ», на которомъ, по песчанымъ холмамъ еще уцtл13ЛЪ

ничтожный островокъ сосноваго л1>са. Толщина почвы равняется ЗД13сь

только з", считая и лtсной войлокъ: собственно же почвенный горизонтъ

составляетъ 11/2". Песчаная площадь довольно значительно возвышается

надъ окружающею равниною, съ которою она сливается весьма отлогими

склонами; по этимъ склонамъ почвы представляютъ постепенные пере

ходы отъ сыпучихъ песковъ къ песчаному и супесчаному черноземамъ.

*) Изъ произведенныхъ иамЬренш приводимъ сл-Бдующiя:

А+В. А.

8".

1 1"

1 '2"

С.

Красно-бураяпесча

нистая глина.

Бурый рыхлый пе

сокъ,

Бурый Глинистый

песокъ.

Желтоватый глини

стый песокъ.

Красновато-желтый

песокъ,

11" ~
}

}
~
}

\

J
\.
I
}

г' 1"

2'8"

2' 1"

3'3 "

1'5"

3'10"

5) в-. 1/2вер. на юго-востокъ отъ [юрка

1) Въ 1/. вер. нъ югу отъ с. Котовраси

2) Въ 1 вер. по тому же направлешю

отъ названнаго села.

3) Въ 2 вер. на востокъ отъ Борка

4) Въ 1/4 вер. на юго-востокъ отъ Ко

товраси
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Небольшая полоска песчанистыхъ почвъ находится также около

д. Арзянки, по краю надлуговой террасы.

ЗаЛU6JШЛ долина р. Хопра почти сплошь занята густымъ листвен

нымъ лвсомъ. Только иэръдка попадаются небольшiя (въ нвсколько

десятинъ) проталинки, свободныя отъ л'Бсной растительности. Безко

нечное число старицъ - озеръ, имвюшихъ узкую удлиненную форму и

ннходящихся въ разныхъ стадгяхъ вымирашя: рвка, теряющаяся среди

этихъ старицъ и ватоновъ: непроходимыя болота. узкiя длинвыя гривы,

раздвляющш другъ отъ друга болота и озера, - вотъ характерныя черты

этой мвстности.

Рвка Хоперъ, прихотливо иавиваясь, часто даже теряясь среди ста

рицъ и затоновъ, течетъ въ невысокихъ аллювтальныхъ берегахъ, сложен

ныхъ большею частью иэъ песчаноглинистаго наноса. Только изръдка

мы встръчаемъ въ разрваахъ тяжелыя буроватыя глины. до мельничной

запруды Хоперъ представляется значительною, многоводною ръкою, но

ниже мельницы количество воды настолько убываетъ, что ptKY въ нв

которыхъ М13стахъ переъзжаютъ въ бродъ, Въ такихъ мъстахъ глубина

и ширина русла далеко не соотввтствуегъ количеству находяшейся въ

немъ воды. Весною все пространство, ограниченное вторыми берегами,

заливается водою, которая, однако, весьма быстро спадаетъ.

Сtверо-восточная половина долины Хопра занята, главнымъ обра

зомъ, тяжелыми глинистыми наносами, среди которыхъ возвышаются

небольшiе песчаные островки, представяяюцце ничто иное, какъ остатки

прибрежныхъ дюнъ, на что указываетъ ихъ положенiе по берегамъ

умираюшихъ старицъ.

Бъ связи съ характеромъ наносовъ -э-н почвы, эдъсь находящгяся, от

личаются также глинистымъ характеромъ.

Несмотря на несомнънное учаспе ръки въ ихъ образованги, нанос

ный характеръ этихъ почвъ выражается въ весьма слабой степени. На

нихъ наложилъ р'Бзкую печать другой агеНТЪ,-JmС1ШЯ раститвгьноснн

вслъдстые чего здъшшя почвы по своему строенпо. по характеру ВС13хъ

своихъ горизонтовъ, совершенно подобны настоящимъ лtснымъ земдямъ

Нижегородской и Полтавской губершй, заиимаюшимъ, какъ это видно

нзъ изслъдовашй экспедицiи проф, В. В. Докучаева. наиболве возвышен

ныя MicTa названныхъ губернтй.

Составъ почвъ поимы р. Хопра столь же раанообразенъ, какъ разно

образны наносы, на которыхъ онв образовались: большею частью ОКБ

глинисты, мiстами содержать болве или менве значительную примъсъ

кварценаго песку,-мiстаllП1, въ низинахъ, по краямъ болотъ, онв ли-

6
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шаются своего нормальнаго строентя и переходятъ въ темнобурую, бо

гатую органическими веществами иловатую массу.
.Приводимъ нъсколько разръэовъ. Верстахъ въ 11 /2 къ СЕверу отъ

хутора, называемаго Большими Орлами, въ липовомъ л-Бсу верхнiй го

риаонтъ А-мелко-ор-Бховатый, темный, весьма глинистый, имвдъ г' тол

щины; второй горизонтъ B-БОЛ 'Бе крупнаго орвховатаго строенiя и пе

пельносъраго цвъта, типичный, вообще, для нормальныхъ Л'БСНЫХЪ зе

мель, толщиною до 5"; ниже онъ переходитъ въ темнобурый вязкiй го

ризонтъ, всего въ З"-4", см-Бняющiйся бурой съ охряными пятнами

глиной. Мощность всего почвеннаго горизонта 1'9".
Подобное же строенге обнаружилъ разрвзъ у границы 14-1'0 л-Бс,

наго квартала съ 10-МЪ. Здъсь верхнiй горизонтъ А имълъ 9", второй

ГОРИЗ0НТЪ СВ) съ рвако выраженнымъ Л'Бснымъ характеромъ такой

толщины, что и въ первомъ случа-Б, персходилъ ниже въ пятнистую

темнобурую глину, въ которой попадаются мелкiя, подуисглввцпя

вътви деревьевъ. Глубина всего почвеннаго горизонта до 1'11". То же по

вторилось въ разръаъ, слвланномъ въ 5-МЪ лвсномъ квартал-Б, къ западу

отъ «Халявиныхъ песковъ», и т. Д. На небольшихъ песчаныхъ возвы

гценностяхъ, понятно, расположены почвы рвзко песчанистыя . .
Небольшая полоса заливной долины, прилегающая къ правымъ воз

вышеннымъ берегамъ Хопра, занята настоящими наноснимн или на

мывными почвами, рвзко отражающими на себъ составъ и харантеръ

твхъ породъ, изъ которыхъ сложены сосвднтя высоты. Въ нихъ обык

новенно попадается множество обломковъ и галекъ м-Бстныхъ опокъ,

а также вадуновъ, снесенныхъ въ долину изъ размытыхъ валунныхъ

отложешй. Въ ближайшихъ окрестностяхъ с. Чиганака тактя наносныя

почвы, отличающiяся значительною песчанистостью, обращены подъ пло

дородныя пашни, сдаваемыя въ аренду по ] 3-1 3,5 р. за десятину.

Въ юго-эападной половин-Б долины р. Хопра господствуютшй типъ

наносовъ нвсколько иной. Здъсь мы замвчаемъ большую примъсь песку

и въ большемъ количеств-Б встрвчаются песчаные острова.

/ По Л'БВУЮ сторону Хопра развиты, главнымъ образомъ, супесчаныя

) почвы, по своему строенпо подобныЯ вышеописаннымъ глинистымъ поч

вамъ, Он1; часто переходятъ въ настоящiя песчанистыя, около же болотъ

и озеръ-въ болотныя, богатыя органическими веществами. Мощность

ихъ обыкновенно меньше мощности аналогичныхъ глинистыхъ почвъ.

Подпочву составляетъ желтоватый и буроватый песокъ, съ большею или

меньшею примвсыо ГЛИНЫ, или же песчанистая глина. По дорогв изъ

Котовраси на такъ называемые «Пески», въ дубовомъ л'Бсу, на ровномъ
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м'БеТЕ, иэмъреше дало сл-Бдующiс результаты: всрхнш горизонтъ А со

ставлялъ только 4"; толщина всего почвеннаго горизонта (А+В) рав

нялась 1'; подпочвою служил-ь желтоватосврый, слабо глинистый песокъ,

съ желтыми ПЯТНЮ1И. Саженяхъ въ 50 отъ даннаго раэръза, въ слабой

низин-Б на полянв, мы встръчаемъ нъсколько большую МОЩНОСТЬ,-1'2"

СА = 4"); горизонтъ В имълъ ясный сизоватый ОТГЕНОКЪ, совершенно

какъ у типичныхъ съверныхъ иловатыхъ почвъ: подпочва-с-краснобурая

иловатая глина, содержащая значительную примъсь песку.

« Пески» представляютъ небольшую (лесятинъ 7) песчанистую пло

шаль, отчасти засаженную молодымъ соснячкомъ. Мощность песчаныхъ

почвъ составляетъ здъсь 1'5". Подпочва - крупнозернистый. буроватожел

тый песокъ. У основан.я этого песчанаго острова, въ низинахъ къ Кого

врасинскому озеру, расположены почвы вязкгя, глинистыя, СЪ охряно

желтыми пятнами. Около Городища въ долинъ, на «Ольховой поруби»

подъ болотною почвою лежитъ желтобурый торфъ -1 '4", толщиною; подъ

ни:мъ-темносиняя вязкая глина. l{POl\\'B того была сдълава проба въ

1/4 вер. къ югу отъ Городищенскаго хутора, при чемъ также обнаруженъ

пластъ торфа, но болtе тонюй.

На Короваемомъ лугу (около «Борка») встръчены типичныя нанос

ныя песчанистыя почвы, окрашенныя въ довольно темный цввтъ. Болtе

плотныя почвы наблюдаются около Арзянскаго хутора, гдt иэмвреннэя

мощность составляла 2'2"; горизонтъ А имвлъ крупитчатое строен]с:

подпочва-буроватый глинистый песокъ.

По другую, nРШJУJO стортц) Хопра, вдоль древнихъ высотъ, 110рОС

шихъ лвсомъ И непрсдставляюшихъ обнаженш, лежать вязкiя наносныя

и болотныя почвы, изъ которыхъ посэгвднтя занимаютъ плоскiя котло

вины; А = 8"; подъ нимъ идетъ сврый песокъ, чередутшйся съ бурою

глиною.

Отъ лtсной караулки внизъ по Хопру находится довольно значи

тельная ровная площадь, занятая лугами. Въ 1/4 вер. отъ караулки мощ

ность почвы, переполиенной гальками опокъ, равнялась 1'4 "; ниже по

шелъ свроватый наносъ; на поверхности встръчаются раковины современ

ныхъ моллюсковъ.

далtе къ востоку отъ Поганскаго хутора мвсгностъ ровн;ш и на

разстоянiи 1/2 вер. слъдовали супесчаныя, а потомъ вязнтя, лtсныя почвы.

ВЪ 1-11/2 вер. къ востоку отъ хутора на лужайкt, около дубоваго лt·

сочка, А= 5"; 8=6" . Послвшпё нывл-ь типичное сизоватое строен!е и

С\\tшаЛС/l С книэу) с:ъ бурою пловатою глиною.

6*
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дал-Бе по направденгю къ Хопру въ липовомъ густомъ л-Бсу развиты

вязкгя и темныя почвы, у которыхъ горизонтъ А = 1'2"; В = снзоватаго

цвъта, 9"- 10"; на глубин-Б 2'1" начинается бурая глина. Вблизи Хопра

эти гороховатыя почвы начинаютъ заноситься рвчнымъ пескомъ.

Такъ называемый Паганстй JЦjlо представляетъ весьма ровную пло

щадь, занятую наносно-болотными почвами. Сверху лежитъ горизонтъ

съ охряными пятнами-11"; за нимъ сл-!;дуетъ крупитчатый черновемъ.

переходяццй въ черную вязкую массу-всего 2'2".

Сторожевая избушка расположена у песчаной гривы, частью по

крытой мелкимъ дубовымъ л-Бсомъ, частью открытой. Кругомъ разсти

лается ровная низина, занятая хорошимъ молодымъ лъсомъ. Почвы тем

ныя, съ крупитчспымъ строентемъ: горизонтъ А = 1'9", А+ В = 2'9", Въ

горивонт-в В вамътна слабая сизоватость. Подпочва (С) бурая, съ охря

ными пятнами, иловатая глина,

даЛ13е къ востоку, въ Л13су, почвы ИМ13ютъ тотъ же характеръ. Вер

стахъ въ з-хъ отъ караулки въ смвшаиномъ Л13су (дубъ, липа) гори

зонтъ А = 11", А + В =1'7". Подпочва-иловатая песчанистая глина,

Восточная чаоть имвшя, лежащая по Л'ВВУЮ

оторону р. Хопра.

~-i. Лросmр{t'JlСIJl60~ лвжащее jJtежд,lJ дояниою Хоnрu и р. Мвииомг;

Какъ уже было замвчсно выше, наибольшая часть влаД13нiй В. Л.

Нарышкина находится по Л13вую сторону Хопра. 13ъ ней сосредоточены

главные ПОС13вы, проиэводяцпеся имвньемъ, тогда какъ въ Падов

ской экономги масса земли сдается въ аренду сосвднимъ крестьянамъ.

Ее, по справедливости можно назвать житницей имвнья. для удоб

ства въ заВ13Дыванiп хозяйствомъ она разбита HCl 5 самостоятельныхъ

участковъ или эконом.й: Александровская, Ладско-Маргинская, Гусевская,

Сергiевская и Песчаная.

Хоттерская долина довольно ръзко ограничивается съ восточной

стороны высотами, составляющими окраины обширнаго плато, которое

простирается отсюда далеко на востокъ. Склоны высотъ всюду круты

II покрыты почвамп, частью перемытыми. частью же намытыми (въ нпж-
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нихъ частяхъ склона), и, наконепъ, солонцами, пятна когорыхъ въ

болъшомъ кодичествъ встрвчаются въ верхнихъ частяхъ склона, а также

по краю плато, но не заходятъ въ глубь послвдняго далъе, чъмъ на

подъ-версты. Солонповыя пятна являются чаще всего голыми, покрыты

мелко отмученнымъ кварцевымъ пескомъ и мелкими валунчинами раз

личныхъ породъ, какъ мъстныхъ, такъ и с1>верныхъ. Строеше ихъ

совершенно такое же, какое мы видвли ранве въ типичныхъ солонцахъ,

только здъсь нвтъ верхняго раС:ТИТСЛЬН<1ГО слоя (горизонтъ A1) ; мощ

ность достигаетъ 2'2". Солонцевыя пятна встръчаются какъ по склонамъ

къ Хоперекой лолинв, такъ и по крутымъ склонамъ къ Мелику 'И

Котоврасинской баЛКЕ. Перемытый черноземъ имветъ посрединt склона

отъ 2'1" до 2'4" мощности; А= 1/1". Въ верхнихъ частяхъ склона мощ

ность уменьшается, а въ нижнихъ увеличивается. другою особенностыо

перемытыхъ черноземовъ является обогашеигепескомъ, а также валунами,

лежащими въ эначительномъ количеств-Б на поверхности. Подпочву со

сгавляегъ буроватожелтая песчанистая глина.

Подвигаясь отъ края вглубь плато, мы наблюдаемъ постепенное

повышенiе мвсгности, неровности исчезаютъ; открывается . обширнос

ровное пространство, ограниченное съ востока узкою долиною ръки

Мелика и впадающей въ него длинной и глубокой балки. Склоны къ

Мелику весьма круты и ЖИВОПИСНЫ; всюду вилнвется множество обры

вовъ и характерныхъ оползней. На остальномъ пространствв имъется

только три-четыре балки, которыя весьма мало нарушаютъобщiй равщш,

ный характеръ мвстности. Оттого находяцляся здъсь черноземвыя почвы

отличаются большимъ однообразiемъ, колеблясь по своей мощности ВЪ

прелвлахъ отъ 2'611 до з1 слншкомъ (3'411). При этомъ черноземы съ

наибольшею мощностью лежать вообще на болве высокихъ пунктахъ

плато; съ пониженiемъ же послвдняго къ западу, мощность почвъ

уменьшается. Тоже самое наблюдается и при частныхъ пониженiяхъ

къ проходящимъ алъсь балкамъ; . такъ, верстахъ въ 2 на западъ отъ

дубоваго хутора, на весьма отлогомъ уклонъ, А+В = 2/611 (А = 1'211),
подпочва -буроватожелтая глина; верстахъ въ 4 на югъ отъ села Ко

товраси неподалеку отъ I{ургановъ А+В = 2'811 (А = 1'511), подпочва

гаже: верстахъ въ 2 отъ дубоваго хутора (у большой дороги) А+В =
з'111 (А = 1'411), подпочва таже. На весьма отлогомъ склонъ къ дуБОВОМУ

хутору мощность черноземCl снова уменьшается, и въ ' 1]/2 вер . на югъ

отъ него она равнС! 2'6" СА = 1'4"); подпочва остается безъ измвнешя.

Въ 1/2 вер. къ востоку отъ Дубова го хутора на весьма слабомъ У1{ЛОНi3

А+В = 2/10" (А = 1'5'/); подпочва тате самая. Верстахъ въ 1]/2 на
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СБвего,востокъ отъ того же хутора на совершенно ровномъ плато

А +В = З'4" (А = 1 '7"); подпочвою служить желтоватая глина. Здъсь

въ слабо выраженныхъ, едва замътныхъ двухъ-трехъ котловинкахъ

прцотились кустики тальника, причемъ почвы въ этихъ низинкахъ

приняли пепельно-сврый, подзолистый отгвнокъ.

Верстахъ въ 2 на с1>веро-востокъ отъ Дубоваго хутора А +В = з '

(А= 1'4"), подпочва снова буроватожелтая глина . Дубовый хуторъ лежитъ

въ широкой, съ весьма отлого падающими нраями НОТЛОВИН'Б, въ которой,

начиная отъ хутора, проходитъ въ Хоперскую долину Дубовая балка.

Только въ верховьяхъ названной балки мы имвемъ небольшiя обнаженгя,

въ которыхъ выходятъ Н<lрУЖУ однв новъйцля образованiя. У Дубова го

хутора въ обрывв до 21/2 саж. мы видимъ:

а) Черноземъ 2' з"

Ь) Буроватожелтая глина съ бъдыми пятнами; до. -1-'8"
с) Таже глина безъ выдвленл), содержащая въ себъ

тонкiя, быстро выклиниваюцпяся прослойки песчанистой глины

до . 10'

Валуновъ не видно.

Ниже по Дубовой Вершинв, въ боковомъ отвершкв, подъ чернозс

момъ и желтобурой грязной глиной, до 6' толщиною выходитъ тонко

зернистый, почти б1>лыи (желтоватый) песокъ безъ валуновь.

Собственно бурая глина покрываетъ грязно-зеленоватую и бвлясо

ватую валунную глину, доходящую всего до 1'.
Р. М ел и к ъ принадлежигъ имънью только ничтожною частью

своего течен!я, Живое русло его прорыто въ аллювiальныхъ образовашяхъ,

состоящихъ изъ чередующихся слоевъ буроватожелтыхъ и бурыхъ глинъ,

съ перемежаюшимися слоями наноснаго чернозема.

древнiе правые берега Мелика достигаютъ значительной высоты и

прелставляютъ utлый рядъ обнаженгй, въ ноторыхъ послъдовательно

выступаютъ породы, слагающiя данную мъстностъ.

Недалеко отъ границы имвнья мы наблюдаемъ:

а) Кирпично-красная верхняя валунная глина съ преобладашемъ

съверныхъ валуновъ до. 7'.
Ь) Съроватожелтая (или сввтяожеятая) нижняя валунная глина, съ

преобладашемъ (гюдавляюшимъ) МБСТНЫХЪ породъ Главконитовыхъ пе

счаниковъ и опокъ до 17'. Ниже, а частью на одномъ уровнв съ

послtднею глиною выходятъ:

с) Темнокоричневыя глины безъ валуновъ и углеки слои извести;

повидимому, ЭТИ ГЛИНЫ, являются причиною наблюдаемыхъ адъсь оползней.
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Отъ основанiя описаннаго обнаженiя до русла рtки (не менве

8 саж. высоты) идутъ оползни.

Приблизительно въ 1 верств отъ села Мелика отввсныя обнаженiя

по тому же берегу рвчки слагаются изъ:

а) Синеватосърыхъ глинъ, переслаивающихся съ охряножелтыми.

мощностью до . 49'.
Слои постепенно переходять другъ въ друга. Эти глины столь мало

похожи на валунныя, что еслибы не весьма рtдкiе изолированные валуны

(кристалличсскихъ породъ и главконитоваго песчаника), то ихъ трудно

было бы признать за таксвыя.

Ь) Охряножелтаго, струйчатаго, слоистаго песка; до . 1i.
Весьма отчетливо можно наблюдать, что валунныя глины выполняютъ

углубленiя въ подстилающемъ ихъ охряножелтомъ пескъ. Отввсный

обрывъ по правую сторону р. Мелика направо у въъзда въ село обна

жаетъ и болъе глубокiя толщи.

Здъсь мы видимъ:

а) Бtлыя и сврыя слоистыяпесчанистыя слюдисто-глинистыяпороды

до 21'.

Онъ совершенно подобны породамъ, расположеннымъ выше по Ме

лику. Подъ ними проходитъ выклинивающаяся прослойка песку.

Ь) Бtловатыя слюдисто-глинистыяопоки до. 21'.

У самой воды выходитъ песчаникъ съ зубами акулъ, тождественный

съ песчаникомъ с. Чиганака,

Въ неглубокомъ оврагв, взбирающемся на бугоръ, видны валунныя

образованiя, состоящiя изъ свъгложелтыкъ и краснобурыхъглинистыхъ

породъ, сливающихся съ валуннымъ крупнозернистымъпескомъ. Валуны

принаддежатъ какъ М'ВСТНЫМЪ, такъ и сввернымъ породамъ.

Крупные склоны Мелика заняты каменисто-песчанистыми почвами,

имвющими солонцовалый характеръ.

Еще лучше и интересиве равръаъ у конца селенiя внизъ по Ме

лику. Здъсь глубочайцпй коротктй оврагъ, начинаюппйся совершенно

отнвсно, обнаруживаетъ слвдующее строенк:

а) Черноземъ. . . 2'.
Ь) Желтобурая валунная глина, съ кирпично-красными грязно-зеле

новатыми пятными, непостоянной мощности, до з'. Встрвчаюцпеся въ

ней и въ покрывающемъ черноземt валуны принадлежатъ главнымъ обра

зомъ сввернымъ породамъ.

с) Грязно-зеленоватая, смвняюшаяся желтоватою, валунная глина,

мвстами слоистая, песчанистая; она выполняетъ углубленiя въ нижеле-
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жащей гяин'в, всэгвдсгые чего имъетъ непостоянную МОЩНОСТЬ, отъ 3
до 1О футъ. Эта глина содержитъ почти -исключительно валуны М'БСТ

ныхъ породъ.

d) Темносърыя слоистыя глины, подобныя ВИД1ШНЫМЪ раннве по

Мелику; въ нихъ весьма jУБДКО встрвчаются валуны шокшинскаго пес-

чаника до 7'.
е) Бълый, съ охряными прожилками чистый сыпучзй песокъ до 24' .
Ближе къ устью оврага выступаютъ М'ВЛОВЫЯ опоки.

В. Простринство Jlle.?ICU.'lJ рр. МеЛll1rОJlо и Бяанио.

Пространство, лежащее къ востоку отъ Мелина до р. Елани, на

которомъ расположены участки: Меликскiй, Липовый, Асошный, Липо

вый, Гусевскiй и части Ладско -Марьинскаго и Муромскаго, по характеру

рельефа можеть быть раздълено на двt части: западную-волнистую и

восточнию. представляюшую обширное ровное плато. Первая, начинаясь

довольно -пологими склонами въ долину р. Мелина (60 саж. высоты),

постепенно повышается къ востоку, сливаясь съ , общимъ плато, дости

гающимъ 80 саж. высоты.

Проходяцля здъсь двt значительныя балки - Липовая Вершина и

Березовая своими равввтвлешями прилаютъ мtстности холмистый ха

рактеръ. Склоны къ Мелику, всл'вдстые находяшихся вдъсь небольшихъ

холмиковъ и ложбинъ, являются неровными. Балки имвютъ довольно

значительную глубину И крутые склоны, большею частью, впрочемъ, за

дернованные. Отъ балокъ обыкновенно -наблюдается -постепенный гюдъсмъ

на сосвднее плато.

Соотвътственно неровностямъ рельефа мъняются и почвы. Хотя общiй

характеръ ихъ черноземный, но встрвчаются также перемытыя почвы и

солонцы. Tt и другiе сопровождаютъобыкновеннокрутые склоны балокъ:

ихъ МОЖНО наблюдать на правой сторонв Липовой Вершины (солонцы

смывовъ), гдt на поверхности разбросано множество валуновъ, а также

въ -поперечныхъ короткихъ балкахъ и ихъ верховьяхъ,

Что же касается чернозема, то онъ отличается значитедьнымъпо

стоянствомъ, представляятолько небольшiя колебангя въ своей мощности,

которая варьируетъ между 2'6" и з' слишкомъ.

Рваной разницы въ этомъ отношеши между черноземомъ плато и

чсрноэемомъ болве или менъе пологихъ склоновъ не замвчается. Въ
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ОДНИХЪ мвстзхъ первый имъетъ Н'БСКОЛЬКО большую мощность срав

нительно съ черноаемомъ сосвднихъ пологихъ склоновъ: въ другихъ

же - наоборотъ. Подпочвою почти всюду служитъ буровато-желтая

глина.

Въ ДОЛИН"Б р. Мелика мощность черноз~ма составляла 2'6" (A-=~ 11").
Подпочва свътло -желтая глина,

На склонв къ Мелику сдълано три ивмврешя. Одно, приблизительно

на половннв довольно крутаго склона, дало для обоихъ почвенныхъ

горизонтовъ 2'7" (А=I'з"); ту же цыфру дало другое измъреше почти

110 выходъ на плато; въ 2-ХЪ верстахъ отъ Мелина къ Александровскому

хутору, ближе къ верхней части склона, А + В = 2'2" СА = 11"). Подпочва

буроваго-желтая глина.

На самомъ плато мощность чернозема равнялась уже 2'1 1/1 СА= 1'6").
Въ другомъ bltCTt, верстахъ въ 21 /2 къ югу отъ слiянiя Липовой и Бе

резовой Вершины, тоже на плато, измtренiе дало дJlЯ А + В = 2'5" СА = 1'2").
Подпочвою веадв служила буровато-желтая гдина. У Александровскаго

хутора Скъ сi>веро-западу), иаходяшагося 131-> верховьяхъ Липовой Вер

шины, на пологомъ склонв къ послвдней, мощность составляла 2'7"
СА = г'3"). Подпочва II злвсь желто-бурая глина. !{ъ востоку отъ того

же хутора, также на склонъ КЪ Липовой Вершин-Б Свъ 1/2 вер. отъ

начала крутаго склона), мы имвемъ: для всего почвеннаго слоя 3'з";
А = 1 'з" . Въ одной вер. отъ слiянi5I Липовой Вершины съ Крутенькой,

также на пологомъ склоив, мощность черноземС1. равнялась з'1" СА= 1'2").
На сосвднемъ плато, В1-> '21/2 вер. отъ Александровскаго хутора она

составляла 2'9" СА = l' 1"). другое измвренте на томъ же плато (гдв стоитъ

Осошный хуторъ) дало 2'7".
Съ такимъ же характеромъ являются почвы, занимаюппя узкую

полосу земли, по правую сторону Липовой Вершины. Здъсь мы также

видимъ плато, съ одной сторон довольно круто спускающееся къ Ли

повой Вершинв, а съ другой-образующее полопе склоны къ Мелику.

Въ восточной половпив его пересъкаютъ неглубокiя балочки, впадаю

щiя въ Липовую Вершину.

Солонповыя пятна располагаются не только по крутымъ правымъ

склонамъ балки, но и ПО боковымъ балочкамъ. Вся же остальная пло-

. щадь покрыта черноземомъ оть 2'6"до 2'11" толщиною. Произведенныя из

м-Бренiя дали сл"i;дующiя цыфры: верстахъ 21/2 на свверо-эападъ отъ Але

ксандровскаго хутора А +В= 2'7" СА = г'3"); верстахъ въ 4-ХЪ потому же

направленцо, неподалеку отъ Начала ПОЛОГаГО склона въ долину р . МеЛИКа,

А+В - 2'6" СА = 1'2"); въ верхней части склона къ Мелику А+В = 2'11"
7
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СА . 1'з"); и, наконецъ, въ самой долинъ Медика А +8 =2'6". Подпочвою

во всъхъ случаяхъ служила желто-бурая глина.

Восточная половина описываемага пространства отличается уже со

вершенно равниннымъ характеромъ. Глубокiя балки западной части до

ходятъ сюда только своими вершинами, весьма мало влгяюшими на общiй

характеръ рельефа. Ближе къ р. Еиип: плато образуетъ весьма посте 

пенное пониженiе. Черноземныя почвы сплошь покрываютъ ЭТО простран

ство, весьма мало варьируя въ своихъ свойствахъ, Мощность ихъ ко 

леблется только въ предълахъ отъ 2'8" до 3'; толщина же горизонта А

отъ : 1'2" до 1'5". Подпочва вездъ желто-бурая глина.

. Изъ произведенныхъ на означенномъ плато измъренэй мы прИ!юДимъ

нижесдвдующ.я.

1) Верстахъ въ 11/2 на свверо-восток-ь отъ Лндско-Марьинскаго ху

торз А+8 = 2'9"; А = 1'; С-буровато.желтая глина.

2) Верстахъ въ з-хъ отъ хутора по тому же направленпо СУ «Кре

стовъ»), А +В-= 2'9"; А = 1'2'; С-буровата-желтая глина.

3) Въ одной верств отъ Съиокоспой Верuщны у границы имtнiя

А +В = -2'9"; А = 1'5'; С-буровата-желтая глина.

4) Въ одной вер. къ западу отъ Осошнаго хутора А + В = 3'; А = 1 ',1";
С-желта-бурая глина.

5) Около Осошинго хутора, на склонъ къ Осошной балкЬ А + В = 2' 5";
А = 1'1"; С--буровато-желтая глина.

'Солонцеватыя почвы образуютъ небольшiя пятна, болtе или менве

значительныя скопленiя которыхъ мы находимъ верстахъ въ 11/2 отъ

границы Александровскаго участка, гД"Б они располагаются въ слабо

выраженной широкой низинв. Верхнiй горизонтъ А, въ 7" толщи

ною, им-ветъ пылеобразное строеше: второй горизонтъ В, какъ и всюду

въ солонцахъ, чрезвычайно плотенъ и разбитъ трещинами на отдъльные

куски. Толщина обоихъ гориэонтовъ составдяетъ 1 '8". Подпочва желто 

бурая глина. Насколько быстръ переходъ солонцеватыхъ почвъ въ нор

мальныя, черноземныя, можно судить по пробъ, произведенной всего въ

нtсколькихъ шагахъ отъ сейчасъ указанна го разрtза. Она обнаружила

нормальное (крупитчатое) строенте и дала для одного горизонта

А- 1'2". I{омковатое строетле гориванта В также исчесло

. Въ меньшемъ разви'пи солонцеватыя пятна находятся въ низинкt

около Тухлага пруда.

Р. Етнь пересъкаетъ имtнье въ наиболtе широкой его части и

подобно всвмъ остальнымъ здъшнимъ ръчкамъ шшравляе.тся въ обшемъ

на юго-западъ. Узкая долина ея имъетъ характеръ настоящей балки, съ

•
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крутыми, чаще всего задерноваиными берегами Она прорыт<I. въболtе

широкой низинв, У которой правая сторона обыкновенно болъе крута,

нежели лввая. Разница въ склонахъ ръзче выражена въ иижнемъ те

ченiи ръчки.

По крутымъ склонамъ, квкъ и всюду въ подобныхъ случаяхъ, распо

ложены перемытыя черноземныя почвы. По дну древней долины-черно

земъ, среди котораго мъстами (около ЛClдско-МарiИНCI{аго хутора) вид

нвются солонповыя пятна въ разныхъ стадiяхъ перехода въ окружаюцпя

черноземныя почвы. Посл-Бднiя имвютъ нормальное строеше и мощность

(217", при А = 1'). Подпочвою служить желто-буран глина.

Въ немногихъ пунктахъ ръчка Елань эамвтно подмываетъ свой '

привый берегъ, причемъ даетъ небольшiя обнаженiя дедниковыхъ и послt

ледниковыхъ обраэовашй. Одно изъ нихъ, находящееся неподалеку отъ

ЛаДСI{Q·Марiинскаго хутора, ниже по теченiю ръчки, состояло изъ:

а) Чернозема, до. 2'

Ь) Желтобурой глины до 1'6,1
с) Сввтло-желтой, частью песчанистой валунной глины до 1-1'
Въ самыхъ верхнихъ ея . горизонтахъ, представляющихъ переходъ въ

желто-бурую глину, наблюдаются, главнымъ образомъ, СЕверные валуны,

состояцпе изъ кварцита, шокшинскаго песчаника и различныхъ зелено

камениыхъ породъ. Вся остальная толща переподиена валунами мвстныхъ

породъ и, главнымъ образомъ, опокъ.

Въ верхнемъ член-Б породъ,-желто-бурой глинt,-валуновъ - .совер

шенно не замвчается. Въ нъкоторыхъ мвстахъ отчетливо видно, что

она не только покрываетъ валунную глину, но и выполняетъ углублен!»

и неровности въ лослвдней, составляя въ этихъ пунктахъ всю толщу

раэръза. Мвстами наблюдается едва выраженная неправильно изогнутая

слоистость и стяженiя углекислой извести въ вид-Б дутиковъ и тонкихъ

трубочекъ.э-осгатковъ растительныхъ корней. Въ псрвыхъ эамвтна наклон

ность къ рядовому расположеН1Ю.

Спускаясь ниже по теченiю, въ одной верст-Б отъ деревни Муромки, мы

встръчаемъ другое обнаженге, интересное въ томъ отношенiи, что въ

нсмъ не видно валунныхъ образовашй, а подъ черноземомъ и желто

бурой глиной, содержащей въ себъ журавчики углекислой извести,

мощностыо до сажени, залегаетъ грязно-охряно-бурая песчанистая, отчасти

слюдистая глина, переходящая къ основанпо обнаженгя почти въ черную

глину; всего до 14 футъ. На границ-Б желто-бурой глины съ нижеле

жащею грязно-буроюмtстами наблюдаются скоплен!я мtлоподобьшгЬ

туфа, Валуновъ въ этихъ глинахъ не видно.

7*
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, у самой дер. Муромки правые берега Елани, высотою до 4-5 са

женей, снова слагаются изъ настояшихъвалунныхъ глинъ, содержашихъ

въ себt гнъзда песку и множество валуновъ, какъ мвсгныхъ, такъ и

съвсрныхъ породъ. Въ нижней части обнаженiй глины окрашены въ

грязно-ржавый цвtтъ.

По лtвому берегу Елани, гораздо болве низкому и отлогому, раз

рtзы встръчаются еще рвже, чtмъ по правому, и 'слагаются изъ буро

вато-желтой, песчанистой глины съ журавчикамии тонкими ПРОЖИЛКС1ми

углекислой извести. Валуновъ нвтъ. При впаденги въ Елань оврага

Осошнаго обнаженiясостоятъ изъ желто-бурой, несодержашейвалуновъ

глины, до 14 футъ, И сильно песчанистой, мъстами кирпично-нрасной,

валунной глины до 1О футъ.

lIросmра1tСJli(Ю, хежащев '/Со 60СJlLOЩJ ото р. Еяани до р. Терсы.

Пространство, лежащее къ востоку отъ р. Елани до верховьевъ

Р: Терсы прелставляетъ мвсгностъ наиболtе ровную и возвышенную во

всемъ имtньи. Какъ видно на гипсометрической картв, составленной на

основанiи данныхъ, любезно предоставленныхъ генераломъ Тилло, мвст

ность эта образуетъ постепенное повышенiе къ востоку отъ 60 саж .

(у Елани) до 100 саж. (въ восточной части). Вблизи верховьевъ Терсы

мы видимъ быстрое паденiе до 70 саж.

Только по окраинамънамъченнагопространствавстрвчаютсясколько

нибудь замътныя углубленiя, въ видв балокъ и ничтожныхъ рвчекъ:

въ серединв же разстилается удивительно РОВНС1я степь. Балки дости

гаютъ сюда только своими верховьями, имвющими видъ широкихъ,

весьма слабо выраженныхъ низинъ, незамtтно сливаюшихся съ окру

жающимъ плато. По этимъ низинамъ расположено множество прудовъ,

часто весьма значительныхъ, каковы Всрхнгй и НижнiйТабунные. Отсюда

во BCt стороны направляются широкiя низины, которыя, приближаясь

къ окраинамъ, переходять въ балки: такъ, на съверо-вападъ идутъ Верхи

Елани, на аапапъ э-Цецарка, Гусиная; въ направяеши къ юговападу мы

видимъ цълый рядъ параллельно расположенныхъ балочекъ: Гусевочка.

Коноплянная Вершина (притоки Р: Гусевки) и др.

Геологичесюя обнаженiя встрtчаются только по берегамъ Гусевочки,

котор ..ш прорыла свое русло въ коренныхъ третичныхъ (?) обравовнигяхъ.

у Кирилловскаго хутора, находяшагсся верстClХЪ въ двухъ отъ деревни

Гусевки, сейчасъ же у плотины мы имвемъ едва замвтные выходы пестрой
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(красныя 11 синеватын пятна), весьма пластической горшечной глины.

Искусственный разръзъ покаэалъ, что горшечная глпна покрыта зд-Бсь

черноземомъ, переходяшимъ книзу въ бурую вязкую глину, -продукть

вывътривашя горшечной. Въ послвлней наблюдались 'б-Блын рыхлыя

скопленiя гипса. Мощность выхода составляетъ всего полъ-сажеии.

Въ нвснолькихъ саженяхъ ниже указаннаго обнаженiя пмвется

болве отчетливый, хоть столь же незначительный разръзъ, въ которомъ

обнажнлись:

а) Черноземъ до.

Ь) Буровато-желтая съ б-Блыми потеками глина, содер

жащая въ себъ множество валуновъ .
с) Кирпнчно-красная съ б-Блыми выдълсшями горщеч

ШТЯ глина, верхнте горизонты которой представляютъ пере-

ходъ въ валунную глину.

Немного отступя отъ описаниыхъ обнаженгй была заложена не-

глубокая буровая скважина, которая прошла слъдуюгшя породы:

1) Черноземъ .
2) Буровато-желтая глина

3) Болве свътлая глина съ б-Блыми крапинками угле

кислой извести.

4) ТС! же глина съ большимъ количествомъ б-Блыхъ

вкраплешй .
5) Желговато-бурая глина съ примъсью мелкихъ ка

мешковъ въ небольшомъ количеств-Б .
6) Болве красная глина съ мелкими гальками .
7) Болве песчанистая глина съ примъсью буровато

зсленаго песку .
8) Пестрая пласти ческая глина.

9) Темно-сърый глинистый пссокъ, переходящiй книзу

въ желтовато-сърый.

Около хуторс! Гусевки въ кирпичныхъ ямахъ видны:

а) Черноземъ .
Ь) Желто-бурая съ бtлыми пятнами валунная глина.

с) Та же глина безъ пягенъ .
Ниже подъ намытою массою, состоящею изъ смъси глины,

11 чернозема, толщиною въ 1'1 1", буровою скважиною пройдено:

(1) Съроватый глинистый песокъ .
с) Рыхлый съроватый песокъ, весьма обильный водою

f) Болъе глинистыи песокъ.
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Ниже деревни Гусевки, по лtвую сторону рвчки Гусевочки, въ

боковой рытвинв обнажались:

а) Черноземъ. 1 '7".
Ь) Яркокрасная съсиними и желтыми пятнами, весьма пластическая

глина. 1'10"
с) Болъе песчанистая глина, составляющая переходъ глины Ь) въ

съроватый и синеватый глинистый песчаникъ.

Саженяхъ въ 20-ТИ отъ описаннаго обчаженгя ниже по рt1шt нахо

дится другой, болъе глубокiй разръзъ, въ составъ котораго входили:

а) Чсрноземъ . 2'6"
Ъ) Буровато-желтая глина, содержащая въ себъ множе-

ство валуновъ . з'3"
с) Красно-бурая, весьма пластичная глина, чередуюшаяся съ различ

ными другими глинами (ярко-красными и палевыми), въ ВИД'Б неПр;IВIIJJЬ 

ныхъ прожилокъ и пятенъ. l{низу красно-бурая глина смъняется сине

ватыми песчанистыми глинами съ охряно-желтыми пятнами. Всего болве

одной сажени .

· Почти рядомъ въ обнаженiи видны валунвыя ГЛИНЫ, достигающiя

до 2-ХЪ саженей; причемъ нижнiе горизонты имъютъ бол1>е желтый цнвтъ

II болtе вязки. Подъ ними лежать пестрыя глины (безъ стяженiй угле

кислой извести),до однойсажени мощностью.Наконецъ, усамагооснованiя

видны ярко-зеленые. частью сцементированные главконитовыепески (или

рыхлые песчаники).

-Ниже по Гусевкъ выходы этихъ песковъ доходятъ до сажени п

болвс высоты, причемъ въ обнаженiяхъ повторяются1'1> же самыя породы,

что и въ описанныхъ ранве. Верхнте горизонты валунной глины часто

обогащены углеиавестковыми пятнами и потеками. Толщина горизонта .

обогащеннаго углекислою известью, достигаетъ до з-хъ футовъ.

Обращаетъ -на себя вниманге нахождсьпе въ валунной глинь пятенъ

и нсбольшихъ гнъздъ С'Бровато-зеленаго песку, укавываэошихъ Н<1 тtсную

связь валунныхъ образовашй съ подлежащими зелеными главконитовыми

песками.

Намъ ОСТС1ется еще отмвтить неясныя обнаженiя по Волчьей балкt.

Эта балка находится верстахъ въ 8- 9 на ЮГО-ВОСТОКЪ отъ Гуссаки. она

неглубока 11 имъетъ задернованные склоны . Только мъстами. по су

рочьимъ ямамъ МОЖНО заключить, что и зд-Бсь подъ черноземомъ ле

жать валунныя глины, въ нижнихъ горизонтахъ которыхъ находятся

болtс или менъе значнтельныя пгвзда довольно чистаго кварцеваго песку.

Характеръ валунныхъ глинъ весьма непостояненъ,--ТО онв буквально
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переполнены дутпками и мелкимн валунами какъ м:Бстныхъ, такъ 11 ct
верныхъ породъ, Прll чемъ вокругъ валуновъ отложилась въ значитель- .
номъ количеств], углекислая известь, то совершенно лишены ихъ. Въ

одномъ Mtcтt на диt балки выходятъ свроввто-бвлыя, съ кровяно-крас

ными пятнами весьма пластическтя гончарныя глины. для опредълешя

мощности этихъ глинъ на склон-Б Волчьей балки, выше естественнаго

выхода ихъ была заложена буровая скважина, которою пройдено:

1) Наносная земля .

2) Гдина съ бвловатыми пятнами и небольшими включе-

нiями эелсновато-свраго песка

2) Пестрая глина .
3) Та же ГЛИН({ съ примвсью желтаго песка.

4) Сtроватая пластичная глина съ пескомъ.

5) Пестрая глина съ небольшею примвсью желтаго песку.

6) Съровато-б'влая пластичная глина

7) Бълая пластичная глина.

8) Та же глина съ примtсыо съровато-бъляго песка,

9) Песокъ.

Что касается другихъ балокъ, то встрtчающiеся иврвдка раврвзы

не углубляютсяниже желто-бурыхънаносныхъглинь, которыя въ однихъ

мвстахъ обогащены стяженiями углекислой извести, въ другихъ же со

вершенно лишены посяъдней.

Переходя къ описанцо почвъ намъченнаго пространства, мы прежде

всего'аамътимъ, что благодаря однообразiюи постоянствурельефа, почвы

эдъсь также однообразны, являясь типичными черноземами, мощностью

отъ 2'з" до 2' 1 111. Подпочву въ большинстнв случаевъ состивляетъ бу

ровато-желтая или желто-бурая БОЛ'Бе или менве тяжелая глина.

Подробности видны изъ иижеслвлуюшаго описанiя того пути, по

которому былъ пересъченъ описываемый участокъ.

MtCTHOCTb, прилегаюшая къ р. Гисевт; образуетъ весьма полопе

черноземные склоны къ балкъ, по дну которой протекаетъ Гусенка.

Мощность чернозема возрастаетъ по м-Брt поднятiя на плато, на что

укаэываютъ нэьгврен!я, сдвланныя въ разныхъ мъстахъ склона: а) въ

1/2--3/4 вер. на юго-востокъ отъ Кирнвловскаго хутора мощность почвы

СА + В) равнялась 2'4" (гориаонтъ А = I')i въ 1/4 вер. выше предыдущаго

равръза по склону А+В равнялись 2'6"; А = 1'2"; с) верстахъ въ з-хъ отъ

того же хутора, почти выйдя на плато, А +В '= 2'5"; А = ·1' 1". Подпочва
во всвхъ трехъ случаяхъ желто-бурая глина.
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Такiя же почвы лежать и на самомъ плато, уходящемъ за пред1;лы

имвнья.

Точно также по правую сторону Гусевки, на половинъ склона мы

имъемъ мощность чернозема 2'6'1 сА = 1'2"), а по выход-в на плато - 2'11"

СА = 1'7"). Подпочва въ томъ И другомъ случаt желто-бурая глина.

На аападъ отъ Гусевки, вдоль границы имtнья разстилается совер

шенно ровное плато; только у Прудиковъ Красавскихъ оно пересвкается

неглубоною балкой, почти не влiяющей на общiй характеръ рельефа.

Черноземъ адвсь имъетъ 2'7"- 2'8" мощности и лежитъ на желто-бурой

глинъ. Строен!е его плотное, вязкое; однако по Mtpt движенiя на

эападъ оно становится болtе рыхлымъ, крупитчатымъ. BMtCTt съ твмъ

мвстностъ начинаетъ постепенно падать къ р. Елани. Измtренiе, произ

веденное на ШИРОКОМЪ РОВНОМЪ склонt въ долину послъднсй дало для

чернозема 2'6" (А = 1'2"). Подпочва перешла въ буровато-желтую глину.

Указанная сейчасъ полоса представляетъ весьма постепенное ладеше

къ неглубоной и широкой низинв, по дну которой течетъ ничтожная

рвчка Поганка, представдяющая рядъ неглубокихъ рытвинъ. Въ разныхъ

мъстахъ устроены пруды, изъ которыхъ обращаетъ на себя вниманiе

по своимъ размврамъ прудъ около Поганскаго хутора.

Поганская низина, начинаясь неподалеку отъ Гусевки, направляется

прямо на западъ и впадаетъ въ долину р. Елани. По Mtpt приближенiя
къ послвдней она становится глубже, а склоны къ ней ръзче. Въ

ниэинв, образовавшейся на м-Бст-Б слiянiя Поганки и Елани, черноземныя

почвы содержатъ эамвтную примъсь песка. По отлогимъ' же склонамъ

къ Поганкъ, какъ лъвымъ, такъ и правымъ, лежать бо.тве тяжелыя

почвы, имвюцля меньшую мощность сравнительносъ черноземомъСОСЕД

няго плато. Верстахъ въ 1] (2 на востокъ отъ Поганскаго хутора измt

ренте дало для всего почвеннаго горизонта -- 2' 1" И для А - 1'. Под

почва буровато-жедтня глина. Почти такую же мощность СА +В = 2';

А = 1о") мы получили вер. въ 11/2 на западъ отъ Гусевки, причемъ под

почву составляла желто-бурая глина.

Къ свверу Поганская низина постепенно сливается съ плато, которое

съ с1;верной стороны образуетъ склоны къ р. Елани, а на восток-Б къ

р. Гусевк-в и ея притоку - Гусевочкъ, На немъ лежать черноземныя,

довольно вязкгя почвы, въ 2'6"- 2'9" мощностью. Горизонтъ А имъетъ

г' - 1'1" толщины. Подпочву всюду составляетъ буровато-желтая глина.

Измi>ренiя произведены были въ слъдуюшихъ пунктахъ:

а) Въ 1/2 верств на аападъ отъ Гусевки A -I- В = 2'6"; А = 1'1".
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Ь) Верстахъ въ 5-ти на эападъ-съверо-аападъ отъ того же пункта

А+В =2'7"; А= 1'.
с) Въ одной верств къ югу отъ д. Муромки А + В = 2'9"; А = г'

а) Верстахъ въ з-хъ на свверо-востокъ отъ Кирилловскаго хутора

А+В=2'6"; А= г'.

е) Въ одной верств къ свверу отъ того же мвста А + В = 2'7"; А = 1'.
Склоны къ Елани довольно круты и у своихъ основашй покрыты

черноземными почвами, содержащими эамвтное количество песку. Только

въ верхнихъ частяхъ ея теченiя, въ окрестностяхъ Лалско-Мар.инскаго

хутора, въ долин-в, лежать тяжелые черноземы, испещренные нсбольшими

пятнами сояонцевтниаг. черноземовъ и сохонцовь. . Мощность чернозема

колеблется между 2'4"-2'7". Подпочва-буровато-желтаяили желто-бурая

глина. а) На граннцъ Осошнагоучастка съ Муромскимъ,саженяхъвъ 70-ТИ

отъ р. Елани, А+13=2'6";А=1'2" подпочва Се) буровато-желтая глина;

Ь) на югъ отъ д. Муромки, на склонъ А+В =2'4"; А=I'2"; подпочва

та же; с) на востокъ отъ Ладско-МарiинскагоXYTOpCl, на половинt поло

гаго клона А+В=2'7"; А= 1'; подпочва желто-бурая глина.

На востокъ отъ веРХН51ГО теченiя р. Елани идетъ возвышенное плато,

проетирающееся до верховьевъ р. Терсы. На немъ мы встрвчаемъ весьма

широкiя, едва выраженныя низины, съ которыхъ берутъ свое начало

овраги и балки, прорваываюцпе Елань-Терсннское вопораздвльное про

странство. Все это плато покрыто черноземомъ отъ 2'6" до 2'1 1"толщиною,
подпочву котораго составляегъ буровато-желтая или желто-бурая глина

Приводимъ рядъ измtренiй, проиэведенныхъ въ разныхъ пунктахъ опи

сываемаго водораздвльнаго пространства.

1) Между Ивлевымъ хуторомъ и верховьями Конопляиной Вершины

А t В = 2' 111'; А = 112'1. Подпочва - желто-бурая глина.

2) у верховьевъ Плетневой Вершины А+ В=2'10"; А= 1'2"; С-буро
вато-желтая глина.

3) Вовораадвдъ Теплой и Плетневой Вершины A+B=2'91i
; А=l'411 ;

С - буровато-желтая глина .

4) Около пруда «Тарелочка» (въ ничтожной ниэинъ) А+В=2'9";

А= 1'2"; С - буровато-желтая глина.

5) Около втораго Грачевенаго пруда А -+ В= 2'1 1"; А = 1'21/; С-желто ·

бурая глина.

6) Между Ивлевымъ и Ладско-Маршнскимъ хуторами А + В-=-2' 111/;
А = г' 111; С - желто-бурая глина.

7) На воцораздълъ между вершинами, впадающими съ одной сто

роны въ Гусенку, а съ другой -въ Терсу, - А + В = 2'611; А = 1'з" . С-жел

8



къ балкамъ

Гусиной Це-

- 58 -

тонато-бурая глина. Образчикъ, взятый на этомъ ПУНКТЕ, принять за нор

мальный для всего Елань-Терсинскаго плато.

Въ широкихъ, весьма слабо выраженныхъ низинахъ, а также на

склонахъ, черноземъ аамвтно уменьшается въ своей мощности и часто

переходитъ въ солонцы. Около Верхняго пруда, на Теплой Вершин-в

(черноземъ, перемежающiйся съ солонцами). - А +В=2'б"; А= 1'1";

С-желта-бурая глина. Также и въ верхней части склона около средняго

Табуннаго пруда А+В-=2'7"; А= 1'1"; С - желто-бурая глина.

Особенно значительная площадь солонцовъ расположилась въ вер

ховьяхъ Теплой, МощJO'Й, Грачевой Вершинъ. а также ВеРХО6?; Еишн;

въ мсньшемъ количестяв они встръчаются по верховьямъ Конопляниой

и Плетневой Вершинъ. Начинаясь на едва выраженномъ водораэдълъ

между верховьями Елани и Теплой Вершины, солонцы широкою полосою

тянутся по названнымъ ложбинамъ, пока послвдшя не перейдутъ въ

настоящiя балки. Тамъ, съ появленiемъ болве крутыхъ склоновъ, солонцы

сначала съуживаются, а затвмъ совершенно исчезаютъ. Точно также

они постепенно замъняются черноземо.мъ по М'Брt поднятiя на сосъднее

плато. Въ самой низинt солонцы являются сплошными; поднимаясь же

на плато, полоса ихъ начинаетъ прерываться болъе темными почвами;

съ дальнвйшимъ поднятiемъ они являются уже въ видъ иволированныхъ

пятенъ, и, наконецъ, на плато совершенно исчезаютъ.

другая длинная и широкая полоса солонцовъ находится у Ивлева

хутора и заиимаетъ котловину, въ которой расположены «Верхи Едини ».

Менве значительной длины солонцеватыя полосы тянутся по верховьямъ

Теплой и Мокрой Вершины. Въ вид-Б разбросанныхъ пятенъ мы видимъ

ихъ въ верховьяхъ Конопляиной Вершины и Плетневыхъ прудовъ.

Какъ строеше, такъ и мощность солонцовъ отличаются эдвсь т-вми

же характерными особенностями, как!я мы наблюдали у солонцовъ за

Хоперекой части имънья. Въ котловинt Теплой Вершины раарвзъ цълин

наго солонца далъ сл-Бдующiя цыфры: горизонтъ A1 равнялся 2"--З" ;

второй подзолистый горизонтъ (;\2) - 0,5" - 1"; плотный, темно-бураго

ПВ1~та горизонтъ В разбить многочисленными трещинами и отдаегъ

гнилостнымъ запахомъ. Въ онрестностяхъ Табуннаго пруда (на Грачевой

Вершинв) горизонтъ A1 составлялъ 3//- 4"; А2 - 0,7" -- 1//; горизонтъ В

имвлъ 1"4". Какъ и всюду, верхн.е два дюйма этого горизонта разбиты

трещинами, весьма плотны и имвютъ темный, даже черный цвБтъ. Под

почву составляетъ бурая съ бtJlЫМИ пятнами глина.

Мощность чернозема, расположеннаго на склонахъ

Волчьей, Плетневой, Конопляиной Вершинамъ, Гусевочкt,
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uapKt и др., въ общемъ меньше мощности чернозема сосъдняго плато.

Верстахъ въ 1'/2 на юго-востокъ отъ Верхняго Волчьяго пруда, почти

по выходъ на плато ивмъренге чернозема дало дЛЯ А+В=2'7" СА= 1'1/1).
На слабомъ склонв къ Плетневымъ прудамъ С /4 вер. отъ послъдннхъ)

А + В = 216/1 СА = 11). Вблизи прудовъ, ближе къ основанiю склоновъ,

попадаются незначительныя солонцеватыя пятна, КОТОРЫЯ встръчаются

также въ ложбинахъ по дорогв нъ Мясовдовымъ прудамъ и въ лож

бинъ Коноплянныхъ прудовъ. Въ одной верств на съверо-восгок-ь отъ Ки

рилловскаго хутора на правомъ пологомъ склонв къ Гусевочкъ А + В

также дало 2'61' СА = 1'2//). Подпочва всюду буровато-желтая глина.

Пространстео, лежащее между водораэдъльною линiею . Терса-ЕлшН/ь

и р. Терсой Сверховья), составляетъ естественное продолженiе описаннаго

выше Едань-Терсинскаго плато (Березовый и Мокрый участки Серпев

ской экономги).

Съверная часть его (Березовый участокъ) совершенно лишена сколько

нибудь аамвтныхъ неровностей и углубленiй; она постепенно понижается

къ югу, гдt начинаются верховья Терсы, Верхи Терсы, Холстинка и

и Мокрая Вершина, начала которыхъ лежать въ неглубокихъ широ

кихъ котловинахъ, постепенно сдивающихся съ плато. Верхи Терсы вы

ходять изъ одной котловины, а Холстинка и Мокрая Вершина - изъ

другой. При выхсдв Верховъ Терсы изъ КОТЛОВИНЫ устроенъ обильный

водою Шибаевъ прудъ. Точно также и при выходъ Холстинки и Мокрой

находятся пруды, но небольшихъ размвровъ. ВСЕ указанныя вершины,

начинаясь въ котловинахъ, имвютъ видъ едва выраженныхъ рытвинъ, те

ряюшихся въ общей ниаинъ и лвтомъ совершенно безводныхъ. По выходв

изъ КОТЛОВl:IНъ, вершины, такъ сказать, обособляются и переходятъ въ

ложбины и потомъ балки, вообще неглубокiя.

Къ юга-востоку число балокъ увеличивается и онв становятся

глубже. Оттого юга-восточная часть описываемага пространства является

болве неровною, нежели остальныя, особенно вблизи верховьевъ Терсы.

Около Лмовсн{t?,О хутора Верхи Терсы имtютъ видъ настоящей узкой

балки, по дну которой течетъ ручей

Въ рытвин-в у хутора обнажается желто-бурая безвалунная глина,

прикрывающая СБРУЮ песчанистую валунную глину (или глинистый

песокъ).

Здъсь-же въ боковой обнажены:

а) Желто-бурая нвсколько песчанистая глина, въ которой не видно

ни валуновъ, ни стяжентй углекислой извести 5'6"
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Ь) Болве желтая и песчанистая глина съ многочисленными мелкими

валунами мъстныхъ и свверныхъ породъ.

Параллельноенаправленiе балокъ: ВерховъТерсы, Холстинки,Мокрой

п Теплой обусловливаетъ рядъ переваловъ, съ отлого падающими скло

нами къ водотекамъ. Kpor.\t того, перевалы представляютъ общее по

степенное паденiе на юго-востокъ, по направленпо къ Терсв,

Отъ h\tcTa слiянiя съ Теплой Вершиной Терса имъетъ видъ настоя

щей непересыхаюшей рвчки, текущей по дну глубокой рытвины от

части поросшей тальникомъ. Въ берегахъ ея обнажаются:

а) Черноземъ.

Ь) Желто-бураяглина, съ вылвлешямиуглекислойизвести .

с) Песчанистыя образовантя спутанно слоистаго сложе-

нiя, содержащiя множество валуновъ, какъ мвстныхъ, такъ

и съверныхъ породъ. 3' 1 1"

Чернозем.ъ, покрывающiй почти все сзначенное пространство, отли

чается плотнымъ комковатымъ строенiем.ъ. Мощность его колеблется отъ

2'4" до 2'11". Меньшею мощностью отличается черноземъ болве низкихъ

мъстъ и особенно котловинъ, гдъ по сосвлству развиты солонцы.

Подпочву составляетъ буровато-желтая или желто-бурая глина. Про

изведенные въ разныхъ мъстахъ почвенные разрвзы дали слвдуюшее:

1) Въ 1/_ вер. на западъ отъ Терсин

синскаго пруда на весьма слабомъ уклон 'Ь.

2) Въ 1 вер. къ с-Jшеро-западу отъ Ши

баева пруда; плато .
3) Въ 2 вер. на западъ отъ того-же

пруда; плато .
4) На юго-восточной окраин-в солон

цовъ на Мокрои Вершин-в. .
5) Вблизи границы [адско-Марьинскаго

участка къ с-Бверу отъ Баландинскоп дороги.

6) На л-Ьво:мъ довольно отлогомъ скло

н-Б къ Мокрой Вершин-Б о

7) На юго-западъ отъ деревни Лицовки;

плато.

8) На СКЛОН'В к-ь Верхамъ Терсьт, около

Львовскат-о хутора

9) Въ 1 верст-в на югъ отъ Лицовки,

по весьма отлогому склону къ Мокрой

Вершин-Б..

А+В. А. С.

1 Буровато - желтая

2' 5" l' }
глина.J

1

2'6" 1'2" ~ Желто-бурая глина.,
1 Буровато - желтая

2'6" 1'5" }
глина.}

I
I Желто-бурая глина.

2'4" 1' i
}
)

2'11" 1' ~ Желто-бурая глина .
J

2'5" 1'1" »

2'7" г' 1" »

2'6" г' 1"

г' 1"
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10) Верстахъ въ двухъ на юго-западъ

отъ Линовки, въ нижней части склона къ

Мокроя Вершин-Б. 2 '5" 1'1"

11) На ровномъ перевал-в между Мокрой

и Теплой Вершинами. 2'7" 1'2 "
12) Около Львовскаго хутора на ск.яонЬ

къ Всрхамъ Терсы . 2'6" 1'2/'

1 з) Пологiti склонъ пъ УГ.1У слiянiя

Теплой Вершины съ Терсой 2 '2" г

14) Въ 1 вер. на с'lmеро-западъ ось

Львовскаго хутора; плато. 2'7" Т'

\
} Желто-бурая глина .
J

»

\ Буровато - жеЛТ;lЯ
f глина.
)

~ Желто-бурая гли~а.

I

I{ром-Б черноземовъ агвсь находятся еще солонцы и анормальныя

перемытыя почвы. Послвдшя тянутся узкими (въ нвсколько десятновъ

саженей) полосками по крутымъ склонамъ нижняго течентя Верховъ

Терсы, Теплой и Мокрой Вершинъ и характеризуются меньшею мощ

ностью и болъе плотнымъ строешемъ, а мвстами сверхъ того и оби

люмъ валуновъ. Значительныя скопленiя послвднихъ наблюдались въ

нижнемъ теченiи Теплой Вершины, гд-Б полосы такихъ почвъ, шири

ною въ бо - 70 саженей, тянутся по об-Б стороны балки. Измъренная

мощность составляла 2', причемъ горизонтъ Аравнялся 1'. Перемытыя

почвы, лежашля въ окрестностяхъ Львовскаго хутора, по крутымъ скло

намъ Верховъ Терсы и боковыхъ балокъ, мъсгами также богаты валу

нами. Мощность ихъ на крутыхъ скдонахъ падаетъ до J 1", а на бол-Бе

отлогихъ мъстахъ -1'8" (А=I'} Подпочва и здъсь желто-бурая глина.

Что касается солонцовъ, то они занимаютъ широкiя расплываюццяся

котловины, изъ которыхъ берутъ начало мъстныя балки. Такими пред

ставляются Верхи Терсы въ окрестностяхъ Шибаева пруда, гд-Б они

образуютъ раэвътвляюппяся отлогiя низины, въ которыхъ видны не

большiя, но многочисленныя солонповыя пятна, переходягшя въ черно

эемъ. Строенте почвъ, переходныхъ между солонцами и черноземами,

является здъсь весьма характерным:ъ. Верхнiй горизонтъ А, толщиною

въ 7'1-8", имъетъ структуру и пввтъ нормальнаго чернозема; но глубже

онъ становится подзолистымъ, эагвмъ быстро смъняется плотнымъ, раз

битымъ на крупные куски, темно-бурымъ ГОРИЗОНТО)lЪ, соотвътствую

щимъ, очевидно, горизонту В солонцовъ. Такимъ образомъ, только

почвенный разрвзъ обнаружилъ указанвыя особенности почвы, по на

ружному виду нестличаемой отъ нормальнаго чернозема. Въ нвсколь

кихъ саженяхъ выше отъ указаннаго разрвва черноземъ имвлъ мощ

ность 2'6" и уже совершенно нормальное строеше.
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Выше Шибаева пруда, въ той же низин-В Верховъ Терсы, тянется

сплошная полоса солонцовъ до 100 саж. въ длину И сажень до 50 въ

ширину.

другая, еще бо.яве обширная сплошная площадь солонцевъ, совер

шенно безплодныхъ, занимаетъ отлогую широкую котловину, изъ кото

рой беретъ начало Мокрая Вершина. Съ повышенiемъмвстности солонцы

представляются изолированными пятнами, часто приближаюшимисяпо

своему цвъту къ настоящему чернозему. Разр'Ьэъ типичнаго солонца

далъ для А1-з", для А2--4", горизонтъ В имъетъ обычное для солон

цовъ строен.е. Во многихъ м-Встахъ солонцы УСЕЯНЫ сурочьими холми

ками, цокрытыми болве густою растительностью.На одномъ изъ такихъ

холмиковъ,находящемсявъ 2-ХЪ аршинахъ отъ указаннаго выше намъренгя,

произведено было новое измъреше, давшее сл-Вдующiе результаты: раз

личiе между горизонтами A1 и А2 исчезло и они слились въ одинъ

обыкновенный горизонтъ А, мощность котораго была равна 9", гори

зонтъ В принялъ оръховатое строеше. Такимъ образомъ типичное строе

Hie солонца здъсь нарушено.

Съ углубленiемъ ложбины и преврашентемъ ея въ балку солонцы

съуживаются, образуя двt прерывчатыя полоски вдоль береговъ ука

занныхъ водотековъ, и, наконецъ, совершенно исчезаютъ.

Помимо болве или менве значительныхъ солонцовыхъ полось въ

описываемомъ пространствъ встрвчаются и отдвльныя солонцевыя пятна,

расположенвыя на склонахъ балокъ. Эти солонцы относятся къ типу

«солонцовъ смыва). Въ довольно значительномъ количествt они нахо

дятся въ углу СЛlЯНlЯ Теплой Вершины съ Терсою, гдt ванимаютъ ниж

НlЯ части склона.

Пространство, ozpO/Jlll1le1luoe ·Верхахи; Терсы и СШ1101О Терсою со одuой сто.

jJOJlbt 1t Песчаиимп овригомг-г-с» др.ljlОЙ.

Сюда относятся участки: Усадебный, Осановъ, Зайцевъ, Терсинсюй

и Солененькiй,-всt принадлежать Серпевокой экономiи.

Въ отношснiи рельефа это пространство представляетъ значительн:ыя

отличiя отъ вышеописаннаго. Съ свверной его стороны проходить ЗШ1

чительная балка-Березовая Вершина и ръчка Кривуша; съ востока-е

рi>чка Баланда (на незннчительномъ протяженiи) и ея долина; съ юга,

на большей части протяжешя, - значительная балка-с-Песчаный оврагъ,

Кромъ того, здвсь проходитъ цвлый рядъ балокъ, впадающихъ частью

въ Терсу, а частью въ р. Баланду.



- 63-

Ко всъмъ балкамъ направляются широкiя склоны; наиболве рвзко

выражены, конечно, тв изъ нихъ, которые обращены къ болtе значи.

тельнымъ водогекамъ-э-рр. Кривуцгв и Баландъ: болtе отлогiе и менве

глубокiе склоны направляются къ Верхамъ Терсы и Осановой Вершинв.

Кром], того, и ровные, высокте участки разсматриваемой мвсгносгн пред

ставляютъ, въ общемъ, меньшую BЫCO~y, нежели таите же участки Елань

терсинскаго водоравдъльнаго пространства.

Березовая Вершина, проходящая вдоль сtверной границы Усадебнаго

участка, имветъ xapciКTepъ настоящей довольно глубокой балки съ кру

тыми, всюду, однако, задернованными берегами. По дну е51 расположенъ

рядъ небольшихъ колпобинъ, наполненныхъ водою. Естественныхъ вы

ходовъ коренныхъ поролъ здъсь Н""БТЪ; но въ искуственной выемкъ, изъ

которой брали для мъстнаго употреблентя довольно плотный главкони

ТОВЫЙ песчаникъ, можно было видъть сл1з-дующее напластованiе горныхъ

9'
песчанистою и со-

з'

1'9"

10'з"

глина съ свроватымъ оттвнкомъ, про

потеками водной окиси желвэа .

породъ:

а) Черноземъ

Ь) Буровато-желтая весьма пластичная глина, безъ валу

новъ и стяженiй углекислой извести

Въ нижнихъ горизонтахъ она становится бодъе

держитъ валунчини свверныхъ и мъстныяъ породъ.

с) Желтовато-зеленый главконитовый песокъ съ охряными прожил

КШ\Ш И пятнами.

Ниже онъ переходитъ сначала въ рыхлый, а потомъ въ болtе плот

НЫЙ главконитовый песчаникъ. Мъстами, на границъ Ь) и с) лежать

гнъзда зеленой, весьма пластичной глины, съ кровяно-красными и кар

миново-красными прожилками.

Любопытно, что въ томъ же обнаженiи подъ почвеннымъ горизонтомъ

А, толщиною 1', видънъ характерный пепельносърый горизонтъ В, имъю

щiй 1'8" ТОЛЩИНЫ. Въ гориэонтальномъ направленги онъ скоро выклини

вается въ объ стороны, замъняясь горизонтомъ В нормальнаго для чер

ноземовъ строенгя. Повидимому сизоватый хар,нперъ этого горизонта

прiуроченъ къ ничтожной котловинкъ.

Буровая скважина, заложенная немного ниже по теченiю Березовой

Вершины, прошла слъдуюппя породы.

1) Чернозсмъ ,
2) Желто-бурая глина съ бtлыми извеСТ1ЩВИСТЫМИ кра

пинками .
3) Желто-бурая

никнутая П5Jтнами и
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4) Зеленовато-сврая глина .. 7"
5) Темно-бурая глина, испещренная зеленоватыми, бtло-

вато-сърыми, яркокрасными и др. пятнами . 7'
6) Подобная же глина съ значительною примъсыо глав

конитовыхъ эеренъ и кусочковъ мвсгнаго главконитоваго

песчаника 1 ' 511

7) Главконитовый, довольно плотный песчаникъ (чка-

мень»}. ]]11

Одно время онъ служилъ предметомъ разработки.

По выход-в изъ балки, дальше отъ берега, обыкновеннонаблюдается

весьма постепенное подняпе мвстности.

Р. .кpU6yтa~ протекающая по сtверной гранипв Сергiсвской экономiи,

вполнt заслужила свое названге: она то и дtло образуетъ самые

прихотливые извороты. Въ началъ, отъ мвста впадешя Березовой Вершины

долина Кривуши представляетъ скоръе большую, глубокую балку, на

днъ которой и вырыто теченiемъ современное русло рвчки. Но ближе

къ Серпевкъ долина значительно расширяется, а окружающее плато

образуетъ болъе или менве ровные широкiе склоны. Расширенiе долины

становится особенно значительнымъ усамаго Серпевскаго хутора,

вслвдстые слiянiя долины Кривуши съ долиною р. Баланды.

Современное русло Кривуши, въ· ВИД'Е извилистой глубокой (до

2 - 3 саж.) рытвины, содержитъ небольшое количество воды, непересы

хающей и лътомъ. Рытвина поросла камышемъ, кугой, осокой, бtлыми

И желтыми кувшинками; рвже встръчается тальникъ. дно большею

частью илистое, хотя и попадаются участки, усыпанные мелкими облом

Ю1МИ валуновъ и разрушенныхъ мвстныхъ породъ. Обнаженiя корснныхъ

породъ встръчаются только по лtвую сторону Кривуши (внъ владtнiй

В. Л. Нарышкина). Такъ кнкъ они осввщаютъ строеше прилежащей

мtстноети, то мы считаемъ нелишнимъ привести ихъ въ полности.

Наиболве отчетливые разрвэы находятся вер, въ 4-ХЪ отъ Серпевскаго

хутора. Здвсь мы имвемъ:

а) Черноземъ. 2'

Ь) Желтовато-зеленый песокъ, съ прослойкою плотнаго

сливнаго песчаника, до. з'6"

с) Желтовато-зеленый рыхлый песокъ, до. 7'
d) Бълая слюдисто-песчанистая глина, до . 14'.
Рядомъ видно, что желто-бурая наносная глина, отсутствующая въ

записанномъ обнаженiи, является въ значительномъ раэвипи, выполняя

древнiя углубленiя въ коренныхъ породахъ.
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же хутора уже на правомъ берегу Кривуши,

глины:

•
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Въ полверст-в отъ того

обнажаются однъ наносныя

а) Черноземъ .
Ь) Желто-бурая глина безъ известковыхъ стяжентй

с) Подобная же глина, переполненная небольшими изве

стковыми стяжентями, до .
d) Красно-бурая весьма песчанистая глина.

Валуновъ in sitll нигпъ не видно, но въ РУСЛ'!; Кривуши, среди

обломковъ м1>стнаго зеленоватаго пятнистаго песчаника, попадаются

нсбольшiс валунчини шокшинскаго песчаника.

Около хутора, у Кирпичныхъ сараевъ, въ берегахъ Кривуши обна

жаются также однв наносныя глины, но нвсколько иного характера:

а) Черноземъ. 2'4"
Ь) Сврая песчанистая глина 1) съ тонкими прослойками с1>роватаго

песку, а также со множествомъ «дутиковъ» то тонкихъ И мелкихъ,

то довольно крупныхъ. Мъстами попадаются пр1>сноводныя раковины.

По берегу выходитъ, кромъ того, желто-бурая, бол1>е жирная глина,

залегающая непосредственно подъ черноземомъ 2).
у Серпевскаго XYTOp:l, около сада, въ искуссгвенныхъ ямахъ обна

жаются (см. рис. ом 5):
а) Черноземъ, содержаппй зctм1;тную примвсь кварцевыхъ

зсренъ.

Ь) Желто-бурая, весьма песчанистая глина, безъ валуновъ

и стяженiй углекислой извести ~

с) СЕроватый глинистый песокъ, цокрытый по трещинамт,

обильными пятнами и потеками углекислой извести

Въ верхней части породы ихъ больше, чвмъ внизу.

d) Песокъ до. :{
Какъ въ ГОРИЗ0нт1> С), такъ и li) м1;стами проходять искривленныя

прослойки мелнаго галечника, состоящаго изъ опоки, шокшинскаго

песчаника, но главнымъ образомъ, - изъ мвстнаго главконитоваго песча

ника. На протяжсиги разр1;за видно, что глина Ь) м1>стами двлается зелено

ватой съ охряно-бурыми пятнами и прожилками; мtстами - буровато-

1) Глина эта идетъ прюю на КИрПll'П" весьма плохого, впрочеиъ, качества.

2) НесомггЬнно, глина эта могла дать КlfрПИЧII гораздо лучшаге качества, чЬмъ

указанная выше сЬрая песчаиистая глина. Нужно только прибавдять къ ней соотвЬт

ственное количество Ш~СКУ .

9
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2'.

Рис. J\~ 5.

желтою съ округленными пятнышками углекислой извести, которыя по

сосtдству съ черноземомъ уменьшаются или совершенно исчезаютъ.

Что было сказано выше о р. Кривушв,
,е

то же самое нужно сказать и о р. Баландъ,

которая только на незначительномъ протя

женiи принадлежитъ своею правою сторо

ною Серпевекой экономги. Но такъ какъ

Баланда значительнtе Кривуши, то харак

терные признаки посдъдней являются адъсь

въ увеличенномъ масштабt. Русло ея и шире

и глубже русла Кривуши; воды также боль

ше. По берегамъ, въ нижней части береговыхъ обрывовъ выбиваются

значительные ключи, изъ которыхъ два содержатъ желtзныя соли, при

даюцпя водъ опредъленный характерный вкусъ и отлагаюшля студенистый

осадокъ бурой окиси желtза.

Обнаженiй коренныхъ породъ по Баландъ нвтъ, въ имtющихся же

обрывахъ, образующихъ современные берега рвчки и достигающихъ до

2 - 3 сажень высоты, выходять желто-бурыя и буровато-желтыя глины

безъ валуновъ, но часто съ выдълешями углекислой извести въ видt

пятенъ и журавчиковъ.

Одно изъ такихъ обнажентй, находящееся у желtзистаго ключа,

состояло изъ:

а) Чернозема.

Ь) Свътло-желтой глины, съ расплывчатыми выдъленгями

углекислои извести, въ видt пятенъ и полосъ

с) Буровато-желтой песчанистой глины, содержащей въ

себв значительное количество гипса, скопленiя котораго распо

ложились по ея трещинамъ, а мвсгами образуютъ выцвъты

и на поверхности. 4' 10 11.

d) Буро-желтой песчанистой глины, съ выдtленiями углекислой

извести и гидрата окиси желвза, въ видъ вертикально стоящихъ

трубочекъ. Очевидно, угклекислая известь и гидрать окиси желtза

отложились вокругъ растительныхъ корней.

Вдоль праваго берега р. Кривуши расположена неширокая (до

1/2 вер.) долина, ограниченная довольно ровными и относительно поло

гими склонами . Вблизи впаденiя въ Кривушу Березовой Вершины до

лина настолько съуживается, что имtетъ видъ настоящей балки. Въ

самой долинt, въ болtе широкихъ ея . частяхъ, располагаются чернозем

ныя почвы. содержащiя въ себt замtтную примtсь кварцеваго песку.
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количество котораго значительно возрастаетъ вблизи русла Кривуши,

гдt почвы становятся ; уже настоящими песчаными черноземами, имъю

щими сtровзтый цвътъ.

Чtмъ дальше отъ рtчки, а также чtмъ выше по ея теченiю, ТБМЪ

мепве замвтна примвсь песку, и супесчаный черноземъ переходитъ въ

суглинистый. ,.
Въ полверств отъ Серпевскаго хутора, саж. въ 120-140 отъ рвчки

мощность суглинистаго чернозема составляла 2' 3" (А = 1'2"); въ нвсколь

кихъ десяткахъ саженей отъ указаннаго измърешя, гдt начались уже

супесчаныя почвы, толщина почвеннаго слоя доходитъ до з'2". Подпочву

составляетъ СЕроватый глинистый песокъ. другое вэмврсн!е, сдвланное

саж. въ 50 отъ рвчки, дало для супесчанистаго чернозема 2'11" (А= 1'4");
подпочва бурая песчанистая глина.

Предъломъ распространенiя супесчанистыхъ почвъ можеть служить

граница бывшаго лвснаго питомника. У этой границы, удалившись отъ

Кривуши саж . на 5о, мощность суглинистаго чернозема оказалась

равною 2' 3" (А = ]'1"). Подпочва - желто-бурая глина. другое измtренiе,

съ другой стороны питомника, дало для всего почвеннаго горизонта

(А + 13)-2'4"; для верхняго (А)- 1'2". Подпочва буровато-желтая глина.

13ъ 1/2 верств выше питомника черноземъ, лежащiй у самаго берега Кри

вуши, имълъ 3' толщины и рыхлое строеше. Подпочва осталась безъ

измtненiя.

Такого же характера почвы, но нвсколько меньшей мощности,

эанимаютъ довольно крутые склоны къ Кривуш'Ь, гдt долина послвдней

принимаетъ характеръ настояшей балки. Измtренiе на половинв склона

дало для всего почвеннаго горизонта 2'] о" (А = 1'4"). Подпочвою слу

житъ все таже желто-бурая глина.

Къ югу отъ Березовой Вершины и р. Кривуши идетъ высокая и

ровная мвсгностъ, отлого падающая ВО ВСЕ стороны,-на западъ къ

Верхамъ Терсы, на юго-востокt,-КЪ верховьямъ Осановой Вершины и

на ВОСТОКБ--КЪ р. Баландъ. Почвы на всемъ этомъ пространствъ черно

земныя, съ довольно постоянною мощностыо отъ 2'7" до 2'9". Подпочвою
служитъ желто-бурая или буровато-желтая глина. Въ полверст-в на во

стокъ отъ Львовскаго хутора на ровномъ полынномъ участкъ измtренiе

дало 2'7" (А = 1'з"). Точно такую же мощность имвлъ образчикъ въ

3/1 версты на югъ отъ Пожарнаго пруда. Въ послъднемъ случав под

почву составляла свътло-желтая глина. Нвсколько большую величину,

именно 2'8", мы получили при началв склона къ Баяандъ, а также на

9·
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склонъ къ Березовой балк-в: точно также на широкомъ уклонt къ

Верхамъ Терсы мощность чернозема составляла 2'9/1 (А = 1'2/1).

Описываемое возвышенное пространство, какъ было упомянуто

выше, представляетъ весьма слабое паденiе на юго-востокъ, къ верховьямъ

Осановой Вершины. Пос.твдшя лежать въ широкой низинв, направляю

щейся на с1>веро·востокъ. Здtсь устроенъ довольно хороцпй прудъ.

По склонамъ въ низину, II въ особенности въ самой низинъ,

располагаются 'Jерноземныя почвы съ меньшею мощностыо сравнительно

съ чернозе:момъ сосвднихъ болtе высокихъ пуннтовъ, Такъ, въ нижней

части лЬваго склона къ Грошеву пруду. мощность чернозема равнялась

2'з/1 (А = 1'1/1); подпочва - буровато-желтая глина.

Какъ на югъ, такъ и на С13веръ отъ верховьевъ Осановой Вершины

М'Бстность, постепенно возвышаясь, переходить въ весьма ровное плато,

незначительно поднимающееся надъ низиною. Мощность чернозема снова

возрастаетъ до 2'8/1, причемъ верхнп; горизонтъ А равнялся 1'2" (пзмt

ренте произнедено въ 3ft вер. на западъ отъ Грошева пруда). Подпочва-с

свътло-желтая глина.

Ровное пространство идетъ на нвсколько верстъ, какъ на 101'0

западъ, такъ, въ особенности, на югъ. Въ юго-западномъ направленш

плато понижнется къ Цвътневой Вершипв. за которой въ означенномъ

направленiимы встръчаемъ еще Дв-Б балки - Солененькую и Безъимянную,

имвюцпя такое же направлен]е, какъ и Цвътневая Вершина и впадаюшля

въ Терсу. Верховья, названныхъ балокъ, отстоятъ отъ Терсы версты на

три и представляютъ незначительныя ложбины, лежацця почти на

плато. Въ нихъ, какъ И всюду при подобныхъ услоыяхъ, устроены

небовыше пруды. Ложбины, приближаясь къ Терсъ, быстро превра

щаются въ настояцпя балки.

Вслъдстые волниста го характера этой ПОСЛ13дней полосы, мощность

почвъ здъсь мепве значительна, Ч'БМЪ на плато. Измърен!я, произве

денныя въ раЗЕЫХЪ мtстахъ, дали колебанш въ предълахъ отъ 2'з/1 до

2'5/1. Такъ, по лtвую сторону Цвътневой Вершины, на пологомъ склонв,

мощность чернозема равнялась 2'5" (А = 1'1"); подпочва - буровато-желтая

глина, На днt поперечныхъ ложбинъ помъщаются почвы, нвсколько

солонцеватыя. Измвренная мощность составляла 2'2/1 (А= 10"). Гори

зонтъ В имълъ отчасти оръховатое строенте, хотя и безъ сизоватости;

подпочва - желто-бурая глина. другое иамърешс, сдъланное также на

довольно отлогомъ склонъ къ Цвътневой Вершин-в, дало 2'з" (А = 1');
подпочва та же. На довольно крутомъ ровномъ склонв къ Тсрсъ, по

Л13вую сторону Солененькой Вершины, мощность оказалась въ 2'7",
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но горизонтъ А равнялся всего 1'. Подпочва та же, что В1, предъ.

идущихъ.

Въ верховьяхъ балки Безъимянной, на слабомъ уклонъ къ посэгвдней,

мощность чернозема была 2'6/1 СА - 1'2/1); подпочва-буровата-желтая

глина. По склонамъ виднъются спораДllчески разбросанныя солонцеватыя

пятна.

Почти такую же мощность имъютъ черноземныя почвы въ верхо

вьяхъ Солененькой, Цввтневой и Осановой Вершинъ, о чемъ свидъ

тельствуютъ пвмврешя, одно, - между Безъимяннымъ и Солененькимъ

llрудами пмвло 2'6/1 СА=I'I/1), другое -въ 1/2 всрст ], къ с-Вверо-востоку

отъ Средняго Солененькаго пруда, 2'5/1 СА = 1'); третье, верстахъ въ

11/~ - 2 отъ того же хутора, на слабомъ уклоив къ Цвътневой ВеРШllнt

дало 2'.5/1 (A=l'). Накоиецъ, у Грошева пруда мы имвемъ 2'7" CA=I'I/1).
Подпочву веадъ составляла желто-бурая глина.

Отъ устья Теплой Вершины Тсрса, составляя границу имънья, при

надлежигъ ему только лввою своею стороною. До хутора, находящагося

на Терсв, мы вилимъ довольно крутые склоны и только мвстами, по

сторонамъ р-Вчки, встрtчаются небольшiя ровныя полоски. По склонамъ

расположены черноземныя почвы, по долу же-болtе сърыя. Мощность

. ихъ, какъ показало измърен!е у хутора на половинъ склона, равнялась

2'7" (А= 1'2/1); С - буровато-желтая глина.

у самаго хутора и ниже по Терсв обнажаются буровато-жеэпыя. .
замътно слоистыя глины, несодержаппя валуновъ.

Въ томъ мъстъ, гдt Терса поворачиваетъ къ Бордаковой Вершинt,

расположены на широкомъ ровномъ склонв сърыя почвы, напоминающiя

лъсныя земли. Любопытно строенте этихъ ctpoBaTblxl> почвъ: гориэонтъ

А распадается эдъсь на два: A1 , равный 8/1, и А2 въ 4/1,--причемъ гори

зонтъ А2 совершенно подобенъ горизонту В типичныхъ сърыхъ лъсныхъ

земель. Однако, ниже А2 идетъ комковатая буран масса, подобная В

солонповъ. Мощность всего почвеннаго слоя составляла 1 '9/1. Подпочвою
служить желто-бурая глина.

указанныя сейчасъ почвы не занимаютъ всего дола, прилегающаго

къ Терсв, рядомъ съ ними лежать почвы нор~шльнаго для чернозема

строенiя . Саж. въ 100 отъ Бордаковой Вершины А= г' 1/1; А+В= з'з/1;

С-желто-бурая глина.

у впадентя Бордаковой Вершины Терса слвдала крупную петлю и

сильно подмыла свои берега, въ которыхъ обнажилисы

а) Черноземъ . 2'
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Ь) Желтобурая, нссолержашая валуновъ глина, въ ко-

торой видна прерывчатая слоистость; до 1о'
с) Желто-бурая песчаная и слоистая глина; до з' з"

Она является связующимъ звеномъ между Ь) и ниже

слiJДУЮШИl\lЪ горизонтомъ d), состояшимъ изъ чередующихся

глинистыхъ и песчаныхъ искривяенныхъ слоевъ, окрашенныхъ

въ грязные uвtта-сtрые, охряные и др. 6'6"
е) Подобная же порода, переполненная валунами того. же типа, какъ

II выше по Tepct. У основанiя обнажентя пробивается слабый родиикъ.

Борданова (Кострюнова) Вершина представляетъ свtжiй оврагъ съ

отвtснымп берегами, которые сложены изъ валунныхъ песчаноглини

стыхъ породъ, совершенно подобныхъ образованiямъ Солонцовой Вер

шины у Падовъ. Вблизи овраГ<1, на склонъ валяется множество валу

новъ, покрывающихъ полосу солонцеватыхъ почвъ типа «солонцовъ

смыва». Iliирина этой полосы не превышаетъ 50-70 саженей. Въ вер

ховьяхъ оврага солонцы исчезаютъ.

Прочь отъ Терсы мвстностъ весьма медленно поднимается; BMtCTt
съ - этимъ И почвы принимаютъ однообразный черноземный характеръ,

достигая до 2'4" мощности и залегая на желтовато-бурой глинt.

Водораадъдьная полоса, аанлючаюшаяся между Песчаною Вершиною

съ одной стороны и 'Верховьями Безъимянной, Солоненькой. Цввтневой

и Коровьей балокъ - съ другой, предсгавляетъ весьма высокiй ровный

перевадъ, который на BOCTOKt довольно круто спускается въ долину

р. Б<1Л<ШДЫ, а на запалъ, - болве отлого ЕЪ р. Tepct. Склоны, обра

щенные на югъ 1{Ъ значительному оврагу Песчаному, также довольно

круты. Ровный, крайне однообразный характеръ намвченной полосы,

обусловливаетъ собою такое же однообразiе почвъ, которыя дости

гаютъ здвсь весьма вначнтелъной мошности. Только Ш! указанныхъ

выше склонахъ, всл-Бдствiе различнаго рода элювiальныхъпроцессовъ,

почвы нвснолько мъвяютъ структуру И мощность, при чемъ эдъсь не

рtдки даже и солонповыя пятна. По измврснгямъ мощность чернозема

плато колеблется эдъсь отъ 2'7" до 2' 11"; послвднее измtренiс было

произведено верстахъ въ 11/2 на югъ отъ Верхняго Солененькаго пруда.

Верстахъ въ 11/2 на югъ отъ Безъимяннаго пруда мощность чернозема

составляла 2'7" (А= 1'2"). Всрстахъ .въ 21/2 Ш! вападъ отъ Васияьевскаго

хутора на пологомъ склонt (въ верхней части) къ Песчаному оврагу

мы иивемъ 2'8" (А=1'2"). Подпочвою везд-Б служитъ желто-бурая глина.

Въ 1 вер. на западъ отъ Васильевскаго хутора, (около Веселовскаго

кургана) на весьма слабомъ уклон-Б, мощность чернозема разнялась 2'9"
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(А = 1'). Въ 1/2 верств на юго-западъ отъ Васильевскаго хутора, на по

логомъ склон-В къ Песчаной вершин-В А+ В = 2'8" СА = 1'). Такой же

мощности и такого же характера почвы мы видимъ И къ востоку отъ

Васильевскаго хутора. Только по крутымъ склонамъ къ Песчаному оврагу,

равно какъ и къ его поперечнымъ отвершкахъ, мощность почвъ значи

тельно уменьшается: такъ въ 1 верст-В отъ названнаго хутора изи'в

ренная мощность чернозема составляла всего 2'2". Подобныя же почвы

занимаютъ склоны въ долину р. Ваяанди. При начал-В склона мощ

ность ихъ равнялась 2'4" (А = 11"); въ самой же Долин-В, на границъ

Сергiевской экономiи съ Песчаною она уменьшилась до 2'2". СА= 1').

Чтобы закончить съ Серпевекою экономтею, намъ остается еще

разсмотрътъ мъстностъ, прилетающую къ р. Баланд-В и Осановой Вер

шин-В съ ея боковыми бадками.ь-Коровьсй и Зайцевой.

Склоны къ Баланд-В и Кривуцгв 60 ОJluжаUIUllХо окрестностяа»

Сергiе6СJШЮ хутора хотя и отлоги, но неровньг всявдстые проходящихъ

адъсь боковыхъ неглубокихъ ложбинъ, Почвы достигаютъ 2'8 - 9" и

залегаютъ на желто-бурой глин-В.

На юго-востокъ отъ Серпевскаго хутора мвстностъ, прилегающая съ

востока къ Долин-В р. Баланды, представлястъ значительныя неровности,

вслъдстые проходящихъ здвсь балокъ-Осановой, Коровьей и Зайцевой,

которыя въ верхнихъ частяхъ переходять въ неглубокiя ложбины, посте

пенно сливающiяся съ окружаюшихъ ихъ плато. Въ разныхъ м-Встахъ

на этихъ балкахъ устроены бо.тве или менве значительные пруды.

Благодаря существованiю склоновъ и черноземъ не могъ не подвер

гаться вдъсь элювiальнымъ и делювiальнымъ изм-Вненiямъ, что иска 

залось на уменьшенiи его мощности. Такъ, на холм-В къ съверовостоку

отъ Нижняго Осановаго пруда эта послваняя равнялась 2'з" СА= 1'). На

юго-западъ отъ того же пруда мы имъемъ только 2' (А=1 12 ") . Почвы

въ томъ И другомъ случа-В плотныя. Почти та же цифра получилась на

склонв къ Кривому пруду, гд-В мы имвемъ 2'1" (А=' 1').
Болъе высокге и ровные участки мы видимъ въ самыхъ верховьяхъ

Осановой. Коровьей и Зайцевой балокъ, гд-В и черноземъ принимаетъ

большую мощность. Въ 1/4, вер. къ съверу отъ Зайцева пруда послвдняя

равнялась 2'5" СА = т' 3"); между Коровьимъ и 1{ривымъ прудами - 2'6"
СА = 1'2-3"). Почвы плотныя. Такая же мощность ВСТР'Бчена и къ съ

веру отъ Криваго пруда.

Начиная отъ . Песчанаго оврага, мъсгностъ постепенно повышается

къ юто-востоку и скоро переходитъ въ высокое ровное водораздъльное
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пространство, съ котораго 6ерутъ начало и расходятся во вс1; стороны

небольшiя балки.

Кромъ упомянутыхъ выше, направляюшихся на съверо-вапааъ въ

Песчаный оврагъ, отсюда начинаются: Шанина Вершина, оврагъ Солоцкгй,

Крутенькэй и другiе , направяяюццеся частью на югъ, а частью на 101'0

западъ, Къ востоку, въ долину р. Баланды идутъ два небольшiе оврага,

называемые Урвзкааи. .
Верховья Песчанаго оврага представляютъ неглубокую балку, содер

жащую вслвдстые запруды достаточное количество воды. Окрестности

образуютъ ровное плато, съ котораго скоро начинается спускъ въ долину

Р: Баланды. Находяццеся на " плато черноземныя почвы имtютъ отъ 2'5"
до 2'8" мощности.

Юго-восточная часть имrВньл.

Самый отдаленный, юго-восточный уголъ имвнья, лежаццй по лtвую

сторону Песчанаго оврага, обравуетъ Песчаную Экономiю.

О Песчаиомъ овраг;' говорилось уже ранве. Этотъ оврагъ, начина

ясь своими верховьями почти отъ долины р. Баланды, идетъ въ юго-за

падномъ направлеши до р. Терсы и на всемъ своемъ протяженiи имъетъ ,
видъ настоящей узкой балки. Въ разныхъ мвстахъ по оврагу устроены

пруды, изъ IЮТОРЫХЪ наиболъе значительный находится у Васильевскаго

хутора. Съ лtвой стороны въ него впадаютъ небольшiя балки: Гатпнь

кая, Березовая, Лебедка и,-наиБОЛ'Бе значительная,-Стрtлка. Первое

обнаженiе, если идти по теченiю Песчаниго оврага отъ его верховьевъ,

находится у Верхне-Песчанаго прудка въ прорытомъ ЗД1;СЬ СПУСК-В дЛЯ

воды.

Сверху лежитъ очень нетолстый слои чернозема въ 17 СМ .; подъ НIIМЪ

слой желто-бурой глины въ 1,5 метр. На Н-БКОТОРОЙ глуБИН'Б (ВЪ срсднемъ,

на 62 см. ниже чернозема) въ желто-бурой глинв наблюдается обильное

вьшвлеше углекислой иэвести.

Сейчасъ за этимъ спускомъ, ниже по теченцо, вода прорыла желто

бурую глину на 11/2-2 сажени, характсръ напластовашя въ общемъ

тотъ же; только здъсь выдвленгя углекислой извести мЬстааи начина

ЮТС51 сейчасъ подъ чернозсмомъ, причемъ часто встрвчаюппясякоикрсцпг
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достигаютъ величины кулака и даже болве: мвсгами ихъ такъ много,

что глина принимаетъ б-Блый пвътъ.

До . Васильевскаго хутора оба берега оврага невысоки и разръэовъ

НИГД'Б не представляютъ. У Средне Песчанаго прудка, на берегу котораго

стоить вышеназванный хуторъ, мы имъемъ обнаженiе высотою до 21/2 саж.,

состоящее изъ:

а) чернозема до 2'4"
Ь) желтобурой глины отъ 1'8" до . з'з"

Нижняя часть ея обогащена бвдыми включенгями известковыхъ солей,

причемъ послtднiя являются въ вид-Б конкрешй до 10-15 см. дгамет

ромъ; с) песчанистой валунной глины. Бtлыя включешя, характерныя

для желто-бурой ГЛИНЫ, находятся и здвсь, но въ меньшемъ количествъ.

Между Средне-Песчанымъ и Нижне-Песчанымъ прудками хорошихъ

обнаженiй нвтъ; кое-гдв выступаютъ желто-бурыя глины, покрываюцпя

валунныя образованiя и содержацпя множество валуновъ свверныхъ и

м-tстныхъ породъ.

Близъ Нижне-Песчапаго прудка интересно обнаженiе намывнаго чер

нозема, расположеннаго въ 2 слоя, приблизительно по 47 см. мощности;

каждый слой подстилается внизу ясно выраженнымъ сизымъ горизонтомъ

въ 13·- 20 СМ. Подъ намывнымъ черноземомъ лежитъ слой желто-бурой

глины, содержащей въ себ-Б мелкiе валунчики различныхъ породъ.

Наилучшее обнаженiе встръчено было верстахъ въ отъ Песчанаге

Хутора. Здвсь, подъ тонкимъ слоемъ чернозема (а мtстами и совсъмъ

безъ него) обнаруживается желто-бурая глина, идущая по крутому склону

на 5 метр.; въ нижней са части видны прожилки углеКИСЛО{1 извести.

Второй слой, залегающiй подъ вышеуказанной желто-бурой глиной, пред

ставляегъ синеваТО-СБРУЮ глину съ участками, ярко окрашенными бурой

окисью желвэа: въ верхней части, на глубинt 80 сантиметровъ, глина

имветъ много углеизвестковыхъ внлючентй, но уже совершенно другого

вида, чtмъ въ вышележащей глинt: адвсь они являются расплывчатыми

пятнами съ неясными 'контурами (до 5 см.), мtстами небольшими про

слойками-гнъздаии: ВСЯ мощность до 10'. Подъ этимъ болtе ярко

окрашеннымъ слоемъ идетъ блвдна» синевато-сврая глина до 16' мощ
ностью. На глубинt футовъ 7 въ ней попадаются въ большомъ числъ

валуны, принадлежаццс, по преимуществу, сtвернымъ кристаллическимъ

породамъ, причемъ нъкоторые (а такихъ не мало) достигаютъ 15- 20

см. въ шаметръ: ВСБ они спльно выввтръли, что сейчасъ же сказалось

на окраскъ глины: подъ ними на 3,3 м. она становится яркожелтобурою,

отъ богатаго содсржашя въ валунахъ солей желвза, тогда какъ ниже,

10
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гдt уже нвтъ крупныхъ валуновъ, глина снова блtднtетъ, имъя цввтъ

почти такой же, канъ и слой ГЛИНЫ, лежащей выше валуновъ . При бу

ренiи у основанiя обрыва эта глина просяъжена еще на глубину 10'.

Саженяхъ въ 40 ниже описаннаго обнажены былъ встръченъ новый,

чрезвычайно любопытный разрвзъ , представлявцпй слвдуюшгй порядокъ

въ расположенш слоевъ: (см. рисмнокъ) сверху лежитъ слой чернозема

около 95 см.; подъ нимъ идетъ слой буровато-сврой глины съ ярко

окрашенными пятнами; книзу онъ становится гораздо свътлве. На 1'6 см .

приблизительно ниже

чернозема въ глинt про

ходитъ полоса въ 4"
толщиною, обильно со

держащая ВЫД'Бленiя

углекислой извести, въ

видъ бвлыхъ мелкихъ

крапинъ и пятнышскъ.

Мощность глины весьма

непостоянна 11 колеб

лется отъ 3'до 4'. Ниже
глины идетъ слой весьма

JIII!~I~~~~~illll~if глины, много ока-танныхъ водой галекъ

7 песчаника типа Березо
вой вершины, известко-

л-'"ернозсмъ;Н-БУР;;;;;;-;;=-сi;рая глliна:~ участкаМII , O;P;-;;;-;;ННI.",Н l'-с,Оз ; во-глинистыхъ конкре
С-таже глина еъ выд·f;л . солей навести ; D-СЛOlI СЪ примъсыо крупн,

псска н мелкихъ камешков ь; Е-елоl1нзъ поперем. деж. пластовъ, псску н шй, !<рупныхъ зеренъ
глины : l'-прослоi1ка Rry"ho-зерНIIСТRГО песк у; С;-пееокъ; Н-слон песку

н глины; J-глнн а въ основанш обнаженгя; K-НСС'lаНII СТЫЙ наносъ; кварца, песну, d также

I~-крото1Jнн а. нвснодько кротовинъ,

наполненныхъ чсрноземомъ и вышележащей глиной. Это песчанистое

скоплеще образуетъ ГН'БЗДО, достигающее въ наиболве широкомъ MtCTt
34 см. мощности. Еще ниже залегаютъ тонктя неправильно чсредуюпцяся

прослойки глины и песка СЕ). Лалtе за тонкой прослойкой (F) изъ

крупно-вернистиго песку и мелкихъ таль, слtдуетъ слой песку въ 16
см . (G). Ниже въ обнажеши (Н) встръчаются опять слои песку, часто пе

реслаивающiеся съ глиной вышеуказаннаго типа; наконецъ, нижняя часть
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обнаженiя уже всепвло состоитъ изъ глины О). уходящей подъ дно

оврага.

Саженяхъ въ 50-70 ниже послъднихъ обнаженiй, Песчаный оврагъ

д'влаетъ поворотъ на югъ и даегъ цtлую серiю разрвзовъ въ 3-4 са

жени высоты. Обнажается валунная супесчаная глина, въ нижней части

которой встръчаются участки въ видt крапинъ и небольшихъ пятенъ,

ОКРClшенныс окислами желвза: среди валуновъ попадаются: песчаникъ

типа Березовой Вершины,шокшинсюйпесчаникъ, обычныепредставители

сввепиыхъ кристаллическихъ породъ, мраморовидный ивесстнякъ съ ка

мснноугольнымиокаменвлостямп.Поверхъ валунной глины мвстаыи встрв

чается желто-бурая глина съ мелними пръсноводиыми раковинками, по

крайней мtР'Б, двухъ видовъ; она ваполняетъ впадиикп въ валунной глин-в:

8Ъ ГЛИН'Б раЗСБЯНЫ, иногда въ эначительномъксличссгвв,дутики и пятна

углекислой извести.

Немного выше Вершины Крутенькой (Кривенькой), впадающей въ

Песчаный оврагъ, мы встръчаемъ обнажеше, которое состоитъ изъ сильно

песчанистойвалуннойглины свътлаго желто-буригоцввта, содержащейта

Kie же валуны, какъ и описанная выше. Надъ ней подъ самымъ черно

земомъ эалсгаетъ гнвздо кирпичиокрасной глины до 5 сажень длины и

до 11/2 арш. мощности. Ниже устья Кругенькоп обрывъ, ДО 3 сажень

высотою, состоитъ изъ одной желто-бурой глины, мъстами богатой жу

равчиками.

Сяъдуюшее дал-Бе обнаженте, начинающееся въ нъсколькихъ шагахъ

отъ вышеописаннаго. сбнаруживаетъ твже самыя породы. как!я ВСТР'Б

чены были выше у буровой скважины.

Саженяхъ въ 1о ниже на лввомъ берегу оврага выступаегъ желто

бурая глина, мъстами настолько выкдинивающаяся, что почти сейчасъ

же подъ черноземомъ появляется валунная глина, среди валуновь кого

рой встръчаются представгггели съверныхъ кристаллическихъ породъ, а

равно и мъстныхъ, особенно песчаника Березовой Вершины; въ нижнихъ

горизонтахъ валунной глины встрвчаются участки, Я}ЖО окрашенные

окислами желЬаа, подъ валунной глиной понавываетсяболъе песчанистая

аелсноватос-Ьрая глина, но переходъ между ними постепененъ, такъ что

ихъ трудно РCiзграничить, т-Бмг. болве, что и 8Ъ послъдней глинв встръ

чаются камешки кристалдическнхъ породъ,

Не лоъзжая немного устья Стрвлки на правомъ берегу Песчанаго

оврага, обрывъ до з1/2 саж. высотою состоялъ изъ очень твердой валун

ной глины, поирытой черноземомъ. Подъ самымъ черноземомъ въ валун

ной глин-Б тянется слой въ 1'-1'411, богатый стяженiями углекислой известп.

10"
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Цв-Бтъ глины желтоввто-сврый, м-Бстами зеленоватыйсъ гнвздами и кра

пинами, окрашенными окисью желвза.

Противъ устья Стрълки, въ вырытой ДО 2 арш. глубины ям-Б сверхъ

лежитъ почвенный, довольно темный слой въ 1'1 1"; его подстилаетъсильно

песчанистая глина свъгло-желтаго цввта; почти сейчасъ подъ почвой въ

ней начинается слой въ 1', обогащенный солями извести, выдвлившейся

въ вид-Б РClСПЛЫВЧClТЫХЪ пятенъ; ниже его тянется слой въ 2 - 3 дюйма ,

еще БОЛ"Ее богатый солями извести, вылвяяюшейся уже въ видt гори

зонтально вытянутыхъ ГН'БЗДЪ съ ясно очерченными контурами; мвстами

здвсь встръчаются и настояцце дутнки. Подъ этимъ слоемъ залегаетъ

въ 2' utлая сер iя прослоекъ съраго песку и песчанистой глины такого

же цвъта, что и выше. Ниже показываетсямелкозернистыйСБрЫЙ пссокъ,

который И добывается для мвстныхъ потребностей.

Въ обнажешяхъ, встрвчаюшнхся по оврагу до его устья, выступаютъ

бурыя валунныя глины, мъстами богатыя углекислой известью. Надъ

нимъ лежать глинистыя образованiя безъ валуновъ, содержашля въ боль

шомъ количестив пятна, потеки и стяженiя углекислой извести. Иногда,

КРОМ'В того, онв обогащены выдtленiями окисловъ желвва.

Отсюда по правую сторону Песчанаго оврага располагается ровный

отлогiй склонъ, занятый также черноземными почвами, но большей

мощности сравнительно съ черноземомъ плато. Въ одномъ случаt ИЗМ'Б

ренте дало з'2" (вер. въ 1t,/2 на юго-востокъ отъ Васильевскаго хутора),

а въ другомъ - 2'9" (1 версгв на югъ отъ Васильенскаго хутора). Под

почвою всюду служитъ буровато-желтая глина.

Ровные склоны идутъ до небольшой балки Гатинькой, откуда они

становятся волнистыми, вслвдстые появленiя utлаго ряда небольшихъ

балочекъ и ложбинъ, направляющихся въ. Песчаный оврагъ. Почвы,

какъ обыкновенно, имъютъ здъсь меньшую мощность сравнительно съ

описанными выше. На бОХВе крутыхъ мвстахъ и ближе къ балкамъ

толщина чернозема падаетъ до 2'211 и даже до 1'11 "; выше по склону.

и, вообще, гдt послtднiй ровнве, она поднимается до 2'5"-2'7". Мощ

ность въ 2'2" мы получили при измtренiи между вершинами Гатинькой

и Березовой. Наименьшая же мощность- 1'11" встръчена вер. въ 11/ 2 на

юго-западъ отъ Васильевскаго хутора. 1{ромъ того, были произведены

иэмвренгя еще въ слtдующихъ двухъ пунктахъ:

А+В А С

а) Въ 1 верст-Б отъ Песчанаго хутора

(на с-Бверо-западъ) . . 2 ' 5" г ' 1"
Ь) Верстахъ въ 2-ХЪ отъ того же хутора

11 по тому же направлешю . 2/4" l' 2 /

Желто-бурая глина.

Буровато-жслтая глина,
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Ниже впадентя оврага Лебедки въ оврагъ Песчаный, склоны къ

послвднему хотя и ровны, но твмъ не менве оказываютъ существенное

влiянiе на характеръ почвъ, которыя содержать здъсь замътную примвсь

песку; довольно обыкновенны также пятна «солонцовъ смыва». Въ та

кихъ случаяхъ на поверхности валяется значительное количество валу

новъ. По описанцо г. Костарева, подробно огмотръвшаго эту мвстностъ,

отъ устья Лебедевой балки по крутымъ склонамъ къ Песчаному OBp<lry,
въ видi ленты саж. 15-20 шириною И около версты длиною, тянутся

ПЛОТНЫЯ комковатыя темно-сърыя почвы, мощностыо до 2' (А= 1'). Под

почвою ихъ служитъ свътло-желтая песчанистая глина.

Начиная отъ Нпжне-Песчанаго прУДК<l, вмвств С1, иэмънеитемъ ха

рактера склоновъ, почвы становятся мягче, рых.гвй 11 темнъй, причемъ

мощность воэрастаетъ до 2'7" СА = 1'4"). Подпочва желто-бурая глина.

Верстахъ въ з-хъ ниже устья Лебедевой балки лввый берегъ Песча

наго оврага опять становится круче, а вмЬсгв съ ЭТУШЪ злвгь появля

ются и перемытыя, твердыя почвы, образующiя полосу шириною саженей

въ 30-35. Такгя же почвы ванимаютъ l{pYTble склоны боковыхъ отверш

ковъ, покрытыхъ многочисленными валунами, какъ сiверныхъ такъ и

мъстныхъ породъ.

За Кривенькой (Крутенькой) Вершиной почвы оказались гораздо

лучше, и только узкая береговая полоса у Песчаниго OBp<lra занята

посредственными почвами, впрочемъ, по M'Bpt движенiя даЛ'Бе на юго

западъ, вблизи вершины Стръл Ю1 перемытыя почвы снова расширJ. тся

и у слiянiя послвднсй съ Песчанымъ оврагомъ СМ'БНЯЮТСЯ настоящими

солонцами. Эти почвы сливаются съ такими же почвами праваго склона

оврага Стрвдки (см , ниже).

Выше было указано, что отъ Песчаииго оврага на юго-востокъ

мъстностъ, постепенно возвышаясь переходить въ B~It:OKoe ровное плато,

пмъюшее ВIIДЪ треугольника, стороны котораго обращены къ востоку,

С'Бверо -западу и югу. Только по сторонамъ означеннаго простран ства

наблюдаются широкгя низины, - начала волотековъ, направляющихся

отсюда въ разныя стороны.

Черноземиыя почвы отличаются здвсъ значительною мощностью,

достигающею мъстами до 2'J 1'" По склонамъ къ ложбинамъ онв утон

чаются до 2'6". Подпочвою служитъ буровато-желтая пли желто-бурая

глина. Мы имъемъ зд"Scь слвлуютшя цыфры, относящiяся къ разнымъ

пунктамъ плато:
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А+В А ' С

а) Версгахъ въ 3-хъ на юго-востокъ отъ

Песчанаго хутора

Ь) у Солоцкихъ прудовъ на отлогомъ

склон-в

с) Верстахъ въ 11,2 КЪ востоку отъ Т'БХЪ

же IJрудовъ.

d) Въ 1:2 версты къ востоку отъ Песча

наго хутора. Полопп склонъ

е) На оглогомъ склов-Ь къ Бсрезовой

Вершин-в, по ДОрОГ'Б на Раковскш хугоръ.

f) Верстахъ въ з-хъ къ западу отъ

Раковскат-о хутора. Обширное ровное плато.

g') Въ 1 верст-в на того-восток-в отъ

Песчанаге хутора. Ровный отлогш склонъ.

h) Верстахъ нъ 2 _21/2 на юго-востокъ

отъ того Же хутора. Обширное ровное плато.

i) Верстахъ въ 2-ХЪ на югъ отъ Песча

наго хутора (у Баландинскоп дороги). На

чало весьма широкаго склона

2'8"

2'6"

..., J_ 'I
~ I

2 'б"

2'8"

2'8"

2' 11"

1 '1 "

г' 4"

l ' 1"

l' 1/1

. l' 2"

Буровато-желтая глина.

Тоже.

Тоже.

Желто-бурая глина .

Тоже.

Тоже,

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Въ окрестностяхъ Раковскаго хутора плато представляетъ сначала

слабое палеше къ востоку, а потомъ, у самаго хутора, гд-Б проходять

неглубокiя балки «Уръзки», склонъ Н,Ъ послвднимъ становится гораздо

круче. Почвы злвсь смытыя, плотныя, съ весьма малою МОЩНОСТЬЮ,

между двумя Урвзками А+В= 1'10"; А= 1'1". С - желто бурая глина.

довольно крутые склоны въ долину р. Баланды заняты подобными же

почвами, -- частью даже каменистыми отъ присутствiя на поверхности

значительнаго количества валуновъ. НС! юго-востокъ и востокъ отъ Ра

ковскаго хутора, при началъ крутаго склона въ долину Баланды распо

ложена узкая полоска мокрыхъ солонцовъ, покрытая чахлой раститель

ностью. Особенный ин'Гересъ представлялъ небольшой участокъ приб

лизительно въ 150-200 кв. сажень. гдв, по словамъ мвстныхъ жителей,

длинная палка уходила безпрепятственно внутрь, не достигая дна; этотъ

участокъ, въ лътнее время покрывается очень плотной, СlIЛЬНО потре

скавшейся корой.

М'i>стами на поверхности были разбросаны валуны раэличныхъ кри

сталлическихъ породъ, Мъстностъ эта была изрыта небольшими до 1/2
арш. глубины съ обвадившимися краями ямами, въ которыхъ, по ело

вамъ рабочихъ, весной поятъ скотъ; вообще солонцевый участокъ богатъ

водой, стоявшей не ниже 3 четвертей аРШI1на отъ поверхностн.
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Строенгс мокраго солонца оказалось с.твдующимъ: сейчасъ подъ д~p.

номъ пдетъ 1) очень черный слой почвы, потрескавшейся СВСрХУ, но уже

на глубтпг], 20-30 сант. значительно вязкой и сырой: подъ пимъ лежптъ

2) слой темно-синей бо.гЬс вязкой глинистой болотной земли; 3) ниже

небольшой .мошностп слой зеленой, очень вязкой и липкой глины (М'Б

стами его совершенно нвтъ: гд"!; же онъ сеть, то не превышаетъ 30 01.

толщины). Постепенно онъ переходит-ь въ 4) весьма вязкую желтую глину,

на свъжемъ разр-Бз-Б имъющую впдъ тогтленаго диповаго меда п настолько

же, какъ онъ,тягучую; при высыханш она эначитсльно тсмнвстъ Il 6у

ptCTU. Толшина этого слоя различна. МtСТ<ll\lИ нижняя часть его

содержитъ включешя мелкихъ извсстковыхъ камешковъ п примазокь.

Непосредственно подъ нею валсгастъ 5) пестрая глина, большею частiю

содержащая въ верХНIIХЪ частяхъ ТБ же камешки II выцвъты солей, пногда

съ небольшой примвсью кварцевыхъ зеренъ; въ срслпнв солонца даже

эта два слоя, т. е. желтой п пестрой глинъ дввятся слосмъ глинпстаго

желтого l"варuеваго песка довольно Н.рупнаго зерна. Наконецъ, въ свою

очередь пестрая глина подсталается уже 6) Г,,1ШШСТЫМЪ слоемъ, содержа

щпмъ шарики бурой окиси жедъза п участки, окрашснные главконп

томъ, съ примвсыо слюды и кварценаго песку.

Выше полосы 1Il0краго солонца склонъ становится рознымъ и отло

гимъ. Почвы на немъ ' ,ягкiя, черноземныя, мощностью въ 2'6" (А= 1'з").

Подпочва - буровато-желтая глина.

Ниже мокриго солонца склонъ къ Баландъ гораздо круче и занятъ

почвами перемытыми, отличаюшимися плотностью, при значительномъ

содержанiи кварцевыхъ зеренъ. J(рОМ-Б того, эдъсь наблюдается множе

СТ80 валуновь кварцита, дюритп, кремнсй и песчнниковъ. Мощность

такихъ почвъ довольно значительна и доходить до 2'5"; зато гори

З0НТЪ А уменьшается до 1о". Горпзонгъ В имъетъ солонцеватый ха

рактеръ.

у основанiя склона, въ долинъ р. Баланды расположены болвс

рыхлыя почвы, обладающiя и большею мощностью (2'9" при А рав

номъ 11"). Подпочвою служить желто-бурая глина.

Такой же характеръ имвютъ склоны въ долину р. Баланды къ югу

отъ Раковскаго хутора, но мокрые солонцы нигд'в уже больше не

наблюдались. На склонахъ и здъсь почвы имвютъ 2'6" мощности (А =

1r1"); напротивъ, 8Ъ Долин-Б Р: Баланды он-Б достигаютъ весьма значи

тельной толщины - з'7"; при этомъ и горизонтъ А возрастаетъ до 1'5".
Южная сторона плато постепенно понижается къ югу, къ длинному

оврагу - Лсбсдкв, направляющсыуся на востокъ къ р. Баландъ. Такое же
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паденю наблюдается въ юго-западномъ направлеши, къ другому оврагу,

Стрълк'Ь, впадающему въ Терсу. Склоны прорвзаны рядомъ балокъ,

вмъющихъ парадлельнос направленiе.

Оврагъ JZеоедJta у церковной земли представдяетъ рытвину, располо

женную по дну широкой балки, лввые берега которой мъстами весьма

нруты, хотя ясныхъ обнаженiй здъсь нвтъ. Рытвина Лебедки по своему

харантеру вполнt напоминаетъ русло Кривуши, Елани и др.; впрочемъ,

воды въ Лебсдкъ почти нвтъ: только въ отзгвльныхъ мвстахъ можно

видъть небольшiя колдобины, въ которыхъ вода сохраняется довольно

долгое время.

Въ разръзахъ аллювiальныхъ береговъ замъчается желто-бурая

глина, а въ древнихъ высотахъ - валунный песокъ, переполненный

валунами кВё-Iрuита, шокшинскаго, главконитоваго а также сливнаго

песчаниковъ: попадаются гальки фосфорита Падовскаго типа. По скло

намъ почвы содержатъ за~ГБТНУЮ на глазъ примвсь крупныхъ кварце

выхъ эеренъ.

Вдоль Лебедки, по лtному высокому ея берегу идутъ почвы типа

высотъ Котоврасинскаго участка: при значительной степени песчани

стости онв отличаются весьма большою плотностыо, покрыты валу-

нами и имъютъ отчасти солонцеватый харюперъ. .
Въ 2 верстахъ отъ Чигаиацкаго хутора иамврензе дало дЛЯ А+В=

2'511, для А - 8". Горизонтъ В имъетъ структуру солонцеватыхъ почвъ

сначала подзолистую, а потомъ плотно комковатую. C-буровато-желта5I

глина. Въ крутыхъ берегахъ, высотою до 2 саженей, обнажается

гаже глина, въ которой иар'вдка попадаются отдълъные валунчини

мвстнаго мвловаго песчаника. До Чиганацкаго хуторахарактеръ поверх

ности прилежащей къ оврагу, а также и характер" почвъ оставался тотъ же,

только мвстами почвы принимали болъе темный цвътъ. Ивмврен!е, про,

изведенное въ ] 1/4 вер. отъ Чиганацкаго хутора, по направленно къ

Песчаному, на СКЛОКЕ дало для всего почвсннаго горизонта 2'611, хотя

оризонтъ А равнялся только 8". Подпочвою и здъсь служить буровато

желтая глина. Так.я же почвы расположены по отлогимъ склонамъ

Шаниной Вершины. ДаЛЕе, въ самыхъ верховьяхъ послвлней, почвы

ЩШНИМс!ЮТЪ свою' обычную мощность и строенте: на весьма пологомъ

склонъ А = 11'4"; А+ 13 = 2'7"; С - желто-бурая глина. Почвы отличаются

значительною плотностью.

Окрестности Чиеанацшио хутора харантеривуются волнистостыо

вслвдстые развитiя бадокъ, неотличающихся, впрочемъ, гл~ биною и,

большею частью, имвюшихъ довольно мягкге и ровные склоны. Вблизи
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балокъ почвы покрыты валунчиками, а по лввую сторону Шаниной

Вершины (между двумя прудиками) виднвются солонцеватые смывы.

Къ западу отъ Песчанаго хутора лввые склоны къ Лебедкъ

становятся болве отлогими. Т'вмъ не менве, и здъсь почвы имtютъ

небольшую (сравнительно съ черноземомъ плато) мощность. На юго

западъ отъ Ветляннаго пруда, саж. въ 70 отъ Лебедки, иамъренная

мощностьсоставлялавсего 2' (А = 1'). Въ 1/2 вер. на сtверо-западъ отъ того

же пруда она упала даже до 1'11". Подпочва въ обоихъ случаяхъ желто

бурая глина.

По Mtpt подъемамвстнсстимощностьпочвъначинаетъувеличиваться.
Верстахъ въ 2 на юго-востокъ отъ Солоцкихъ прудовъ она достигаетъ

2'2"; при этомъ-горизонтъ А имвлъ 1'1". Подпочва--буроватожелтая

глина.

Такой же характеръ имвютъ почвы, расположенныя по склону къ

ЛебеДКЕ, между оврагамиСолоuкимъи Крутенькимъ.У основанiя склона,

вблизи русла Лебедки, мощность почвъ имветъ всего 1'9" -- 1'1 О" (А =
1'). Выше по склону, въ 1 верстtкъ ctBepy отъ Красненькаго пруда мы

имвемъ 2' (А=I'I"). Поднимаясь еще выше, къ верховьямъ Крутеньнаго

оврага, встрвчаемъ почвы съ мощностью отъ 2'4" до 2'6". Первую цифру

дало измtренiе у верховьевъ Крутеньнаго оврага, недалеко отъ Бадан

динской дороги; вторая же величина получилась при измtренiи въ 1/з

вер. нъ востоку отъ ничтожнаго прудика, находящагося въ верховьяхъ

того же оврага.

Тотъ же характеръ почвъ и ту же правильность въ ихъ распре

дtленiи мы наблюдаемъ по правому склону оврага Стрвяки, направляю

щагося къ западу и впадающаго въ Песчаный оврагъ.

Къ западу отъ Солоцкаго хутора, вблизи балки, по крутымъ ея

склонамъ, располагаются почвы перемытыя, солонцеватыя. Большею

частью 9Ht покрыты множествомъ валуновъ и въ этихъ случаяхъ

могутъ быть названы даже каменистыми. Несмотря на эначительное

содержанте песку, онв отличаются большою плотностью. Мощность

падаетъ до 1'10" - 1'11". Ширина полосъ съ перемытыми, солонцевато

каменистыми почвами весьма различна: вообще же онв съуживаются,

приближаясь къ устью Стрълк... , гдt имъютъ всего саженей )5 - 20

ширины; около же Крутенькой Вершины расширяются до 200 и даже

300 саж. Ближе къ Солоuкому хотору содонцеватыя полосы снова

съуживаются и въ 1 верст;' отъ него имвютъ всего 100 - 150 саж.:

наконецъ, у Солоцкаго хутора сходять на--нtтъ. Въ 1 верст;' отъ на

званнаго хутора, въ 1/4-1/2 вер. отъ Стрвлки измъренная мощность

j 1
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составляла г' 1 1"; А = 1 1"- 1 ': подпочва буровато-жедгая глина: поверхность

усtяна валунами кварцита, аеленокаменныхъ породъ и ръже -гранита.

другое измвреню мощности твхъ же почвъ у устья Стрtлки дало для

А+ В - г' 1о", А =1 '. Подпочва буровато-желтая глина, весьма богатая

выдtленiями углекислой извести.

Прочь отъ Стрtлки мъсгностъ постепенно поднимается, выходя на

водораадвдъ между названнымъ оврагомъ и Песчанымъ, Почвы прини

маютъ нормальное строетле II мощность, причемъ послъдняя варьируетъ

отъ 2'5" до 3'. Меньшая мощность встръчается въ нижнихъ частяхъ

склона: такъ, саж. въ 100 на съверо-востонъ отъ Симнина хутора она

2'5" (А= г'3"); подпочва желто-бурая глина. Выше по склону, недалеко

отъ выхода на плато, мы имtемъ уже 2'8" (А = l'4"); подпочвою

служитъ желто-бурая, нtсколько песчанистая глина. Почвы плотныя.

Въ 1 вер. на съверо-аападъ отъ Солоцкаго хутора А + В = 2't)" (А = 112/1);

подпочва осталась безъ иэмвненгя. Такiя же почвы располагаются и на

водораадълъ между СТР-ВЛКОЙ и Песчанымъ оврагами: по дорогt изъ

Солоцкаго хутора на Песчаный измtренiе дало для всего почвеннаго

горизонта (А + В) 2'6" и для одного верхняго (А)- 1'2". Подпочва гаже.

На юго-аападъ отъ Солоцкаго хутора, вдоль границы имвнья

мвстность имtетъ волнистый характеръ, вслtдствiе довольно частыхъ,

обыкновенно неглубокихъ балокъ. Границ» пересвкаетъ одну болtе

глубокую балку и идетъ вдоль нея къ д. Ницв. Склоны къ ЭТОЙ баЛК'Б

довольно круты и ровны. Подобные же склоны идутъ вдоль южной

окраины описываемаго клина имънья, причемъ эдъсь лежатъ перемытьш

почвы, имъюцця незначительную мощность (1 '8"). Подпочву состпвляетъ

желто-бурая глина.

Отъ ЮЖНОЙ границы къ ctBepy MtCTHOCTI> поднимается на нсбольшое

плато, которое скоро отлого падаетъ въ широкую низину, направ

ляющуюся къ Солоцкому хутору. На половинt означенна го склона

пзмвренная МОЩНОСТЬ почвъ составляла 2/;" (А = 1'); подпочва-желта

бурая глина. Выйдя IIЗЪ этой низины къ западу на обширное плато,

мы встрвчаемъ почвы такой же мощности, хотя СЪ нtсколько иною

подпочвою (буровато-желтая глина). Почвы эдъсь всюду мягкш, Широкш

рОВНЫЙ склонъ, тянущiйся вдоль лвваго берега Сгрълки занять также

мягкими почвами, 'мощностью отъ 2'5" до 2'8"*). Подпочва снова желто

бурая глина.

'~) Г-НЪ Костаревъ даеть ЗД'БСЬ СЛ'I;ДУlOщiя цифры: верстахъ нъ 2 ; а юго-запалъ

оть Солоцкаго хутора А = г 2 "; А +В = 2' ", Подпочва-желто-бурая глина. Вер-
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Небольшой клочекъ земли, лежаццй ниже впадентя Романовспой

Вершины въ Стрълку, до граниuъ имънья, представляетъ почти плато

съ слабымъ склономъ къ Стрtлкt и Песчаному оврагу. Почвы отли

чаются малою мощностыо и содержать эамътное количество песку;

вблизи Стрвдки и Песчанаго оврага OHt переходятъ въ настоящiе

СОЛОНЦЫ С.МЫ606(;. Подпочву составляетъ желто-бураяили буровато-желтая

глина. Произведенвыя измврешя*) дали въ одномъ случаt (вер, въ ]1/2
на югъ отъ устья Стрвлки) для А+ В - 2'з/1, а въ другомъ (въ ОДНОЙ

верств на юго-западъ отъ того же пунктаг -с-э'э".

Намъ остается еще осмотрвтъ самый дальнiй юго-воаночния .УЮJlО

пмвнья, составляюппй Лебедекiй участокъ Песчаной экономш JI распо

ложенный по правую стероную оврага Лебедки .

Мвстиосгъ эта прорвзана довольно значительными долами и бал

юtМJI, -каковы: Сидиха, оврагъ Пименовъ, Церковный, Жилая Лебедка

и другiе. Между долами располагаются перевалы съ мягкими ровными

склонами.

Привые берега ЛебедJШ въ окрестностяхъ Чиганацкаго хутора болtе

круты , нежели лввые.э--однано, заняты почвами нормальными, мягкими,

черноземными, мощностыо до 2'7", что видно, напр., изъ измвренш, про

изведеннаго на юго-востокъ отъ Чиганацкаго хутора; горизонтъ А= 1'з' ;
подпочва - желтс-бурая глина . Въ разстоянiи менве одной версты отъ

Лебедки дорога выходить почти на плато, на которомъ лежать таюе же

черноземы, какъ и на склонв, Въ I версгв на востокъ-юго-востокъ отъ

хутора, измtренiе дало для А+В= 2'7" (А= т' ]11). Подпочва - желто

бурая глина.

На востокъ, въ уголъ слiянiя Лебедки и Церковной Вершины, плато

образуетъ весьма ровный и отлопй склонъ.

Перновпая ВС]J1Ull1ш-неглу60ЮlЯ балочка въ верховьяхъ которой, въ

ОТЛОГОЙ широкой ниэинв, расположенъ небольшой прудъ. На склонв

по правую сторону пруда С/4 вер.). А= 1'; А+В= 2'з/1; Сэ--буровато

желтая глина. Иарвдка на поверхностп попадаются валуны. Меньшая

стахъ ЕЪ лвухъ на эападъ-с-юго-эападъ оть Симкина хутора А = l ' 2 "; А +13= 2 ' 5".
Подпочва-желто-бурая глина съ б-Влыми крапинами углекислой извести . Верстахъ

въ 3 на эападъ 01Ъ Симкипа хутора А = 1'4"; А+ 13 = 2'8". Подпочва-желто-бурая

глина. ПО лЬвую сторону Романовской вершины А = l' 2 "; А+ В = 2 ' 8". Подпочва э->

желто-бурая глина.

*) Првнадлежат-ь г-ну Костяреву.

11*
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мощность и вообще худшiя качества почвъ зависятъ адвсь отъ значи

тельной неровности склона, обусловливаемой боковыми ничтожными

ложбинами.

Въ 3/", версты на юго-востокъ отъ пруда находится высшая точка

весьма ровнаго перевала между Лебедкой и Сухой Лебедкой. Почвы

стали гораздо плотиве и мощнве: измi>ренiе дало дЛЯ А+В-2'7" (А= 1');
подпочва-буровато желтая глина. Отсюда скоро начинается широкiй,

отчасти волнистый склонъ къ Сухой Лебедкъ. На этомъ склонв, 1/4 вер.

отъ русла названной балки, А+В=2'4" (А= 1'1"); С-желто-бурая глина.

Почвы сохранили свое плотное строенге.

l7уха,я Лебедка - почти такая же неглубокая. совершенно безводная

балка, склоны которой обыкновенно задернованы и обнаженiй не пред

ставляютъ. Только у Средняго прудка въ рытвинв обнажились:

а) Черноземъ. 2'
Ь) Желто-бурая глина, переходящая въ буро-желтую т' 4"
с) Буровато-желтая глина съ мелкими пятнами угле-

кислой извести 2'
d) Слоистая солонцеватая глина; до з'6"

е) Кирпично-красная глина, богатая сi>верными валунами.

Въ ближайшемъ сосвдствв съ русломъ Сухой Лебедки склоны

буквально усi>яны валунами съверныхъ породъ, главнымъ образомъ зе

лено -каменныхъ и кварцитовъ; кромв того, неръдки кремни и сланцы.

Такiя поля идутъ до Нижняго пруда, у котораго въ рытвинахъ видны

разнообразные наносы:

а) Буровато-желтыя глины, содержапця пятна углекислой

извести и выполняющiя углубленiя въ валунной глинв до 5'
Ь) Валунныя образованiя: кирпично-красныя песчанистыя

гдины, смвияюцпяся въ горизонтальномъ направленiи валун-

нымъ пескомъ и гравгемъ: до 2'
с) Грязно-аеленыя, мi>стами песчанистыя, мtстами вязкiя глины, въ

которыхъ или совсtм.ъ нtтъ валуновъ, или они рtдки И небольшой

величины. Большею частью здъсь видны кварциты и особенно главко

нитовые песчаники; рвдко - гальки мвстнаго фосфорита. Въ верхнихъ

горизонтахъ находятся выдвлешя углекислой извести въ видв пятенъ и

журавчиковъ: мвстамв выкридлиэовался гипсъ. _Характерно, что зелено

ватыя глины образуютъ неровные выступы, прикрываясь тонкимъ слоемъ

наносной красно-бурой песчанистой глины. Валуны здъсь, преимуще

ственно, состоятъ изъ ведено-каменныхъ породъ и кварцитовъ и дости

гаютъ иногда 1-11/2' въ шаметрв.
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Каменистыяперемытыяпочвы располагаютсятолько вдоль лtваго бере

га С. Лебедки, по правую же сторону, на болtе ровныхъ отлогихъ скло

нахъ он-Б смвняются нормальнымичерноземамидо 2'7" мощностью (А= 1').
Участокъ, лежащiй по правую сторону Сухой Лебедки, образуетъ

весьма отлогiе склоны къ проходящимъ здвсь балкамъ. Въ большинствв

случаевъ эти склоны, равно какъ и невысоюе перевалы заняты довольно

плотными черноземными почвами отъ 2'з" до 2'7" мощностью; измtренiя

дали сл-Бдующiя цифры: а) въ самомъ юго-восточномъ углу имвнья, при

началв весьма полога го склона, А+В=2'7"; А= 1'з"; Ь) въ r верст-в на

юго-западъ отъ предъидущаго разрвза, на перевалв между двумя вер

шинами А+В=2' з ' , А=I'2". с) Въ 1/2вер. къ востоку отъ Сухой Лебедю!

(вдоль границы имънья) А +В=2'6"; А= 1'з". Подпочвою всюду является

желто-бурая глина. Однако на болве высокихъ пунктахъ задегаютъ на весь

ма небольшой глубинt глинистыя опоки, а по склонаыъ-с-аеленовато-бъдыя

главконитовыя породы, составляюцпя, понидимому. переходъ между настоя

ЩИМИ опоками и главкониговыми песчаниками типа Березовой Вершины.

Только узкая полоска, занимающая правые склоны боковой балки.

впадаюшей въ Сухую Лебедку съ правой стороны, покрыта болве свътлыми

(съ буроватымъ оггвнкомъ) черноземными почвами, содержащими вамътное

количество песку. Мощность ихъ падаетъ до 2', при А равномъ 8".
Подпочвою служитъ красно-бурый песокь. Послвшпй на глубинt 2'7"
смвняется свъгло-желгымъ слюдистымъ пескомъ. Валуновъ НИ на поверх

ности, ни въ песнъ не наблюдается; за то въ верхнихъ частяхъ склона,

при выходв на плато мы встрвчаемъ ихъ значительное количество .

Такимъ образомъ, указанные пески нельзя отнести къ валуннымъ обра 

зовашямъ. Ввроятнве всего, они принадлежатъ къ коренным.ъ третичнымъ

или мъловымъ главконитовымъ пескамъ, въ которыхъ главконитовыя

зерна, благодаря гидрохимическимъ процессамъ, равложились, оставивъ

на MtCTt гидраты окиси желtза; присутстыемъ послвднихъ и обусло

вливается красно-бурый и желтоватый цвъта этихъ песковъ.

Пространство отъ Сухой Лебедки къ верховьямъ Пименовой Вершины

предс~авляетъ вообще низину со слабымъ ровнымъ уклономъ къ Пиме

новой Вершннв, а также и къ Лебедкъ. Это пространство занято плотными

комковатыми почвами до 2'5" мощностью. Мы здъсь имвемъ: а) верстахъ

въ }1/2 отъ Гоголева хутора, на весьма ПОЛОГОll1Ъ склонв А= 112";
А+В=2 '4"; С-желто-бурая глина; Ь) въ 1-11/2 вер. къ югу отъ Чига

нацкаго хут., при началъ верхней отлогой части склона, А= 1'1";
- А+В = 2 '5 " ; С-буровато-желтая глина.



Общiя ааключен.я.

r ЛАВА П.

Геологичеокое
.

стр оенге.

Свi;дiшiя, касаюгшяся геологическаго строенiя даннаго имъшя, равно

какъ и всего Балашовскаго УЕзда, крайне малочисленны II скудны. По

ложенiе вдали отъ бойкихъ путей сообщентя, ВЩ1ЛИ отъ желъзныхъ до

рогъ было причиною того, что только весьма немногте изс.твлователи,

да и то попутно, посвтели данную м'Бстность. Насколько намъ извъстно,

черезъ Балашовскiй у'Бздъ проъхали профессора Синцовъ и Докучаевъ.

Первыйперссъкъ, между прочимъ, имънге г. Нарышкина вдоль съ запада

на ВОСТОКЬ; второй, во время своихъ почвенно-геологическихъэкскурсiй,

посвтплъ мiстности, лежацпя сiзвернiзе названнаго имвшя. Отсутствте хо

рошихъ естественныхъобнаженiй, вслвдстые равниннаго степнаго харак

тера, не давали изслвдователямъ возможности представить сколько-ни

будь ясную картину геологичеснаго строенiя мъстнссти.

Приведеиное выше детальное олисаше обнажешй, встрвчеииыхъ въ

различныхъ частяхъ имънья, даютъ возможность выяснить бодве по

дробно геологическоестроеиге гюслвдняго II окончательно констатировать

здвсь присутствiе двухъ геологическихъ системъ: а) мвловой II Ь) послв

третичной.

а) МtЬ.llовал снанема.

Обнаженiя этой системы, достигающгя саженей до 15 - 20 высоты,

наблюдаются, главнымъ образомъ, по ПРCtвому высокому берегу Хопра,

а также по впадаюшимъ въ него оврагамъ- Солонцовой, Большой вер

шинамъ и Солынкt. }{ъ востоку отъ Хопра та же система выходить: а)

по правую сторону рвчки Мелика у села того же назвашя (Выселки
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ТОЖ1,) 11 б) по берегамъ р. Кргушп и Гусевочни. Въ восточной части

пмънья мы находимъ лишь всрхите горизонты мвдовыхъ образованш,

обнажающпхся по Хопру.

Породы, принадлежащiя данной систем-Ь, представляютъ значитель

нос разнообразю, какъ въ nе11l1JOljJафllчеCJсо.~tО) такъ и сmJ}(lmuq}({фU1tес/rд.~tо *). .
огношенгяхъ.

Самые нижнiе горизонты М'БЛОВЫХЪ образованiй состоять иэъ рых

лыхъ евхеновато-жехтыаг тонкозернистыхъ отчасти слюдистыхъ песновь,

въ верхней части КОТОРЫХ1" на разстояиш примврно з'6"- 5' отъ верхней

границы, проходитъ рядъ темно-бурыхъ он".ругленныхъ, какъ бы окатанныхъ,

песчаножелъвистыхъ стнжаий, до ДВУХ1, И бояъс дюймовъ шаметромъ.

Совершенно правильнос рядовое расподожеше исключаетъ всякую мысль

о вторичном» залеганiи этихъ включешй и заставляетъ приписать имъ

чисто конкрецюнное происхождеше. БОЛ'Бе или менве крупныя зерна

кварца весьма кръпно связаны въ -нихъ темно-бурымъ цементомь состоя

щимъ, главнымъ образомъ, изъ углекислой извести, а также и бурой

окиси желъза, которая, совмъстно съ органичесюпш веществами, окра

шпваетъ стяженiе В1, темно-бурый цввтъ. По анализу г. ШеIЩjlСО6а) въ

цсментЬ присутствуетъ еще и фосфорная кислота, хотя В1, ничтожныхъ

количсствахъ (0,001%). Мощность главконитовыхъ песковъ (въ ссте

ственныхъ обнажешяхъ), достигастъ 28'.
Уже проф. Синцовъ въ нижнцхъ пескахъ нашелъ богатую фауну,

давшую ему возможность отнести ихъ къ сеиомансному ярусу. То же

*) Мы даемъ н-Ьсколько иную посмьдовапииьноеть слоевъ, сравнительно съ при

ведеиною У проф. Синцова (Геолог. 0'1. Саратовской губ. З. Н. М. Об. 11. У, 1870 г.

СТр. 141), почему и считаемъ необходимымъ прив<::сти эд-Ьсь Т01Ъ порядокъ ихъ,

который данъ вышеуцомянутымъ авторомъ.

е Основанте пластовъ, говоритъ онъ, составляютъ рыхлые песчаники и пески

сЬраго и эеленовато-свраго цвъта, съ большимъ содержантемъ глауконита. Въ ниж

ней трети ихъ находится дв-Ь неболышя прослопки, почти сплошь состояшля изъ

окамен-влостей: Ostrea lшЕоtidеа и О. sulcata въ нихъ самые обыкновенные виды.

Высота этихъ пластовъ 27 футовъ.

На нихъ налегаютъ слои мергелистаго известняка б'l,лаго цвЬта, 5 фут. толщины.

Дальше идетъ пластъ твердаго свраго песчаника, съ гальками темнаго шгЬта.

За нимъ-э-губковып слой. Оба посл-Ьднге, взятые ВЫ'Бсг1;, IJЪ 4 фута высоты.

Выше твердый мергельвый камень. Онъ б'J,лаго цв-Ьта и расколотъ горизон-

тальными и вертикальными трещинами на крупные куски, 5 футовъ.

Этотъ посл-Ьднпг, наконецъ, переходитъ въ пласты б'влаго рыхлаго мергеля.

содержашаго небольшiе куски твердаго камня такого же цв-вта и состава, 5 футовъ.

Черноэсмъ 1' /2 фута ).
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самое подтверждается и собраннымъ нами палсонтологическпмъ матсрш

ломъ, который былъ опредъленъ С. Н. Нпкптпнымъ, за что п пршю

симъ ему здвсь нашу благодарность. Здъсь найдены, между прочимъ, слв

дующiя формы. Exogyra 11aloitidea SO\v., Belemnitella plena Вlainv., Janira
quinquecostata Sow., Trigonia aliformis Park., Otodus appendiculatus Ag.,
Odontaspis subulata Ag., Spllyrna cf. р'[апа Herb "). Къ этому нужно при

бавить Venus cf. plana SO\v.; Cyprina cf. sigeriensis у Protocardia sp., опрс

дtленныя г. Никитинымъ пзъ матерiала, переданнаго нами позднtе.

Кромв того найдено вначительное количество ядеръ lШllхuферо и гастро

подо.• копрсипни заврО6ОJ а таже обломки костей рыбъ и завровъ **).
Вторымъ членомъ мtловыхъ образованiй являются мвргеяистия породи,

достигаютшя до 12' мошностп, мtстами же утончаюцляся до 1-2 футъ.

Онв распадаются на два ГОРИЗ0нта: llU:JIClliiiJ соприкасаюццйся съ подле:

жащими песками, отличается песчанистымъ характеромъ, и BtpXlliii..
болве . глпнпстый. Между обоими горизонтами, мtстами, прохолить иро

слоекъ свроватой, сланцеватой, кремнистой глины, содержащей не

большiя количества углекислой извести, мощностпо до 2'. Но чаще

названные горизонты переходять другъ въ друга постепенно. Особенно

характерньшъ является верхm'й изъ нихъ. Онъ состоптъ изъ безчислен

наго множества гуОО1.·о, часто совершенно цъльиыхъ и сохранившихъ свое

естественное положеню. Ряломъ находятся обломки тtхъ же остатковт,

п мшанокъ. Ръжс встрвчаются белемниты, большею частью неболъшихъ

размвровъ: еще р-вже попадались да.1jсmвОjJ1ШlJllЩ. Все это, очевидно, на

ходится въ полномъ согласш съ меЛКОВОДНЫМ1, пропсхождентемъ губко

ваго слоя.

Однако, далеко не веЗД"Б мы наблюдаемъ перепохнен!с названнаго

горизонта органическимп остатками: мtСТ<lМИ они встрвчаются очень Р'БДJ<О,

видимо, заьгвшаясь въ основной мергелистой маССБ порфировилно вкрап

лены темными (фосфоритовыми) стяжешямп.

Въ разсматриваемомъ намп ГОРПЗОНГБ петрографическц можно раз

личить слвдуюцця составвыя части: основную массу-э-цсментъ 1I указан

ные выше животные остатки, къ которымъ въ эначительномъ колпчествъ

присоединяются кусочки темнаго. ПОЧТII чернаго цвъта, неправплъной

формы съ округленною, ШЮГда даже блестящею .поверхностъю. Иногда

иослъдшя образованiя скопляются въ столь большихъ количествахъ, что

*) с. Никитинъ. Гидро-геологическш очеркъ Кирсановскаго у'hзда Тамбовекоп

губерши. 1891 г. сТр. 216.
**) lbid. .

. .. -.
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порода принимаетъ видъ кониомерата. Рядомъ съ крупными выдtленiями

въ основной маССЕ разсваны и мелкiя крупинки такого же темнаго ве

щества, также съ сглаженною блестящею поверхностью, по общему га

битусу, напоминающiя зерна гхавионита, только немного крупиве. Буро

вато-темное вещество, образующее описанные выше кусочки и зерна, и

входящее также въ составъ окаменвлыхъ губокъ и ИХ1, обломковъ

при ближайшемъ изс.твдоваши, оказалось довольно сложнымъ, Главную

массу составляютъ углекислая известь, окись желвза и органическiя ве

щества; но въ довольно вначительномъ количествв найдена и фосфорная

кислота (2,031%, по анализу г. ШеЩУlшва); кромв того, присутствуетъ

еще .марганецъ и слi>ды закиси жеявза, а въ видi> механической примъси,

мелкiя зерна кварца и темныя крупинки, нерастворимыя въ соляной кис

лотв и совершенно аналогичныя обыкновенно сопровождащимъ зерна

главконита. Такiя же кварцевыя зерна 1I черныя крупинки находятся и

въ окружающей основной массв, такъ что, несомнвнно, описываемыя

выдвлешя имвютъ конкрешонное происхожденiе. Основная масса пли

цементъ состоитъ ИЗ1, желтовато-бълзго землистага вещества, содержа

щато В1, себъ до 17,З% углекислой извести. Особаго внимашя заслужи

ваетъ здвсь содержанiе фосфорной кислоты, доходящей до 1,5% (: ,5620/0
по г. ШеlUУlшву). Наконецъ, тамъ и элвсь, иногда В1> значителъномъ коли

чествв, разсвяны кварuевыя зерна, листочки слюды 11 черныя крупинки.

Мощность ?у61совmо слоя непостоянна, что обусловливается выклини

ванiемъ породы; при этомъ, вслълстше постепенна го обогашешя пескомъ,

можно видвть переходъ ея В1, известковистый пеСОК1>. Наибольшая тол

щина, какую приходилось наблюдать В1, обнаженгяхъ, достигала 4 - 5
футовъ.

По своему характеру описанная сейчасъ мергелистоизвестковая фос

форumО1l0С1lал порода должна быть отнесена К1, тому же сеномаискому

ярусу и совершенно соотввтствуетъ такому же губковому горизонту,

наблюдаемому и въ другихъ мi>стностяхъ Саратовской, а также и Сим-

бирской губернiи. .
Губновый слой, или, говоря точнъе, - иэвестковистый ГОРИЗОНТ1" по

крываегся третьимг членомъ мвяовыхъ образованiй, такъ называемыми

опоками.

Эти послвдшя представляютъ тонко-отмученныя, кремнисто-глини

стыя породы, то содержацпя бодъе или менве значительныя количества

углекислой извести, то совершенно лишенныя послвдней. Приивсь весьма

мелкихъ листочковъ серебристо-бъдой слюды является здвсь очень обы

кновенною. Точно также можно встрътить, въ большемъ или меньшемъ

12
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количествв, весьма мелкiя зерна главконита и черные жедъзисто-марган

цовые шарики. Цвътъ этихъ породъ измвняется отъ почти ' б1Jлаtо, м1Jло

подобнаго, до темнаго и даже чернаго; чаще всего встрвчаются свро

ватые отгвнки, Твердость опокъ также различна. Наибольшею плотностью

отличаются темныя и черныя разности, обыкновенно разбитыя горизон

тальными и вертикальными трещинами на неправильные куски различной

величины.

Повндимому, твердыя lсре.lИlUСrJlЫЛ опоки не образуютъ самостоятель

наго постоявнаго горизонта, но составляютъ мъстныя видоизм1Jненiя

еитиотиа» опокъ и эалегаютъ въ толцгв посэгвднихъ, предпочтительно

въ нижнихъ ихъ горизонтахъ. Находятся эти породы въ- окрестностяхъ

села Падовъ, по Хопру, и ПО Солонцовой вершнив.

Мягкiя опоки занимаютъ, главнымъ образомъ, верхшя части обна

женiй мвдовыхъ образовашй и представляютъ ничто иное, какъ иремни

стыя слюдистыя глины, болве или менве богатыя углекислою известью.

Онв отличаются бвловатыми цвътами, сланцеватостью и, благодаря своему

глинистому характеру, составляютъ водоупорный горизонтъ, надъ кота

рым.Ъ пробиваются родники.

Опоки съ мергеЛИСТЫl\lЪ характеромъ, почти б1Jлаго цввта, развиты

'БЪ обнаженiяхъ оврага Солынки и боковыхъ его вътвяхъ. Здвсь содер

жанiе углекисдой извести доходитъ до 13% (1 з,20О/u) , Видимая въ обна

жентяхъ мощность достигаетъ 5-ти саж.

Среди опокъ, ближе къ верхней пхъ границъ, проходитъ слой ве~ыш

характернаго плотнаго пеочаника, до г' - 2 / толщиною, состоящаго изъ

окатанныхъ крупныхъ зеренъ кварца, то совершенно прозрачнаго и без

пнвтнаго, то темнаго, буроватаго; рядомъ съ кварцемъ разсъяны .крупныя

зерна главконига. }{ром1; того, встрвчаются, м1JСТCll\Ш въ эначигельномъ

количествв, темныя пятна, то расплывающiяся, то весьма ръзко очерчен

ныя. Ближайшее разсмотрвше и сравнеше ихъ съ кремнистими опоками

показало полнвйшее IIХЪ тождество. Такимъ обраЗО1\1Ъ, этн пятна нужно

разсматривать, какъ обломки кремнистыхъ опокъ, послужившiе матерш

ломъ для образованiя грубозернистаго песчаниковиго слоя, при чемъ часто

наблюдаемая расплывчатость ихъ легко можеть объяснитьсяспособностыо

къ рвамоканпо темныхъ кремнистыхъ опокъ. Если такое объяснентенврно,

то мы приходимъ къ весьма важному выводу объ относительномъ возраств

верхнихъ и нижнихъ опокъ. Ясно, что во время образованiя песчаниковаго

слоя J(Jlе.юшсmыя опоки уже значительно отвердвли, .сдъладись сушею и,

подвергнувшись размыванцо, дали матерiалъ для образованiя песчаникс-



ваго-слоя: О близости суши говорить также грубозернистость и конгло

мератовидный характеръ даннаго песчаника.

Что касается паяеоюнояогичеснаго характера описываемой нами породы,

то ; въ этомъ отношенiи онъ даетъ достаточно указанiй на ту эпоху, во

время которой . произошло его отложенiе. Здъсь чаще всего и при томъ

въ превосходномъ сохраненiи мы встрвчаемъ зубы Otodus appendiculatus
.Ag. и Odontaspis subulata Ag. BMi;cTt съ зубами попадаются и чешуи.

Рвже Щ1ХОДЯТСЯ .остатки ,белемнитовъ, какъ крупныхъ, такъ и медкихъ.

Въ нижниаг: ОЦОЮ1ХЪ окаменвлости представляютъ чрезвычайную

ръдкостъ. Онв были найдены только въ СШ\1ЫХЪ нижнихъ горизонтахъ,

по сосъдству съ _ мергелистьши породами (Пады, у парома) и два-три

экземпляра въ темныхъ отюкахъ Большой вершины. Въ первомъ случаt

это были, .по опредввенпо С. Н. Никитина, Belemnitel1a plena Вlainv. и

Belemnitel1a sl1bventricosa Вlainv.

, Верхнiя опоки, обнажаюцпяся въ боковыхъ отвершн:ахъ Солынки,

ГОр<J.здо болве богаты окамен'вяостями, среди которыхъ С. Н. Никитинъ

могъ опредъдилъ слъдуюцпе виды: Avicula тепшсозтата Roem. (переполняетъ

опоки), Belemnitell.a sl1bventricosa Вlаiпv. и Тпосегапшз aff. lobatus Мппэг ").
Такимъ образомъ, въ верхнихъ опокахъ мы встрвчаемъ представи

телей -иноцерамоваго яруса, относимаго г. Никитинымъ къ нижнему

турону **).

Четеертый горизонтъ мЬловыхъ отложентй образуетъ елавнонитовые

песни н песчанихи, обнажаюццеся только въ восточной части нмъшя. Такъ,

мы находимъ ихъ въ Гусевекой экономги по р. Гусевочкъ и въ Волчьей

балкъ; въ Серпевекой экономги въ Березовой вершинв и по р. Кривушв,

Неясные. выходы желтых» песковъ, вtроятно эквивалентовъ тtм.ъ же

главконнтовымъ пескамъ, наблюдались нами и въ самомъ дальнемъ юго

восточномъ ·.углу Песчаной экономiи. Наконецъ, сюда же, по всей въро

ятности, нужно отнести и бtлые, частью струйчатые пески, переходяцпе

въ охряно-желтые; обнажаюццеся по р. Мелпку, и пестрыя горшечныя

глины, валегаютшя непосредственно на г.яавконитовыхъ пескахъ.

а) Рливнонитовие пески отличаются интенсивно-эеленымъ цвътомъ,

обусловленнымъ, .очевидно, громаднымъ количествомъ довольно крупныхъ

темно-зеленыхъ зеренъ главконита: къ нимъ присоединяются, въ большемъ

*) 'lbid., етр-. 217. 'в-, письхгв проф. В. В . Докучаеву С. Н . Никитинъ указываегъ
еще на lnoeeramus ef. laЪiatus Seblt. и Belemnitella plena Вlain\'.

**) С. Никитинъ, Слвды I\I-Бловаго перiода въ центральной Роееiи. Тр, Геол,

К 0111. Т. У. N'! 2. 1888 г.

11*
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или меньшемъ количесгвв, листочки слюды. Ближе къ поверхности зе

леные пески покрыты ржавыми пятнами и прожидками, обозначающими

собою мвста разложентя главконита. Въ нижнихъ горизонтахъ количество

зеренъ уменьшается, вм1>ст1> съ чвмъ И зеленая окраска смвняется желто

ватою (р. Кргуша). Мощность этихъ песковъ едва достигаетъ одной

сажени.

Мъстами главконитовые пески обнаруживаютъ наклонность къ обра

зованiю песчаниковъ, нмвюшнхъ видъ слоевъ, правда, весьма незначи

тельной толщины (1 '- 2'), И распадающiяся на два, рвзко различающiеся

другъ отъ друга, типа: одни, болве рыхлые, представляютъ главконитовыя

и кварцевыя зерна, связанныя бвдоватымъ кремнеземистымъ вешествомъ:

ржавые пятна и потеки, крайне разнообразныхъ формъ, придаютъ имъ

пестрый видъ; такте именно породы добывались одно время по Березовой

вершинв (Серпевская экономгя). другаго рода песчаники характеризуются

чрезвычайною твердостью. Вслвдстые горизонтальныхъ и вертикальныхъ

трещинъ, они распадаются на множествомедкихъ остроугольныхъплитокъ,

Главионитовыя и кварцовыя зерна здtсь сцементированы чрезвычайно

кръпкимъ стекдовиднымъ кремнеземистымъ цементомъ.

Ни въ пескахъ, ни въ песчаникахъ, несмотря на продолжительные

поиски, мы не нашли никакихъ органическихъ остатковъ, кромв един

ственнаго довольно широкиго членика криноидеи (въ главконитовомъ

пескъ Гусевки).

Такимъ образомъ, покамвстъ еще не имвется палеонтологическихъ

основанiй для отнесены г.давконптовыхъ песковъ къ мвдовой или третич

ной системв. Однако, если давать MtCTO предположешямъ, то придется

склониться скорве въ пользу M1>.iIOBClrO, а не третичнаго возраста, какъ

это сдвлалъ профессоръ Синцовъ *) по отношенiю къ главконитовымъ

пескамъ, развитымъ ВОСТОЧН13е Падовскаго имънтя и составляющимъ съ

описываемыми нами песками одно неразрывно цъдое. Кромв разныхъ

теоретическихъ соображенiй и наведенiй въ пользу М13ловаго возрастCl

говоритъ сдъланная нами находка ископаемыхъ въ глыб13 главконитоваго

песчаника, совершенно тождественнаго съ песчаникомъ Березовой вер

шины. К. IC фонъ-Фохтъ, любезно согдасивш.йся опредвдить окаменв

лости, нашелъ эдъсь: Inoceramus cardissoides Goldf. и Avicula tenuicostata
Roem., при чемъ относительно перваго аамъчаегъ: «отввсностью передней

стороны раковины наша форма хорошо отличается отъ In. lobatus, изоб

раженнаго у г. Никитина (СЛ13ды мвдоваго перюда въ центральной Россiи,

*) И. СИНЦОВЪ. Труды Геол. Комит. Т. УН. Н2 1. 1888 г.
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1888 г.) иуАуэрбаха (Вц]. Soc. Nat. d. Moscou. 1865 г.)», Мы не беремся

ближе опредвлить возрастъ этихъ песковъ, такъ какъ вопросъ о полоб

ныхъ образованiяхъ въ Россiи пока еще находится въ туманв, Во всякомъ,

однако, случа-В они не старше туронскаго яруса.

Съ гяаеконшповиии песнами твсно связаны непосредственно покрыва

ющiя ихъ пестрия ZOjJ1UеЧ1lЫЛ глияы. Он-В отличаются весьма большею

пластичностью, имЬютъ синеватый и бвяоватый ЦВ13тъ съ кир.t:Iично

красными или кровяно-красны:r.ш пятнами. М-Встами эти глины являются

весьма чистыми, въ другихъ же случаяхъ въ нихъ наблюдаются значи

тельныя выдълешя (по трещинам.ъ) гипса и углекислой извести. По р. Гу

севкъ можно ВИД13ть постепенный переходъ горшечныхъ глинъ въ под

лежапце главковитовые пески. Мощность ихъ въ обнаженiяхъ равняется

одной сажени. Таковою же она оказалась и въ буровыхъ скважинахъ

Волчьей вершины и у I{ирилловскаго хутора.

Ь) Посмь-третичния оОразоваuiл.

Изученiе посдъ-третичпыхъ образованiй Балашовскаго у-Бзда, какъ

ледниковыхъ, валунныхъ, такъ и послъ-леднпковыхъ, представляетъ осо

бенный, выдаюцпйся интересъ.

Д-Бло въ томъ, что Балашовсюй увздъ лежитъ почти у самой юга

восточной границы области распространенiя валуновъ "), Но такъ какъ

одно нахожденте ихъ въ той или другой мъсгности не можеть еще

служить безспорнымъ докаэатсльствомъ существованiя здвсь когда-то

ледянаго покрова, то для констатировашя посдвдняго требуется бол-Бе

подробное знакомство, какъ съ характером.ъ и взаимными отношенiями

различныхъ породъ, вмЬпшющихъ въ себъ валуны, такъ, наконецъ, и

съ условiями залеганiя послъднихъ.

Нъкоторыя указанiя на характеръ посзгв-третичныхъ образовашй Ба

лашовскаго увзда мы находимъ въ работахъ профессоровъ Доиучаева и

Синцова. Первый ПОС13тилъ мъстности, лежаппя нвсколько съвернве имвнья

В. Л. Нарышкина, именно окрестности села Зубриловки, гд-Б онъ наблю

дадъ «красновато-желтую б-Блоглазку съ миллюнами дутиковъ и рвдиими

кристаллическими валунами дiорита, краснаго и свраго средне-эернистаго

гранита, розоваго кварцита, гнейса и кварцита», при чемъ авторъ назы

ваетъ эту породу ваЛУll1-lЫ.Jtо аёссовиднимг: суzJtlt1l1ШJ(о **).

*) См. работы гг. Борисяка, Синцова, Докучаева. Никитина и др.

**) ДQхучаеm. Русскiй черноземъ. 188з Г., СТр. 199.
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Въ работахъ .проф. Синцова, какъ въ прежнихъ *), такъ и въ его

92 ЛИСТЕ Общей Геологической Карты Россiи **), примыкающемъ къ Ба

лашовскому УЕЗДУ, мы находимъ 'только общiя указанiя на присутствiе адъсь

«{(11lлtосФеlmой»~ «n06epX1l0Cmuoit глины», лёсса, изобилующаго валунами.

О ближайшемъ характеръ и свойствахъ посдъдняго, а также детальныхъ

'уЮ13анiй на условiя залеганiя этой породы, мы не находимъ 'у автора.

Проф. о,nЩО60 указываетъ только, что «лёссъ почти сплошь покрываетъ

обслвдованное имъ пространство и, ... залегая въ БОЛЬШИНСТВ'Е случаевъ

на эоценовыхъ пескахъ, онъ состоитъ, однако, изъ чистой или мергели
стой глины, а не песчаной глины) ***). дал1Jс говорится, что «въ запад

ной части 92-ГО листа лёссъ и черноземъ изобилуютъ эрратическими

валунами ... Въ нвкоторыхъ валунахъ иногда попадаются фузулины и

друпя каменноугольныя окнмеивлости. ****).
Гораздо большее вниманте проф. СШЩО60 обратилъ на nредtЪли рас

rlJJOСllljнmею'л валуновь по преимуществу на поверхности, каковые (пре

Д'ЕЛЫ) и нанесены имъ на карту, приложенную къ цитируемой работ-в.

Сопоставляя между собою, съ одной стороны, данныя высотъ, а съ

другой, - распространенте и характеръ выходовъ различныхъ системъ, мы

видимъ, что самыя возвышенныя части описываемой нами мвстности

(им1Jнiе г. Нарышкина) заняты главконитовыми песками, составляющими

самые верхнте горизонты м1Jловыхъ 'образованiй Падовскаго им1Jнiя; по

Mip1J движенiя къ западу, вмвсгв съ общимъ пониженiемъ эдъшнихъ

степей, вмъств съ большимъ углублешемъ ръчиыхъ долинъ и овраговъ,

вэамънъ сейчасъ упомянутыхъ породъ выступаютъ бодъе нижн.е гори

ЗОНТЫ,-.-м1Jловые опоки и сеноманскте пески. Отсюда можно заключить,

что современный рельефъ данной мъстности обусловливается, главнымъ

образомъ, позднвйшею дiятельностью ледяныхъ потоковъ скандинаво

русскаго ледника, и лишь частцо размывающею дъятедъностыо поаднвй

шихъ рвчекъ и овраговъ, уничтожившихъ мъстами верхше мъловые глав

конитовые пески и обусловившихъ болве или менве значитедьныя пониже

нiя такихъ пунктовъ. На то же, ловидимому. указываетъ и тотъ характер

ный фактъ, что послътретичпыя отложенгя почти сплошь покрываютъ

*) Критическую оцънку данныхъ, ОТНОСЯЩИХСЯ къ посл-в-третичнымь образова

нтямъ Саратовской губ. см , Рус. Черноз. ДОIiУ'lасва; СТр . 18з, 184 И 199.
'") И. Синцовь, Труды Геол, Ком. Т. УН. H~ 1. 1888 г.

***) тьи., Стр. 98.
****) Ibid., СТр. 98.
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описанныя выше древнiя образовашя и встрвчаютсякакъ на самыхъ высо

кихъ пунктахъ изс.твдоваиной м'Встности, такъ и въ низинахъ.

Посмь третичныя оораЗО6шнiл весьма легко могутъ быть разбиты на
три яруса: а) образованiя, непосредственно предшествовавппя ледниковому

пО!{рС?ву въ данной мвстносги: Ь) отложенiя ледниковыя и с) послв-дед

никовыя.

а) Овгаэоввнгя ДО-ЛЕДНИКОВЫЯ.

Во многихъ пунктахъ 60сmОЧ1l0ii части имънья подъ k:гипичными

валунными обравовантями выступаютъ породы, возрастъ которыхъ было

бы весьма трудно опредвлитъ, если бы въ нихъ не попадались. правда,

весьма рвдко, неболыше, окатаиные валунчнки какъ мъстныхъ, такъ и

свверныхъ породъ. Нахожденте пос.гвдннхъ имветъ особенный интересъ,

указывая на твсную связь данныхъ осадковъ съ ледникомъ, наступавшимъ

съ свверо-запада, и находившимсятогда гдi-нибудь негюдадеку. Остано

вимся нвсколько подробнве на нвкоторыхъ одразцааь породъ, принад

лежашихъ данному ярусу.

Песчаный оврагъ, ниже Аошнасьевоu балки. Порода - «синевато-сърая

супесь», съ ржавыми пятнами, довольно хорошо отмученная, съ весьма

рыхлымъ строенгемъ: никакихъ выдiленiй, а равно и углесолей. въ . себъ

не содержитъ. По внвшнему виду, она напоминаетъ болотвыя иловатыя

отложентя,

Песчаный оврагъ, обнаженiе саженей 3о - 40 ниже MicTa буровой

скважины. Порода представляетъ изъ себя настоящее болотное иловато

мергелистое отложеше. довольно густаго синевато-свраго цвъта; пронизана

множсствомъ тонкихъ нвтвяшихся трубочекъ, ствнки которыхъ выстланы

бурой окисью желъза. Отъ присутствiя углекислой извести довольно

сильно вскипаетъ съ кислотою. Въ породъ наблюдается какъ бы сланце

ватое строен.е, выражающееся въ наклонности ея распадатьсн на неболь

шiя пластинки, неимъюшгя, впрочемъ ровныхъ поверхностей.

Песчаная экономтя; Су.хая Лебодна у ннжняго пруда. Лежащая не

посредственно подъ, валунными образованiями, глина имветъ грязно-зеле

НОШ1ТЫЙ цвътъ, съ ръдкими и мелкими охряными пятнами: чрезвычайно

легко разсыпается на небольшiе остроугольные многогранные кусочки,

имъюгше жирный бдескъ. По трешинамъ и въ небольшихъ пустотахъ

наблюдается обильное выдълеше свободно лежащихъ чешуекъ гипса.
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м1>стами, вмъств съ послвднимъ минераломъ, видны потеки и пятна

углекислой извести; но въ общей массъ порода едва вскипаетъ съ кисло

той. l{рупныхъ зеренъ кварuз и, вообще какихъ-либообломковъдругихъ

породъ незамвтно.

ПеС1tаJlUi't оврагъ; у буровой скважины. Весьма твердая грубо-песчаная

глина гряэно-зеленовато-свраго цвъта, съ довольно густо разсвянвымн

окатанними кусочками главконитоваго песчаника, типа Березовой Вер

шины; также весьма обыкновенны серебристо-бвлые листочки слюды.

Порода проникнута свровагыми весьма крвпкими выдвлешями червеоб

разной формы, которыя состоять, главнымъ образомъ, изъ углекислой

извести икремнекислоты.Нахожденiе внутри нихъ узенькихъ канадьцевъ

указываетъ на секреuiонной способъ ихъ происхожденiя, вслвдстые от

ложенiя укаэанныхъ веществъ по сгвнкамъ готовыхъ канальцевъ, оче

видно, оставшихся на мъств исчезнувшихъ растительныхъкорней. Кромв

того, .углекислая известь разсвяиа и во всей массъ породы. Гипса со

держатся только слвды.

Вс1> образцы изъ буровой скважины въ Песчаномъ оврагв, начиная

С1> глубины 5 метровъ и до глубины 18,40 м., предстсшляютъ темно

сврую съ эеленоватымъ оттвнкомъ весьма вязкую песчано-глинистую

породу, въ массв которой разсвяны въ большомъ количествъ крупныя

зерна прозрачнаго кварца и листочки серебристо-бвлой слюды; р1>же

видны зеленыя мелюя зернышки главконита и темныя крупинки. J{ромъ

того, довольно обыкновенны обломочки главконитоваго песчаника, типа

Березовой Вершины, въ которомъ главконитъ также ярко-зеленаго цвъта.

Порода имъетъ удивительно однородную постоянную окраску, и только

на глубиив 18,25 м. въ ней попались ржавыя пятна, очевидно, резуль

тать мъстнаго окислешя. Въ составъ породы входить также II угле

кислая известь, вслвдстые че~о она ясно вскипаетъ съ кислогой.

Такимъ образомъ, прннадлежацпя сюда породы являются въ видв

грязно-зеленоватыхъ,темноватыхъглинъ, содержащихъмелкгя зерна кварца,

главковита и листочки слюды, а благодаря присутствiю охраНЫХ1> пятенъ

и потековъ, напомииаютъ современныя болотныя иловатыя отложенiя.

Иногда онв являются удивительно однородными, представляя тонко

отмученныл слюдисто-песчанистыяглины темно-свраго цвъта съ зелено

ватымъ отгвнкомъ. Въ однихъ случаяхъ .0н1> рыхлы, какъ бы перемыты

и не обнаруживаютъ сколько нибудь замътнаго присутствiя углекислой

извести; въ другихъ, на оборотъ, пос.твдняя не только распредвяястся

въ значительномъ количеств-в въ массъ породы, но м1>стами выдвляется

и въ вид1> свровато-бъдыхъ чрезвычайно крЬпкихъ червеобраэныхъ стя-
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жешй, въ которыхъ, какъ существенная составная часть, содержится въ

значительномъ количсствъ аморфная кремнекислота. выдвдяюшаяся, при

растворенiи стяжентя въ соляной кислот-в, въ видъ хлопьевъ, Bl\113cTt съ
углекислою известью, а также и самостоятельно, по трещина:rvlЪ и тонкимъ

трубочкамъ наблюдаются скопленiя чешуевидныхъ кристадликовъ гипса.

Иногда въ породъ попадаются небольшiе окатаиные кусочки мвст

наго главконитоваго песчаника и крошки шокшинскаго песчаника . Въ

обнаженiяхъ Песчанаго оврага описываемыя образован.я, достигаюцпя наи

большаго развипя, содержатъ въ себъ значительное количество крупныхъ

валуновъ, состоящихъ изъ мъстныхъ И съверныхъ породъ. Однако, валуны

скопляются только въ верхнихъ частяхъ обнажентя, въ нижнихъ же за

ывчаются лишь небольшiе обломочки различныхъ породъ.

Зерна главконнта темно-зеденаго, или частью буровата го ЦВ13та, ВМ13СГБ

съ листочками слюды, составляютъ замътную примвсь въ пород-в. Въ

твхъ участкахъ, которые приняли охряно-желтый пли красноватый цвътъ.

упомянутыя зерна, въ значительной степени, перешлц въ гидрать окиси

желвза .

Обтшй видъ, петрографнческгй характеръ и замвтная въ нвкогорыхъ

мtстахъ слоистость ясно указываютъ на водное происхождеше данныхъ

осадковъ въ стоячихъ или только слабо текущихъ бассейнахъ. Какъ и

замвчено выше, они ИМ13ютъ много обшаго съ современными озерно-бо

лотными образованшми, причемъ матерьяломъ для нихъ послужили, въ

имъши г. Нарышкина, мъстные главконитовые пески и продукты ихъ вы

вътривашя . Нахожденте медкихъ, большею частью, окатанныхъ облом

ковъ, какъ мъстныхъ, танъ и свверпыхъ породъ (чаще всего кусочки

шокшинскаго песчаника); указываетъ на твсную связь этихъ осадконь

съ ледниковыми образованiями. Весьма въроятно, что налвигавппйся съ

свверо-запада великiй скандинаво-русскiй ледникъ способствовалъ обра

зованiю озеръ, болотъ, ръчекъ и пр., которые шли, такъ сказать, впереди

ледника, вблизи его окраинъ.

Очевидно, l\1атерьялъ, отлагавшiйся на ДН13 указанныхъ водовмвсти

лищъ, долженъ нмъгь нзвъстную связь, какъ съ мвстныии породами,

такъ и съ матерьяломъ подтаивавшаго ледника, что мы дtйствительно

и находимъ здъсь, причемъ иногда, какъ напр. въ Песчаномъ оврагв

и въ берегахъ р. Меликп, въ верхнихъ частяхъ описываемыхъ обра

зованiй встрвчаются даже и довольно крупные валуны. Оно и понятно

и даже необходимо, если лелникъ продолжалъ свое прогрессивное дни

женте, пока совершенно не закрылъ собою ранве отложившихся полу

болотныхъ осадковъ.

13
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Такимъ образомъ, по своему положенпо и связи съ настоящимилед

никовыми отложешями снроватыя снпвсчаниапия до-ледниковыя образо

ванiя Падовскаго пмвнья могутъ быть прправнены къ ярусу птьоновод

НЫХо Jteple.lleii, мергелИСТblХЪ глинь и пр. Полтавской и др. губерши. -*)

гдt присутствiе ихъ констатировано съ несомнвнноспю. Сходство между

твми и другими отложенiями выступитъ еще больше, если мы примемъ

во внимаше фактъ нахождешя валуновъ п въ прнсноводниаг мергеляаг,

Полтавской г. и при томъ въ одинаковыхъ условiяхъ, какъ-это установ

лено теперь экспедишей проф. В. В. Докучаева **). Разница между на

шими и Полтавскими породами заключается существенно въ цвътв, гру

бо-зернистости, .большей глинистости и меньшей слоеватости Балашев

скихъ обраэовантй. Но все это легко объясняется иными каренними по

родами, :и иными услоыями тtхъ бассейновъ, гдt отлагались они.

Что касается содержанiя углекислои извести, то въ этомъ отноше

нiи падовскiя до-ледниковыя образованiя также богаты, какъ и полгав

сюе првсноводные мергеля, а поэтому и могутъ быть нервдко названы

мертелистыми.

Къ сожалвнпо, какихъ либо опредъленныхъ палеонтологическихъ

остатковъ намъ не удалось встрвтвтъ въ нихъ.

Мощность разсматриваемыхъ нами осадковъ, въ естественныхъ обна

женiяхъ, достигаетъ 4 и болtе саженей; буровою же скважиною въ Пес

чаномъ оврагв пройдено, сверхъ того, еще 6-7 саженей той же породы.

Впрочемъ, нужно эаьгвтить, что мощность эта, во всякомъ случаt, не

можеть быть одинакова, такъ какъ озерно-болотныя обр;lзованiя, · есте

ственно занимали «опиовини въ ниже лежашихъ породахъ. И такой ха

рактеръ залеганiя особенно отчетливо можно было наблюдать въ обна

женiи р. Мелика, rAt темно-бурыя глины ясно выполнили древнюю кот

ловину въ поддежашемъ коренном» пескъ.

Ь) ЛЕДНИКОВЫЯ вхль-нныя ОБРАЗОВАНIЯ.

Отличительными чертами типично-ледниковыхъобразованiй Палов

скихъ степей служатъ:

1) Чрезвычайное обилiе и разнообразiе валуновъ, принадлежащихъ

сввернымъ п мъсгнымъ породамъ,

*) Гуровъ. Геологическое описанiе Полтавской губерши. ДOJ,учаев7J. Матер. къ оцiшк-Б

земель Полтавской губ. ВЫВ. I, Н, Ш, ТУ и \'ПI.

**) Ibidem.
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2) Слабая сортировка и грубо-зернистость матергала.

3) Грязно-зеленоватая окраска, переходящая въ желтоватую и кир

пично-красную.

4) Иногда пористое строеше отъ присутствiя тонкихъ ХОдОВЪ, обра

зовавшихея на 111;CTt исчезнувшихъ растительныхъ корней.

5) БОЛ'Ее или менве значительное содержанiе углекислой извести,

выдвлившсйся, главнымъ образомъ, по трещинамъ и тонкимъ ходамъ.

Первыя двt особенности, - отсутстые сортировки матертаяа, обилiе

и крайне безпорядочное распредвяеше валуновъ, не оставляютъ ни малtй

шаго сомнвшя, что мы имвемъ здвсь д1;ло съ ТИПИЧНЫМ.и отложснiями

ледниковой леорeuu.

Падовскiя глетчерныя образованiя чрезвычайно рвзко распадаются на

два горизонта: ииJlCиие и верх1liu.

Первый изъ нихъ представдяетъ скоплснiя окатанниаг обдомковъ,

почти исключительно прцнадлежащихъ подлежащимъ мвдовымъ крем

нисто-мергелистымъ породамъ, а также эеленымъ главконитовымъ песча

никамъ. Эти обломки заключены въ бъловато-жеятую (лёссовидную)

мучнистую песчано-глинистую породу, l{оторая мвстами почти совершенно

вытвсняется ими.

Кристадличесюе и вообще свверные валуны встрвчаются зд1;сь обык

новенно весьма рвдко, а большею частью, и совершенно отсутствуютъ.

Отсутствге пористости и бtдность углекислою известью дополняютъ

характеристику и особенности даннаго горизонта. Мощность его въ об

наженiяхъ доходитъ до 101 И болве.

для болtе -подробнаго знакомства, опишемъ нижнюю валунную

глину изъ окрестностей с. Падовъ и Ладско-Маръвнскаго хутора.

Лады; оврагъ у кирпичнаго сарая; ледниковая глина подъ кирпичной

красной. Порода имветъ буровато-желтый цвътъ И напоминаетъ въ этомъ

отношенiи лёссъ, однако, строенте ея совершенно иное: здъсь мы видимъ

полное отсутстые поръ. а также и выдtленiй углекислой извести. Въ

мелко-зернистой песчано-глинистой массъ раэсвяны болве крупныя окатан

.ныя зерна прозрачнаго кварца и бtлые землистые также окатаиные

КУСОЧКИ м1;стныхъ опокъ. Кромв того, въ громадномъ количествъ вклю

чены округленныя гальки (валуны) мtстныхъ преимущественно плотныхъ

кремнистыхъ опокъ, темнаго цввта, величиною въ кудакъ и болве. На

поверхности такихъ галекъ (валуновъ) иногда видны слабо выраженные

шрамы. Присутствiе пылеобразныхъ частицъ говоритъ за малое участiе

текущей воды въ отложснiи этого образованiя.
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ЛадСll0-МаРЫlllСlliй хуторъ; у питомника: правый берегъ Еяани. Лед

никовая глина, мощностыо до 2-ХЪ саж. По окраскъ, близка къ нижней

валунной глинв у Падовъ, только немного бур1>е ея. Строеше отчасти

ноздреватое отъ небольшаго числатонкихъ ходовъ, - остатковъ расти

тельныхъ корней. Сгвнки ходовъ выстланы пленкою углекислой извести,

отъ присутствiя которой ПОрОДа въ такихъ мъстахъ, значительно вски

паетъ съ кислотой; основная же масса упомянутой соли не содержитъ.

Кромв болъе или менве крупныхъ зеренъ кварца, и ЗД'БСЬ виднвются въ

большомъ количестив зерна главконита, рядомъ съ которыми разсвяны

небольшiе окатанные кусочки главконитоваго песчаника (типа Березовой

вершины), отъ 0,5 ДО 3 сант. величиной. При просtиванiи чрезъ сито,

съ отверспями въ 0,25 мм. дiаыетромъ, остается 22% различнаго рода

зеренъ, главнымъ образомъ, кварца; бозгве же тонкая песчанистая часть,

состоящая изъ зеренъ и острореберныхъ осколковъ, дшметромъ 0,05-
0,25 ММ., составляетъ 55%' Такимъ образомъ, описываемая порода есть

типичная супесь. Между зернами кварца встръчаются листочки слюды

и буроватыя зерна главконига.

BepxJlilt горизонтъ типично- валунныхъ образовашй состоитъ изъ «рас

lLO-ОУРОU и кирпично-красной грубо-песчанистой глины съ зеленоватыми

пятнами; или же, наоборотъ, зеленоватая окраска преобдадаетъ, а красные

и буроватые участки являются лишь въ видв пятенъ. Въ породв наблю 

даются тонкте ходы (отъ исчезнувшихъ раститедьныхъ корней), сгвнки

-которыхъ большею частью выстланы углекислой известью. которая часто

въ БОЛЬШО1\1Ъ кодичествв, и вылвляется по трещинамъ, Весьма характер

ною чертою является здtсь обилiе зеренъ главконита, присутстыемъ ко

торыхъ И обусловливается эеленаяя окраска породы. Красноватый же и

буроватый цввтъ ея завпситъ отъ разложенiя сейчасъ упомянутаго мпне

рала, причемъ. конечно, освобождается значительное количество гидратовъ

окиси желъзп. Такимъ образомъ, это явленiе позднвйшее, вызванное гидро

химическими пропессами. пронсходяшими въ породв, Все это хорошо можно

наблюдать, если подвергнуть разные участки породы отмучиванiю: въ

красноватыхъ частяхъ мы увидимъ главконитовыя зерна, побуръвппя, окру

женныя бурою окисью желъза и даже совершенно превративцпяся въ

послвднюю.

Въ основной слюдисто-песчаной глинистой массъ во множествв вклю

чены валуны, принадлежацце, главнымъ образомъ, финляндсюrмъ кристал

лическимъ породамъ и достигаюцпе иногда до трехъ и болве футъ въ

лгаметрв. Особенно часто находятся въ вадунныхъ глинахъ различнаго

рода эеяено-каменния породы; нервдни также валуны гра.нита (есть п тп-
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личный раппакиви). сiенпта, различныхъ сланцевъ и шокшинскаго песча

ника; рtже попадаются кремни съ каменноугольными окаменвлостямн,

обломки бедемнитовъ, а также валунчини мtстныхъпородъ,- кремнистыхъ

опокъ, и главконитовыхъ песчаниковъ разныхъ типовъ,

Какъ и слвдовало ожидать, въ зависимости отъ подстилающихъ ко

ренныхъ лородъ, верхнiя валунвыя отложенiя представдяютъ нвсколько

варьяшй въ своемъ петрографическомъ составъ: въ эападныхп частяхъ

имвнья, гД'Б въ основанiи эалегаютъ опоки, разсматриваемый нами валун

ный горизонтъ отличается БОЛ'БС глинистымъ характеромъ: на воетонн

же, въ области распространенiя главконитовыхъ песковъ, онъ становится

БОЛ'БС или менве песчанистымъ и даже переходитъ мъстами въ пески.

Мощность различна, -отъ 3 ДО 7 футовъ И болве.

Любопытно, что въ восточныхъ частяхъ имЬнья можно наблюдать,

въ нспрерывномъ рядt обнажентй, постепенную смвну песчанистиох валун

ныхъ ZJlUlllJ zpaeie.Ho и пескоме, въ которыхъ окатаиные валуны встрв

чаются рвдко и въ небольшомъ количествъ. Что бы видътъ Tt варвши ка-
о о

торымъ подвергаютсяверхнlЯ валунныя отложентя, остановимънаше вними-

ше на слвдующихъ пунктахъ, '
Песчанал эноношя; въ 21/2-3 вер. къ западу отъ Сояошиио хутора;

правый берегъ ОmрlЪJlIU(: валунная глина до 21/2-3 саж. Порода пред

ставляетъ жеJlnzо-о.lJРУlО грубо-песчанистую глину, въ которой видпвются

грязно-зеденыя неправильныя пятна, а въ общей массв весьма часто ВСТР"Б

чаются медк:е; иногда разрушенные кусочки главконитоваго песчаника,

.типа Березовой Вершины, и, сравнительно, въ меньшемъ количествъ,

шокшинскаго песчаника.

Округленвыя зерна кварца, величиною съ мелкiй горохъ, также со

ставляютъ здъсь обычную примъсь, а !lГБстами блестягь и листочки сере

бристо-бъдой слюды. Но самое характсрное явленiе представляютъ 6ыд1Ь

яеыя гипса, въ формв чешускъ, выполняюшихъ трещины и пустоты въ

породв. Вмвств съ гипсомъ здъсь обыкновенны и выдвлешя углекислои

извести, расположившiяся также по трецшнкамъ, въ вид1> тонкихъ тру

бочекъ и небольшпхъ пятенъ и примазокъ; она же проникаетъ, хотя и

въ небольшомъ количествt, всю массу породы. Пористость весьма слабая.

лишь мъстами виднвются тоненькiя трубочки, остатки истлввшихъкорней;

Отвершенг р. Иелина: къ свверо-запиду отъ села того же имени, (по

дорот-в на дубовый х.). Здъшняя валунная супесчаная глина имъетъ грязно

зеленый цввтъ, мъстами съ желтоватыми (охряными) пятнами, Количество

песку иногда столь значительно, что порода можетъ быть названа слабо

глинисгымъ пескомъ. Среди преобладающихъ, БОЛ'Бе или мснве мехниаь
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зеренъ кварца въ эначительномъноличсствъразсъяныокатанныяпрозрачныя

зерна того же минерала величиною до 1/4 СМ., а также и обломки крас

наго шокшинскаго песчаника. Зеленый пввгъ породы, какъ показало от

мучиванiе по способу Тулэ, обусловливается вначитедьнымъ содержантемъ

зеренъ главконига. изъ которыхъ мнопе перешли въ гидратъ окиси же

лвза. Въ массв породы проходить множество поръ и тонкихъ хоДовъ,-

остатковъ раСТIlтельныхъ корней. Какъ Il всегда, ствнкн ихъ выстланы

бtлою КОрКОЮ углекислой извести, почему так!е участки породы сильно

всюшаютъ съ кислотою. Кварпевыхъ и ДРУГIIХЪ зеренъ и различныхъ

обломочковъ, кругшве 0,25 мм. содержится 27%, мелкихъ же (отъ 0,05 до

0,25 мм.) около 48 '/0 (47, 6%). Между кварцевыми зернами видны зерна

окислившнгося гдавконита и черныя, также бурыя круглыя марганпево

жеЛ'БЗИСТЫЯ стяженгя,

Песчаный X.ljtJ10}JlJ. Валунная глина у нижняго Береэоваго пруда ИМ13етъ

бtловатый ЦВ13тъ; а въ ея мучнистой массъ разбросаны неболыше кцск«

грязной глинистой породы, пористаго строенiя, съ рtдкими листочками

б13ЛОЙ слюды и з~рнамп кварца. ]{pOMt того, эдвсь встрвчаются еще ва

луны свверныхъ породъ и полуразрушеннаго мвстнаго главконитоваго

песчаника. Бtлый ЦВ13тъ и мучнистое строеше обусловливаются оби.пемъ

порошко-образной углекислой извести.

Лады. Валунная глина; оврагъ у кирпичнаго сарая. Господствующiй

цвътъ породы кирлично-красный: но при ближайшемъ разсмотрtнiи

зам13ТНО мъстами измънеше его въ охряно-зеленоватый. Строен-е по

роды такое же, какъ у предъидущей (у Мелика): встрвчаются круп

ныя зерна кварца, остроугольные обломки гранита, полеваго шпата, пес

чаника и другихъ породъ. И ЗД13сь мы ВИДИМЪ рядомъ съ квнрцевыми

зернами главконита, разложеше котораго и прсвращенiе въ окислы желвза

обусловливаетъ красноватый ЦВ13тъ породы, Н, понятно, гд-В разложеше

было СИЛЬНЕе, тамъ и окраска ярче. Порода въ общемъ, болtе глиниста,

нежели описанная выше у Медика, поры и тонк!е ходы въ ней попа

дают ся чаще. Выдвдешя углекислои извести наблюдаются не только по

ходамъ и порамъ, но и вокругъ МСЛКИХЪ и крупныхъ обломковъ раз

личныхъ горныхъ породъ. Вообще, порода весьма богата углекислою

известыо.

с) Посл в-л вднв к овыя ОБРАЗОВАНIЯ.

Надъ валунными образованшми. частью покрывая, а частью приело

няясъ къ нимъ, залегаютъ оуровато-желтил, желmо-6УРUJl и шонояадния



-10:~ -

глины. Положснiе пхъ всюду више валунныхъ " толщъ показываетъ, что

это самыя молодыя образовантя, отложившiяся ПОСЛ'Е отступленiя и тая

нiя лединаго покрова. Судл ПО аднажсигямг, онв сплошнымъ покровомъ

одъваютъ MtCTHOCTb, прерываясь только рвчными долинами, оврагами и

балками, по крутыыъ склонамъ которыхъ, вслвдсгые различиаго рода

смывовъ, выходятъ на дневную поверхность валунвыя образованiя, ПРИ

крьпыя обыкновенно 'J1ере.ШЛ?НЫJШ почваъ\и *). Въ вид.'f осооеннаго 3Н',\

ченiя этихъ отложенiй для характеристики мtстныхъ почвь, а также для

выясненiя условiй, въ которыхъ находилась данная мъстаостъ сейчасъ

послt отетупанiя лелянаго покрова, УСJIовiй, о которыхъ теперь суше

ствуютъ довольно неопред-вленныя представленiя; наконецъ, въ виду

выясненiя вопроса о лессt,-"ЭТОЫЪ камнв преткновешя многихъ геоло

говъ, мы остановимся на послъ-ледниковыхъ образованiяхъ Падовъ съ

большею подробностью. Опншемъ сначала нвскояько представителей дан

наго яруса изъ рClзныхъ пунктовъ имвнья В. д. Нлршнннна.

Песчаный оврагъ; 100-120 саж. по оврагу ниже буровой скважины.

Порода по своимъ свойствамъ совершенно подобна описанной выше

съ берега Елани; интересна въ томъ отношенiи, что содержитъ остатки

првсноводныхъ мелкихъ моллюсковъ, между которымъ Г. Шалфеевъ опре

дtлилъ Рl<шогЫs пшЫlit:аtllS МЙll. II Plal10rbis spirorbis L.
О. Чигананг. Правый берегъ Солынки; кирпичныя ямы, глина упо

требляется на кирпичи. Свътло-желтая съ буроватымъ оггвнкомъ частью

МClРClющая глина, проникнутая множествомъ тонкихъ трубочекъ, большею

частпо, выстланныхъ углекислою известью, которыя выдъяялась также

и въ видъ пятенъ и потековъ по трещиннмъ: дутШiд6о не наблюдается;

съ соляною кислотою бурно вскипаетъ, !{рупныхъ (болtе 0,2 j мм. дшмет

ромъ) зеренъ, состоящихъ главнымъ образомъ изъ kbapua,-j, 7 j n/о ; къ нимъ

примвшиваются дав. крупные (до 0,25 см. дiамеТрШIЪ) острореберные ку

сочки мъстныхъ кремнистыхъ опокъ и кремнеземистага б-Благо веще

ства, составляюшаго оБЫКНОВеННО цементъ мъстныхъ глаВ1<ОНИТОВЫХЪ

песчаниковъ. Рвдко попадаются желто-бурыя и черныя крупинки. Вообще,

по своему внъшнему виду, порода приближается къ лёссу, и !3Ъ этомъ

отношенiи можеть быть названа лёссовидною; но отличается отъ ТВ

пичнаго лёсса большею связностью своихъ частей (комковата). Непосред-

*) Считаемъ, однако, не лишнимъ заьгвтитъ, что для окончательнаго принятiя

непрерывности этихъ осадковъ не обходимы еще новыя, бол-ве детальныя И3СЛ'БДова

нгя; мы увидимъ ниже, что есть факты, 11 не согласные съ 1"аЫ1Ъ1'Ь nредста1lлен:"еъ\ъ.
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ственное сопоставленiе ея съ образцами типичнаго лёсса, взятыми въ

Прилукскомъ у. В. К. Агафоновымъ, а также въ Кобелякскомъ А. Р.

Ферхминымъ, показало, что чпганацкая порода существенно отличается

отъ типичныхъ лёссовъ только большею буроватостыо окраски и связ

ностыо *). Впрочемъ, въ послвднемъ отношенiи и лёссы не всв одина

ково мучнисты и разсыпчаты. Напр. лёссъ съ пр. берега р. Удая (въ

Прилукскомъ уtздt) обладаетъ довольно значительною связностью.

. Падовсная экономiя; въ 1/4 вер. отъ д. Поганки къ Фермв; В1, обрывt

(обнаженiя, приведеннаго на стр. 18).

Буровато-желтая лёссовидння глина, довольно разсыпчатая и про

низаиная множествомъ тонкихъ трубочекъ, СТБНКИ которыхъ иногда вы

стланы углекислою известью, проникаюшею массу породы, отъ чего по

слвдняя сильно вскнпаетъ съ кисло; JI1. Сходство съ лёссомъ обнаружи

вается при вывtтриванiи глины, принимающей снвгло-желгый цвътъ. При

просвиванш чрезъ сито, въ 0,25 мм. дшм., остается 3 - 5°10 зеренъ, со

стоящихъ, главнымъ образомъ, llЗЪ окатанныхъ (между ними попадаются и

остроугольныя) зеренъ кварца, чсрныхъ и темно-бурыхъ зеренъ съ блестя

щею поверхностью II б"Бловатыхъ окатанныхъ кусочковъ кремнекислоты.

Песокъ, состояццй изъ зеренъ отъ 0,25 до 0,05 мм. дiаметромъ, со

ставлядъ 21,0 5\.
Падовскля экономтя: обнаженiе у д. Поганки: Большая всршина.

Глина изъ-подъ чернозема. Отличается отъ вышеописанной глины внизу

того же обнаженiя болtе бурымъ цвътомъ, большею вязкостыо и комко

ватостыо; пронизана тонкими трубочками, въ которыхъ Н'БТЪ выдвленгй

углекислой извести; послвдней не нмъется и въ масс]; породы, почему

она съ кислотою не выдвляетъ аамътиыхъ пузырьковъ газа. Подъ лупою

ВИДНЫ отдвдьныя окатанныя зерна кварца.

Песчаная экономiя. Рытвина у Солоцкаго пруда. Глина С1, выцвътами

солей на поверхности.

Порода имъстъ ОУРМЙ, цвътъ и плотное строенте: иэрвдка видны

ходы и трубочки, по которымъ выдвли.яся ГIIПСЪ, образующiй червеоб

разныя стяжентя: мtстами же онв совершенно пусты. Глина бурно вски

паетъ съ сольной кислотою, всэгвдстые значительнаго содержанiя угле

кислой извести, количество которой . достигаетъ 7°10 (7,1 1).
Кварцевыхъ зсрснъ подъ лупою незам'втно, но на ситв въ 0,25 мм.

дiаметромъ остается 0,45°10 зерснъ и крупинокъ, состояшихъ изъ про-

*) и гораздо большею грубоетiю. Редакторъ.
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врачнаго кварца, чернаго желвзо-марганцовистиго вещества и бtловатой

кремнекислоты. Кp011t того попадаются обломочки раковинокъ,

оЛааСltо-А/арlJ/JдlCltz'ii хут.; правый берегъ Елани. Желто-бурая глина,

становящаяся отъ вывътривашя бол13е свътлою, обладаетъ наклонностью

разбиваться на крупные параляелепипслы: она пронпзана довольно зна

читедьнымъ количествомъ ТОННИХЪ ходовъ, ствнки которыхъ покрыты

углекислою известью. Мъстами въ поролв разбросаны небольшiя (1 - ' 2
см. дiаметромъ) стяженiя, имвюш!» округлую, слабо вытянутую форму.

Подъ лупой различаются въ небольшомъ количесгвъ зерна кварца и

расплывающiяся черныя крапинки. При просъиванш чрезъ сито, съ отвер

спями въ 0,25 11М. дiаметрО11Ъ, остается- 1 '35°10 J{РУПНЫХЪ зеренъ кварца,

темныхъ зеренъ желвзистомарганцеваго 'вещества и обломочковъ угле

известняковыхъ трубочекъ. Сверхъ того разсъяны и желто-бурыя овальныя

и округленвыя зернышки измвненнаго главконнта. При отмучиванiи

остается до 18\ сдишкомъ мелкихъ (0,05 - 0,25 М11. дшметромъ) зеренъ

кварца и частью листочковъ слюды И зеренъ r лавконита. Съ кислотою

бурно всюшаетъ и съ хлористымъ барiемъ даетъ ясную реакшю на сtрную

кислоту.

Стяженiя (ay,rmmu) отличаются значительною твердостыо и всегда

содержать внутри одну или нъсколько расходяшихся трешпнъ. Кромв

углекислой извести, существенную составную часть ихъ образуетъ кремне

кислота, выдъдяющаяся при обработкъ дутика соляною кислотою въ

видв объемистаго хлопьевиднаго остатка; кромв того, въ растворъ пере

ходитъ значительное количество глинозема.

ОС60рцово 'хуторъ, у бани. Берегъ р. Грязнухи. Буровато-желтая

свътлая весьма глинистая ' порода , пронизаиная небольшимъ числомъ

тонкихъ трубочекъ; выдълеюй углекислои извести не содержитъ: точно

также не видно и никакихъ КРУПНЫХЪ зеренъ и кусочковъ, но съ ки

слотою порода бурно вскипаетъ. 3аслуживаетъ внимашя богатство глины

чрезвычайно тонкими и нвжными раковинками пръсноводныхъ моллю

сковъ: къ сожалвнцо плохое сохранеше ихъ дало возможность г. Шал

ф'ееву опрепвлитъ только одинъ видъ Planorbis spirorbis L.

Ладье. Cepzie6Cl;:z'tt хуторъ, правый берегъ Irрz'ушu; на ' глубинв J,3 м.

естественнаго обнаженiя. Тяжелая глинистая порода желтовато-бураго

цвъта, приближающаяся въ этомъ отношенiи ЕЪ буровато-желтой лёс

совидной пород-Б съ р. Елани; проннзана неБОЛЬШИ11Ъ числомъ тонкихъ

трубочекъ, ствнки которыхъ мвстааи выстланы тонкою корою углекислой

извести; обладаетъ способностыо разбиваться на остроугольные комочки.

14
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Подъ лупою попадаются черныя крупинкии зерна квариа. При просвиванш

чрезъ сито, въ 0,25 мм. шаметромъ. остается 2,1% прозрачныхъ зеренъ,

принадлежащихъ квариу, а также округленныхъ черныхъ, буроватыхъ,

зеленовагыхъ И бълыхъ. представдяющихъ, ввроягно, продуктъ превра

щентя главконита.

Съ соляною кислотою глина бурно вскипаетъ; а съ хлористымъ ба

рiемъ даетъ только едва зам'Ьтную муть.

Пады; у кирпичнаго завода. Развитая здвсь и употребляемая на

кирпичи порода представляетъ желтовато-бурую грубую супесь, прони

кнутую множествомъ развътвяяюшихся тонкихъ трубочекъ, по ствнкамъ

которыхъ, большею частью, выдълиласьуглекислая известь. Съ кислотою

бурно всюшаетъ; съ хлорнстымъ бартемъ даетъ весьма ясную муть.

При просвиванш чрезъ сито, съ отверспями въ 0,25 1\1М. дiаметромъ,

на сигв остается весьма большое (45,25%) количество остатка, состоящаго,

главнымъ образомъ, изъ окатанныхъ зеренъ кварца: рвже попадаются

обломочки раковинъ и черныя округленныя крупинки.

Песчаная экономiя; у Нижняго Березоваго пруда; порода залегаетъ

непосредственно подъ черноземомъ, мощность до 5-ТИ футъ. Она имветъ

сввтдо-жедтый цввтъ съ буроватымъ оттвнкомъ, а въ ея массв проходитъ

значительное количество тонкихъ трубочекъ, выстланныхъ б'ЕЛОЮ коркою

углекислой извести. Послвдняя проникаетъ И всю массу глины, которая

вслвдстые этого бурно вскипаетъ съ кислотою. Кромъ того хлористый

барiй открываетъ эдъсь аамъгныя количества сърной кислоты (очевидно,

гипсъ). Подъ лупою не видно крупныхъ зеренъ, и только послв промы

ванiя на сигв, въ 0,25 мм. дiаметрО1\1Ъ, остается незначительное количе

ство квариевыхъ зеренъ, черныхъ крупинокъ, оставляющихъ, очевидно,

продуктъ превращешя главконитовъ, листочковъ бютита И б1злыхъ крем

неземистыхъ обломочновъ цемента мъстныхъ главконитовыхъ песчаниковъ.

Однако, общее количество оставшагося на сигв достигаетъ ТОЛЫЮ-'0,7 5°10'
Самымъ характернымъ внвшнимъ признакомъ является способность легко

распадаться на параллелепипеды по горизонтальному и вертикальному

направлешямъ.

Песчаяая эконом!я: у Оиоцкаго пруда, на глубинв 44 см. Тяжелая

буровато-желтая глина, пронизанная множествомъ тоненькихъ раз

вътвдяюшихся трубочекъ, - остатковъ корней растеши. Несмотря на

полное отсутстые какихъ-либо выдвлешй углекислой извести, послвд

няя въ эначитедьномъ количеств], проникаетъ всю массу породы, образуя

.совершенно однородное смвшеше. Опредъденте углекислоты дало въ сред-
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немъ 8,300/0' чтосоотвътствуетъ 18,86()/оуглекислой извести. Точно также

реакшя съ хлористымъ бар.емъ обнаруживаетъ довольно значитедьныя

количества гипса. Лупа не различаетъ здвсь сколько-нибудь замвтныхъ

кварцевыхъ зеренъ, да и при просвиваши ничего не остается на сигв, въ

0,25 мм. дiаметромъ. Количество мелкихъ кварцевыхъ зеренъ, дiаметромъ

0,05 - 0,25 ММ., едва превышаетъ 2%.

Какъ и въ глинв изъ обнажены у Нижняго Березоваго пруда, здвсь

весьма ясно выражена наклонность разбиваться вертикальными и гори

зонтальными трещинами на паралделепипедаяьные кусочки. Мвстами,

особенно по трещинамъ, видны черные потеки гумусоваго вещества.

Еиии; на границъ МУРО.!ltС1Шго и Асдшнаго участковъ: лёссовидная

порода, въ обрывв до 11/2 саж.: лежитъ непосредственно подъ черноземомъ.

Она представляетъ изъ себя желтовато-бурую, весьма пористую, до

вольно рыхлую, разсыпчатую песчано-глинистую массу, въ которой, кромв

мелкихъ зернышекъ кварца, внднвются еще листочки 'слюды; порода об

наруживаетъ слабую наклонность къ листоватому сложенiю и нвкоторую

пористость, которая, какъ и повсюду, зависитъ отъ множества тонкихъ

вътпягпихся трубочекъ, стънки которыхъ покрыты тонкою пленочкой

углекислой извести; посдъднее вещество выдвлилось и въ массв породы

въ видъ дутиковъ, рогулекъ и пр. (см. рисунокъ М 7). Съ соляною

кислотою энергично вскипаетъ, отъ значительнаго присутствiя углекислой

извести, количество которой достигаетъ до 9% *) сдишкомъ: съ хлори

стымъ барiемъ даетъ замътный осадокъ сърнокнсдаго барiя. При про

свванти чрезъ сито, съ отверспями въ 0,25 мм. шамегроыъ, остается всего

только 0,25°io равличнаго рода I{РУПНЫХЪ частей, изъ которыхъ главную

массу составляютъ зерна прозрачнаго кварца; за ними ствдуютъ непро

зрачныя бtловатыя или желтоватыя зерна и черныя крупинки, можеть

быть, иамвненнаго главконита: довольно крупные листочки слюды также

составляютъ обычное явленiе; а въ небольшомъ количествъ замвтны и

обломочки тонкихъ б1;лыхъ раковинокъ,

Всгрвчаюццяся въ породъ отяжаия углекислой извести имъютъ

весьма разнообразную форму; часто они вытянуты по одному направле

нiю или одиночны, или съ боковыми отростками, но обыкновенно отли

чаются неправияьнымъ рогатымъ видомъ. На поверхности мвстами встрв-. .' .
чаются маленькгя отверстlЯ, ведугшя внутрь стяженгя, которое все про-

низано тонкими трубочками. Если дутикъ имветъ цилиндрическую форму,

*) Среднее изъ трехъ опредъленш.

14*
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то въ немъ проходптъ вдоль только одна трубочка. Все это показываетъ,

что пентромъ образованiя дуmшtOВо служатъ тонкiя трубочки, оставшiяся

на мвств исчезнувшихъ растительныхъ корней. Иногда въ масс-Б дутика

встръчаютсятонкiя нвжныя раковинкидвустворчатокъ. Строенге стяженiй

плотное, каменистое, указывающее на присутствiе въ нихъ, кромъ угле

кислой извести, также 11 кремнекислоты. И дъйствитедьно, при раство

ренiи дутяка въ соляной кислот-в остается объемистый хлопьевидный

остатокъ указаннаго вещества.

ЛадОВС1ШЛ экономгя: на прав. берегу Волыuоii Вершины, при подъем-Б

отъ моста, по дорог-Б на Ферму. Развитая зд-Бсь, буровато-желтая тонко

отмученная дов. мучнистая порода, обладаетъ слабою наклонностью къ

сланцеватости, а мъстамн даже какъ бы слоистая, отъ присутствiя тонень

кихъ прожилокъ болве песчанистой массы; обыкновенно же слоистость

весьма трудно замвтитъ. довольно ~шогочисленныя поры 11 ходы прони

каютъ чрезъ массу породы; хотя отдвльныхъ выд-Бленiй углекислой извести

не замвтно, однако, порода бурно вскипаетъ съ соляной кислотой.

ЛадО6С1ШЛ янонохия; Большая Вершина; обнаженiе близъ д. Пошнпи;

глина внизу обнажены.

Порода имветъ буровато-желтый цввтъ съ красноватымъ ОТТ13НКОМЪ

и довольно малую связность частицъ (разсыпчатъ); пористость весьма зна

чительна; по ствнкамъ трубочекъ, по обыкновенно, выдвлихась углекислая

известь; да II вся порода сильно вскипаетъ съ соляной кислотой. Ни ва

луновъ, ни какихъ либо обломочковъ твердыхъ поролъ не наблюдается;

п.одъ лупой видны довольно рвдшя зерна кварца.

Ceptie6Cltizt хут .; р. Баланда; въ естественномъ обнаженш, на глубин-Б

150 см.: глина съ ГИПСШ1Ъ. Порода имветъ буроватый цвътъ, довольное

плотное строеше и разбивается на КРУПНЫЯ параллелепипедальныяотдвль

ности. довольно многочисленныя развътвляюциясятрубочки, мвстами зна-
о о

чительнаго дшметра, пронизываютъ породу по различнымънаправяешямъ.

По трещинамъ, а также 11 въ толстыхъ, трубочкахъ выдвлнлись гипсовыя

кристадлнчесюя стяженiя; подъ лупою изрвдка видны окатанныя зерна

кварца. Съ соляной кислотою глина бурно вскипаетъ отъ присутствiя

угЛБПКЛОЙ извести: но однако выавлсшй послвдней не видно. ·

Такнмь образомъ, всъ пос.вь-яедниновыя глин:истыя отложены, по ихъ

общему габитусу, строенпо. конспстенши и окраскъ, мы можемъ разбить

на три группы.-

о А) Тяжелия глины желто-бураго цввта, В) супесчанистыя лёссовидныя

глины буровато-желтыя II С) глины бурыя шоколадвыя.
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А) Первыя изъ нихъ, -жеJl11l0-бурыл глины, пользуются въ имъньЬ

г. Нарышкина развипемъ, встрвчаясь почти всюду въ обнаженгяхъ. Онв

отличаются тяжелымъ характеромъ и весьма большею вязкостью въ сы

ромъ состоянiи; въ сухомъ же видв сильно ссыхаются въ твердую плотную

MctCCY. Въ обнаженiяхъ онъ обладаютъ Н;ШЛОННОСТЫО распадаться, вслвд

стые вертикадьныхъ и горизонтальныхъ трешинъ, на параллелепипедальныя

отдпаьиооти. Вся масса породы пронизана. въ большемъ или меньшемъ

количествв, тонкими трубочками, очевидно, оставшимися отъ исчезнув

шихъ растительныхъ корешковъ, Сгвики ходовъ иногда бываютъ выстланы

тонкою пленочкою углекислой извести, которая присутствуетъ здвсь въ

эначительномъ количестив. образуя съ частицами глины однородное СМ'Б

шенге,

Содержатис въ основной Macct углекислой извести доходить до 180/0

(18, 86); только самые верхше горизонты, составляющiе непосредственную

почву ЗД1ШШЯГО чернозема, и подвергшiеся процессамъ просачиванiя и

растворешя, обыкновенно значительно объднвны и даже лишены ея. Но

это замъчается далеко не всегда. Испытанiе подпочва, добытыхъ при ис

куственныхъ выемкахъ почвенныхъ обраэцовъ, обнаружило во многихъ

случаяхъ сильное векипаше отъ соляной кислоты.

Въ Т'БХЪ случаяхъ, когда въ верхнихъГОРИЗ0нтахъ наблюдается БОЖБе

или менвс значительное объшгвше, въ нижележашихъ, наоборотъ, прои

сходитъ взмвтвое обогашеше углекислой известью, образующею пятна,

прожимш, подтеки, а иногда и стяжешя, что въ естественныхъ разръзахъ

наблюдается иногда чрезвычайно отчетливо. Нииботве обычными формами

сейчасъ упомянутыхъвыдълешйявляются первыя три; стяжвшяже встръча

ются сравнительнорвдно и не достигаютъбольшихъраэмъровъ: только у с.

Надовь въ овраг-в, по ДОрОГЕ на спускъ въ долину Хопра, въ бурой глинв

(именно въ ея нижнихъ частяхъ) встръчены многочисленныя бълыя, ма

раюппя a.1j)mtlUl~ до 3-4 дюймовъ дiаметромъ, 11 состояппя, главнымъ об

разомъ, изъ углекислой извести, къ которой въ значигельномъ количестив

примвшана кремнекислота и въ замtтномъ-глиноземъ.

Обtдненiе верхнихъ горизонтовъ углекислою известью идетъ на раз

личную глубину, которая, въ общемъ, не можеть считаться значитеяьною,

причемъ обогащенныя горизонты находятся или въ твхъ же глинахъ или

помъщаются ниже, на границъ съ подлежащими вctЛУJlJlЬМtu отложентями,

или же, наконецъ, перемъщаются и въ эти послвдшя.
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Помвшаемая табличка дастъ нвкоторое ПОНЯТ1е о сказанномъ выше.

М 13 С Т Н О С Т Ь. Глубина.
Характеръ

скоплентй.

Сух. Лебедка (у Ср. пруда) 1'4" Мелкiя пятна.

подъ черновемомъ,

J' Сергтевскаго хутора. 1'10"
подъ черноземомъ.

Id. 2'4"

У Ирининскаго хутора . 4'

Въ Солонцевой вершин-в . 1'1" Пятна и подтеки.

Id. 2'7"

Д. Поганка. 3' Трубочки и

подтеки.

у с. Падовъ въ ямахъ, 2'

J' с. Чиганака въ ямахъ . б'7"

В:lJроваmал окраска разсматриваемыхъ нами глинъ зависитъ, повиди

мому, отъ присутствlЯ въ нихъ органическихъ веществъ, которыя, при

обработкъ растворомъ соды, окрашиваютъ жидкость въ коричневый

цввтъ . При подобной же обработкъ лёссовидныхъ глинъ окраска эта

несравненно слабве.

Что касается степени песчаяитости, то въ этомъ отношенiи желто

бурыя и буровато-желтыя глины отличаются значительною бiдностью.

Крупнаго кварцеваго песку (частицы, шаметромъ болве 0,25 мм.) въ

нихъ весьма мало, часто даже слвды: мелнаго песку (отъ 0,25 до 0,05 мм.

дiаметромъ) гораздо больше, иногда до 18% слишкомъ. О количествъ

собственно емии: въ разсматриваемыхъ породахъ даютъ достаточное по

няпе цифры, полученныя изъ анализа 1) надъ желто-бурою глиною изъ

окрестностей Песчанаго хутора, гдt глинистой составной части (относя

сюда все растворимое въ сврной кпсдогв) до 37% 2).

t) И 2) Анализъ произведенъ въ лабораторiи Минер. Каб. г. К. Глинкой. Подроб

ности анализа см. ниже .
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В) E,Y1JO(J{t11IO-жеЛ1llblЛ рыхлил СУllеС1lЩlllС1llил u песчаниспшя лёссовидныя ехины.

Этого типа отложентя отличаются отъ описанныхъ выше рыхлымъ,

отчасти мучнистымъ строентемъ, II БОЛ'Бе снвтлой окраской, приближаю

ЩИМИ ихъ КЪ нвкоторымъ Оурова1llы.1Е0 яёссомг Полтавской губернiи.

Пористость ихъ обыкновенно весьма значительна, причемъ сгЬнки хо

довъ обильно покрыты углекислою известью, проникающею также и всю

массу породы, въ которой содержанiе ел достигаетъ 99%. Кромъ того,

углекислая известь образуетъ ЗД'Бсь совершенно такiя же стяженiя, какъ

и въ описанныхъ выше жеято-бурыхъ глинахъ, БОЛ'Бе свътлая окраска

лёссовидныхъ породъ объясняется меньшимъ содержан.емъ въ нихъ ор

ганическихъ вешествъ, а рыхлый, м'Бстами приближающiйся къ лёссу,

характеръ ихъ зависитъ безъ сомнвшя отъ большей песчанистости. Такъ

количество кварцевыхъ зеренъ, дiаметромъ выше 0,25 ММ., здъсь колеб

лется въ весьма широкихъ прелвлахъ, отъ 0,25 (берегъ Елани) до 45%
(Пады) медкихъ же (отъ 0,25 до 0,05 мм. дшметромъ) достигаетъ гл "]».

Сл'Бдуетъ огмъгитъ также наблюдаемые иногда въ данной породв при

знаки слоитости (В. Вершина около Фермы).

Что касается стратиграфiи, то въ этомъ отношенiи лёссовидныя

глины являются полными эквивалентами желто-tfурихо тяжелиап глинъ.

Не говоря уже о существоваши такихъ представителей. которые, по сво

имъ свойствамъ, являются промежуточными между типичными бурыми

и лёссовидными глинами, эквивалентность послвдннхъ доказывается

также II нахожденiсмъ ихъ, въ однихъ случаяхъ, подъ желто-бурыми

глинами (Поганка), а въ другихъ надъ ними.

С) Вурuя, шоиояадныя гхини:

Этого типа породы отличаются большею вязкостью, ссыхаясь въ

плотные, почти каменистые, куски. Пористость У нихъ, за небольшими

исключентями, весьма незначительна; бодъе или менве тонкiя трубочки

выстланы углекислою известью, которая неР'БДКО, такъ сказать, зам'Б

щается скопленiями чешуйчатаго гипса. Углекислая известь, сверхъ того,

образуетъ иногда пятна, подтеки и мелктя стяженш В1> 'столь значитель

НОМ1> количеств-Б, что порода прпнимаетъ свроватый цв-БТ1>. Содержанiе

той же извести въ основной массъ 'доходить до 7%. Подъ лупой иногда

виднъются рвдюя окатанныя зерна кварца.

При кипячеши съ содою, растворъ окрашивается въ БОЛ'Бе густой

бурый цввтъ, нежели при соотввтствующей обработкъ желто·Оурыхо и
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6ypobamo-жеЛJ1lЫХlJ гЛИН1" что указываетъ и на большее содержанте В1,

НИХ1, органических1, веществъ.

Описываемыя глины обыкновенно составляютъ са.МЫЙ нижнй; членъ

посмь-яедниковыаг о6разова1liй Падовскаго нмвнья.

Впрочемъ, какъ по Н1ЖОТОРЫМ1, петрографическимъ особенностямъ,

такъ условiямъ залеганiя и отношенiю 1\:1, соприкасаюшимся породам1" всв

сейчасъ разсмотренныя нами разности (три) глинъ имъютъ между со

бою весьма много обшаго: скажемъ эдъсь два слова объ этихъ общихъ

чертахъ.

Раадъяеню этихъ ПОрОД1, посредствомъ сита, а также и прямое

наблюденiе В1, обнаженiяхъ, показываетъ что во всвхъ ЭТИХ1, породахъ

окатанныя зерна квариа составляютъ самую обычную примъсь: они то

разсъяны чрезвычайно рвдко, спорадически, то наполняютъ породу В1,

весьма значитедьномъ количестив. Гораздо р1же попадаются обломочки

и мелкiя валунчини различных1, ПОрОД1" какъ мвстнаго, такъ и сввер

наго происхожденiя, что С1, несомнвнностъю локаэываегъ связь описы

ваемыхъ отложентй С1, валунными, очевидно, давшими матерьялъ для

ИХ1, образованiя.

Вторую составную часть глинъ образустъ смвсь прозрачныхъ,

МУТНЫХ1, и желтоватыхъ, то окатанныхъ, то острореберныхъ оскол 

КОВ1, квариа, величиною 01'1, 0,25 мм. до 0,05 ММ. Не трудно эамътить,

что онапитними являются болве хруml1Jtя зерна, наиболве же .ltелхiл

почти исключительно имiют1, характер1, ОС1(ОЛ1~О80.

Далiе, ИДУТ1, иногда въ довольно большомъ количествъ, болъе или

менве ивмвненныя зерна главконита, листочки слюды, кусочки мъстнаго

песчаника и желъэисто-марганцевыя стяженiя. Количество всъхъ зеренъ,

указаннаго дiаметра, достигаетъ до 18% (въ плотной разности) и 210/0
(В1, рыхлой).

Хотя послъ-ледниковыя образованiя и покрываютъ разсматриваемую

нами MicTHOCТb болъе или менве СПЛОШНЫМ1, ПОКРОВОМ1,; однако, мощ

ность ихъ весьма различна и, ловидимому. зависитъ 01'1, рельефа, увели

чиваясь весьма значительно по склонамъ. Такимъ образомъ онв лишь

В1, слабой степени отпечатэгвваютъ болъе древнiй рельефъ страны, зна

чительно ослабивъ его рiзкiя черты ,-неровности, 1\ОТЛОВИНЫ и проч.

131, цвяомъ рядв обнаженiй можно видвтъ, ЧТО эти Глинистыя,

обыкновенно неслоистыя, образованiя прислонены къ болве древнимъ

валуннымъ и мвяовыиъ ~ отложентямъ. Укажемъ для примвра на рису

НОК1, .м 1I, гпв мы ВИДИМ1, даже равръзъ цълой котловины, совершенно

выполненной такой породой. Интересно, что желто-бурыя и БУРОВ<1ТО-
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*) .1ично Я дрraю, что часть, и в-Вроятно, Becblla

значительная посл'.I;;-ледниковыхъ образованifi ЮIБнiя

Л. В . Нарышкина, представляетъ совершенныfi ЭКВlI

валентъ Полтаnскому ..Уёссу, въ сущности того же

IIроисхожленiя, что I1 IJослт,днirI; пся разница зак.'!Ю-

желтыя глины являются съ совершеино одина

ковими свойствами какъ въ разрtзахъ овра

говъ, выходяшпхъ почти на плато. такъ и въ

тлубокихъ долинахъ, по берегамъ рtчекъ Ва·

J(Шlды, Терем и Ёяанн, гдв онв несомнвнно

обязаны своимъ происхождешемъ процессамъ

размывангя п отложентя, совершаВШIlМСЯ много

позднве стаивашя ледника, когда стекавцпя

воды размылп валунныя и друпя болtе древ

нiя отложенгя, образовавъ болtе илп менве

глубокiя долины , по дну !{оторыхъ И теперь

текутъ рвчки . Въ пользу столь молодиго послв .

ледниковаго возраста здвшннхъ долинъ гово

ритъ самымъ катсгорическимъ образомъ рас 

предвлеше валуновъ. Оказывается, что въ

толщахъ валунныхъ образовантй, составляю 

щпхъ оба древнпхъ берега такпхъ рвкъ, съ

верные валуны залегаютъ обыкновенно весьма

высоко надъ уровнемъ долины и приблизи

телыю всегда на одной и той же высотв, въ

самой же рвчной долинв валунныхъ отложе

шй нпть, а вывсто нцхъ находятся разли:ч 

наго рода аллювiй, то глинистый, то песчаный,

или же делювiй, содержацпй валуны уже во

вторичномъ залеганш . Такой именно хар;штеръ

]Ij\ltютъ скопленiя валуновъ, между прочимъ.

въ современныхъ берегахъ Р : Терси, долина

которой представляется въ видъ глубокой п

неособенно широкой балки , Ввроятно , такого

же происхожден.я и тв наносвыя глины, кото

рыя покрываютъ валунныя образованiя, Щ1ХО

дящiяся на водораздtлахъ и плато . Это «де

лювiй» проф. Павлова пли ('дождевой Clллю 

вiй» проф. ДOlt·у1tаевfl *). Нtтъ сомнtнiя, что
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со времени ледннковаго перюда данная 1ГБСТНОСТЬ претерггвла глубокiя

иэмънешя въ своихъ очертангяхъ. Мнопе факты свнлвтельствуюгь, что

поверхность ледниковыхъ отложенiй м1>стами была сильно раэмьпи, а

ранъе существовавшiя ц вновь обрааовавппяся углубленiя, ВСЛ-Бдствiс

, медленнаго двйстыя дождевыхъ и снвговыхъ водь, постепенно выполни

ЛJJСЬ мелко отмученными глинистыми осадками. Въ настоящее время,

видимо, снова усылились процессы рнэмывангя, но они вдуть, главнымъ

образомъ, по намЬченнымъ уже ранве углубленiямъ ~I ложбинамъ.

Прплагаемый на предыдущей страншгв профиль .м v даетъ наглядное

представленiе о расположенш описанныхъ нами геологпчеснпхъ образо

ватпй по лпнiп ЛаiJы- .AfeJl1llCQ - Гисевка, н дал1>е на востокь.

Подеввыя иокопвемыя.

Судя по геологическому строенпо самого имвнья В. Л. Нарышкина,

такъ и прилежащихъ къ нему мвстностей. уже а рпоп трудно было

ожидать отыскать здъсь какiя-нибудь особенно цънныя ископаемыя. Тъмъ

не менве нвкоторыя изъ встрвчающихся въ им1>нiи геологическихъ обра

зовангй могутъ оказаться весьма полезными, если обратить на нихъ

должное вниманге.

На первомъ м1>ст1> нужно поставить пестрыя, весьма пяастнчестя

глины, констатированныя нами въ I'усевс/шй экономти въ BOJPlMit балкъ,
по р. Гусе61ИЬ и около КUРUJlовсхаю хутора. Эти глины имвютъ удиви

тельное сходство съ nесmрьtлtu глинами Полтавской и Харьковской гу

бернiи, гд1> онв служагъ магер.адомъ для приготовлешя различныхъ

глиняныхъ иэдъшй. И здвсь онв могли бы пойти на приготовленiе

весьма хорошихъ кирпичей и черепицы. Незначнтельная глубина, на

которой залегаютъ он-Б, даетъ возможность добывать ихъ безъ вначи

тельныхъ затратъ.

Химичесюй составъ средней пробы пестрой глины съ Воячьей Вершины

оказался сл-Бдующимъ:

чается 8Ъ томъ, что Донскоп хедниковый ЯЗЫ'Ю) шелъ по однимъ кореннымъ породамъ,

а ДнiJriровскjn тю .дРУГИМЪ; ВЪ ОДНОМЪ с.лучаi> процессы отложенiя ВЪ пост-явднн

ковыаь оэерахъ, болотахъ и поймахъ им'Бли одинъ, а В1, другоьгь-э-иной характер1,.

Редакторъ.
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Потеря при прокаливанiи

Кремнекислота (Si02) .

Глиноземъ (A120a) •

Окись желваа O~e208)

Известь (СаО) .
Магнезiя (MgO)
Щелочи и потеря

Несомнънно, что правильная сортировка могла бы дать

хорошiй матерiалъ.

Ргаеконитовьи. песни, развитые во многихъ пунктахъ имънья, могутъ

служить .хорошимъ Удобрительнымъ вешсствомъ. Въ этомъ отношенiи

особенное мниманге эасдуживаютъ пески, обнажаюшiеся по берегамъ

Р: Гусе61си и сопсржацце въ себв весьма большое количество крупныхъ

зеренъ главконига. Въ пескахъ, обнажающихся по Хопру, этого полезнаго

минерала меньше; однако и въ этой породв количество Ю1ЛИ, раство

реннаго 13ъ СОЛННОЙ кислогв, достигаетъ одного процента.

Другимъ .lJдооршuе.lfыltш;; веществомъ можеть служить мергеЛlJстан

порода, обнажающаяся по ХОllРУ выше главконитовыхъ песковъ и содер

жащая до 17% углекислои извести. Въ нвкоторыхъ мвстахъ такое же

значеше имвютъ валунныя отложены. 8Ъ ноторыхъ количество угле-

КИСЛОЙ извести доходитъ до 19% (Солынка). .
Губкевый горизонтъ, неправильно называемый иногда фосф'О}JIl11l0вЬМlо

горизонтомъ, 'можетъ служить только 6niJJlblJ1to удобрительнымъ средствомъ,

такъ какъ содержан!е фосфорной кислоты въ стяженшхъ, по анализу

г. Швиатова, доходить только до 2,031%.
Слвдуегъ упомянуть еще объ известковыхъ стяженiяхъ, пстръчаю

щихся м1:>стами (около Падовъ) въ весьма значительныхъ количествахъ:

они могли бы идти для выжиганiя извести, которую въ настоящее время

Экономiя привозитъ издаяека,

Валуии кристаллическихъ породъ, собиранiе которыхъ по овраг;! ",Ъ

не повлекло бы значитедьныхъ расходовъ, могутъ служить съ большою

выгодою для устройства гатей и фундаментовъ.

Наконецъ,упомянемъадъсь о сравнительноочень хорошихъ 1CUPnl!J1tHbtXo

глинахъ, Р;'1Спространенныхъ, можно сказать, всюду и принадлежащихъ,

главнымъ образомъ, къ послв-левннковымъ образованiямъ.
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Гидрологичеокiй очеркъ.

Знакомство съ гидрологическимъ строенiемъ Падовъ даетъ намъ

возможность составить себt довольно отчетливое преставленiе отно

сительно распредtленiя и количества подаемныхъ водъ, а равно и воз

можности экспяуаташи ихъ въ тtхъ или иныхъ цвляхъ. При описанiи

поверхностныхъ пдсмъ-яедниновиаг, а также и различнаго рода валинниаг:

отложенiй, много разъ мы обращали вниманiе на ихъ богатство глинистыми

частями. Именно въ связи съ тяжелымъ глинистымъ харClктеромъ

здъшнихъ наносовъ, атмосферная влага, какъ дождевая, такъ и снв

говая, просачивается лишь на небольшую глубину, легко доступную

корнямъ растеши. То же обстоятельство сильно облегчаетъ устройство

въ степи различнаго рода ставковъ и прудковъ И даетъ возможность

извлекать подпочвенную воду посредствомъ весьма неглубокихъ колод'

цевъ: она же, эта грунтовая вода, тамъ и адвсь, чаще всего по

сгвнкамъ и дну овраговъ сама выбивается на дневную поверхность, образуя

ключи, мочевины и пр. Такимъ обрааомъ, указанвыя выше глинистыя

образованiя, особенно валунныя, составдяютъ первый, самый oepxlliit
водоносный ZOpU301lrm;. И дtйствительно, во осей 3rtnCta1l0it части имвнья,

составляющей Паловскую экономiю, гдt гяинистия наносныя образо

ванiя, какъ послв-ледниковыя ' буроватыя глины, такъ и валунвыя грубо

песчанисты я глины верхняго и нижняго валуннаго горизонта, пользуются

широкимъ раЗВИТlемъ, вода находится повсюду И недалеко отъ поверх

ности, въ связи съ чвмъ колодцы обыкновенно очень мелки. Приводимъ

адъсь нвсколько цыфръ, показываюшихъ глубину колодца до воды и

толщину столба воды:

1) Въ Падахъ къ западу отъ конторы

2) Пады, у Церкви

3) Новая Деревня (Пады). .
4) Тамъ же, дальше отъ Хопра .
5) Пады .
6) на огородв .
7) На Летяжевскоьгъ хутор-в .
8) На Чигинацкомъ хутор-в

9) На Ирининскомъ хутор-в .

Отъ поверхно-

сти земли ДО Воды.

дна колодца.

19'6" 7'
S' 6'

17' 2'

17'6" 1'6"
2'8" l'

1 '10" 1'8"

2'1 з'8"

3'4" 4'2"
10' 5
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Точно также и выходы ключей въ данной части имънья, именно

надъ валунными глинами верхняго или нижняго яруса, составляютъ

самое обычное явлеше: так!е родники особенно часты, напр., по отверш

камъ Солынки, по Солонцовой И Большой Вершвнамъ. Нъкоторые изъ

нихъ отличаются значительнымъ количествомъ воды и могли бы съ

пользою быть употреблены для устройства хорошихъ прудовъ; таковъ

именно ключъ, выб'Ьгакншй по Большой Вершинв.

Хотя въ восточной части ИМ-БНЬЯ мы и не встрътили такого обилiя

родниковъ и ключей, но это обстоятельство завнситъ скорве отъ отсут

стыя лздъсь сввжихъ овраговъ, гдt можно бы аамвтитъ выходы род

никовъ, нежели отъ недостатка воды въ подпочвв, такъ какъ геологи

ческiя особенности наносовъ объихъ частей имвнья однЬ и 1'1; же.

Впрочемъ, и въ разсмагриваемой части мы наблюдаемъ не р1;ДI<О даже по

крутымъ склонамъ Н"БКОТОРЫХЪ ложбинъ заООJlаЧU6аmе мъстности, ведущее

къ образованiю такъ нааываемыхъ жидкиа» созонцовь. а м;;стаМIl попа

даются и слабые роднички (напр. около Песчанаго и Чиганацкаго хуто

ровъ). Также и колодцы, имtющiеся при хуторахъ, столь же мелки,

какъ въ западной . части имвнья. Такъ, на Песчаномъ хуторъ колодецъ

имtетъ всего 17'6" до воды, да столбъ воды =4' 1" 1); на Липовомъ ху

торв до воды 20'7"; . ВОДЫ---2'6" 2).
Отъ поnерхно,

стп аемлц до ВОДЫ.

дна колодца.

На Ивлевомъ ХУТОр'В .
На Асошномъ хутор-в

» Ладоко - Марьинскомъ хугорн

Между Вихляевкоп и Гусевкоп

Въ .ивлевомъ хутор-В .
На Песчаномъ хуторъ

Тамъ же за плотиной

Въ Чиганацкомъ хутор-в (Серг. эк .] .
Въ Александровскомъ хутор-в .

3'
24'

7'

9'
7'

10'

10'/~

19'
19'

8'/,
zI'

19'

Въ лолинъ Хопра на «питомникъ. глубина до воды 25'З"; воды з'6".

Въ долинt Баланды и I{ривуши на Серпевскомъ хуторъ до воды 3111 1";

ВОДЫ-20'6".

1 и 2) Впрочемъ, нужно заМЕТИТЬ, что вода во время большаго скоплентя лошадей

и людей быстро вычерпывается. Кром-в того , значительное содержанiе солей въ

зд-Вшнихъ водахъ сказывается ВЪ многочисленныхъ вьшявтахъ и" налетахъ около

колодца .
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Такиыъ образомъ, напбодъе богатымъ водой оказывается колодезь

Серпевскаго хутора, что, видимо, объясняется положешемъ хутора въ

довольно глубокой долинв (соединенной) Баланды и Кривуши, куда

стеК<1ЮТЪ воды съ окружаюшихъ возвышенностей. Напоръ воды здвсь

-ганъ великъ, что по р. Кривушъ наблюдается даже нвсколько обиль

ныхъ родниковъ, выбъгаюшихъ у основанiя ея береговъ. Къ сожалвнпо,

здвсь мало обращаютъ внимашя на драгоцвниую влагу. Домашнгй СКО1'ъ,

особенно овцы, пригоняемыя Н<1 водопои. забиваютъ выходы ключей и

заставляютъ подземную воду пролатать ce6t иные, не рtд[{о болtе прямые

пути. Такъ, по свидътельству г-на Выдрина. осматривавшаго эту мвст

ность черезъ годъ послt меня, эти ключи уже едва-едва пробввались

наружу.

Изъ приведенныхъвыше цыфровыхъданныхъвидно, что НИ въ одномъ

колошгв глубина до уровнлводы не превышаетъ4 саж ., обыкновенно же она

гораздо менве трехъ саженей. Съ другой стороны, нельзя не отмътитъ II

того характернагообстоятельства,что глубина колодезныхъводъ въ имt·

нiи г. Нарышкина, повиднмому, не эависитъ отъ абсолютной высоты М-Б'

стности. Но зато обнаруживаетъявную связь съ рельефомъ и оншосншель

нон высотой даннаго пункта. Вообще можно сказать. что въ КОЛОДЦНХЪ,

лежащихъ неподалеку другъ ОТЪ друга, но на различной относительной

ВЫСОТЕ, вода находитсяТ1ШЪ ближе КЪ поверхности,чвмъ ниже по склону

помвщается колодезь. Подобный примвръ мы можемъ видъть на Песча

номъ хуторъ, гдt въ одномъ колошгв до воды-э-зт'б", а въ ДРУГШ1Ъ,

лежашсмъ ниже за плотиною,-8'6". Тоже самое можно отчасти видвть

на глубинахъ падовскихъ колодцевъ (см. ММ 1, 2, 3 и 4).
Еояичестео ВОДЫ, или, точнъе, высота ВОДЯНОГО столба въ колод

цахъ весьма различна, но, въ общемъ, довольно значительна, колеблясь

отъ з'8" до 10', что, конечно, свидътельствуетъо значительномънапоръ

подпочвенной воды; впрочем.ъ, въ нвкоторыхъ колодцахъ она, однако,

падаетъ до 1'-2'6" (см. ММ 3. 4, 5 и 6).
Что касается свойство колодезной воды, то они весьма разнообразны,

хотя общею отличительною чертою всъхъ ихъ является большее или

меньшее o6/t.Aie j}(lСiJl60РU.1tыхз аией, количество которыхъ достигаетъ 0,181

на литръ воды.

llредварительноекачественноеиспыта кололеаныхъи ролниковыхъ

водъ показало, что наиболве минерализованными являются колодезныя

воды Чиганацкаго хутора (Песч, экон.), Песчанаго, самихъ Падовъ и

ключъ въ берегу р. Баланды, ОКОЛО Серпевскаго хутора.
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Бслъе подробные анализы г-на -Выдрина дали СЛlщующiя количества

различныхъ минеральиыхъ составныхъ частей.

Сърнокнсдыя Глпно-
Известь. Магнеэгя. Сврн , ан г, Хлоръ,

шелочи. эемъ,

(i"a.S04+K2S04) (А120,,)
(СаО) (MgO) (50,,) (а)

Чиганапкгп хут. (песч. эк.) . 0,067 0,029 0,005 0,011 0,026 0,026

Песчаный хут. 0,134 0,008 0,006 0,003 0,°31 0,0025

Сергiевскiй ключъ . 0 ,029 0,005 0,011 0,°°9 0,022 0,034

Пады (къ \Л' отъ конторы) 0,031 0 ,008 0 ,0194

Къ богатымъ минеральнымиПРИМ'БСЯМИ принадлежатьтакже: а) вода

колодца на Серпевскомъ хуторв, въ которой окавалось много сnрноП

кислоты 1l аиора, И замвтное количество углекислоты, а изъ основангй .г:

извести; Ь) вода изъ колодца Солоцкаго хутора, содержащаго много свр

ной ипслоты п довольно значительное коднчество хлора. Такъ какъ въ

упоыянутыхъ водахъ извести, глиноэена и магнезти сравнительно мало,

то надо полагать, что кислоты здвсь соединены также и со шеяочными

металлами; наконецъ. с) вода на Питомник-в содержитъ довольно значитель

ныя количества хлора и только слвды сврной кислоты.

По своей чистотв, заслуживаютъ особеннаго вниманiя родникъ въ

самихъ Падахъ (въ л1>су) и въ 2 верстахъ отъ Падовъ (также въ лtсу),

выбивающiеся изъ горизонта опокъ, а также родникъ на Солонцовой

вершинв, выходящiй надъ валунными толщами. Въ нихъ кислотъ (сврной

И хлора) или совсъмъ нътъ, или только слвды: изъ основанiй присутст

вуютъ, и то въ весьма малыхъ количествахъ, нэвсстъ и магнсз!я. довольно

хороша вода въ колодцъ Фермы и въ ксяодцъ с. Падовъ (на большой

дорогв) , но объ содержать заЪГБТНЫЯ количества хлора и сврной кислоты.

другое весьма важное практическое посзгвдстые сравнительно труд

ной водопроницаемости поверхостныхъ образовашй Падовскаго имънья, какъ

И замъчено выше, состоитъ въ томъ, что устройство ставковъ и пруд·

ковъ сопряжено здъсь съ мпнимаяьнымн эатруднешями.

При детальномъ описанiи рельефа много разъ обращалось вниманте

на присутствiе въ вдъшннхъ степяхъ весьма слабыхъ, едва замътныхъ.

не рвдко блюдо-образныхъ или овальныхъ ложбинокъ, лежащихъ обык

новенно въ самыхъ верховьяхъ мелкихъ р1>чекъ и балокъ. Весною и

послв л1>тнихъ ливней ВЪ эти степныя блюдца собирается вода C~ сосвд

нихъ, не рtдко обширныхъ площадей, и застаивается иногда болве или

менве продолжительное время, вызывая мtстами ваболачпванте.

Вотъ эту то воду и можно собрать н сохранить въ эначнтельныхъ

количествахъ, Il ПрИТОМЪ самыми дешевыми и простыми средствами. Об-
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IIlПРНОСТЬ площади, съ которой собираются весеншя п иныя воды, ВПОЛН'Б

обезпечиваетъ ихъ запасы; плотный, трудно пронпцаемый для воды грунтъ

не лаетъ возможностп теряться водв черезъ просачиванте, которое здъсь,

можно сказать, ничтожно; наконепъ, слабый уклонъ .мtстности обуслов

ливаетъ слабую силу течентя и наПОр<i сбвгающей воды, что въ Пр<iКТИ

ческомъ отношенш пмъегь, конечно, весьма важное значенiе: оно даетъ

возможность скоро п безъ значительныхъ денежныхъ затрать устрапватъ

обширные, богатые водою пруды. Самый обыкновенный плетень, земляной

валъ состоящiй IIЗЪ насыпанной глины, и съ десятокъ ветелъ часто со

вершенно достаточны для того, чтобы удержать довольно большiя вод

ныя массы. Дi;йствительно, множество ставковъ, разбросанныхъ по раз

лпчнымъ экономтямъ, имвютъ подобное примитивное устройство.

Немного побольше внимангя на эти степныя водовмъстилища, ком

бпнироваше ихъ съ лвснымп посадками на переваЛ<iХЪ и по овраГ<iМЪ,

показало бы, что такимъ путемъ можно было бы задерЖ<iТЬ на степяхъ

В. Л. Нарышкина массу дождевой н снвговой воды. Само собой разу

мвется что польза отъ такихъ прудовъ была бы весьма значительна.

Не говоря пока о возможности искусственнаго орошены, по крайней

Mtpt, отдъльныхъ, хотя бы Il небольшихъ степныхъ участковъ, пред

наэначенныхъ къ интензпвной сельско-хозяйственной культуръ; минуя

для всвхъ понятное чисто хозяйственное значенiе ставковъ, мы остановимся

эдвсь на слвд. сторонахъ вопроса: присутствiе значительнаго количества

воды весьма выгодно отразилось бы на лридегающей растительности; оно

способствовало бы увеличенiю РОС1, и почвенной влажности, а въроятно

и подняпю горизонта грунтовыхъ водъ, наконецъ избьпкомъ такцхъ водъ,

разъ они пръсныя, можно И с.гвдовало бы воспользоваться для уничто

женiя и I<УЛЬТУРЫ солонцевъ. Всъ мвстные жители, имъвцпе двло съ

солонцами, единогласно свипътелъсгвуютъ, что ооuлiе влаги, выпадающей

въ видъ дождей во время вегеташоннаго перюда. производить на солон

щt.rJr; п соленцеватыхъ почвахъ отличные УРo:7lCше, даже лучппе, чвмъ на

сосвднихъ нормальныхъ черноземах1,. И не разъ приходилось наблюдать,

что вблизи прудовъ травшшстая растительность гораздо гушс, сочиве

и эеленве, - здъсь совершенно нвтъ ГОЛЫХ1, безплодныхъ солон

цевыхъ пятенъ, хотя послъднш, судя по услоыямъ рельефа и должны

бы находиться, п дъйствительно находятся на большемъ разстоянш отъ

пруда. Но за то потеря влаги солонцеватыми почвами вызываетъ весьма

быстрое замираше растеши. Весною, когда влажность почвъ значительна,

солонцеватые учаспш, распаханные и засвяппые, нпчвмъ НС отличаются
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отъ окружаюшаго чернозема но скоро по 1I1ipi высыхантя солонцевъ,

разница двлается замътной, растительность бурветъ, чахнетъ, а эатвмъ

и совершенно засыхаетъ. Тогда, особенно въ сухiя лъта, эти участки

своимъ окаменвлымъ желтовато-сврымъ видомъ рвзко выдвдяются на

общемъ зеленомъ фонв черноэемныхъ степей. Очевидно, какое огромное

значенте для такихъ участковъ будутъ имътъ резервуары влаги ").
Что касается вопроса о пользованiи водою подобныхъ прудовъ для

искусственнаго орошенiя, то окончательное его рвшенте, безъ спе

uiальныхъ изслвдовантй и опытовъ въ настоящее время едва ли возможно.

Однако, все, что мы знаемъ о количествъ воды прудовъ И относитель

номъ ихъ повожеши, говорить за подобную возможность. Дажс п

теперь нвкоторые изъ существующихъ прудовъ, расположенные непода

леку отъ начала склоновъ въ пологiя и широкiя долины, можно бы

утплизировать съ означенною пвдыо, по крайней М'Брi, для бозгвс

пнтензивныхъ культуръ. Таковы, наприьгвръ, небольшiе пруды по окрап

намъ плато, примыкающаго КЬ Долин-Б Хопра, Кргуши, Баланды п Терсы:

конечно, они должны быть значительно расширены.

Кромъ описанныхъ, - CT<lВKOBЪ и водовьгвстилишъ, - назовемъ ихъ

вершинними или степными прудами, нервдно задерживmотъ плотинамп

воду балокъ и овраговъ. Сравнительно съ первыми, ОаДОll1lblе и овраж

нив пруды, раэумвется, требуютъ гораздо болъе заботъ. Прежде всего,

они почти всегда болве глубоки, чъмъ пруды открытыхъ степей, и со

держа въ себъ нервдно весьма значительныя водныя массы на сравни

тельно небольшихъ пространствахъ, естественно, требуютъ и болве со

лидныхъ и дорогихъ плотинъ, твмъ болве, что, весною отъ таянiя снвга,

или лътомъ отъ проливныхъ дождей, въ нихъ собираются воды часто

съ огромныхъ площадей. Въ связи съ этимъ плотины балочныхъ прудовъ

часто прорываются и даже совершенно сносятся. Только по дну старыхъ

ддннныхъ балокъ (и то, большею частью, въ низовьяхъ), у которыхъ

ложе уже въ значительной степени нивеллировано такъ называемыми

делюшальными осадками,можно съ большею безопасностью устраивать

довольно хорошlЯ запруды.

Къ типу 6аЛОЧltЫХlJ ставконь въ имвньи В. Л. Нарышкина относятся

пруды, находяццеся по дну Песчанаго оврага,-Осановой Вершины, балки

*) Вопросъ о значенiи прудовъ разсмотрвнъ БОЛ'Бе подробно въ с Предварительномъ

Отчел-Ь Особой Экспедиши Лъснагс Департамента по испытанiю и учету различныхъ

способовъ 1I пртемовъ лъснаго и БОДНаго хозяйства БЪ степяхъ Россгиэ 1893 г.

16
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Березовой, верховьевъ Терсы, Коваковой, СКВОрЦОВОЙ и пр.; но ВСБ они

значительно уступаютъ, по своимъ размврамъ, вершшииаи: прудамъ *).
Помвщаемъ здъсь пнтересныя данныя о количеств-В воды, которую

можно собрать отъ дождевыхъ и снвговыхъ осадковъ, и о максимальной

величинъ высыханiя **).

Въ имъньи имвемъ слвдуютше пруды:

Падовеио-Ферменоная вкономш,

Количество

площади.

дес. 1 саж.

1/2 »

1 3рш.840

1200

786

240

12001

1 I
I 1980

1 l

1

1

1

2

Чиганакеиiй учаетокъ.

Хуторской

Шолудивый ,

Среднiй .

Свиной

Рогатевьктй .

Нижнiй Намврный,

Среднiй Намврнып

Мыськинъ

2

3

4

1

6

7

8

Летяжевенiй учаетокъ.

9 Расхожш т-я

10 Расхожiй 2-Й

11 Хуторскiй.

12 Кукушкинъ

13 Новеньктй,

Н С1>нокосный

1680 1 »

1020 3/4 »

4 120 1 »

300 2 »

2040 1 »

2040 13/, »

*) Замвтимъ кстати, что при устройстав балочныхь прудовъ нужно обращать

особое вниманге на т1> породы, до которыхъ дошло ложе данной балки; такъ въ заnад

но1Е части имвнья Н'БКОТОРЫЯ балки, въ своемъ нижнемъ теченiи, достигли уже .ШЪЛ()

выхь песковъ; понятно, безъ особыхъ способовъ заUJlrb1liя такихъ днищъ, вода на нихъ

держаться не будетъ.

**) Данныя собраны какъ разъ въ самое сухое Л'БТО 189 [ г.; очевидно, цифры

минимальныя.
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-
Количество

Средняя
N2N2 площади.

глубина .

дес, I саж.

--

Скворцовекiй учаетокъ .

I 15 СКВОРЦОВЪ 1 720 1/2 арш,

16 Второй Крутеньюп. -- 1680 1/2 »

17 Нижнш Крутеньюп - 1860 1J/2 »

18 ХУТОРСКОЙ 1 540 11/2 »

Ирининскiй участокъ .

19 ХУТОРСКОЙ. 2 660 1IJ2 »

20 Анисинкинъ - 1860 1 »

21 Кругловскiй (Фадъевъ) . 1 1320 3/4 »

22 Романовъ. 1 600 3/. »

Падовекая ферма.

23 Мясовдовъ 1 - 3/4 »

24 Конный 3 300 з[. »

25 Крутенькiй - 1440 2 ,.

26 Нарышкинъ , 2 180 21/2 •

27 Хуторской 1-Й. - 600 2 »

28 ШаНДИl<ОВЪ - 360 Р/4 »

29 Хуторской 2-Й. 1 1200 fi »

30 I » з-й .

1
- 1020 1 »

\
31 » 4-Й . - 720 2' /_ »

(

16*
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JJаДСRо-~Iарьинсrmя вкономш.
-

Количество .
ЛГ2ЛГ2 площади.

Средняя

дес, I
глубина.

саж.--

I
I1 Верхне-Ковоплянный. 2 600 1 арш,

2 Ивлевъ, 4 2000
I

1' /2 •

IАсошный. 2 2000 2'/4 »3

4 Нижнiй Алимовъ . 1 1200 31/, »

5 Тарелочка - 1200 ' /2 •

6
I Сввокосный. 2 Р/4 "-

7 Тухлый 1 1200 1/2 "

8 Верхнiй Ольшанекitt Долъ. 2 200 1 •
э Табунный. 8 800 2 "

10

I
Верхнш Тепдый 1 600 11,2 "

11 Грачевъ - 2000 1/2 "

12 Сурочiй 4 800 31/2 "

13 Гусиныя Лапки l -Й 1 - 11/2 »

14 Солонцовый. 2 900 1/2 "

15 Коровiй 1 1900 2' /2 "

16 Кривой 6 800 3 "
17 Гуеиныя Лапки 2-Й 1 1200 1 "
18 Нижнiй Плетневый 1 600 2 ))

19 Еланск.й . 4 400 2 "
20 Цыцарскiй 1-й. 2 1900 1'/2 "

21 Яковъ Петровъ Колодезь. 3 2300 3/4 "

22 Нижнiй Ольшанекiй долъ . 2 - 13/4 »

23 Цыцарскгй 2-Й. 2 1600 1 "
24 Свиной. . 1 200 11/4 "

I 25 Верхнiй Алимовъ , - I
2100 1/2 "

26 "у дороги» [высыхаетъ). - 1200 -
27 Нижне-Теплый. 1 400 3/4 "

28 Верхнiй Плетневый. 1 600 1 "
29 "На крестахъ» . 1 - Р/2 "
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Гусевскан аконом!я.

Количество
Средняя:N"2:N"2 площади.

дес. I глубина.

-- саж.

1 дегтярный - 1000 -
2 Нижнш Погановоюй. 6 2000 41/2 nРШ.

3 Среднгй Погановскгй. 1 960 1 »

4 Ветлянный 5 1100 1/2 »

5 Верхнтй Погановсктй. 2 840 ' /~ »

6 Красавоюй т-в. - 2200 -
7 Красавоюй 2-Й. 1 1300 2 »

8 Сухенькэй Новенъкш I-й - 1400 -

9 Сухевьктй Новенькш 2-Й - 600 -
10 Осиновый 1 800 2 »

11 Сухеньктй. 3 2200 -
12 Свиной. 1 300 Р/2 »

13 Прогонный . 2 500 3/4 »

14 Туровъ I-й 2 1000 1 »

15 Туровъ 2-Й • 8 1000 4 »

16 Верхнш Водчш, 1 600 1/2 »

17 Нижнтй Волчш. 1 300 4 »

18 Муромекэй Сухенькэй I-Й - 2100 Р/2 »

19 Муромскш Сухенъкш 2-Й 2 700 -
20 Беаъимянный г-п. - 1300 1/2 »

21 Безъимянный 2-Й. - - 6 пер.

22 Сурочiй 4 - -
'>" Среднш Конопдянный 1 1800 6
_....

»

24 Родниковый. 3 600 71/2 nрШ.

25 Солонцовый. 4 400 3/' »

26 Нижнiй Коноплянный 2 - 7 »,
27 При Гусевскоп усадьб-в. 11 1080 41/2 »

28 Татарниковъ 2 - 6 »

29 Гусиныя Лапки. 2 1200 1 »

30 Новенькэй. 1 1200 1 »
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Серпевскал и Песчаная вковомш .
- _.-

Количество Ср едня я Средняя

.N2.N2 площади. глубина
глубина

въ КОНЦЕ

дес. I саж.
весною. лJ;та.

-- -
г Грошень 7 1920 3 арш, 2 nрш.

2 Афонасьевъ . - 480 1"/4 » , / . »,

3 Гур-Ьевъ 1 600 1"/4 » Р/2 »

4 БардаКОI!Ъ. - 1200 2 » ' /4 »

5 Новенькш - 1080 1"/4 » 1/2 »

6 Пожаровъ. 1 240 2 » -
7 Безъимянный 1 840 1 » lO вер,

8 Кострюковъ . 1 960 2 » 1 арш,

9 Кривой Осановъ 2 2200 3 » 2 »

10 Но Львовской усадьб']з - 1660 2 ~ 12 вер.

Н Нижнiй Осановъ 1 1440 3'/. ) I 1'/2nрШ.

12 Нижшй Цнвточный 1 1200 13/4 ) Р/4 »

13 Верхнiй Цивточный . - 1200 1' /4 • 5 вер,

14 Нъмцевъ . 5 1660 4' /2 ) 3 nрш.

15 Терсинскш - . 1920 31/4 ) 3 »•
16 Среднiй Солененьктй . 2 600 2 ) Р/2 »

17 Верхнш Солененъктй . - 2280 1'/4 • 3/4 »

18 Шибаевъ. 1 600 21/2 • Р/2 »

19 «На прорваной дорог-В» .. - 2280 " • 21/2 »
"

20 Въ концъ Лицовки 1 480 4' /_ • 3/4 »

21 Нижнiй Солененькiй . - 1680 1 шар. 2в. -

22 На Муромской дорог-в - 2160 3 • -

23 Мокрый - 168 1 · 1/" »

24 Коровiй 2 1080 2 ) 11/2 »

25 Крутенькэй - 1320 4 ) 3 »

26 Сухеньктй, - 340

I
2 • -

27 Верхшп Коровiй - I 2280 21/4 ) --

28 Новый Антоновъ . 1 600 3Ч2 • 2 »

29 Зайцевъ 3 480 2 • Р/2 »
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\

Количество Средняя Средняя

}[2ЛГ~ площади. глубина
глубина

въ концъ

дес. I саж.
весною. лвта,

-- I
I 1 230 На Песчаномъ Кривенькэй. I I 960 3- I арш, арш.

31 . Верхшй Песчаный.
1

3 1080
,

7 » [) »

32 При Солоцкомъ хуторв. 3 2160 l'/! » 1' /. »

33 Среднш Песчаный . 5 2280 9 » 8 »

34 Въ Песчаной усадьб-в 1-11. - 840 4 » 3 »

35 Въ П есчаной усадьб-в 2·11. 2 1080 4 » 3 »

36 На PaKoBcKol1 усадьб-в 1 - 11 . - 840 2 » ' /2ар.2и,

37 На Раковскоп усадьб-в 2 -11. 1 360 4 » 3 »

3 При Солоцкомъ хутор-в. - ! 1440 2' /. »

I
-

39 По Песчаному отъ Средняго 1-11. 1 480 2'/2 > -

40 По Песчаному отъ Средняго 2 - 11 2 I 840 2 » I -

41 Гатеньктй. 1 960 6 » 4 )}

42 Ходовой 1 720 2 » -

43 Красневькш 1 -1'1 1 43 3 . 2 »

44 Красненькгй 2-Й 1 БОО 2 > 1'/2 »

45 По Сухой лебедк-Ь I 1 480 5 » -

46 На Раковскомъ Крутевькш Верхнтй.

I
- 840 1 '/2 > -

- 47 На Раковскомъ 1440Крутенькin Нижнгй. - 6 » 3 »

48 ПО Сухоп Лебедк-Ь, около Новаго хутора. 1 48 3 > 21/2 )}

49 Солоцкш 1-Й 1 1600 4 » 3 )}

( 3 1560 4 » 3 »
50 Солоцюе . 't - 840 2 )} 1'/2 »

51 Пименовь Додъ 2 2040 3'/1 > I 3'/, »

52 Пименовъ Долъ, около Стараго ХУТОр:1. 2 2280 3 » 1 »

53 Церковный 1 1320 2 » I 1'/2 »

54 Верхнтй Березовый . 3 - 6 J> 4 »

55 I-Iижнiй Березовый . 3 2100 7 » 4 ),

56 lIIанинъ Верхнш 1 1340 2'/2 » 1'/4 »

57 IUанинъ Нижнш ] - 6 » I 4 »

58 Въ Шаниномъ, Вi>тляны!1. 1 360 3 » 1 2 »

I I
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Подводя итоги площалямъ, занятымъ прудами (вершинными и ба

лочными), мы гюлучаемъ:

для Паловско-ферменскойэкономгп з6 десят . 880 с.

» Ладско- Марьинской 66 » 2,300 »

» Гусевской . 78 » 2,080 »

» Серпевекой и Песчаной. 99 » 1 ,620 »

Оставивъ въ сторонв Александровскую экономно, изъ которой свъ
д1>нiй не доставлено, мы имъемъ всего подъ водою площадь въ 281 десят.

2,080 саж. Если иэъ всей площади им1>нiя, равной 85,068 дссят. 1,837 саж.,

вычесть ]5,825 десят. 877 саж., принадлежащихъ валивной ДОЛПН'В Хопра

и Александровской экономги, то получимъ 69,243 десят. 960 саж. Отсюда

отношенiе площади, занятой водою, къ безводной степи составляетъ

] : 245,6. Отношенiе, въ сущности, крайне невыгодное ...

Вторымь водоноснымг юризонтомг въ разсматриваемомъ нами имъньи

служатъ оnоки, залегающiя въ западной части его подъ валунными об

разованiями. Во многихъ обнаженгяхъ по Хопру, Солынк'в и Мелику,

гд1> эти породы выступаютъ на дневную поверхность, мы встръчаемъ

обильные родники, вода которыхъ отличается превосходньши качествами.

Судя по имвющимся ключамъ, и нвкоторымъ гипсо-метрическпмъ дан

нымъ, нужно допустпть нахожденiе въ опокахъ нвсколькяхъ водонос

ныхъ горизонтовъ.

Такъ, въ оврагв у с. Чиганака ключи выбъгаютъ на границв опокъ

съ наносами: въ берегахъ Хопра, у сввернаго конца того же селенiя,

богатые родники выбивались уже у основаньн опокъ: у с. Мелина (Вы

селки) въ берегахъ р. Мелика, ключи выходятъ изъ ТБХЪ же опочныхъ

отложенiй, но блпже къ верхней границъ ихъ 'выхода. Вс1> эти факты

доказываютъ полную возможность- добыть воду, и притомъ прекрасныхъ

качествъ, и изъ горизонта опокъ м1>ловой системы. Конечно, безъ болве

глубокихъ буровыхъ скважинъ было бы рпсковано опредъденно вы

сказываться насчеть количества этпхъ водъ И той глубины, гд1> она на

ходится въ наибольшей массв: но принявъ во внпманiе высоту выходовъ

упо:мянутыхъ водоносныхъ породъ въ обнаженiяхъ, вычисленную на

основанiи гипсо-метрической карты генерала Тилло, мы должны прптти

къ заключенiю, что для западной части имънья эта глубина должна быть

различна. Наиболве глубокими должны оказаться буровыя скважины,
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поставленвыя въ нниболве высокпхъ пунктахъ. Ввроягная цхъ глубина

должна составить около 17-ТН саж. "),
Въ восточной части lIM.-Бнья подъ наносами лежать ы-Бста:ми горшеч

выя глины или главконптовые пески. В1, первоыъ случа-Б мы можемъ

разсчитывать на полученiе воды на сравнительно небольшой глуБШГБ, во

второмъ - нътъ. Однако, вслъдстые гнъэдообразнаго характера горшсч

ныхъ глииъ, ШГБ не могутъ образовать такого же постояннаго водонос

наго горизонта, какъ ОПОКlI западной части имrlзнья.

Толща главконитовыхъ ПССКОВ1, не иэвъстна, но, СУДЯ по обнаженно

на 1{рiУШ1;, она не дожна быть эначигедьна: въ такомъ случаrБ, ПРОЙДЯ

песокъ, можно встрвгпгь воду на границ-Б съ нижележащими глвнистымн

породами.

г л А В А 111.

Почвы.

Во владвшяхъ В. .ll.}](tРlJtlltlCltщ{ мы встръчаемъ почвы нормальныя

п перемытыя **). Между первыми р1>зко различаются три всненшческиаг

типа: черноэемг, мьсния везин, аионии и пески.

ч е р н о з е м ъ.

Господствующую почву составляетъ черноэемъ КОТОрЫЙ почтц сплошь

покрываетъ пмвнье, ванимая какъ наиболве возвышенныя простраНСТВ;I,

такъ и спускаясь по склонамъ въ долины; только мъстами спорадичссют

встръчаются почвы другихъ типовъ. Обычный цвътъ чернозема, В1, раз

лцчныхъ его горизонтахъ и переходы послвднихъ ДРУГ1, въ друга изобра

жены нами на рисунив (см. с.твд. стр.). Падовскiй черноземъ является со

всвмн типичными особснностями черноземовъ вообще ***), - весьма TCM.~

иымъ, почти чернымъ цввтомъ, значнтельною мощностью И, наконецъ,

характернымъ строенiем.ъ. Какъ и повсюду, въ связи съ этимъ стоятъ

И его химическш особенности.

*) Повторяеыь, что этотъ разсчетъ самый приблиэительный: онъ будетъ близокь

къ истин-Ь только при допущенш горизонтальнаго положешя опокъ, покрытыхъ на

носами, что, конечно, мало Е'I:;роятпо, въ виду бол-Ье или мен-Ье эначительныхъ разстояниз.

:i:*) См. Классификаши почвъ профессора Докучаева. Матер-алы къ оцЬнк-Ь цочвъ

Нижегородской губ" вып, Т.

:':*:i:) См. Нижегородскш и Полтавскш отчеты.
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Впрочемъ, въ зависимости отъ реЛ&с!jJfl мвстности и полстилающей

матерннсной горной породи, ОНЪ представляетъ въ СВОИХЪ признакахъ

БОЛ13е или менъе значительныя варьяши, на основанiи которыхъ можно

установить три главныхъ подтипа: а) черноземъ суглинистый, Ь) супе

счаный и с) песчаный.

J-й подтипъ. Ч е р н о з е м ъ с у г л и н и с т ы й,

Наибольшимъ распространенiемъ ВЪ ИМ13ньи пользуется суглют

сmый черноаемъ, нервдко переходяцпй ВЪ настояппй глииисншй. Онъ

занимаетъ всв возвышенныя, БОЛ13е или менве ровныя водоравдъль

ныя пространства, почему и можеть быть названъ съ полнымъ пра

вомъ черновемомь плато. Отличаясь наибольшею, интенсивностыо

своей темной окраски, суглинистый черноземъ превосходигъ, В1> этомъ

отношенiи, не только MtcTHbIe БОЛ13е песчанистые черноземы, но даже

II самис 111,1ptJlUe въ Полтавской губ., и приближается къ черноземамъ

южной части Нижегородской губ. Канъ видно на приложенномъ рисункъ

Л. IkpXHili темный С'ДIIОрОДНО-ОКрП

шснный горизонтъ. толщиною ,д
НЪ 1'-1'6".

В. Второй переходвый ГОр"30НТЪ,

буроватаго 1щ-l;та , пос гепснно 13
переходяппй вь подпочву. тол-

щпна 1'-1'8".

С. Подпочвас--сжелто-бурая глина, t

книзу окраска становится слабъе и ночаенниё СА) горизонтъ довольно

быстро переходитъ въ nодnО1ЮУ~ которою служатъ, въ большинствъ

случаевъ, б,1JjJовШUО-J/сеЛJJlUJl и .1/селmо-6,урыл послъ-лсдниковыя глины или

суглинки. Граница между горизонтомъ СА), сильно окрашеннымъ гуму

сомъ, и подпочвою (е), на-глазъ, особенно издали, довольно рвана и

представляетъ гораздо менве твхъ неправильностей, пятенъ, яаыковъ,

клиньевъ и проч., которыя такъ часто встръчаются, напримвръ, въ болъе
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или менъе супесчаныхъ черноземахъ Полтавской губ. Причину такого

различтя нужно искать въ сосгавъ здъшней подпочвы, а слъдовательно

и 8Ъ различныхъ условiяхъ просачивантя перегнойныхъ веществъ. И те

оретическ.я соображенiя, и прямыя наблюденiя надъ проникновенгемъ

воды въ глннистиап II песчанистиаг породахъ покаэываютъ, что а) въ

первыхъ просачиванiе совершается на меньшую глубину, чtмъ ВО вто

рыхъ, и что Ь) въ Глинистыхъ породахъ нижняя граница смоченной

массы гораздо болве ровна, чtмъ въ песчанистыхъ. И двйсгвитедьно,

уже одно наглядное сравненте показываетъ большую глинистость бала

шовскаго чернозема сравнительно съ подтавскимъ, всдвдстые чего пер

вый отличается значительною плотностью, крупитчатостью и комнова

тостыо; полтавскiе же черноземы обыкновенно мягки, мучнисты. Еще

категоричнве доказывается это химическимъ аналиэомъ. По анализамъ

гг. Л. Т'яннннмГ. Видрнн«,количествополуторныхъОКИСЛ08Ъ(А12Оз+Fе2Оз) ,

растворимыхъ 8Ъ крвпкой СБрrюй кислотв, достигаетъ 8Ъ нашихъ поч

вахъ 14% слишкомъ, тогда какъ въ черноземахъ Полтавской губ. упо

мянутыя величины обыкновенно ниже 100/0 "). Строеиге Балашовскаго

чернозема, какъ уже и было аамъчено выше, ръзко НjJУJlUJJlчаmое и даже

комковатое, большею частью, весьма плотное. Верхни: горизонтъ (А)

чрезвычайно богатъ очень мелкими растительными корешками, чвмъ

также отличается отъ черноземовъ Полтавской губ. Мощность нашего

чернозема колеблется въ довольно незначительныхъ предъдахъ, отъ

2' до 3'; чаще всгрвчаюшаяся, такъ сказатъ, нормальная, мощность

2' 5"-2' 10". Значитъ, и въ этомъ отношенiи описываемый черноземъ

гораздо ближе къ нижегородскому, чвмъ къ полтавскому, толщина

котораго достигаетъ, какъ иэв'встно, обыкновенно 4' - 5'.
Причину подобнаго отличiя едва ли нужно искать въ климатическихъ

II растительныхъ особенносгяхъ той и другой черноземной области.

Вврнве всего, она кроется въ особенностяхъ химическаго состава РClЗ

сматриваемыхъ нами черноземовъ, на КОТОРЫЯ уже и было указано

выше. Что дъйствительно это такъ, можно видъть хотя бы изъ одного

того, что болtе или менъе супесчанистые черноземы, встръчаюццеся въ

имtньt г.НарuUt/ШJ(((, такъ сказать, рядомъ съ тяжелыми глинистыми,

имвютъ уже гораздо большую мощность,-з' 3//-3' 10//. Понятно, въ

даННШ1Ъ случаt, разницу нельзя приписать различiю климагическихъ

условiй, здъсь совершенно одинаковыхъ: остается, значитъ, одно влiянiе

. химическаго состава. Правда встръчаются случаи, когда толщина су-

*) Матерталы къ Оl~'IШК 'I; земель Пол-гавскоп губ. 13. 13. ,{m;У'lаеиъ.
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песчаныхъ черноземовъ даже меньше суглинистыхъ и глинистыхъ черно.

земовъ: но при ближайшемъ раэсмотръши такихъ случяевъ разногласiе

находить себв достаточное объясненiе въ превалирующемъ участiи дру

гихъ агентовъ, влiяющихъ на мощность почвъ. Именно такую, такъ ска

зать, ненормально уменьшенную мощность имtютъ лишь ГЕ супесча

нистые черноземы, которые тянутся узкою полосою вдоль нагорнаго бе

рега Хопра, т. е. тамъ, гд;' усиленно дtйствуютъ элювiальные процессы,

влекуцце .за собой постепенный смывъ легкихъ, мелкихъ частицъ, а

слtдовательно, и постепенное оспдаше черноземной почвы. Съ другой

стороны, и очень несчанио черноземы также имвютъ сравнительно малую

мощность, хотя, конечно, въ такихъ черноземахъ просачиванге гумуса

должно идти на весьма большую глубину. Но при объяснеши этого

явленгя не нужно забывать, что хъ увеличенiемъ песчанистости. умень-
. .

шаются и шансы накопленгя гумуса, во-первыхъ, потому, что на такихъ

почвахъ процессы сгорашя, тлtнiя перегноя идутъ весьма энергично. а

во·вторыхъ и потому, что поставщиковъ гумуса - растенiй на песчаныхъ

почвахъ гораздо меньше и развитiе ихъ слабъе, чtмъ на почвахъ болве

питательныхъ. Подобныя явленiя и Tt же причины, вызываюппя ихъ,

извъстны почти во всвхъ мъсгностях-ь Россiи, болве или менвс ИЗСЛ'Б

дованныхъ въ почвенномъ отношенги.

Но выше было указано, что мощность и сумшtllСJnUХо черноземовъ

подвергается извъстнымъ колебанiямъ,-отъ двухъ до трехъ футъ, на

что, видимо, особенно заМ-Бтное, и при этомъ весьма правильное влiянiе

оказываетъ рельефъ мtстности. Такъ, почти всв измtренiя покавываютъ,

что нормольная мощность ВЪ-'2'5"--2'IО" встръчается у черноземовъ,

занимающихъ наиболве ровные возвышенные участки ИМ'БНЬЯ; таковы,

напримвръ,почвы, залегающiяна ровнойплощадимежду долиноюр. Хопра

и Р: Меликомъ, между послъднею ръчкою и р. Еланью, на Елань-Терсин

скомъ плато: далве, на ровныхъ площидяхъ и перевалахъ между балками

въ Сергiевской и Песчаной эконоыяхъ. Точно также и въ западной

части имънья, составляюшей собственно Падовсщпо экономiю, 1l0РlfШJlЫШЛ

мощность встрвчена въ наибодъе возвышенныхъ ровныхъ учасгкахъ и

перевалахъ: Рюпно-Вершннсиомп, Васимевсномь, Чиганашгомь, большей

части Еавиковсиаго и на плато Ирининснаго и Онвориовскаго учаСТКОБЪ,

наконецъ, въ 'лсmЛ:JICt(JС1;ОJtо, самомъ высокомъ участит ЛадО6С1шit эко

номiи; въ псслъднемъ мощность чернозема достигаетъ даже 3 футъ

слишкомъ. Такая же значительная толщина чернозема, хотя бы и спо

р;IДичесюr, встръчается также въ СJ,"(J0lЩОвсиомо, Чниишцком» И Васнльсв

скомь участкахъ.
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Съ пониженiемъ мвстностн къ ръчкамъ, балкамъ, а также и къ

отлогимъ, слабо выраженнымъ ложбинамъ, толщина чернозема посте

пенно убываетъ, спускаясь до двухъ футъ И даже менве; при чемъ ти

пичный черноземъ переходить нервдно въ солонцввотий, а посл-Бднiй

въ настоящiе солонцы. Только нь немногихъ пункгахъ наблюдается

обратное явленiе, т. е. съ паниженимг м'всгности мощность дълается зна

чителънъе, но это возрастанiесопровождается увеличенiемъ песчанистости

или же объясняется позднвйшимъ намыванiемъ. Такге случаи мы наблю

даемъ, между прочимъ, въ ЛеПZЯ:JICеСltОlllо участкв, на склон-Б къ С,ухд.Щj

ЩербuдUll,1j, и въ CeptieOclmit экономги, - въ долинв р. Бниснди: Но, по

вторяемъ, указанные случаи составляютъ единичныя искдючешя, легко

объяснимня наличными, указанными выше, условiями.

Связь между рельефОlltа мвсгносги, съ одной стороны, И мощнооныо

суглинистаго чернозема съ другой, настолько опредвленна И постоянна,

что можно было эаранъе предснаеиаато увеличенiе или уменьшенiе мощ

ности, зная только характеръ рельефа. Чтобы выяснить ту праввяъносгь,

съ какою происходитъ уменьшенiе толщины почвъ въ зависимости отъ

пониженiя м-Бстности, мы произвели въ различныхъ пунктахъ ИМ'ВНЬЯ,

рядъ послвловательныхъ измврешй по сюонамп. для .западной части

(IlaiJoaCl.:oit экономiи) при этомъ получились слвдуюгшя данныя:

1) По склону къ COJloJlltoaoii Вершппп. (около дороги изъ с. Падовъ

на Ферму):

А

г'5".
г' .

А+В

2'5'"
2'2".

1 '9". 1'.

(по направленно къ за·

а) У начала пологаго склона .
Ь) Почти по среДИН'Б склона .
с) У основаны склона, по СОСЕДСТВУ съ

солонцами

Въ окрестностяхъ Иринипскаго хутора2)
паду):

А+В А

а) На плато . 2'9"· l' 5/1.
Ь) По склону . 2'6". г'3".
с) Въ долин-Б Вонючки . 2'. 1'.

Подобное же постепенное палеиге МОЩНОСТИ мы встрвчаемъ и

по склонамъ къ Грл.зЩjХ1Ь, Болыной Ввриииа: И другимъ лож

бинамъ, указаннымъ въ ара .- И гидрографическомъ очерк-в Падов

ской экономiи.

Съ тою же u-БлilO, мы укажемъ изъ восточной части имвнья, для

прнмвра, на м'Бстность, прнлегающую къ верховьямъ JJl0щюii Ввршнни,



а) При началъ в. пологаго склона

Ъ) Ниже по склону

с) Въ нижней части склона

По склону къ Лебедкъ, къ СЕверу отъ
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склоны нъ ВПJlftJlдn, Песчаноэц) оврагу и ()mpJЪJlJ'n. Въ первомъ случа-Б

дли чернозема плато имъемъ 2'11", а въ слабо выраженной низин-Б,

вблизи СОЛОНЦОВЪ-2'4 11 . ВЪ долинв р. Баганди, около ()ерziе(JCJшго хутора

мощность чернозема - 2', а на сосъднемъ плато 2'7". По склонамъ къ

ПССЧ(lllо.llУ оврагу, въ окрсстносгяхъ Песчшиио хутора, ИМ'Бе,\1Ъ сл-Бдующiя

величины:

А+В А

2'7". }'211.
2r511. J [} 11.

2'4". 1'2".
UОJlOlfJШZO хутора:

А+В А

а) Въ верхней части склона 21611.

Ь) Ближвкъ нижней части склона. 2' г г",

с) У основашя склона J ,} 011 т r

Другiе случаи, въ которыхъ связь между мощностью и рельефомъ

стольже ясно выражена, приведсны при детальномъ описанги почвъ

восточной части имънья.

ВОПРОСО:\lЪ о причинахъ, вызвавшихъ уменьшенiе мощности черно

зема по склонамъ и въ ложбинахъ, мы подробиве займемся при опи

санги солонцов», теперь укажемъ только, что, смотря по характеру скло

новъ, И причины, обусяовливаюгшя уменьшенiе мощности, могутъ быть

различны . По крутымъ склонамъ къ балкамъ причиною служатъ элю-. .
шальные процессы, процессы энергичнаго смывантя частицъ, поэтому. . .
таюя почвы нужно отнести къ катеторги почвъ ненормальныхъ, nерс-

митиаг. На пологихъ склонахъ и 8Ъ ложбинахъ уменьшенiе мощности

вызвано цвлымъ комплексомъ почвообразователей и своеобразнымъ на

правлентемь ихъ дtЙСТRiя, хотя, въ обшемъ, образоваше почвъ, въ дан

номъ случа-Б и шло нормально безъ замътнаго влiянi51 смывашя или на

мывантя механически взмученныхъ частицъ. Рвэче всего ЭТО1"Ъ характеръ

почвообразованiя выраженъ въ ложбииахъ, отчего здъсь и находятся

совершенно особенныя ПОЧВЫ,-именно солонцы. .
Въ химическомъ отношенiи СУZЛUJlllсmъtй черновемг Падовскаго имвнья

столь же своеобразенъ, какъ и въ отношенiи указанныхъ выше физи

ческихъ свойствъ, которыя, какъ и всегда, СТО51ТЪ въ полномъ согласiи

съ свойствами химическими. Остановимся прежде всего на ГУМУСЕ, ЭТ011Ъ

върномъ указател-Б количества и другихъ весьма важных? составныхъ

частей почвы. Содержанiе перегнойныхъ веществъ (гумуса) было опре

дЬлено мною 8Ъ обравцахъ изъ слвдующихъ пунктовъ:
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(о

ЦВ'];ТЪ .

Темно-бурый, В'Б'

сколько сввтлtс черIнозсма X~ 2 11\, 187,
[84 11 др.г

1

17.84. I
,
I

I I

0,688

Наэвангс 1I1 'liCTHOCTII.

Пад ы , около Ч И1'а- 1
н а Ц к о ii межи, у третья го I

, поперечнаго столба .!
- -----';-- -';----'-- -'---.;.--------'---1

5

J 2j 2 1

I I

334 л ь н о В с к i ti хуторъ въ

1 вер . на 101'1, 01"1, Лип о В к и.

Высокое ровное поле 10,478 27,851 l ' 1"

Темно-бурый, 6.1113

Kiii къ предыдущему.

1o,25

210 I По дорог-Ъ отъ П л е Т- I

I н е IJ ы Х Ъ прудоп1, П1, Г у 

с е в к у. Обширное плато.

I Коноплянскш учасгокъ не-
подалеку отъ Плетневскаго 10,076 1!),ОО6

I

'>' J
I l ' 6"

Тоже.

12
I

И Р И Н И Н С К i li участокъ.

На границ-в 4 и j участковъ. I I

Обширное ровное поле . . J 11,786 17,408i 3' .1"1 г О"

Тоже.

75 Ле т я жеп с кш участокъ,

въ 1 вер . отъ Л е т я ж е В- I 1
с к а г о хутора. Обширное

ровное ПОЛе . 11 ,682120,000, 2' 3" l' а"

Темно-бурый, Прll'

надлсжитъкъ самымъ

темнымъ,

1,6%

Лет яж ев с к Гп у.rасток1,. !
Летяжевск ifi х у т о р ъ.

Обширное плато. 3 столба

нас1:;веро-западъотъхутора. i 11,379 Н):515 3' 1" г 4"
I ,!

Темно-бурый, не

много спътлtе преды·

душш о,

: I I ' I
Фад1>евъ хуторъц lJep.)- i I I

Кочкуры . Обширное плато. i 6,131 16,2091 'J' 2"1 l ' 1",
I

Тоже.

I
Въ углу Ч и г а н а ц к а г о

участка и Ч и г а н а Ц к о fi
крестъянскоп земли. 06-

I l' fi"
ширное ровное плато . I 10,311 18,195 2' 11" l ' 7" I

Темно-бурый:

надлежит-ь КЪ

болЬе темнымъ,

I
пр'" I
нпц-
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I 6 ::5 I '"р, + *'~ ...:
:z:

.д ~

в, ...: >-.u .. .. с,

N2N2 Названiе III i; стности . >. ~ " Цнвтъ. '" .1-0 1-0 ~'":';:; ,« '~ с) с) .. ;;:о о>. р," :z: :z:
'" с)..... '" Е'! :J' :J' о""... -

о '" о о ~ ..
I

t::l1 I
;;:; ;;:; t:: 0-

]86 Гусенка , 1/ 2 вер. - Вих- I 6g
л я е в к а, Обширное ровное Тоже, о;

плато ]0,477 - 2/ 6" l' 2" '"~

215 По дорог-в Мелика
6

изъ '"
на Л и П О н ы tl хут. Почти

~
Тоже. "поднявшись на плато изъ

;g

долины Медика 9,89] - 2' 7" г 2" ~. C::J

192 Гусевка, вер . 1 1 /2 КЪ ЮГО- 6
:J:

востоку отъ Верхняго Вол- Тоже.
:i
о;

чьяго пруда. Почти выйдя '"
на обширное ровное плато. 10,585 19,562 2/ 7" l' 1" ::r:

218 По дорог-в изъ Мелика Темно-бурый; при-

на Липовый хуторъ БО 2-0Й надлежить наибол-Ье 6

клвткЬ отъ границы 12 и темнымъ,
<§
iO

13 N2Л2. Обширное ровное
2' 10" '"11,426 19,757 l' 6" ::r:

плато 2/11"

I

214 Асошнып хуторъ (1 вер.) I Темно-бурый; н1;-

къ Липовому. Обширное
сколько свi;тлi;е пре-

плато • I 11,441 - 3/ l' 4"
дыдущаго, 0,15

I

187 1

I

Верста или 11/ 2 вер , почти Темно-бурый; IIрll- 9
~

къ югу ОТЪ Гус евки. Об- наляежитъ К"Ъ ван- о;

ширное плато 1O,G09

1

- 2/ а" г 2" боЛБе темнывгъ. '"::r:

219

I
По дорог-Ь изъ Питом-

I Темно-бурый; Hi;-

н ика на Липовып хуторъ. сколько св'Ьтлi;е прс- <5
:z:

I Въ 11/ 2 пер . къ ЮГ)' отъ дыдущаго. 5

I
;;

Дубоваго хутора. Весьма "
слабый уклопъ. 9,957 - 2' 6" ]' 4" ::r:

I I
18
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*'о.
·г '"~

с ..: t:-< в-,

а. Ао '" '" ..::...-:...Х2}\2 НазваН1е М·ВClНОСТИ.
с-, с: ::. ... ... Цв-krъ .;;:; '" ' х

u u
tlI iо о>--. 0." ? :r '" '-''- " " ::f
о ""... = <5 о ~ '"о а

1:: '"
::;; ;;Е 1::0-

220 На склонов къ ЕлаlIИ <5
:I:

(саж. 70). На границ-в Му- Тоже.
5

'"р ом е к а го 11 А со ш на г о <>
9,] 04 - 2' 6" l ' 5" :r:

участка

223 Л а Д с к о-М а Р 1, 11 Н е к i /1 I
хуторъ. J' "Крестовъ» .

11,578!20,9И
Тоже, Тоже.

Слабый )'клонъ къ СJ,ио-

косно!'! Вершин-в 2' 9" г 2"

227 Л а де к о-Мар У,И н с к а я I
экоиоьия . Верхвит Коно- Тоже. тоже. ,
п ля н сю й прудъ къ Ивлеву

10,903 19,424 2' п- l' 2"хутору . Плато

-

325 Сср гт евск Г й ХУТ. Между

КОРО ВI> И l\IЪ и Кр и вымъ Тоже. TO;l<e.
прудомъ, Высокое ровное

l ' 2"
поле I 9,0]6 18,535 2' (j"

l' 3"• I

I I
I I
l' I

I 27] Льв о в с к г й ХУТОРЪ, не-

\
I

подалеку отъ Ладеко-Марi- I
инскоfi экономги; к"ь еъ- I I

Тоже. IТоже.
веру С/4 вер.) отъ Балан-

I
динскоп дороги. Обширное

3' \ l'
\

I
РОвное поле . 10,906 19,544 I

I ,
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Изъ другихъ особенностей химичсскаго состава суглинистыхъ черно

земовъ обрашаетъ на себя вниманiе количество такъ называемыхъцсолшн

ниаг составныхъ частей *), какъ извъстно, самыхъ важныхъ въ смысл-Б

оцвнкп почвъ въ отношенiи ихъ плодородтя.

ВеБ аналивы, произведенные гг. Гмиьною, Видриним» п jj;f(t/ceJJO(jbl~to

надъ образцами изъ различныхъ частей имвнья, согласно показываютъ

весьма большое догатстес ихъ цеолитными веществами. О количествъ

послъднихъ можно приблизительно судить, исходя изъ количества кремне

кислоты, входившей въ составъ силикатовъ, раалагаемыхъ 10 О/о-ной со

ляной кислотой **). Тшсоit кремнекислоты оказалось: В1:о обраэцахъ, nрШlJl

тиа» нами за тип» черноэемовп еисокиа» и ровныа» плато, по анализу

г. Jl1mЩJ06а -I 5,17% (Гусев. экон.) и К. Тяинпи-« 14, 125 (Песчан. экон.).

Въ образцахъ, относящихся къ черноэвмамг ааоновг и псревоаовг,

по даннымъ l{. Глинки, въ одиомъ случа-Б,-I3,28, въ дpyгo:\~ъ, "- 12,26"/"
по анализамъ г. Выдрина,-I6,453%; а въ другомъ, около 18%(I7,9з6U/о.

Чтобы понять значенiе этихъ цифръ, нужно сравнить ихъ съ циф

реlМИ, полученными, съ одной стороны, для черноземовъ Полтавской губ.,

а съ другой.с--Нижегородской. Богагвйцпй черноземъ для всей Полтав

ской губернiи, константиноградсюй, содержитъ въ себъ только 7-8%
цеолитнойкремнекислоты;***)въ лучшихъ же черноземахъ Нижегородской

губ. количество ея доходитъ до 15- 17%. Отсюда видно, что падовскiй

черноземъ и въ этомъ отношенти далеко превышаетъ черноземъ полгав

скiй И стоитъ весьма близко къ лучшимъчерноземамъНижегородскойг.,

особенно къ черноземамъ Лукояновскаго уl3зда.

Сходство падовскихъ черноземныхъпочвъ съ нижегородскимиидетъ

еще далl3е.-Такъ, если мы ВОЗЬМС.\1Ъ содержаше цеомитшгонали, весьма

важнаго вещества для питантя растентй, то и здъсь мы ннйдсмъ пораэи

тельное согласiе между черноземами двухъ пос.твлнихъ мъстностей: въ

лучшихъ черноземахъНижегородскойг. количествоэтого вещества= 0,4 
1,0%; въ падовскомъ= 0,416-0,5590/0.

О сравнительнобольшой гяинистости нашего чернозевабыло уже го

ворено выше. (стр. 13 1); О ней можно приблизительно судить по количеству

полуторныхъ окисловъ (сумма глинозема и окиси желвэа], растворимыхъ

*) Цеохитныя составныя части почвъ, какъ иэвъстно , опредвляются посредствомъ

100/ 0 соляной кислоты, по методу проф. Шмидта.

*,?-) Содержанiе ея опредъдяется иавлеченюмъ растворомъ соды изъ остатка , ПОСЛ 'Б

обработки тоО/о соляной кислотой.

***) Мат. къ оц1шк-Б аем . Полтав. губ. Докуцае61}. Вып. УН. Б. Пол-вновъ .
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въ крвпкой горнчей сърноil КИСЛОТЕ. Оказывается, что содержанiе ихъ

колеблетсяотъ 9-14, 5%, тогда какъ въ черноземt Константиноградскаго у.

оно доходить только до 10О/о , Такимъ образомъ, по количеству полу

торныхъ окисловъ, Падовскгй черноземъ опять таки чрезвычайно близокъ

къ лучшимъ черновемамъ Нижегородской губ., въ которыхъ количество

это колеблется между 1 г-тыо и 15%'
Какъ для доказательства вышесказаннаго. такъ и для дальнЬйшихъ

соображешй приводимъ р51ДЪ химическихъ анаяизовъ, пгоизведенныхъ

надъ образцами изъ раэличныхъ пунктовъ имънья.
.N~ 1). По дорот-Ь отъ П Л е т н е вы х ъ прудовъ въ Гусевку. Обширное

плато. 1{о н о п л я н с к i й участокъ неподалеку отъ П л с т н е в с к а го.

А=I'6"; А+В=2'6"; C-желто-БУР:-lЯ глина.*) .

Составныя части.

Вода (Н2О) при 100О
•

Гумусъ..
Общая потеря при прокаливаши

Окись калiя (К2О) .
Окись натрiя (Na20 )
Известь (СаО)

Магнезш (MgO) .
Окись желвза (Fe20 s) .

Глиноземъ (А12Оз) .

Кремнекислота (5i02 )

Сърный ангидридъ (50з).

Фосфорный ангидридъ (Р205)

Песокъ (остатокъ отъ фтористоводо

родной кислоты) .
Нерастворимый ОСТClтокъ .
Азотъ (N) .

Общiй со-

ставь,

6,27
11,178
20,89

\ 2,454
0,659
1,560
1,678
5,25

11,40

54,29

0,279

20,39

Въ lO"fo соля

ной I\l!слотt

при 1000 l:.

0,462
0,456
1,515

1,2996

3,937
7,713
15,17
0,133
0,228

131. еврной

кисяств.

Вытяжка Грандо.

Глиноземъ и окись желъэа (А12ОзFе2Оз) .

Фосфорный ангидридъ (1\05)
Кремнекислота (5i02) ' •

Минеральныя вещества.

Органичесюя вещества.

:~) Ана.1ИЗЪ принадлежит-ь г. Макерову.

0,174
0,16з8

0,190
0,931
3,717'
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J\& п. Г у с с в с к а я экономтя : I{ о н о п л я н н а я Вершина, по лъвому

отлогому склону; А = г' 11,; А + В = 2'7"; С-буровато-желтая глина *).

Составвыя части.
Въ 10% соля- Въ с'вриоii

ной кисаоть. киеютв.

9.495
5,088

10,976
19·792

, 20,607
50,421
0,118
5,2з6

0,557
0,150

16,45 3

Окись калiя (К2О) .
ОКИСЬ натры (Nd20)
Кремнекислота (SiO~) послъ соды.

Глиноземъ (А12Оз) ,

ОКИСЬ желъэа (Fe20S)

Гумусъ

Потеря при прокаливаши.

Песокъ (остатокъ отъ фтористоводор. кислоты)
•

Остатокъ 10% соляной кислоты

Фосфорный ангидридъ (Р205) .
Вода гигроскопическая.

М ПI. Сергiевскiй хуторъ, 1/2 вср, къ 1{ривом у пруду ; склонъ:

А-l' 1"; А+В-2', С-бурая глина **) .

Составныя части
Пl, 100 io
СОЛЯ1l0ll

нисютъ,

Въ ct pl10ii
КI!СЛОтt

9,219
5,656
8,901

17,461
18,888
47,072

0,146

0,705
0,165

17.9з6

ОКИСЬ калiя (К2О)

ОКИСЬ натргя (Na20)

Крсмнекислота (Si02) (послъ соды).

Глиноземъ (A120s) .

ОКИСЬ желвва (Fe20S) •

Гумусъ

Потеря при прокаливаши

Песокъ (остат. отъ фтористоводородн. н..) .
Остатокъ отъ 10% соляной кислоты.

Фосфорный ангидридъ (Р20 5).

Вода гигроскопическая .

М IV. На границъ Ч и г а н а ц н: а г О участка С1, Васильевскимъ: у

верховьевъ Крутенькихъ прудов1,; А-l' 611; А+В-2' 7" ; С-буро

вато-желтая глин~. Обширное плато ***).

*) Анализъ принадлежить г. Выдрину.

**) Анализъ принадлежить г. Выдрину.

*" '*) Аналиэъ принадлежит ь Г. К . Глинк-в.
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Составныя части.
Въ 10% 131. сврной
со.1Я НОЙ

кисаотв. кисгота

Окись калiя (К2О) .
Окись натрiя ( J(120)
Кремнекислота (Si02) (послt соды)

Глнноземъ (АI2Оз)

Окись же.гвза (Fе2Оз) .

Гум.усъ

Потеря при прокаливанги

Пссокъ (остатокъ отъ фтористоводородпой кис-

лm~ .
Остатокъ отъ 100/0 соляной кислоты.

Фосфорный ангидридъ (Р20~)

Вода гигроскопическая .

10,257
18,308

14,82
67,87
0,18з

J\.? У. н о ч к уры, 1/4 вер. нъ свверо-вападу. Обширное ровное плато.

А-1' 3"; А+В-2' 9"; C-свtтло-желтсlЯ глина *) .

Составныя части.
Въ 10%
есляной

кисютв.

131. сврной

кисютв.

4,12

0,559
0,065
12,26

9,671
17,261
21,17
69,87
0,174

Окись калiя (I{20) .
Окись натрiя (N(120)
Кремнекислота (Si02) (послв соды)

Глиноземъ (АI2Оз)

Окись желвза (Fе2Оз) .

Гумусъ

Потеря при прокаливинти

Песокъ (остатокъ отъ фтористовод. к.)

Остатокъ отъ 101\/0 соляной кислоты.

Фосфорный ангидридъ (P20~).

Гигроскопическая вода .

М VI. П е с ч а н а я экономш; въ 2-3 всрстахъ къ западу отъ Р а к О в

с к а г о хутора. Обширное ровное плато. А+В-2'11"; А-1'4". Подпочва

желто-бурая, вскипающая съ кислотой глина **) .

*) Анализъ принадлежитъ Г. К. Глинкъ.

:;:*) Анллизъ принадлежить Г. К. Глинк'Ь.
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Составвыя части.
ВалОВОЙ СО

ставь.

ВЪ100 /0 СОЛИ- Въ горячей
но!'! кисютв сврной кис-

при 100" С. аотв,

4,332
10,220
20, рВ

5 2 ,ОР

0,476
0,з82

1,715
0,740

, 4,108

7,134
14,125

10,003
18,758
2,0з8

0,902
1,873
0,980
4,816
1з,208

57,317
0,204

Вода (Н2О) при 100° С.

Гумусъ

Общая потеря при прокаливанiи

Окись калiя (К20) .
Окись натрiя (Na20)

Известь (СаО).

Магнезiя (MgO) .
Окись желвза (Fе2Оз)

Глиноземъ (А12Оз)

Кремнекислота (Si02)

Фосфорный ангидридъ (Р205)

Нерастворимый остатокъ .
Песокъ (остатокъ отъ 33% фтористо

водородной кислоты) .
Азотъ (N) .
Всв эти аналитическiя данныя ясно свидвтельствуютъ, что наиболъе

отличительными особенностями CYгJlu1t1tcтatO черноэвма Падовъ служатъ

слtдующiя: •
а) Богатство почвы }y:AtYCO:Alo, съ которымъ параллельно идетъ содер

жанiе 'lU'lрос'}(оnшtеС1шi;{ води и общая потеря при l1jJo'}(aJtuBaniu, указываю

щая на значительное содержанiе 'luдршт1tОЙ воды .

Ь) Богатство цеоJtUl1l'JlОЙ глиной, количество которой достигаегъ 40%
(39,89 въ ГусевС'}(О:Аео образпв).

с) Значительноесодержашенаиболвеподвижныхъцеолитовъ,доступ

ныхъ питанiю растентй, въ количествъ 29-35%'
d) Большое содержанiе въ цеолитной части нази и извести съ маг

незiеЙ,-весьма важныхъ питательныхъ веществъ,-И небольшое содержа

ше мало значущаго въ дtлt питанiя натра; сумма первыхъ равняется

з,)26%, а посдъдшй присутствуетъ лишь въ количествв, непревышаlO

щеМЪ-О,45 6О/0 '

е) довольно значительное количество сtрной кислоты, присутствую

щей, очевидно, въ видв гипса; содержанiе сврнаго ангидрида здвсь со

ставляетъ 0,13 з° /0-
Тъмъ не менве, нельзя не эамвтить, что при всемъ богатствъ, и прп

всей опредвленности, въ общемъ, своего характсра, Падовскiй чернозсыъ

представляетъ довольно большiя колебантя въ количествахъ цеолитныхъ
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всшсствъ, равно какъ и нвкоторыхъ другпхъ своихъ харaIПСрНЫХЪ при

энакахъ. Такъ, напр., разница въ количествъ цеолитовъдостигаегъ 10О/о ,

каковое обстоятельство дастъ намъ возможность отличить въ данныхъ

черноземахъ двt разновидности:

а) черноэемътяжешйглинистый,и Ь) черноземъ cYZJlIl1tucmuii, болве
легкгй, съ замътнымъ содержашемъ болtе или менве крупныхъ кварце

выхъ зеренъ.

Первый распространень почти исключительно въ восточной части

Шl't1>нья, лежащей за Хопромъ.ь-т-дв онъ даже по склонамъ, обнаруживаегъ

весьма малыя измънешя въ своихъ свойствахъ, если только крутизна ската

не вызываетъ энергичнаго смывашя, обусловливающаго появдеше анормаль

ныа» пере'мЫТЫХЪ почвъ. Количество какъ цеохитовг, такъ и цео.лUlJluоii

гмпш, злвсь максиыальное: первыхъ отъ 29-35%, а второй до 400/u.
Обратное наблюдается ПО отношенiю къ песчанон составной части:

крупныхъ кварuевыхъ зеренъ (величиною болве 0,25 :МЫ. шаметромъ)

агвсь или совсъмъ не замвтно или находятся только доли процснта "):
собственно песни (кварцъ, полевой шпатъ и др.),-остаткаотъ обработки

и крвпкой сврной КИСЛОТОИ,-всего 39%.
Соотвътственно богатству песлитами и цеолитною глиною, МЬ1 видимъ

также и значительное содержанге ОjшtJlll1tеС1ШХо вешествъ и аиии: такъ,

гумуса отъ 10 до 11,5%; гигроскопической воды 5-6"/o,
Относительно еяннистихг черноземовъ, лежащихъ мвстами на СКЛО

нахъ, нужно замвтить, что, при ихъ богатствъ цеолитными составными

частями, нисколько неуступаюгцемъ таковому же черноземовъ ровниаг

плато, мы наблюлаемъ эамвтное уменьшенiе въ количествв органическихъ

всществъ, обусловленное, ввроятнвс всего, сносомъ послъднихъ.

Ь) ЧеZJ1l0аеJltо бол'ве Jlemiit, боэгЬе суглинистый, покрывасгъ почти

*) Приводимъ результаты просЬигашя 'lерезъ сито, въ 0,25 :ИМ. )l,iаlllСТром1" 20-'1'11

гра1lllll1. поздушносухой почвы.

K~ 4 ТО. Песчаный ХУ'1'оръ, В1. 11/~-2 вер. КЪ с-Ьперу; неровный склонъ К1. Пес

чаноп вершииЬ; кварцепых1, зеренъ нътъ.

К2 415. Песчаная экономтя. По дорог-Б въ Бn.шнiJу. На подовин-в склона къ р'БК'Ь

Балаил-Ь; 0,5"/0
Х2 450. ПСС1((шая экономтя. Раковсын хуторъ на юго-востокъ-югъ (l/~ В), На

СКЛОН'Б К1, Баланд'!" почти войдя на плато; 0,75 0/0.
426. Песчаная экономтя; пологтй л-БПЫfi склопъ К1, [{pymC1lblroii Вершин-в, впа

дающей въ Стрвяку, саж. 70-80 отъ пруда; 0,50/0.
J\2 189, ТУССа/т, версты 3 К1, С-Бверо-постоку отъ Еарилловскию хутора. Обширное

ропное плато; 0,250/0.
}[2 118. Дубовый хут. 11 /~ версты К1, NO. Обширное ровное плато; 0,50/".

19
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сплошь ровныя плато .J(lIl((iJlloii части I1м1:;НЫI (Падовская эконом!я). По

всвмъ своимъ химичсскимъ особенностямъ онъ уступаетъ своему глинн

сmо:м!} сос1:;ду. Танъ цеОЛИТОБЪ БЪ немъ 25 - 27%; точно также и

леолигной глины, судя по содержанпо глинозема (извдекасмаго кръпкой

сърной кислотой), должно быть гораздо меньше: въ то время, какъ въ

гхннистомп чсрноземв оно составляетъ 9 - 1 ()О / О' БЪ суглинистыхъ

только 5 - 90/0. Особенно характерна примЬсь болЬе или менве крупныхъ

эеренъ кварца, различимыхъ прямо на глазъ, еще лучшс обнаруживас

мыхъ растирашемъ почвы въ агатовой сгупкъ, причемъ всегда слы

шится ръэкое скрипвню: количество ихъ (крупнtе 0,25 мм.) ВОСХОДllТЪ

до ]0- 14
О
/о *).

Хотя, по ивъту, cytJlll1lllC/llbti'i черноземъ и не отличается отъ черно

зема глинистаго, однако, содержанiе перегнойныхъ веществъ въ немъ

нъсколько меньше, а именно ОТЪ 9 до 100/о, тогда какъ БЪ глинистой

разности, какъ мы видъли, 10-11,5%.

Такимъ образомъ, Падовсюй черноземъ, по веБМЪ своимъ физнко

химическимъ особенностямъ, представляетъ поразительное сходство съ

аналогичными почвами Нижегородской губ. ВЫВОДЪ этотъ прiобрtтаетъ

особенное значенiе, если принять во вниманте положснiе разсматриваемыхъ

мъстностей въ одной И той же U30lУАtУСО60Й полосв схематической карты

проф. В. В. Докучаева, въ основаше которой было положено, главнымъ

образомъ, содержан.е естественнаго перегноя. .
Уже тогда выяснилась нъкоторая связь между данною (ГУМУСЪ) со

ставною частью и другими химическими особенностями той или другой

почвы; въ виду отсутствiя летальныхъ взслвдоваи.й въ равныхъ пунктахъ

одной и той же ИЗОГУМУСОВОЙ полосы, въ виду отсутстыя надежныхъ,

и, главное, тгвлесообрааныхъ анализовъ, связь эта скоръе чувствовалась.

СКОР'Бе предугадывалась, чъмъ вытекала изъ несомнвнныхъ фиктцческихъ

основашй. Детальвыя изс.твдовашя Нижегородской губ. доказали эту связь

для разныхъ типовъ почвъ, находящихся въ одномъ, относительно неболь

шомъ районt,-губсрнiи; иэслвлованш же Полтавской губ . распространили

этотъ 13ЫВОДЪ И для другпхъ иаогумусовыхъ полосъ Европейской Россiи.

Недоставало фактовъ, которые безповоротно доказалп бы, что во всъхъ

пунктахъ каждой изогумусовой полосы, сходство почвъ выражается

не только въ содержанш гумуса, но и во всъхъ фиэико-химическихъ

особенностяхъ, конечно принимая одиняковыя услоыя почвообразовантя.

:i') Въ обраэггЬ взятоыъ въ Ирининскомъ участк-Ь, - 100/11. 13ъ Падовскомъ

участкъ-с- {{ и/о . Въ Падовскомъ учаСТК'Б, неподалеку отъ берега Хопра- {4% .

.\



Почва. Подпочва.

4,7 4,09
2,1 2,L~

34,R 7,5
0,9 15,2

3,7 1,0
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Сопоставленiе (стр. 141 И 147) цифровыхъ данныхъ полнаго химиче

скаго анализа даетъ намъ возможность судить, въ какомъ рЯД-!> измъиешй

грунта выразился процессъ почвообразовашя 11 какъ направился проuессъ

вывътривашя желто-бурой глины, подъ влiянiемъ нлимапш, j]{{cmeuiiiJ а

частью п животныхъ, для образовангя ланнаго чернозема. Прежде всего

измtненiе желто-бурой глины сказалось въ накоплеши органическаго

вещества, котораго раньше не было, или почти не бы по. Понятно, уже

одно это обстоятельство должно было повлiять на результаты анализа,

.1jЛlеllЫllll6lJ вг одпиаповой степ ('Н1е, процентнос содержаиге всиаг остальныхъ

составныхъ частей поrоды ... Въ дtйствительности мы видимъ нвсиольно

иное: Н'БКОТОРЫЯ составвыя части остались безъ иэмънен!я. т. е., въ суш

ности, относитеяное содержанiе ихъ увеличилосъ: другiя уменьшились въ

большей степени, нежели сколько можно было ожидать; однимъ словомъ,

'IljlевjJrtщ,euiе 1tOpe1l1lOii породы (желто-бурой глины) во nочв.1J выразилось не

въ одномъ только накопленiи органическаго вещества (гумуса), но и въ

другихъ болtе глубокихъ измtненiяхъ. Чтобы уяснить себъ эти иэмв

нентя, сравнимъ не процентныя количества составныхъ частей, а отношаия

пхъ другъ къ другу, параллельно въ по ч в t, и въ п О Д П о Ч в 'Б; прп

этомъ получается сявдуюшая картина.

Si02

1\1,0з

Fс,Оз

SiO.

СаО

I\!gO

К20

Na20
Si02
К20 2,2 2,7

Приведенная табличка ясно покаэываетъ, что образованiе чернозема

изъ желто-бурой глины сопровождалось вышелачивантемъ глинозема, натра

и особенно извести, что совершенно понятно, такъ какъ значительныя ко.

личества послълней присутствовали въ видъ углеизвестковой соли, какъ

извъстно, относительно легко растворимой въ водв, содержащей угле

кислоту. Количество кали измвнилось мало; еще меньше проuессъ раз

ложенiя коснулся магнезiи, такъ какъ содержанiе ея сильно возрасло.

Внв всякаго сомнtнiя выщелачиванiю подвергалась и кремнеЮ1СЛОТ'd.

Отсюда нетрудно сдълать заключенiе, что разложенiю, вымыванпо под

вергались такiя основанiя, которыя входятъ въ составь большинства цео

миповг, какъ извъстно, происходящихъ въ природв при весьма разно-



-149-

образныхъ проuессахъ выввтривашя Р<l.зличныхъ силикатовыхъ минера

ловъ, Доказано, что большинство возникаюшихъ при этомъ цсолитовъ

содержать въ вид-Б основанiя именно глиноземъ и натръ. Безъ сомнв

нiя, проиессъ вышелачивантяне такъ простъ, можно даже съ уs-Бренностыо

сказатъ, что рядомъ идетъ образованю и растворимыхъ углекислыхъ,

сврнокислыхъ. хяористыхъ, а также гуминовокнслыхъсоединенiй, на что

намъ указываетъ характеръ м-Бстныхъ полпочвенныхъводъ, въ которыхъ,

какъ мы видъли ВЫШС, анализъ почти всегда обнаруживаетъ присутствiе

перечисленныхъ соединешй.

Нелишеиною интереса является также комбинашя сопоставлешй

аналитическихъ даниыхъ изъ сохннокислиаг витяжекп, указываюшнхъ

на степень раэложенносгитой или другой породы, на степень подвижности

составныхъ частей. Несмотря на то, что отношенiе всей кремне

кислоты (Si02) ко всеJЩj количеству основантй въ ПОЧВ-Б (2 : 1) больше,

нежели такое же количсство въ подпочив (1,8: 1), т. е. подпочва

является, значигъ, породою болве основною, нежели почва, количество

jюсnzвОРШlalО в(; соляной КИСЛОГБ вещества находится въ обратномъ

отношенiи: въ подпочив извлекаемое соляною кислотою относится ко

всей минеральной составной части какъ 1 : 3, а въ почв-Б, какъ 1 : 2,3.
Если принять во внимаше, что въ подпочвъ содержится значительное

количество углекислаго кальшя, который, собственно говоря, долженъ

быть исключенъ изъ цеодигной составной части; то разница въ ука

эаиныхъ отношенiяхъ выступитъ еще рельефнве. Ясно, что степень

подвижности, УС60леJtOС11lU, по отношенiю растенiй, въ почвъ въ значи

тельной степени больше, нежели въ подпочвъ; иначе говоря, почва съ

химической стороны является болъе готовою для питанiя растенiй, нежели

подпочва. Впрочемъ, и послвдняя солержитъ въ себt довольно много

цеолитовъ, - обстоятельство, которое не можетъ остаться безъ влiянiя

на плодород'е, или, върнъе сказать, на выносливость почвъ по отно

шенцо къ культурt.

Все сказанное о Гусевс/(ой почвъ (черноземъ) и ея подпочвъ-з-жсдто

бурой глинt,-остается въ полной Mtpt справедливымъи по отношенiю

къ чернозему Песчаной экономiи и его подпочвъ *), какъ это легко

вид-Бть изъ прилагаемой таблички:

Si02__ О

Аl2Оз
Fе20з •

*) Полный анализъ помтппенъ ниже.

Почва. Подпочва.



зю.

Са()

)lgO •

К,()

Na,()

-1 50 -

Почва .

30,6
1.9

2,2

Подпо ч ва .

6.7
12,6

Отношенiя ПОДВИЖНЫХЪ составныхъ частей (растворимыхъ въ соляной

кослотъ) ко всей минеральной части выражается въ почв-Б какъ I : 2,77,
а въ полпочвв-с-л : 3,3·

Песчаная экономiя; вср. въ 2 - 3 на заппдъ отъ Раносокага хутора.

Обширное ровное плато. Подпочва на глуБИН'Б 3'- З'4" '~) .

Составныя части.
Общiii со- Въ 100'о соля- Въ горячей

пой кислоты сврной ки-
ставь,

ПРИ I ()()О С. сзогв.

Вода (Н2О) при 1000 С. 3,033
Гумусъ

Общая потеря при прокадиваши 14,315
Окись калiя (К"О) . 1,8 I о 0,405
Окись натрш (N:12O) 1, I 75 0,287
Известь (С:10) 8,2 I 6 7,962
Магнезiя (MgO). 0,657 0,237
Окись желвза (FС20з). 5,675 З,987 4, I 34

. Глиноземъ (А12Оз) 13,)26 6,72 1 9,067
Кремнекислота (5i02) • 55,549 6,048 15,241
Фосфорный ангидридъ (Р205) 0,108
Песокъ (остатокъ отъ зз 0/0 фтори-

стоводородной кислоты) . 21,843
Нерастворимый остатокъ . 59.875 48,)24
Азотъ (N).

Пой подтипъ. С У п е с ч а н ы е ч е р н о з с м ы.

Этпмъ именемъ МЫ обозначаемъ ПОЧВЫ, весьма близкiя, по своей

окраскЬ, къ сосъднему суглинистому чернозему, IJ пмвюцпя, подобно

сму, значител ьную мощность и аналогичное строенге, но въ которыхъ

*) Аналиаъ принадлежигъ к. д . Глинк-Ь,
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содержится значительное количество ЮЗ:lрuевыхъ зеренъ. Очевидно, 131,

эависпмостп 01'1, послвдиихъ, супесчаные черноземы с.одержатъ менипс

1!J.Jt?jca и лругихъ важныхъ элементовъ, сравнительно съ С!JlЛllllllС1JlbtJlIl

черноземами. Эти черноземы занимаютъ неболышя полосы вдоль Jlшte1iо

lt даяонг; располагаясь по болъе или менъе отлогимъ склонамъ: такъ,

болъе значительные участки такихъ почвъ наблюдаются: а) вдоль пра

ваго нагорнаго берега р. Хопра; Ь) въ среднихъ и нижнихъ частяхъ

довольно нрутыхъ склоновъ, находяшихсяпо л-Бвому боку долины той же

ръки: с) ПО лввымъ склонамъ въ долину р. Мешна и въ ея долинв и,

наконецъ, (i) въ Долин-Б, а частью II по склонамъ Р: ЛjшвУUtll и Btl
»аиди, Въ вид-Б еще болtе узенькнхъ полосокъ супесчсшыя черноземы

сопровождаютъ довольно 7сруmые склоны къ болве значительнымъ бал

камъ II оврагамъ; такъ, мы наблюдали ихъ по склонамъ къ Сионцоеон,

BOJlbl{{o!t вершинамъ, Су.ХО:Щj ЩерОllдll1l.У~ Оиинпп, Липовой ВерШИН'Б,

ТеРС1Ъ, въ низовьяхъ Песчанаго оврага и въ верховьяхъ С!JХОЙ J1е6едJПt.

(1) Супесчаные черноземы, находящiеся по правому нагорному берегу

р. Xoпpa~ аанимаютъ полосу отъ 1/4 до 1/2 версты шириною и прiурочены

къ склонамъ плато. Со стороны Хопра они имвютъ рвакую естествен

ную границу,-крутые обрывы въ долину названной рвки: съ противу

положной же стороны постепенно переходятъ и сливаются съ с.УlJllllШ

стимг черноземомъ сосъаняго плато. На свверном ь своемъ КОНЦ'Б эта

ПОЛОС(1 сливается съ узкою ПОЛОСКОЮ такихъ же почвъ, расположенныхъ

по склонамъ къ Солынкъ,

Ь) По лtвую сторону Хоnра данныя почвы эавимаютъ двп: ннжвия

трети склоновъ дреешо» высотъ, а также прилежацця части Холерспой

долины, смъняясь здъсь пссчанымъ черноземомъ, или же (мвстамн)

тяжелыми глинистыми пойменными почвами.

I3ыше по склону, при его началв, супесчаные черноземы С~ltншотся

аионцами смивовп, которые, впрочсмъ, располагаются обыкновенно въ

вид-Б пятень. Вблизи устьевъ долины р. Еотоораски они сливаются съ

супесчаною полоскою, лежащею по склонамъ послвдней,

с) Долина р. ~lеJllt1ш, расположенная по л-hвую сторону рвчки, а

также сравнительно отлогiе склоны, окаймляюцпе долину съ юто-восточной

стороны, также покрыты супесчаными черноземами, которые, въ общемъ

образуютъ полосу до полверсты шириною. Съ нею соединяются узкiя

ленточки, идущiя по склонамъ J1U1l0BOlt и Берсзовой вершинъ. Съ одной

стороны, ее ограничиваютъ высоты Пр(1ваго берега р. Мелика, а съ

другой, юго-восточной, она сама постепенно сливается съ черноземомъ

сосtдняго плато.
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d) Супесчаные черноземы въ долинъ рвчки Баяапди и ея притока-

lfрuвушlt достигаютъ наибольшаго своего раавипя въ ближайшихъ

окрестностяхъ Сериевсиио хутора, гд{; соединенная долина названныхъ

ръчекъ имъетъ около версты ширины. Вдоль р. lfРИ6уиш, вмвсгЬ съ

уменьшешемъ ея долины, они и сами быстро суживаются, а затвмъ и

совершенно выклиниваются. Болве широкая полоса ндетъ вдоль р. Балаяды,

но г. HapUUtJClmy принадлежитъ только небольшая часть послъаней.

Сипесчание черноземы, въ естественномъ состоянiи, отличаются почти

такимъ же интенсивно-темнымъ цвътомъ, какъ и сугJ(Ulllюmu~, и только

послв тщатсльнаго измельченiя становятся нвсколько с{;р{;е. Уже невоору

женный глазъ различаетъ замътное количество болве или менве круп-. .
ныхъ зеренъ кварца, отъ ПРИСУТСТВlя котораго при растираюи почвы

въ агатовой СТУПКЕ слышится сильное скригтвнте. Книзу темная окраска

постепенно снвт.тветъ и сначала, на глубинt 7"- 1'4, перехолить въ гори

3011/J/o В, а затвмъ и въ подпочву, которою обыкновенно служить

желто-бурая, ръже свътло-желтая, болве или менъе песчанистая глина или

же глинистый песокъ. Почвенный (А) горизонтъ отличается мягкостью,

разсыпчатостыо, но книзу онъ постепенно плотнъетъ: подпочва же

всегда въ значительной степени вязка.

Мощность даннаго чернозема 2'-з'10". Такимъ образомъ, колебаша

вдъсь горнадо эначительнве, нежели 8Ъ чернсземахъ суглинистыхъ.

Вообще говоря, меньшею мощностью, недсстигаюшею, 2'10" отли

чаются лишь cyneC1trtjlUtJ черноземи снаоновг; наибольшiя же величины по

лучены въ дояинпиаг черноземахъ по рр. Хопру, Лll1l6УUf1Ь II Базанди:

Особенно интересна въ этомъ отношенiи долина р-БЧЮI ЛjJll(J.?jltllf, въ

которой, такъ сказать, бокъ о бокъ, .лежать тнжелие суглинистые и

рыхлые с.lJnесчmЩС»lutJ черноземы. U-Блый рядъ проиэведснныхъ ЗД'БСЬ

пзмврешй показалъ, что первые имtютъ 2'з"-2'4", а вторые отъ 2'10"
до з'2". Ясно, эначитъ, что здъсь при одинаковыхъ нлпматическнхъ,

рельефныхъ 11 рClстительныхъ (?) условiяхъ, мы видимъ рtзкiй прим'Ьръ

влiянi5I степени песчанистости на глубину почвъ.

Гумуса въ разсматрпваемымъ нами черноземв содержится отъ ),60/0 до
ь .

7,5 /0'
Въ помъшаемой табличкэ сопоставлены количества Zy.llyCfl, l.:fШjЩС

виа» вереи;; (болЬе 1/4 мил. дiамеТРШiъ,-110m СjJ.Jl nzm ирокаминиии, мдщ

ность и цент».
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27 Пады . Противъ парома ; Темновато-бу-

саж. IOO оть крестьянской рый, бох1;е св·lп-

межи. 6,169 13,198 2'8" -" лый, ч-Ьмъ I . 12,95°1",

J

40 Переваль мсжду СОЛОН-

цопоfi 11 Большой Верши- Бурый, наибо- I
но!'! 5,608 11 2,552 1 2'5" l '11 л1,е Сl!'1тлыi1 10%

--
55 Поганка . По дорог-Ь въ Буровато - теы-

I Балашоиь; 1/4 версты отъ НЫlI не много

крестьянской lIIеЖ1l . 7,265 14,528 2' 9" 1'4" СП'!ПЛ'!;е K~ 5· "7 ,75°1°

I

1 Между Падами и «Хоро- Темновато-бу-

ШСНЬКИllIЪ') • 7,577 13,97 2'2" 1 '4" рый, не много 3СРСllЪ

спвтлып N~ 55 нЬтъ ,

Изъ этихъ данныхъ очевиденъ тотъ параллелизмъ, какой всегда

наблюдается между различными свойствами супесчаныхъ (и ВСБХЪ) черно

земовъ . Такъ, наиболве свътлые образцы оказались съ меньшимъ со

держантемъ гумуса; они же имвютъ меньшую мощность горизонта А;

но зато въ нихъ заключается наибольшее количество крупныхъ кварие·

выхъ зеренъ.

Зная твсную связь между перечисленными элементами и химическимъ

составомъ почвъ, слi>дуетъ заключить, что и въ посл'Ьднсмъ отношенiи

СУ11 еСЧШluе черноэеми должны быть поставлены гораздо ниже черноземовъ

CYZJlUllUC11lbtX?J.

Для большей характериспщи данныхъ черноэемовъ и отличiя ихъ. .
отъ суглинистыхъ, весьма ингереспымъ оказывается сравнен те содержаига

гумуса въ ихъ различныхъ горизонтахъ. Возьмемъ, съ одной стороны ,

обраэчикъ СУZЛllUllсmаzо чернозема изъ Песчаной экономти и супесчанаго •
изъ IIr.U)06C1coll; для наглядности расположимъ цыфровыя данныя въ ВИКЕ

слвд. таблички :

20
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Суглинистый чсрно земъ,

въ 3 вер. къ ЮГО-ВОСТОКУ

отъ Песчанаго хутора.

Супесчаный черноземъ,

между Падами II Хоро

шенькимъ.

- !iJ{-

Горизсвтъ

А .

7,577

г у м У С ъ,

На fJYUIIJlt
22-24 С)/ .

Горизоитъ n на

('.1yUIJJltlG см.

IlI. подтипъ. П е с ч а н и с ты 1':'1 ч с р н о з е м ъ.

Пссчанистий черноземъ пользуется еще меньшимъ распросгранешемъ

въ имъньн В. Л. Нарышкина, нежели черноземъ предшествуюшаго под

типа. Онъ валегаетъ только въ Долин-Б р. Хопра, именно на окраинахъ

СУnСCllШШЮ чернозема представляя связующее звено между нимъ П чи

стыми пссиами, едва окрашенными органичсскимъ веществомъ. Быстрая

смвна одного чернозема, лругпмъ, прерывчатость данной почвы и ПРО'!.

лишаютъ насъ возможности хотя бы сколько-нибудь точно провести

границы, которыхъ, въ сущности, И н-Б1Ъ. Можно только указать, что

на 6UllУJlЛОСJJlJlХ?J надлуговой террасы замъчается сильное обогашеше почвы

крупнымъ кварцевымъ пескомъ: въ кониовинааг же песчанистость сла

б-Бетъ и окраска гумусомъ д-Блается интенсивнъе. Песчанистость также

возрастаетъ и на ОЩЮUJ{({,'l;о надлуговой террасы. довольно сnри/е цвътъ

песчанистаго чернозема еще БОЛ'БС свътдъегъ при искусственномъ измель

ченiп его. Соотвътственно этому, и количество ГYM~-ca здъсь значитсдьно

меньше. Такъ, въ образцъ, взятомъ въ 1/1 вср, на юго-западъ отъ с. Нани»

враон, неподалеку отъ крутаго склона въ заливную долину р. ХОЩЮ,

опредвлеше гумуса дало только з,840/0'

Но въ ЕПДУ переходовъ песчаниаг черноземовъ, съ ОДНОЙ стороны,

въ сипесчаныв, а съ другой, въ СЮ1У1fiе пески, содержаню перегноя не

можеть быть столь постояннымъ, какъ это мы впд'вян въ черноэемахъ

другихъ подтиповъ: оно должно возрастать на границъ съ супесчаными

почвами и падать при переход-Б въ пески, Такъ въ 1/2 вер. на ЮВ отъ

Борка мы пмъемъ 2,2 3% гумуса.

Мощнасть песчана го чернозема, въ обшемъ, значительно меньше,

чвмъ .у чеРЕозе~ювъ супесчаныхъ: наибольшая величина, которую мы

встрътили, ПрII СВОИХЪ иэмврен.яхъ.с-с'а", при А, равномъ J 1"; другое
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ивмврсн!е дало для всего почвеннаго горнзонта 1'5" и для верхнаго (А)

только 8".
Подпочвою служить или рыхлый песокъ, окрашенный окислами же

Л'Бза въ желтоватый и буроватый цввта, или же слабо сцементирован

ный ничтожнымъ количествомъ глинистыхъ частицъ супесокъ.

Выше было замвчено, что песчанистый чеРНОЗ2МЪ мtстами перехо

ДПТЪ въ сыn.учiе пески. Эти послъдн.е въ имънъи В. Л. Нарышкина

встръчаются только въ вид13 ничтожныхъ островконь НЗ1, которыхъ

самый значительный, представляющiй группу дюнныхъ холмовъ, покрытъ

сосновымъ лъсомъ. rkhCTHOCTfJ эта. носящая иаэван]е «Боркп», лежитъ

на южной гранипв имънъя па самомъ l{раю надлуговой тсррnсы р. Хопра.

л 1; с н ы я а е м л И.

Распространензе почвъ названнаго типа ограничено только вамюною

долиною ХОЩЮ, да и вдЬсь онв очень часто прерываются почвами ()ОЛО11l 

ними или же песнами. Несмотря на положенiе въ рвчной ПОЛОСЕ, гдt II

теперь еще имъютъ мЬсто проuеССЫ1lш{uв(l71iл, ниноса частицъ, несмотря,

такъ сказать, на ненормальностъсвоего положенгя, лЬсныя почвы Хопра

совершенно сформпровались п обособились, получивъ опредъленный

характсръ, въ зависимости отъ покрываюшэйихъ лпснойриститгяьности:

оюь нмзиотг ЦО1Ыпо и строеше, почти совершенно тождественные съ та

ковыми же у типичныхъ лвсныхъ земель Нижегородской и Полтавской

губернiй, хотя, не эабулемъ, нормальному росту прихоперскихъ почвъ

не могли не мвшатъ ежегодные весеннте разливы, приносивцпеболве или

менве значительноеколичество сторонняго вамученнаго матерыла. Нужно

думать, однако, что дъягеяьностъ древесной растательности проявлплось

зк!,сь энергичнъе и значительнtе, чвмъ отложенiе аллювгальныхъ нано

совъ.

Очевидно, мъста, ванятыя наносными почвами, мало-по-маду ВЫХО

Д51ТЪ изъ сферы дtятельностп полыхъ водь, подпадая постепенно подъ

власть нормальныхъ почвсобраэоватслей.е-склиматаи Р<lстптельности.

Строетле прихоперскихъ лъсныхъ земель имъетъ слвлуютшя харак

тсрныя особенности. Сверху, ДО глубины 8"-1', идетъ темно-сврый -горо

ховнтия горизонтъ А, ДОВОЛЬНО ръзко оттраннчиваюцпйся отъ втораго

переходнаго (В) горизонта, который имъетъ типичное Ор1Ь.ховаmое СТрОС-
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ше и сизоватую окраску, совершенно тождественныя съ таковыми же у

JmmU,1tJ{uxo JГБсныхъ вемеяь: холтяяя его 5"- 8".
Переходъ въ noano?tBY се) крайне постепенъ, такъ какъ послвднсю

у лi;сныхъ земель являются рвчные наносы, часто богатые органическими

веществами. Однако, на извъстной глубинt всегда можно наблюдать

исчезновенiе характерной для горизонта В структуры и сизоватаго от

твнка. Общая мощность падовскихъ л-Бсныхъ земель далеко ниже тол

щины сосвднихъ черноземовъ и колеблется отъ 1'4" до 2'.
Какъ и замвчено выше, ' окраска, въ обшемъ, свроватая, съ довольно

темнымъ ОТГБНКОМЪ, приближающимъ ихъ къ черноземамъ. Впрочемъ,

въ этомъ отношенiи лiсныя земли представляютъ замътныя колебанiя

въ зависимости отъ содержанiя гумуса. Какъ и у другихъ почвъ, послв

ивмельчешя, цвътъ лвсныхъ земель сильно мвняегся и дtлается сприм».

иногда съ желтоватымъ сггвнкомъ,

Какъ между черноземами, такъ и между описываемыми лiсными

землями, въ химическомъ отношенiи, можно различить болъе глинистыя

И супесчаныя разности, при чемъ первыя значительно преобладаютъ надъ

вторыми. Глинистыя лiсныя земди настолько вязки и компактны, что

огдвльные кусочки ихъ съ трудомъ разминаются въ агатовой ступкt.

Въ глинистыхъ разностяхъ не только нельзя отыскать подъ лупою от

дъльныхъ кварцевыхъ эеренъ, но даже при истиранiи ВЪ ступк-в обык

новенно не слышно ни малъйшаго скрипън!я.

Содержанiе гумуса колеблется отъ 5,5-9 О(о, при чемъ послвдняя ве

личина должна быть, навврное, приписана примъси намытыхъ черно

земныхъ частицъ. Въ прилагасмой таБЛИЧКЕ сопоставлены количества

гумуса, потеря при прокадиваши. мощность и цввтъ нъкоторыхъ наи

болъе типичныхъ представителей л1>сныхъ земель долины Хопра.
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торъ "На Пескахъ ». Въ съ каштановымь

Зеренъ

дубовомъ л-всу , ровное 1111>- оггвнкомъ . . нЬтъ.

сто. долина Хопра 8,76 21,б4 2'2' -
I
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595 Малые Орлы, 2 пер. БолЬе сn1п-

къ Чиганаку 7,51 20,38 1/4" 7" лыfi съ т-Ьмъ же

отгвнкомъ.

I
r

I Наибо.тве c'I;- 1375 Большiс Орлы, око-

ло Хопра , В1. липовомъ

5,527)14,718

рый съ желтова- Зеренъ

л'l;су . I'G" l' тымъ 01'1' );нкоыъ. нвтъ.

377 1 Лъсной К о т о в р а с II Н-
I I

I
I Свззтло-с-Ьрый

с к i й участокъ , По ДОРОГ'Б съ слабымь каш-
~epeHЪ

въ «Пески», Въ низин-Ь 3,01 7,0·1 I 1'4" 4" тановымъ ОТТ'БН-
н-Втъ.

I комъ

з6S I Б о л 1.Ш i с О р л Ы. Л 11-
I , I

Б ЛIIзкin къ 3еренъ

п о в ы n л тгс ъ у Хопра -

I
- 1'5" I предъидущеыу нвтъ.

I
I

Ддя болЬе полнаго сужденiя о химическомъ составь янснихь почвъ

былъ подпергнутъ разложснiю образчикъ, взятый въ такъ называемыхъ

Номлннхг Оряаа» среди липоваго лi;са, а также и его подпочва.

Больине Орлы. Около Хоnр({, въ липовомъ л1>су; А= 1'; В- сизова

ТЫЙ-5 ,5".до С--l'9"; сначала анализировался, какъ и всегда, горивонгъ А .

Состаппыл части:

Окись калтя (К2О).

Окись натрiя (Na 20 )
Кремнекислота (Si02) извлек. содою.

Глиновемъ (А12Оз) •

Окись желвза (F е2Оз)

Гумусъ .
Потеря при прокаливанiп

Пссокъ (остатокъ отъ фтористов. кисл .)

Фосфорной ангидридъ (Р20ь) .
Вода гигроскопическая

Остатокъ отъ 100/ 0 соляной кислоты

Въ ]001'0 Пъ сtрпоii

соляпой ки- киеяотв.

слотt.

0,426
.0 ,30 1
18,000

] 5,224
5,671
5,521

14,718
15,665
0,219

4.996
49,095
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Большiе Орлы. Липовый лtсъ у Хопра А=]', В= 9'" Подпочва.

Сосгавныя части:

Окись калiя (К2О) .

Окись натрiя (NagO)
Кремнекислота (Si02) навлек. содою.

Глиноземь (Аl~Оз) .
Окись желвза (Fе~Оз)

Гумусъ .
Потеря прп прокаливаши

Песокъ (остагокъ отъ фтористоволор. кислоты)

Остатокъ отъ го" соляной кислоты

Фосфорный ангидридъ (Р205)'

Вода гигроскопическая

Въ 10"/0 Въ сtРПОli

соляной ки - кислогв.

слоты.

0,558
0,125

17,840
7.788
7,064
1,174
8,075

26,519
58,239
0,171
4·302

Изъ приведенныхъ данныхъ нетрудно усмотръть, что япсния эемлп,

по своимъ химическимъ свойствамъ, представляютъ пораэительное сходство

съ глинистыми черноземами: по содержанпо цеолитовъ, цсолитной глины

и nесну онв нисколько не ~7ступаютъ глинистымъ черноземамъ.

для болве точнаго сравнентя этихъ почвъ перечислимъ количество

цсолитовъ па J,{UJlераJllЛIУIО составную часть почвы; при чемъ получаются

сл-Бдующiя цыфры: въ лtсной земл:Б цсояитовъ 42,43" /0; въ типичномъ

чернозем-Б ГУСС6lЩ 42,26; въ черноземв около Cepzic61m 42,99; въ чер

нозеьгв склона къ Еонопяянндй вершин-в- 37,1 3. Въ суглинисгыхъ чер

ноземахъ это содержанiе, конечно, еще меньше (ннпр. въ образцв около

ЛруmеUЫШХ?J прудовъ оно составляетъ только 33.170/0).
Т:ЩИМЪ образомъ, основную причину рванаго ВН'БШНЯГО отличiя

лвсныхъ земель отъ чернозема ни ВЪ какомъ СЛУЧClt нельзя искать въ

особенностяхъ химическаго состава тои материнской породы, изъ КОТО

рой онв произошли, а въ нсимочитезьниа» услоыяхъ влажности п ра

ститеяьности; вызвавшихъ своебразный характеръ гумуса и структуры

данныхъ почвъ,

Хотя, по количеству перегнойныхъ вешествъ, мьсныя ввили стоятъ

гораздо ниже глинистиаг черноземовъ, зато OHt не уступаютъ въ этомъ

отношенги черноземамъ СУllеСllШ'Ы,ll?J; несмотря на ЭТО, разница въ окра

CKt двухъ послъднихъ почвъ, можно сказать, громадная: супесчаные

черноземы имъютъ гораздо болЬе темную ш<раску, нежели образцы л'Ее

ныхъ земель, солержащихъ даже большее количество перегнойныхъ
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веществъ. Вообще, Л13сныя земли отличаются Р13зкою апынлс-снрою окра

скою. Ясно, знаЧИТ1-, что харашперо гумуса въ разсматриваемыхъ нами

типахъ почвъ весьма различснъ.

с о л о н Ц Ы.

Почвы, называемыя ЗД13сь солонцами, ИМ13ютъ столь харантерныя,

опредЬленно выраженныя особенности, въ зависимости отъ условiй ихъ

образовашя, что отнесеше ихъ въ особый генегическтй типъ должно

быть признано совершенно правнлънымъ. Хотя этого рода почвы Il ни

ГД13 не занимаютъсплошь сколько-нибудь значительныхъ пространствъ,

но перепутываясь, прерываясь съ почвами черноземными,они встръчаются

въ таКШ1Ъ видв мъстами на довольно большихъ площадяхъ и, такимъ

образомъ, въ общемъ ИМ'БЮТЪ немаловажное значенiе въ экономш им-Б

нiя. Наибольшихъ размъровъ падовскте солонцы достигаютъ на ВЫСО

кихъ ровныхъ водораздвльныхъ плато, какъ въ западной, такъ и во

сточной части ИМ13нья, занимая ЗД13сь 1'1> широюя, иногда на глазъ

едва заМ'БТНЫЯ низины, которыя обыкновенно служатъ началомъ вода

стоковъ степи. Таковы солонцы Кочкаровъ, Мокрага I{ycTa, Грачей II

Казаковой Вершины(Чиганацктй уч.) въ западной части имънья.э--Ивлева

Хутора, Верхняго Табуннаго пруда и окрестностей д. Липовки-э-въ во

сточной. По м"Бр13 обособленiя котловины, по м-Бр13 того какъ склоны

къ ней становятся круче и едва аамъгная, расплывающаяся низина д13

лается балочною, площадь солонцовъ д'влается уже, значигельныяпятна

стягиваются въ видв узкой полоски къ склонамъ балочки, и наконецъ,

совершенно выклиниваются, когда склоны дълаются очень крутыми, или

съ перерывами сопровождаютъ балку на всемъ ея протяженiи. Ничтож

ныя солонцеватыя пятнышки, встръчаюгшяся мъстами по степи, зани

маютъ также котловинки, иногда совершенно замкнутыя. По долинамъ

рр. Хопра, Баланды, Медика и др. солонцовъ почти совершенно нвтъ.

Тс1КИМЪ образомъ, по своему положенпо солонцы могутъ быть раздвлены

на дв13 группы: солонци нониовннп II солонцы болвс или МСН13е крутыхъ

склоиовъ, какъ мы ихъ называемъ-солО1ЩЫ смиеовь. НаиБОЛ13е типич

ными оказываются первые. Особенно характернымъ является ихъ СТрОС

нте, какъ это можно видъть на рисункахъ, помъщенныхъна 27 и 29 стр.

Оно представляется въ сявдующемъ видъ, Самый верхнiй, пзмънен

ный растительностью ГОРПЗ0НТЪ A1 сввт.яосвраго ЦВ'Бта, богатый кореш-
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каМИ=11/2- 5'1, чаще 4". Второй горизонтъ А2 обыкновенно тоньше, до

ходитъ только до 1--3", БОЖБе СБРЪ, пепеЛЬНО-СЕРЫЙ, типичный под

золистый. Эти два горизонта по наружному виду совершенно не отли.

чимы отъ типичнаго подзола. Горизонтъ А2 рввко обрывается и смв

няется чрезвычайно плотнымъ и твердымъ темно-бурымъ или даже чер

нымъ (особенно въ сыромъ состоянiи) горизонтомъ В, мощностыо

1-1 1N. Онъ разбитъ трещинами на столбчатыя отзгвдьносги. Самая

твердая-верхняя его часть; ниже твердость постепенно уменьшается,

порода становится вязче и переходитъ или въ буровато-желтую или

бурую глину, богатую округленными выдълешями углекислой и СЕрНО

кислой извести (гипса). Эти пятна встръчаются и въ нижнихъ частяхъ

горизонта В.

Описанное сгроенте принадлежить солонцамъ, покрыгымъ раститель

ностью. Но кромъ нихъ весьма обыкновенны совершенно голыя, без

плодныя пятна. Ихъ строеиге проще. Здъсь на поверхности мы находимъ

только тоненькiй покровъ свраго подзолистага вещества, лежашаго на

твердой, почти черной масс-Б, совершенно тождественной съ горизон

томъ В солонцовъ описанныхъ выше; наконецъ, существуютъ и такте

случаи, когда прямо съ поверхности начинается твердая черная или

черно-бурая масса. Посл вднiе два вида принадлежать главнымъ образомъ

солонцамъ смывовъ.

Столь ръзко выраженныя внвшшя особенности указанныхъ выше

горизонтовъ сопровождаются существенными отличтями и въ ихъ фи

эикохвмическихъ свойствахъ. Прежде всего бросается въ глаза содер

жанiе перегноя въ самомъ верхнсмъ горизонтt A1 • Не 01ОТРЯ на пепель

носърый цвътъ, въ немъ оказывается значительное количество пере

гнойнаго вещества, не уступающее черноземамъ, наПрИМ-БрЪ, Полтавской

губернiи. Въ солонцахъ Ирининскаго хутора найдено 7,7570/0; въ Чита

нацкомъ солонцi:;-7,б20/

0. Однако, столь значительное содержаазе пере

гноя въ горизонт-Б A1 быстро падаетъ въ горизонт-Б A~, въ которомъ

найдено для солонца первой м-Бстности-з,о 50/0' а для второй-з,б4
0
/0! Что

касается горизонта В, то уже одинъ цвътъ говоритъ О большомъ содержанiи

въ немъ органическихъ веществъ. И д-Бйствительно, опредълеше въ одномъ

изъ солонцовъ дало для этого горизонта 50/0, а въ другомъ даже 10
nlo'.

Такимъ образомъ въ солонцахъ мы наблюдаемъ въ отношенiи распре

дtленiя перегнойныхъ веществъ совершенно обратное тому, что извъстно

для всъхъ другихъ почвенныхъ типовъ. Засдуживаетъ также вниманiя

особенная способность органическаго вещества солонцовъ раСТВОрЯТЬСЯ

въ вод-Б. Всв водныя вытяжки изъ образцовъ различныхъ горизонтовъ
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были окрашены въ ясный буроватый цввтъ, а изъ горизонта В Вытяжки

были темно-бурыя, почти непрозрачныя.

Совершенно подобное же отношенiе наблюдается также и въ содер

жанш желъза, котораго наименьшее, можно сказать, ничтожное коли

чество находится въ горизонгв А2 , нвсколько больше въ горизонтt А1 ,

и самое большое-въ черно-буромъ горизонтt В. Очевидно, органиче

скiя вещества и соединены желtза изъ верхнихъ горизонтовъ перемв

стились въ болtе глубокiЙ-В. Болве подробное химическое испытанiе

двухъ верхнихъ горивонтовъAl и А2 показало. что главною, иногда почти

исключительною составною ихъ частью служить кремнекислота, въ та

комъ же видъ, какъ у настоящихъ свверныхъ подзоловъ. Растворимыхъ
•

въ водъ солей (сtрнокислыхъ И хлористыхъ) видны слъды. Только въ

немногихъ случаяхъ можно констатировать здъсь эамвтныя количества

углесолей и еще рвже (по наблюденiямъ г. Выдрина) встрвчаются вы

цнвты растворимыхъ солей, главнымъ образомъ сърнокислой магнеыи и

сtрнокислаго натра. .
Что касается подпочвы солонцовъ, то послвднею служитъ весьма

плотная желто-бурая или желтая глина, весьма богатая углекислою

известью, которая образуетъ въ ней многочисленныя пятна и потеки.

Вмвсгв съ углекислою известью весьма часто встрtчаются обильныя

вылвденш гипса, обыкновенно выполняющiя трещины въ глинt.

Условiя нахождешя солонцовъ, ихъ залеганiе въ отлогихъ КОТЛО

винахъ, быстрая прерывчатость и смъна другими почвами, подзолистый

характеръ верхнихъ двухъ горизонтовъ, пепельно-сърый цвътъ ихъ при

высокомъ, говоря вообще, содержанги перегнойныхъ веществъ, отличаю

щихся значительною растворимостью, ничтожное содержанге окисловъ

жедъза и необыкновенное богатство крем.неКИСЛОТОЮ,-все это чрезвы

чайно сближаетъ солонцы съ настоящими подзолами и даетъ право со

единить IlХЪ въ одну и ту же генетическую группу почвъ, которыя, по

гсрминологш профессора докучаева, можно назвать CYXOJlY1JlJlo-ООЛО1JlJlu.mt.

Сходство между солонцами и подзолами СО стороны IlХЪ происхо

ждентя усиливается особенностями горизонта В у первыхъ, который МО

жеть быть приравненъ ортштейну подзоловъ. Изъ ивслвдованш г. [сор

певскаго *) видно, что ортштейнъ въ подэодахъ залегаетъ иногда весьма

не глубоко подъ подзоломъ И содержитъ большее количество гумуса,

чвмъ самый подзолъ. То же самое мы видвли и въ балашовскихъ со-

*) А. Георпевскш. Къ ВОПРОСУ о подзол-Б. 1888 г.

21
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лонцахъ, Роль переходнаго горизонта В тюке, что и ортштейна- за

держивать воду и ТБlIlЪ самымъ дълатъ среду неудобною для развитiя

корней.

Въ заключешс скажемъ о двухъ-трехъ случаяхъ нахождентя въ

имвньи В. Л. Нарышкина такъ называемыхъ мокрыхъ солонцовъ, Этимъ

имснемъ называютъ небольшiе островки жидкой грязи, встръчаюцпеся

среди обыкновенныхъ солоицовъ. Эта солонцовая грязь въ сухое времп

года, всдъдсгв!е высыхашя, покрывается болве или менве толстою,

чрезвычайно твердою коркой, подъ КОТОрОЙ сохраняется жидкая масса.

Наибоэгве любопытнымъ представляется здъсь значительная глубина

такой грязи: при нэслъдованш, бурь свободно, только вслвдсгые одной

своей тяжести, уходиль на глубину одной сажени (по даннымъ г. Вы

дрина, въ солонпв Ивлева хутора). Причиною появленiя подобныхъ глу

бокихъ ямъ, наполненныхъ невысыхающею грязью, служить напираю

щая снизу почвенная вода, какъ это показываютъ наши наблюдентя

надъ мокрымъ солон:цомъ Раковскаго хутора и изученiе г. Выдринымъ

такого же солонца Ивлева хутора. Въ томъ и другомъ случа-Б мокрые

солонцы твсно связаны съ недоразвившимися, такъ сказать, ключами.

Если представимъ себв, что источникъ, выбиваюпцйся въ котловин-Б

постепенно заносится иломъ: напоръ воды въ немъ не настолько великъ,

чтобы механически удалить образовавшiйся наносъ, преграждаюппй ему

путь, но достаточенъ для того, чтобы пропитать всю толщу наноса и

постоянно восполнять потерю воды отъ испарензя, то намъ будутъ даны

вс-Б условiя я образованiя мокраго солонца. У Раковскаго хутора связь

мокриго с ца съ выходомъ слабыхъ ключей очевидна. Здъсь, на

склон-Б въ алаиду весною довольно долго держатся слабые роднички,

съ окружающими пхъ трясинами: лътомъ они исчезаютъ и на :м-Бст-Б ихъ,

образуютъ мокрые солонцы, расположенiе и очертанiе которыхъ вполнъ

отвъчаются выходамъ подпочвенной воды. Въ сущности тоже самое

наблюдалъ г. Выдринъ на Ивдевомъ хуторЬ. Производя буренiе и вста

вляя желвзныя трубы, ему удалось вывести со дна солонца на поверх

ность сильную восходящую струю воды, подымавшуюся фута на 2-21/2

налъ поверхностью солонпа,
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IIеремытыя почвы.

Перемития почвы располагаются весьма узенькими полосками вдоль

uаЛОlСо, овраговь и рпченг; занимая аеjJХlliл части болве или менве lоРУ

тихо склоновъ. Ширина ихъ обыкновенно едва ДОСТИГС1етъ сотни са

женей, и только мвстами доходитъ до полъ-версты. Выше по склону,

по Mtpt подняпя на равнинное плато, этого рода почвы постепенно

сливаются съ нормалшимь черноземомъ, а ниже по склону- переходять

въ почвы намития. Замвтнаго развипя онв достигаютъ лишь по Боль:

той, Оозониовой, Еоэановол вершинамъ, по Салиши« и Хоnру (къ СЕ

веру отъ с. ЧUШ1Ш1Ш). Въ восточной части имънья он1; занимаютъ склоны

въ долину Хопр«, Мемиа, Бшинди и Терсы, также по вершинамъ: Лu

повой, Дyuoвoй~ СmР1ЬЛ1С1Ь~ Леоедшь и вдоль Песчаниго оврага.

Отличительными признаками описываемыхъ нами почвъ служитъ,

во-первыхъ, ихъ болве свътлая окраска, сравнительно съ прилегаюпшмъ

черноземомъ, въ каковомъ отношенги перемытьш почвы приближаются

къ солонцвватимг и даже сохонцамп, но отличаются желтоватымъ от

твнкомъ. Ближе всего ихъ окраска подходить къ окраскъ горизонта В

нормальнаго чернозема, что и вполнв понятно, такъ какъ смыванiю

долженъ былъ подвергнуться, прежде всего верхнiй горизонтъ А, а,

можетъ быть, благодаря постоянному смыванпо. послtднiй и не могъ

образоваться. Съ переходомъ lрутаео склона въ nологiгl~ при поднятiи

на плато, или при опусканги въ долину, свътлая окраска данныхъ

почвъ темнветъ и наши почвы постепенно переходять въ нормальный

черноземъ. Понятно, чвмъ круче скдонъ, т1;мъ переходъ этотъ совер

шается быстрве.

Вторымъ отличтемъ переходныхъ почвъ служить ихъ тяжелый, плот

ный характеръ И, не смотря на это, присутствiе большаго или меньшаго

количества lсруnнихо кварцевыхъ зеренъ и обломочковъ различныхъ гор

ныхъ породъ. Впрочсмъ, здъсь наблюдается такая зависимость: въ за

подной части имънья, составляющей Падовскую экономiю, гдt развиты

черноземы съ болtе или менве аамвтнымъ присутствiемъ кварпевыхъ

зеренъ, мы наблюлаемъ и въ перемитиаг почвахъ обогашеше послъд

НИМИ; тоже самое замвчается и ПО лввымъ склонамъ въ долину р. Хощm.

Напротивъ, въ восточной, захоперской части, соотвътственно болtе гли

нистому характеру чернозема, и перемытыя почвы заключаютъ въ себв
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ничтожное количество бодъе или менъе крупныхъ кварцевыкъ зеренъ.

Такъ, въ образцв, взятомъ на неровномъ склонв къ Песчанома оврагу,

верстахъ въ 11/ 2 къ с1.;веру отъ Песчаиого хутора, при просвиванти чрезъ

сито, съ отверспями въ 0,25 мм., остались сотыя доли процента квар

цевыхъ зеренъ; на скдонв же въ долину р. Баяаяди (въ Песча1l0Й эко

ном.и) только 0,5%, Тоже самое оказалось и въ образцъ, взятомъ на

покатости къ Круmеиысой вершинв, впадающей въ ()mР1Ьлиу. Только

м1.;стами, по склонамъ послвлней, Песчаного оврага (въ низовьяхъ) и

ЛебедlСn мы наблюдаемъ эамътное обогашеше пескомъ: напр., въ такихъ

почвахъ, расположенныхъ по Л'БВОМУ склону къ ЛебеДК'Б, содержаше

вышсупомянутыхъ зеренъ, выше 0,25 мм. дiаметромъ, достигаетъ до 8%.
Третьимъ характернымъ признакомъ перемытыхъ почвъ служитъ

- обилiе валуновъ, которые въ большомъ количестнв покрываютъ и по

верхность подобныхъ почвъ и запутаны въ нихъ самихъ, Нахожденiе

большаго числа валуновъ на поверхности перемытыхъ почвъ ясно пока

эываегъ, что почвы и породы, составляющiя подпочву, дtйствительно

подвергались здъсь продолжительной денудацiи, которая повлекла за

собою выносъ мелкихъ, легко смываемыхъ составныхъ частей; болi;е же

значительные куски различныхъ породъ (валуны), которые не могли

быть унесены водою, остались на 1\11.;с1'1.; и, такъ сказать, концентри

ровались на меньшемъ пространстав.

Во четввртыаг, даннымъ почвамъ принадлежитъ небольшая мощ

ность, во всякомъ случав, меньшая сравнительно съ мощностью сосъд

няго чернозема: Она падаетъ до l' И не превышаетъ 2'; обыкновенно

же=1'6"- 1'8". Относительно мощности перемытыхъ почвъ мы видимъ

ту же законность, какъ и въ отношенiи ихъ окраски: на болве кру

тыхъ, выпуклыхъ склонахъ перемытыя почвы обладаютъ наименьшею

мощностью; съ уменьшенiемъ угла склона, толщина ихъ, наоборотъ,

увеличивается и постепенно приближается къ мощности нормальнаго

чернозема.

Наконецъ, параллельно со всвми указанными выше признаками,

идетъ otfna1l1bllit eYJlt.YCO.llo, количество котораго представляетъ бол1.;е или

менве значительны я колебанiя, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ

крутизны склона. Чвмъ послвдшй круче, твмъ содержанiе гумуса меньше.

Въ нанболве типичныхъ перемытыхъ почвахъ, на крутыхъ склонахъ,

оно падаетъ до 5%' И въ этомъ отношенiи, кнкъ и въ окраскъ, о чемъ

была рвчь выше, перемыгыя почвы представляютъ сходство съ горнзон

томъ В нормальнаго чернозема, ГД'Б количество гумуса составдяетъ

также 5- 60/0'
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Но, понятно, съ измънешеиъ крутизны склона, при переходв на

плато, содержанiе перегноя увеличивается; такъ въ образцъ, взягомъ на

крутомъ лtвомъ склонв Ле6едЮl (верстахъ въ 2-ХЪ отъ Чиганацнаго ху

тора), оказалось 5,78% гумуса, а въ образцв неровнаго, но ' болве от

логаго склона къ Песчаяома оврагу (вер. 11/2 къ N отъ Песчаного ху

тора)-8,1 З" /0'

Характерно, что перемытыя почвы очень нервдно принимаютъ со

JtО1щtва1Jluit характеръ и даже переходятъ въ солонци, встръчакяшеся,

впрочемъ, и въ видъ отлвльныхъ пятснъ, Такiя именно пятна можно

наблюдать какъ въ эападнои части имi>нья,-":по склонамъ Бомшо«, Со

яонцовой и Еаяаковой вершинъ,'такъ и въ восmО1tnО1f ,-ПО склонамъ въ

долину р. Хопра, jJ1елшш и Баяанды. - вдоль Липоваго и Песчаного

овраговъ. ()mplbJlli1l и Ле6едШl.

---~--



ФЛОРА ПАДОВЪ.

В. А. Траншель.



ВВЕДЕНIЕ.

о состоянiи нашихъ св-Бд-Бнiй о флор-Б Саратовской губерши въ

1885 г. проф. Цингеръ *) писалъ сл-Бдующее: (( Наибольшая цифра»

найденныхъ въ ОТД'БЛЬНЫХЪ губернiяхъ средней Россiи видовъ ((прихо

дится на Саратовскую губернло, въ которой насчитывается до 1,400 видовъ,

но это число далеко не есть полное; въ этой обширной по протяженiю

губернiи вполнt изучена только флора самой южной ея оконечности

Сарепты, благодаря многолЬтннмъ постояннымънаблюдентямъА. К. Б е К

К е Р а; берега Волги изслъдоваиыотрывочно, а внутреннiя части губернiи

даже менъе, чвмъ остальныя мtстности средней Россiи: весьма богатые

берега Хопра и Медвъдицы. однажды нами посвщенныеи очень поверх

ностно осмотрънные, а также вся почти сввериая половина губернiи,

являются какъ обширныя, многообъщаюгшя; но совсъмъ неизввстныя

страны». Если, таКИЬ1Ъ образомъ, составь флоры Саратовской губерши.

число произрастающихъвъ ней растеши, еще не можетъ считаться вполнъ

изввстнымъ, то о распространенiи отзгвльныхъ видовъ въ губериги

извъстно еще меньше. Показанiя Клауса **), указывающаго только пре

дъльиые пункты распространенiя растенiй по берегу Волги, едвали могутъ

претендовать на точность и касаются только мъстностей, лежащихъ у

берега Волги. Въ «Сборник-Б св-Бд-Бнiй о флор-Б средней Россш» пр.

Цингера указываются только у-Бзды, въ КОТО11ЫХЪ встръченъ тотъ или

другой видъ, И то далеко не для всвхъ растеши. А между т'вмъ болtе

точныя данныя о распространенiи растенiй въ Саратовской губернiи т13мъ

интереснве, что въ этой губернiи, вытянутой съ С. на Ю. почти на

*) <Сборникъ св1;д'Ьнin о фЛОр'В средней Россги , , стр . 511. Съ т1;хъ поръ вышла

только одна работа по флор'!:; Саратовскоп губернш, а именно: Н. Смирновъ. Явно

брачныя растенiя окрестностей с. Никольскаго Саратовскаго у1;зда. (Труды Общ.

естествоиспыгат, при Каэанскомъ универсигетв. Т. XIY., вып. 3) и эам-втки Беккера

131> ВиН. d. 1. socicte Тгпр. des пагпгайвтеэ de Мозсоп,

**) Dr. Carl C1aus. I_ocalfloren der \\lоlgаg'еgеl1dеп. (Beitr~gc zш Рf1апzеl1klll1dе des
RllSsiscl1el1 l~eicht:S. 8-te Lief. St.-РеtеrsЬшg' 185 т).
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5 градусовъ широты или около 500 верстъ, встрвчаются виды какъ

съверной и западной, такъ и южной и восточной Россiи. для :м.ногихъ

растенiй въ Саратовской губернiи проходятъ границы ихъ распростра

ненiя, но БОЛ13е или менве точное проведеше ихъ до сихъ поръ невоз

можно, за ненмвшемъ достаточнаго литературнаго матертала по этому

вопросу.

Данныя О флоръ Балашовскаго У13зда имъются исключительно*)
въ трудъ проф. Цингера **) . Изъ Балашовскаго У13зда въ распоряженiи

пр. Цингера были два гербарiя. Одинъ собранъ г. И в е р с е н ы м ъ въ

окрестностяхъ с. Зубриловки. лежащаго на р. Хопрв у границы съ Сер

добскимъ уtздомъ, и содержитъ 450 видовъ, другой былъ собранъ

проф. II и н ге р о м ъ и д. л и т В и н о в ы м ъ во время экскурсiи изъ

Сердобскаго У13зда черезъ Балашовсюй и Аткарсюй въ Камышинскгйу.

Число собранныхъ въ Балашовскомъ У13зд13 растенiй не указано. Въ

«Сборник-в» БалашовсюйУЕЗДЪ или р. Хоперъ упоминаютсядля 178 расте

нiЙ. Изъ нихъ мною найдены 64 вида. Списокъ остальныхъ, не найден

ныхъ МНОЮ, растенiй помвшенъ въ концъ статьи.

При описанiи ботаническихъ ИЗСЛ13дованiй имън!я, мы будемъ дер

жаться слвдуюшаго порядка: а) очеркъ растительности, Ь) системати

ческiй списокъ растеши, с) общiе выводы.

*) у Клауса (1. с. СТр . 298) только для одного растен!я, именно SсJiПlll1l сагм

folia L., иъгЬется укаваше, что растеше встр-вчено въ Бадашовскомъ y-Бзд'l; (Ba.lascho\\·),
*':') 1. с.
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Очериъ раотительнооти.

Водная растительность Хопра и другихъ р};къ, а также озеръ

въ ДОЛЮГБ Хопра и степныхъ прудовъ, не представляетъ особаго интереса.

Почти вс}; представители ея широко распространены въ Россiи. Но такъ

какъ водяныя растеши часто просматриваются собирателями, то МI-ГБ удалось

найти два вида: CallJinia frctgilis \Villd. и Ротагпоцстоп согпргеззцэ L., которые
раньше не были изв-Естны В1, Саратовской губернiи. Особенно обильная

водная растительность встрвчается въ ааливахъ Хопра и В1, озерахъ его

долины, гд-Е теченте не М:Бшаетъ ел развитпо. Тактя мвста эарастаютъ

съ поверхности кувшинками 1 i yl11pllaea аlЬа L. 11 NlJpllar [цтешп Sl11. и

ряской Spirodela роlуггllizа Scbl. *) , надъ водой подымаются соuвtтiя Му

гiорЬу]]um зркашгп L. и М. yerticillatul11 L., а ПОД1, водою растутъ виды

рдеста (особенно Ротагпоаегоп регf'о1iаtus L. и Р. спзрцэ L.), шелковица

(Сегаторпуйшп demerS1ll11 С) и ряска Гегппа tгiSlllcа L. На болве мелкихъ

М'I:;стахъ густыя заросли образуетъ водоръаъ (Stгаtiоtеs aloides T~.). Около

бсреговъ растут1,: куга (Scirplls [аспзтпэ Со), кнмышъ (PIlГagl11ites communis
Тгiп.) и рогозъ (ТурЬа). Воть и всъ наиболве обыкновенныя растснiя

этой формаши. Остальные виды встръчаются ръже. Таковы Rаl1llПСllllJS

c1ivaricatlls SclJrk., Elatine Hydropiper С, Са1litгiсhе pall1strts L., Utriclllaria
vlIlgaris L., Роlуgопшn шnрlliЫшn L., Potamogeton патапз L., Р. gramil1ellS
1~., Р. согпргеэзпэ [., Р. PllSilJllS L., Р. ресцпатцв L., Sagittaria sagittaefolia
T~., НуdгосЬагis Могзпэ ranac Г,

Какъ растенiя п о л у в о Д 51 Н Ы я, растушля по берегамъ у самой воды,

IIЛII, отчасти, 11 8Ъ водъ, можно назвать: Скша \'irosa L., Sium latifolillm
L., Оепапше Рлейапопшп Lam., Scirpus гпагплпцв L. \'аг !}. туркцв, Сагех

асша L. и С. riparia Сшт., Glyceria spectabilis М. к., Digrapbls агшкйпасеа

Trin., Leersia oryzoides Sol.

*) Ьепша гпшог L . мною не найдена, несмотря на то, что я н'l;сколько разъ спс

шально пскалъ это растеше.
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Мъстамиоколобереговъвстрвчаютсяо т м ё л и, лишьнемногоподымаю

щiяся надъ водою, почему песчаноиловатая почва такихъ м1>сть всегда

болве или менве значительноувлажнена.Они-то и ЯВЛЯЮТС51излюбленными

М'Бстами обитанiя СЛ'БДУЮЩИХЪрастенiй: Nаstшti11l11рашзтгеDC., Gпарl1аliШll
llligillОS1Шl С, LimoselJa аспапса т.. Сурегнs шэспз Г, и Егаgl'оstis piIosa
Р. В. Тъ-же формы обитаютъ около самой воды, на берегу Хопра блпзъ

дер. Рзянки, между т1>мъ какъ на сосвднемъ (С1\\. почвенную карту)

сыпучемъ пеСКЕ мы встръчаем..ъ здъсь. Petasites sршillS Rcllb., Salsola Kali
L. и Сопзреппшп 11уssорifоliШll]llSS. дальше отъ берега эти пески образуютъ

нвсколько параллельныхъ р'Бк1> валовъ. На первомъ валу поселились

Саlаmаgгоstis Epigeios Rotll., Silene татапса Регз., Агtсmisiа ргосега W ., Тапа
сешгп Vlllgаге L., Vicia picta l:::iscl1. et Меу. п низкорослые экземпляры камыша,

на второмъ растутъ уже древесныя породы: кусты липы, дуба, Асег татапсшп

IJ', RlЫl1Шl1S сашагцса С и Rll. Fгапgl11а L. Около РЗ51НСКОЙ л1>сной сторожки

въ небольшихъ ямахъ среди дюнъ застаивается вода, гдъ мы находили

Potamogeton pllsiIll1S L. И Капцпсшцэ (iivагiсаtllS SсЬгk., въроятно, попавшiе

сюда изъ Хопра, а по краю такихъ углубленiй эамъченъ одинъ экземпляръ

Elatine АlsiпаstГllm Г,

Впрочемъ, подобныя, вновь образуемыя Хопромъ отмели и дюны

встрвчаются лишь мъстами, главнымъ образомъ, близъ д. Рзянки, гд1>

Хоперъ прямо поцмываетъ пески в т о рой береговой т ер 11 а с ы . Большею

же частью Хоперъ течетъ около береговъ, состоящихъ изъ болве древнихь

наносныхъ образованiй, уже вакрЬпленныхъ травянистой и древесной

растительностью и отчасти теперь имъ опять размываемыхъ. Характерными

растешими такихъ береговъ можно считать: Silene татапса Регs., S. ргоспгпэепэ
Мцгг., Vicia picta Fiscl1. ет Меу., Сепо.оршшп Fisсl1егi Косп., а на подмытыхъ

ръкою мъсгах-ь, 'лишенныхъ травянистаго дерна, часто встръчаются Sisym
Ьпцгп раппогпсшп ]acq. и Егуsiпшm сl1еiгапtllОidеsL. Изъ древесныхъ породъ

по берегу Хопра особенно обильно растутъ ивы (главнымъ образомъ

Salix amygdalilla) и нервдно Роршцэ alba и Р. l1igra - осокорь, - послвднгй

образуетъ иногда высокiя деревья.

Растительность д о л и н ы Хоп р а можно раздълить на л у г о в у 10

И Л 1> с н у 10, однако, твсно связанныя - между собою.

Л 1> с а Хоп е р с к о й д о л и н ы трудно поддаются описанпо, такъ какъ

составъ ИХЪ травянистой растительности вполнв зависитъ отъ степени

эатвнешя почвы деревьями, ея относительной влажности и т. п. Въ лвсахъ,

растущихъ на болъе сухой почвъ, растительность похожа на растительность

ВН'БДОЛ:ИННЫХЪ двсовъ, хотя И б'БДн1>е ея, между твмъ какъ въ СЫРЫХЪ
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л-Бсахъ лtсныя формы въ значительной степени вытtсняются формами

болотистыхъ луговъ. Тутъ растутъ: H.anuncLlILls Ficaria С., Impatiens noli
tangere l ~., RLlbLlS саезшз с., FilipendLlla Ulmaria L., Сепгп шоапшп L., AIigelica
siIvestris Со, SiLlm I<ltifoIium 1.. , Гнрра тогпелюза Гнгп., Сопхогсцшз зсршгп

Н.. Вг., L'ysimacIlia i шпгпшапа т", \ 7еготиса longifolia L., Stacll"ys раILlstгi s

I~., i [ерега GIссIюmа Вепгп., Lycopus епгораецз 1~., Urtica Jioica '~., НlшшIl.IS

С1.1Jюlus с., ConvaJIaria majalis l~., и т. п. Многiя растешя подобныхъ Л"БСНЫХЪ

насажден.й, образуемыхъ ольхою или дубомъ, рвже липою, переходятъ

и на сырыя лужайки. прплегаюцпя къ л1;самъ, гд1; растутъ обыкновенно

кусты ИВЫ, Salix. сшегеа С, оплетенные тгвпкими растешями: кмълемъ,

ежевикой , повителемъ (COIlVOIVLlILlS зершгп R. Вг.) п Азреппа Араппе Scl1Ott.,
а живущая въ кустахъ крапива перевита кускутой (Сцэсша ешораеа L.).
На лужаЙК'Б растутъ: Н.аПШIСLlI LlS ашiсопшs С, StеJIагiа gIal.lca \\7itIl .. Тп

folil.lm ргатепзе l~., Спкйшп уегюылп Косп., \7alericl1la оffiсiпа lis с., SympllytLlm
оftiсiпаlе с., Vеroпiса lollgifolia Со, Nepeta Glccl10ma Вепгп., Вгппе']а ПllgClгis

1.., RLJmex confertus " JШJ., Аl0j)еСlIПJS ргаtепsis I~, Саlаmаgгоstis lапсеоlаtа

RotIl. п др. На самыхъ мокрыхъ М1;СТClХЪ одной такой лужайкп, ПРИМЫI{аlO

щей къ берегу озера, найдена Сагех intermeJia GooJ., а около самой воды

SсiГРLlS mагitiпшs. Г, ~ JI РоlуgОIlШll mite SсIIГClПk.

Флора а а л п в н ы х ъ л у г о в ъ въ такой же степени, какъ илвсная

раститедьность, варьируетъ отъ степенп в л а ж н о с т II почвы. Влiянiс

послъдняго фактора особенно ясно впдно на большомъ лугу въ долнив

Хопра, носящемъ назван.е «Большiе Орлы », Своей болъе низменной

частью этотъ лугъ доходигь до уступа в т о р о г о лвваго берега ръкп,

а въ сторону Хопра онъ постепенно сливается съ песчаной, уже не залп

васмой (по крайней м1>р1>, не каждый годъ) весною косою. 13ъ нивменной

части II лвтоаъ сохраняется вода въ исбольшихъ канавкахъ, окаймлен

ныхъ кустами SaIix. cinerea С, между которыми расгуть 13lIt0l111.1S 1I111bellatl.1s
С, Iгis Ргепоасошз I~., Glyceria spectabilis М. К, Filipendllla Шгпапа Г,

и тому подобныя растешя мокрыхъ мвстъ. Дальше, гд1> вода уже не

образуетъ скопленiй, а равномврио ПРОПIIТЫВClетъ почву, растптельность

состоитъ ИЗ1, представителей сырыхъ луговъ, какъ: Н.аПLlпснlllS ацпсопшз

L., R. асег I~., Lусlшis fIos сцсп]! I~., Stellaria glauca Witll., I.atIlyrLls pratensis
С., Vicia сгасса ь, TrifoIium ,"epells Т_., Т. fгаgifеГLlI11 т., Т. ргаtепsе [.,
PotentiIIa апзеппа 1__ , PeJicLllaris [аега Stev., I:;ritiJlaria пппог I~eab., А'ореспгць

pratensis T~. п т. п. На болъе сухпхъ мвстахъ С1, песчанпетой почвой

сейчасъ названная растительность постепенно смъняется формаl\Ш сухихъ

луговъ, а также Н'БКОТОРЬШИ р а с т е н i я lIi И С У П е с с й п ч.е р н о з е lIi а.
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Тутъ Я встрвтигь: Агепапа lorтgifolia М. В., ТгifоliШl1 гпоптапшп L., Сега

пшгп ргатепзе L., Filiреl1dпlа [техарета'а Gilib., Ротептй]» 1011gipes Lcdb., GaJium
меплп L., Зеггаппа Ьетегорлуйа Desf., Роа ргатепыв С, Koeleria спзгата Регв.

и др. Наконецъ, на самыхъ возвышенныхъ мвстахъ растет-ь въ эначитслъ 

номъ количсствъ Pblomis шгегоза С и заМ'БЧСНЪ одинъ экземпляръ ковыля

Stipa реппата L.
Кромъ только-что указанныхъ растенiй для флоры з а л и в н ы х ъ

л у г о в ъ характерны еще слвдуюцпе виды: NаstшtiШl1 Ьгаспусагршп С.

А. М., Sal1guisorba officil1alis L., Ргапшсасапйаяшеа Ledb., Cirsium езсшепшгп

С. А. М., Rumex согпетшэ \ViJJd., ЕuрllОгЬiа pal11stris Lam., AJJiLlm al1g1110sl1m
1_., Усгатгшп l~olJe1ial1ll111 Всгп., Gladioll1s imЬгiсаtLlS Со, Резтиса elatior т,

Тнппчныхъ с О Л О Н Ч а к о в ъ въ долинв Хопра я не видвлъ: только

на одной небольшой лужайкt, блпзъ Стародубской сторожки около с.

Паганки, вм.'l:;стБ съ Тгifоliпm fгаgifеГl1m L., Ргапшса сагtilаgiпеа Le<.lb. и

другими луговыми формами, я встрвтилъ также Sрегglllагiа meclia Регз.,

характерное растеше мокрыхъ солончаковъ, И Sсогzопега parviflora ]acq.,
большинствомъ авторовъ также указываемое какъ солончаковое растеню

и найденное въ сосвднемъ БорисогJГвбскомъ у1>здt J1 11Т В И Н О В Ы м ъ «на

мокромъ лугу у солончаковаго склона» *).

На лугу «Б о ль ш i е О р л ы. :мною ' таюкс замвчены пятна, на кото

рыхъ вмъств сь Koeleria спзгага Регs. произрасталъ обильно ]LI11CLIS Gerarcli
Loisel., представитель флоры мокрыхъ солончаковъ И l\10РСКИХЪ побережгй.

Почва на этихъ пятнахъ была густо ПOl{рыта листьями (25-1'0 мая) како

го-то сложнопввтнаго, въроягно, Тагахасшп salil111m Bess.
Склоны высокаго праваго берега Хопра покрыты ш и р о 1{ О Л И С Т В е н

н ы м ъ л t с о м ъ, образованнымъ дубомъ, липою, вязомъ И кленомъ, съ

подлвскомъ изь Асег campestre Со, А. татапсшп Л,», крушины: RllаП1l1l!S

l:;ral1gula L., Ю1. сагвагпса L. и орвшвика, Согушэ Avellal1a L. Травя

нистая растительность ВСВХЪ этихъ лъсовъ весьма разнообразна. Главнвйцпс

представители перечислены ВЪ сл'i>дующей табдшгв, Означенные знакомъ *
виды я встрвчалъ только въ н а г о р н ы х ъ л'i>сахъ праваго берега. Хопра.

:;: Анетпопе ranunculoides С :;: Corydalis solida S\\T.
I~anunculus Ficaria L. * Arabis репсша L.

:;: Actaea spicata L. :;: SisушЬriшп АШаriа L.
СhеlidОlliшп гпашв L. * Viola шirаЫlis L.

*) л и т в 11 Н О В Ъ, Д. И. Очеркъ раститеЛl ,НblХЪ формаша степной юго-посточноп

части Тамбовской губернiи (Труды Сг-Петербургскаго Общества Естествоисцытатслеп.

Т. хг«, вып. 2, 1884, стр. 267).
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V . si1vestris La lll . ::: LalnpSana согпгпшпв L.
:,: Sjlene noctifl ora L. ::: Lactuca sag it t ata \V. К.

Moellringia trinervia Clairv. ::: Са гпрапша Тгаспейшп L.
М. lateriflora Гепз]. ::: Ршгпопапа officillalis L.

::: S tellaria Holostea 1.. Scrophlllaria побова L.
:~ Нурепсшп Ыгвшшп. L.:':). :;: Salvia glutiпоsа L.
:;: ТгifоliШll шесйшп L. :;: SClltellaria altissil11a L.
:1: Astrag'aIlls g IycyphyIIos L :i: StacllYs silvatica L.
:,: Vicia pisiforl11is L. ::: Азагшп епгораешп I~.

::: У. siIva tica 1.. Epipactis latifolia L.
Lathyrlls рisifоrшis С ',: l'aris qlladrifolia L .
Огооцв уепшв L. :;: РоlуgопаtШl1 Шl!ltiflоrШl1 All.
GеllШ lIrbal1llll1 L. Соп\rаllаriа 111ajaljs L.
l'оtепtiIlа теста L . :,: SciIla сегпца Red.
Rl1bl1S ldЖl1S L. Сатех птцпсага L .
н. saxatHis L. ::: С. djgitata L.
Аеg'орсdiшп l'odagrarja L. ::< С. МiсhеШ Host.

',: ТоrШs AlltlJriscl!s Саегтп. Роа пепюгайз С

Al1thrisclls silv'es tris Hoffm. Melica пцгапв L.
:,: Adoxa МоsсЬаtеlliпа L . МiliШl1 CffllSt!l11 1•.
:;: Аврегша odorata I... ::: Еошзегшп silvaticllt11 L.
:;: GаliuП1 Арапп е L. l'оlуstiсhllШ I;'Шх Мав l~otlJ.

Близъ опушки, у верхняго края склона, гдi снвту больше, эти лiс 

ные впды постепенно ВЫТ"БСНШОТСЯ болiе сввтолюбпвыми формами, боль

ШIlНСТВО которыхъ подлежитъ фор м а ц i и С Т е п н ыхъ к у с т а р н и 

к о в ъ, встрвчаясь II по склонамъ степныхъ овраговъ. Тутъ попадаются:

боярышникъ (Crataegus), тернъ (Рпшпз spinosa [.), вишенннкъ (Ршпцэ

Спагпаесегазцз ]асч.), пробновый вязъ (UlmllS рппп!а РаН.), яблоня (Рппь

Mall1s [.), DеlрЫпiLШl егаплп [., Сегапшгп sапglliпеШll С, Crepis sibirica [.,
Sеггашlа ипстопа [., РугеtЬГШll согугпоозшп \Villd., Сагпрапша Ьопопiепsis

[., Ро'егпопппп соегшешп JA' Ушсетохкшп пigПШl М6псЬ., Веютпса officinalis
L. , Епрпопна рroсега М. В., Fritillaria гшпешса \Vickstr и др.

Какъ и всюду въ лъсостепн, такъ и въ Падахъ, на степную рав-.

нину лъсъ поднимается лишь весьма незначительно, проръзываясь обык

новенно ОТI{рыты~lИ полянками. На такихъ лужайкахъ мы находимъ весьма

разнообразную растительность, которая также состоитъ по преимуществу

IIЗЪ растеши степныхъ овраговъ. для примвра я персчислю вдъсь растешя,

заппсанныя мною на одной такой лужайкв, на опушкъ л1>са близъ с.

П а г а н к П.

*) Найдень также ПО Л'БСИСТОЫУ склону Дубопой вершины.



Апегпопе silvestris L .
H.anllnclllus ро.уап tl1el11os С
Viscaria vlllgaris H.ot11.
Silel)c сЫогапtlы Ehrh.
Lava tl1era thнril1giaca L.
Сегаппцп sапglliпсшп L.
Medicag'o falcata L.
тrifоlillШ alpestre I~.

Т. шопгапшп L.
0110brycbls sativa Ьаш.

Filipcl1dllla Ьехарета!а Gilib.
l·rag·aria соllil1а El1rl1.
GаlillШ vсгшп L.
Кпапца arvensis Соцп.

111111a blrta L.
Ругегпгшп согугпоозшп 'l'ViIld.
Септа цгеа Scabiosa L.
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Аспугорпогпв шасulаtus Scop.
Crcpis rigida W. К.

Нтетаспцп ec!lioidcs "V. 1<.
Сепйапа сгцстага L.
Еспипп гцогшп Jacq.
Уегошса spicata L .
У. апвгпаса L.
У. Iatifolia L.
Мегашругшп агсепзе I~.

Orig'<ll111111 vlllgare С
Salvia ргатепыв L.
Nepeta l111da L.
StacI1Ys recta I~.

Pblol11is tllberosa L.
Plal1tago mcdia L.
Dactylis glol11erata L.

р а с т и т е л Ь н о с т ь о т к рыт ы х ъ с т е пей. Переходимъ теперь къ

описанцо раститедъности степной равнины, покрытой, за иеключенiемъ

пятенъ солончаковъ, черноземомъ съ подпочвой изъ валунной глины; къ

сожалънпо, ц -Б л и н ъ, дъвственныхъ участковъ, на степяхъ г. Н ары ш

к и н а не сохранилось. О характер-Б степной растительности я могъ судить

ТОЛЬКО по флор-Б болiе с т ары х ъ з а л е ж е й II склоновъ степныхъ овра

говъ, Поэтому говорить О различiи степной расгптельности въ отдъльныхъ

м-Бстахъ им-Бнiя нвсколысо рисковано, НО все же можно аамътитъ, что

флора въ восточныхъ частяхъ владiнiй г. Нарышкина богаче пред

ставителями, чвмъ въ за п а д н ы х ъ. По крайней .bl-Бр'J.; нвкоторыя степвыя

растешя, встрвченныя въ юго-восточныхъ участкахъ имЬнгя, мною ни разу

не были вамвчены въ свверо-эападной части, лежащей на правой сторон-Б

Хопра; таковы, напр., Рецсесапшп гшпешсшп М. В., Jшil1са lil1eal"ifolia DC
Тагахасшп зегоппшп Sadl., Sеггаtl11а хегапtЬсmоidеsМ. В., Staticc татапса

L., ОГl1itllОgаlum пгпоейашгп L. Bct эти растснiя достигаютъ адъсь съверо

западной границы распространенiя, и въ ТамБО8ШОИ губернiи до сихъ

поръ не были встръчены ") .

*) Тагахасшп эегойпшп Sadl. указывается Литвиновымъ : Списокъ растснш дико

растущихъ въ Тамбовекой губерши. Стр. 93, Отд. оттискъ изъ Blllletil1 dc la Soci6t6
Тгпрег. des Natнralistes de Мовсоц 18.86-1888. «Т. в, Sadl. Одинъ плохой экземпляръ

раетенiя, ловидимому относящагося къ этому виду, найденъ на пескахъ въ Кире. у.

ол, с. Алатырки».
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Какъ пзвъсгно, большинство иэслвдователей различаетъвъ нашихъ

степяхъ формацпо к о В ы л ь н о й с т с пи II формашю к у с т а р н н к о в о iJ
с т е п и. Но точно разграничить эти два типа растительности въ Балашов

скомъ У'БЗД'Б оказалось затруднптельнымъ, такъ какъ характерную ковыль

ную степь, какою она бываетъ на цълинахъ. я не могъ наблюдать. ПОЭТШ1У

приходится ограничиться описан.емъ БОЛ'Б~ старыхъ залсжей ниън!я. Впро
чемъ фор.мацiя к у с та р н и к о в 011 . с те п и еще и теперь можеть быть

изучена, такъ какъ она располагается по склонамъ степныхъ овраговъ и

по краю нагорнаго лвса, гдt степь не распахивается. Въ прежнiя времена

эта формаша существовала, ловидимому. на равнинв. Объ этомъ можно

судить по той растительности, которая мною была записана на степи

близъ Скворцова хутора (въ СЕвера-западной части имъшя). Тутъ на 5
или 6-лtтней залежи мною найдены: бобовникъ (АП1уgdаlus папа С),

ракитникъ (CytiSL1s ЫflОПlS L'H~r.), Раеопш tепuifоliа I~., LavatlJera глппп

t;iaca L., Огоопз alblls L. 111., PolYt;Clla сотпоза Scllk., Stacl1ys теста С, Ротептп!а

рашlа \\7. К, Nоппеа риНа DC., Dгасосерlыl11П1 tllymifiOГllffi Г, и Вагэагса

\Тlllt;агis l\. Вг. Бобовникъ растеть въ довольно значительномъ кодичссгвъ,

и только присутстыемъ зарослей этого вида можно объяснить нахожцеше

злвсь такихъ растенiй кустарниковой степи, какъ огоыls,' Paeonia II Lavatlleгa.

Растительность по склонамъ степныхъ овраговъ гораздо богаче II

раэнообраэнъс,чвмъ на равнинt. Особенно богатую флору MHt пришлось
наблюдать по склону Волчьей вершины, близъ д. Г У с е в к П, гД'Б къ оврагу

Щ)l~легастъ довольно большая стирая залежь. На пос.твдней мною найдены:

1Ъаliсtгuш пппцв L. Опозгпа ccbloidcs L.

SisушЬгiШ11 jllпссиш М. В. Vегэавсшп рпоегпсешп С

Егувшппп blcracifo1i1lll1 L. Уегошса spicata То

Вегтегов [псапа ос. Dгасоссрhаlшп thуmiAогшп 1..
Gypsopblla рагпсшага L, Ajllga g"епеvепsis X~.

Агепапа sегруlШоliа L. Сагех Scl1reberi Sсl1гапk.

Gспistа tiпсtоriа L, Triticum герепв L.
Filipcl1du1a Ьехарегага Gil. Гевгцса ovina L.
Potel1tilla ратша vV. К. Вгошцв erectus Нцов,

Р. argcl1tea L. Роа ргагепыв L.
Сайшп уегшп L. Kocleria спзгага Регв.

Acbl1ka Iloblli s С Stipa саршага I~.

Агtешisiа ацвгпаса Jacq. St. реппата L.
Сепгацгеа Bicberstcil1ii DC. РЫсит Воешпеп v\'ib.
Саппшв 11aI111110511S EIlГh.

Пятнами на залежи встръчаются круговины Саlашаgгоstis Epigeios
Rotll. II НiегосЫоа Ьогеайз R. et Scll.
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Corol1ill<t \!<tria L.
O[)obrycbls s<ttiva 1 .аl11.

Ротсп tilla <trgcl1теа 1_.
Gаliuш усгшп С.

АсЫllеа llobilis L.
Artemisia АЬsiI1t1liПI11 L.
Сепгапгеа ВiеЬсгsteiпii I)C.
С. Scabiosa L.
Tr<tg'opogon шajог ]acq.
Сатпрапша sibirica L.

178 -

По с к Л О Н У Волчьси ВСрШШ-IЫ МЫ встрътивп:

Tl1alictrum шiпus L. Рогеппйа раш]а \ '/. К.

}\ петпопе silvestris 1.. l ' rag;lfia со'Нпа Еl1гl1 .

Н.апuпсulus рогуапйтспюэ IJ. IПlllа l1irta С.

Aclol1is \\'olgensis Stev. Ругещпцп согугпэовшп \\'illcl.
]>аеопi<t tеппifо1iа IJ' ]Ш1пса Jllollis I;:'сiclшЬ.

Hcs[Jeris tristis L. SСОГZОПС1'а Marscl1a!li<til<t С. 1\. l\f.
SisYll1brium jlШССlllll С. Сашрапц!а sibiric<l L.
l'olygala сопюза Scl1k. Еслппп гпотшп Jacq.
Di<lI1tl1l1s сарпашв DC. Уегошса апзтпаса L.
D. bicolor 1\'1. В. V. l<ttifo1ia г,

Сурворпйа рагпсшата С Pediclllaris сошоза IJ'
Агепапа lопgifо1i<l М. В. ОтоЬапсl1е айэа Stcpl1.
Л. g'г<tшiпifоli<l Scl1r<tcl. 'Птупшэ 1\I<tгsсl1аШапн s 1.cclb.
1.аvаtllега tlшгil1g1аса 1.. Salvi<t пшапв I~.

Нурепсшп регюгатшп IJ' Stacl1ys теста С.

Cytisus biflorus L' Нег. J'blошis tubcro а 1..
Astragaks ацвгпасцв r.. Епрпогэга ргосега :\1. 13.
Latllyrus tuberosus IJ' АШ1l111 гошпоцгп L.
Orobus сапевсепв г. lil. Тппсшп герспs г,

ОпоЬгусЫs sativa Lаш. Гевгцса оviпа IJ'
Ргппцз вриюза IJ' Вгогпцв егесшз Huds.
All1ygd<tll1s папа L. Koeleria спвтата Регв,

I;iliреl1dпI<t Ьехарсгата Gilib. Stip<t реппата 1..

Перссыхающня долинка о в Р а г а занята л у г о в о й флорой, а именно:

ТlыliсtГl1111 ftаVllП1 С, R<II1Ш1Сllll1S ассг L., R. ацпсопшэ С, Н.. герепэ С, Stcl
lагiа glаш:а \Yitll., Ссгаппцп ргптепзе Е. а. dill1te violaceis, LаtЬУГl1S ргатспы»

с., 1~iliрепd111а Ull1blria Со, Sаl1gllisогЬа ofiicil1alis 1.., SCl1tellaгia lшstifоliа Т..,
РоlуgОПllП1 Bistorta L., Jlis Рзспс-Асошэ L., Gladiollls il11Ьгiсаtl1S L., Усгатгшп
albll111 L., Сагех пшапз Нозг., DigгарlIis ягшкппасеа Тпп, .

Я приведу эдъсь еще сгшсокъ степной з а л е ж п 7-8 л-Бтъ, находяшепся

въ Осановскомъ участкt С е р г i е в с к о й экономги. На залежи записаны

слtдующiе виды:

Adol1is \\'olgcl1sis Stcv.
Вегтегов [псапа ос.

Gypsopllil<t ратисша ta С.

Si!el1e otites Sш.

S. cыraI1tllaa кь-ь.

Нурепсшп еlеg'ЗПS Step!l .
Сегпвга til1ctoria I~.

Medic<lgo (alcata L.
l.otlls согшсшашз L.
1_з tlIyrlls шоеговпв L.
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Ревшса оеша L.

Вгопшв il1erI11is Lcys.

1'0<1 ргатепы в L.
Кое'епа crista га Регв.

А!tешisiа procera \У.

Scnecio Doria L.
Сагпрапша Ьопогпепыз L .
\ 1егошса зрцпа L.
Метагпругшп аrg"уrОСОШUI11

Веютиса оffiсiпаlis L.
Мейса cili<1ta L.

Сагпрапша Ьопогпепыв L.

Vincetoxic1l111 пigrl1111 L .

Сцвсша lllplIliforl11is Кгоск,

Ncpeta пцоа С

Ballot<1 l1igra L.
Salix Саргеа L.
М<::Еса ciliat<1 L.I

Кромв этого мвста, древесныя породы встръчены еще въ Березовой

(ВЪ Серпевекой экономiи) и Гатинькой (ВЪ Песчаной эк.) в ерш и н а х ъ ,

которыя не столь глубоки и широки, какъ Дубовый оврагъ. Въ Беревовомъ

оврагъ, по склону, растетъ осиновая поросль, между которой зам-Бчены

СЛl3ДУIOщiя растенiя:

Lavatllera tlшriпg'iаса L.

Cytislls biflorlls L' Hcr.

I.athyrlls silvcster L.
L. tuberosus L.

Al11ygdallJS пала С

Ргшшв вршоэа L.

Rosa сшпагпогпеа l~.

VerbascU111 orientale М. В.

У. nlЫgil1ОSШ11 \У. К.

У. рлоешсешп С

Уегогпса spicata 1".
1'blol11is pllllgCllS \VШd.

Мъстами встръчались ОСТРОВК11 A1llyglblllS папа С. II ковылей (Stipa
сартПатл С и Stipa реппата L.).

lllироколиственныя древесныя породы встръчаются въ

сторон-в ОТЪ долины Хопра лишь рiдко. Наиболве сильно развиты з а

р о С л и этихъ породъ по склонамъ оврага Д у б о в а г о, въ ДуБОВОll1Ъ

учаСТК'Б, на границъ 1lм'];нi5l, блпзъ С. Выселокъ. Здъсь бокъ балки покрытъ

ГУСТЫШI, но низкорослыми зарослямп дуба, вяза, липы, осины, ВМ'!;СТ-!;

съ предетавителяыи подлъска: чернокленоыъ (Асег татапспгп L.), крушиною
(Ш1аmП1.1S Fгапgl1]а T~.), терномъ и шиповнпкомъ (Rosa сшпагпогпеа L.).
Травянистая растцтельиостъ, вслвдстые недостаточнаго затвнешя, лишена

типичныхъ представитслей тънистыхъ лвсовъ, И скоръе походитъ на расти

тельность БОJl'Бе свътлаго, верхняго горизонта и опушекъ Jl'БСОВЪ по

праВШ1У нагорному берегу Хопра, Тутъ, между прочимъ, эамвчены (зо-го

поня ) :
Lychnis сЬаlcеdопiса L.

14avatllera tlшril1giаса I~.

Нурепсшп Ыгвптшп L.

Lat!1Yn1S pisiforl11is L.

Сайшп rllbioid<::s L.

IшJ1а зайсша L.

Scrratula сотопата 1"

Въ вершин-в Гатинькой замъчены деревца березы и ОСИНЫ; изъ травяни

СТЫХ1, же формъ иаиболъс интересны:
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Сепйапа Рпешпопапйте I~.

меlашруmll1 спвгапип L.
Thalictrull1 sill1plex L.
I~ychl1is c11alcedol1ica I~.

Gentiana cruciata L.

\

I
При устьи оврага въ долину вершины ИМ'БЮТСЯ сильно развитыя за-

!1ОСЛII бобовника (Amyg(ialllS папа С).

На степныхъ р а в н II Н а х ъ остатки древесной растительности, КРОМ'Б

J{очкаРОЕЪ и Мо к р а г о к у с т а (о чемъ ниже), замвчепы ТОЛЫЮ ЕЪ

J{атовраспншомъ учаСТК'Б, въ такъ называемыхъ (( Ягодныхъ кустахъ». !{ъ
сожалънпо. этп послъдще не охраняются и потому тутъ сохранпласъ лишь

жалкая порсель вяза, осины, ивы (Salix Саргеа со ?) и степныхъ кустар

никовъ (Ргшшэ spinosa L., Р. Спагпаесегазцэ ]acq., Amygdallls папа L.).
Еще ВЪ недавнее время ТУТЪ была роща, но затъмъ она была постепенно

уничтожена. Изъ травянистыхъ растенгй ТУТЪ собраны, между ПрОЧИМЪ:

Sепаtlllа сотопата L., Artemisia ргосега W., Асепорлога согпгпшпз FisclJ.
На открытыхъ равнинахъ часто встръчаются с о л о н ч а к п, лежагше

обыкновенно на водораэдълахъ, почти ЕЪ совершенно незамвтныхъ впа

линахъ, съ крайне отлогими краями. Тпппчные солончаки отличаются

свъглос'врымъ цвътомъ почвы, НО выцвътовъ солей я на нихъ не наблю

далъ. Мвстамц небольшiя солончаковыя пятна замъчаются и на поляхъ, и

тогда ихъ присутствiе бросается въ глаза потому, что на такихъ м-Бстахъ

ХЛ'Бба остаются очень низкими и отличаются сильнымъ сизымъ ОТГБНКОМЪ

стеблей. Главные представители флоры степныхъ солончаковъ слъдуютше:

SilсШS Besseri DC., Statice Gmelini \\Ti11d., Plantago гпагпппа L., Косша ргоз

тгата 5сЬ1'., Агtеmisiа гпагплпа Bess. п А. ропtiса L., Аtгiрlех littогаlis J~., Сагех

stепорllуllа \VC1bl., Аtгnрis сопуопла LсdЬ., Аl1illШ pal1iClllatllm С Весною,

пока влага еше не СОВСБМЪ испарилась. солончаки менве эамътны: но п

тогда можно узнать ихъ присугствге ПО кулрявымъ листьямъ ПОСТОЯННО

пхъ сопутствующаго растешя 5ilalls Besseri DC.
Въ двухъ мъстахъ на Падовской степи, пменно къ С3. отъ Хопра,

КЪ такимъ с о Л о н ч а к а 11ъ прiурочены неболышя рощи изъ осины и ивы

(Salix сiпегеа J~.) *). Одна пзъ этихъ поросшихъ рощами степныхъ ннзииъ

ПЗГ3'Бстна подъ именемъ (( Кочкары», другую называютъ ((МОКРЫ!! кустъ».

Въ J{о ч к а 11 а х ъ центръ нпзины эанятъ рощей изъ ОСИНЫ II ивы (Salix

*) Тактя 1IГGетности въ Тамбовекой губ., по словамъ Литвинова, нааываютъ "ба

клушами». Такое назваше крестъянамъ Балашовскаго у'\;зда неизлвстно. Л и т в и н о п ъ.

Очеркъ растительныхъ формашй степной юго-восточиой части Тамбопскоп губерши

(Труды Сг-Петербургск. Общ. Естесть. Т. XIY, пыц. 2, lR~4, стр. 26R).
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сшегеа). Отъ стекающей сюда воды лвсокъ этотъ сильно болотпстъ IJ

для болве усггвшнаго роста дсревъ осушается канавами. Въ Ma13 въ канавахъ

стояла вода. Между l<ycTaMH тутъ замвчены типичныя болотныя растегпя,

какъ: RаПШ1Сulus Тjпgпа L., Lаt11У[ПS palustris С., Sушрl1уtШl1 officinale С,

Рlш!gшitеs согппшшз Trin., Digrapbls аппкйпасеа Trin. Роща окружена по

ясомъ сырыхъ луговъ, на которыхъ растутъ: ТЬаliсtПlП1 Нампп С, I_усlшis

сlшlcесiопiса L., Тгпойшп ргатепэе L.; LаtllУПlS pratensis L., SallgHisorba offi
cinC!lis T~., Ргагппса сагtilClgiпеа Ledb., Т~уsiшасЬiа N!.!ШШ!.!I<!гiа Со, ]~Ъinant11l1s

гпаюг ЕЬгЬ., Ме[ашруплп спзгашгп L" J!.!I1CUS атгатпз Кгоск. п др. Луга эти,

постепенно осушаясь къ перпферiи, смвняются солончаками.

Въ ]{ о ч к а Р а х ъ на солончакахъ, растутъ сл-I;дующiя растсн!я:

Роосзреппшп [асппатшп Jacq., Ахtешisiа птагшгпа Bess., Statice Gшсliпi \\-.,
Рlапt:tgо гпагшгпа С, Еспшорэйоп selloicles М. Т., АlIillШ рапiс!.!lаtШl1 Т ..,
Сагсх stепорllуl1а \\ аЫIlЬ., а по краю его довольно обильно Септацгса gla
stifolia С., Сагех пшапз Host., п Plalltago гпахцпа Ait. Солончаки, наконецъ,

смъняются степью, на когорой эамвчены: Stipa реппата T~., l:;iJipellL1llla
11exapetala Gilib., Агtешisiа .пгпешаса Глгп., Есшшп пюгшп Jacq., PediclJlaris
согпоза Т .., Рblошis шэегова Т_., Jris GllеldСllstаеL1tiапа Гер.

Въ М о к Р О М ъ ]{у с т у солончакп раЗВIJТЫ гораздо слабъе, и выра

жены только неболыппмп пятнами на лугахъ, большая же часть площади

его занята оспновыми РОЩЮ\Ш, между которыми пмвются аначительпыя

луговыя пространства. Рошп далеко не тпкъ сыры, какъ въ l{ОЧI<арахъ.

Растптельностъ рошъ напомпнаетъ таковую лвсовъ долины Хопра и

весьма б-Бдна прсдставтпелями, вс.твдствте слпшкомъ сильнаго зат'внешя

почвы деревьями. На лугахъ въ Мокромъ ]{усту заппсаны мною слtдую

ппя расгены. Viola stagllina I<it., Нурепсшп репогаппп С., Супьпз Ьif10ГПS

I_'НСг., Vicia пасса r~., T~atllYIlJS ргатепыз Т_., Согопй!а уапа Т_., Filipenl1lJla
[гехарета]« Gilib. и F. Шгпапа Со, Sапg!.!isогЬа ofticinalis С, LytlHlIll1 viгgаtШl1

1.., Спidiuш мепозпгп 1<0сЬ., Pastinaca sativa С, Gаliuш Ьогеаlе Т_., Егigеroп

асге С., Гецсагппегпшп "lJlgare Глгп., Тапасешгп vulgare T~., Aclli1lca шillc

10lillШ С, Септацгеа Jacea L. п С. Scabiosa L., CicllOrillll1 Jl1tybllS С, Рiсгis

11ieracioicies T~., Нгегасппп uшЬеllаtШl1 С, LуsiшасЬiа Nuшшulагiа С.,Vег

Ьазсшп огiепtаlе М. В., ЕlJрЬrаsiа ofticinalis Т_., ОrigаПlJШ "uJgare Со, J~lIШех

согпсгшэ \\Т., Саlашаgrostis Epigeios J~оtЬ. Не лугахъ попадаются кусты

терна, въ которыхъ растутъ высокге экземпляры Рецсепапшп аlsаticuП1 T~.

Такпмъ образомъ, составь флоры данныхъ луговъ представляется с м 13
1II а п н ы м ъ, пыенно л у г о в о-с т е п н ы м ъ.

Н'I;которыя M'~CTa заболочены, ПрIJТ!емъ ПО'!Ва СВОIШЪ гаСIlТУСnМЪ
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весьма похожа на подзолъ. Ташя мвста покрЫТЫ обыкновенно КОЧКа·

ватыми болотпами, поросшимп :м.ХОМЪ ~I кустами Salix сiпегеа со Изъ тра

ВЯНИСТЫХЪ растеши тутъ найдены: Спкйотп vеПОSllШ Косл., LуtЬГllll1 vir
gаtШl1 I~., Ргагпис« сагtilаgiпt'а IJcc!tJ., Селпапа Рпешпопапше L.,Мепtlы агуепыз

l~., 1ris Рзепоасошв L;,Di~гарЬis агшкйпасеа Тпп., Саlашаgгоstis lащеоJatа H.otll.
J{ро.мt вышеоплсаннаго типа с о л о н ч а к о в ъ, всгръчпются еще

с о л о н ч а к и 11\ О к Р ы С, . обраэуюппеся по бсрсгимъ водосмовъ съ солонце

ватой водою, вслвдстые постепенна го испарешя посл Бднеtl. Такого рода

солонецъ мн], пришлось впдътъ, Н;lПр., по берегу узкаго протока между

прудамп Г р о ш е в ы м ъ п I{ Р и в ы м Ъ, блцвъ Д. Серпевки. Въ водв про

тока росли · JШ1СllS GегClrСН T~ois., SсiГрllS Таэегпаегпошагп Gшеl., Еlасосllагis

lll1iglllшis SC!1l11t. Вязкая черная почва бзреговъ сильно напитана солью,

н:оторая образустъ на ней выцввты, въ ЕlI1l'Б б"БЛЫХЪ, сильно солсныхъ

на вкусъ I{ОРОКЪ. Тутъ росли: Srегgll]агiа шеdiа Регз., Тага хасшп sаliпlltl1

Bcss., PI<intago шаjог L. уаг., Sаliсоrпi({ 11(:~гЬасеа L., Sсiгрus гпаппгпцэ L.,
Сгурsis sсllOелоЫсs Глгп. Харяктерно, что на с т е п н ы х ъ с о л о н ч а к а х Ъ

я не встръчадъ Ш! одного изъ сейчасъ названныхъ растешй.

Наконецъ, иногда солончаки образуются также и вслвдствге выхода

на поверхность соленыхъ ключей. Такъ, на берегу Солонцоваго пруда въ

Катоврасинскомъ участк'в замъчснъ ключъ. около котораго РОСЛII Татаха

сцгп sаliПllm Bess. п Plal1tago тпаппгпа L.; близъ другого ключа, также

8Ъ Катоврасинскомъ учаСТКБ, мною найдены Тl'iglоеЫп гпаппгпшп [. 11

Сагех Jilllta М. В. Наконецъ въ долинъ Дубовато оврага близъ д. Выселокъ

мною З<lм'i.;чено нвсколько такихъ псточниковъ. Котла я ПОСБТПЛЪ лпнный
. . .

оврагъ, . зо-го lЮНЯ, ключи не выходпли на поверхность, а прпсутстВlС

пхъ выражалось только ТБМЪ, что сввгло-жслтая глина мвстамп лежала

въ впдъ рыхлыхъ ]{О1\ШОВЪ, а воткнугая въ ЭТПХЪ мъстахъ палка не на

ходила дна и легко потружалась въ вязкую глину. На с а м о м. ъ м 'Б с т 'f.,
вы х о д а кл юча ничего не растетъ, но на сосъдней твердой глинt найдены

Plal1tago тпаппгпа L. II Staticc Gmсliпi \\7. Впрочемъ, подобные источники

выходять 11 ПО склону оврага, такъ какъ мiзетами и ЗД13сь росли оба назван

ныя растен!я, а также Silalls Всssегi DC. и Atгopis сопсоппа LесlЪ.

Заканчивая олисаше растительности с т е п н о й р а в ни н ы, СЛ'Бдуетъ

упомянуть о Ф л о р t с у Р ч и н ъ. )l{lIвушiс во множествв на степяхъ

сурки (Агсtошуs ВоЬас), ПрIl вырывниш глубокихъ норъ, выбрасываютъ

на поверхность зеМЛlI обычную ЗД'ВСЬ п о Д п о ч в у, - валунную глнну,

образуя, такимъ образомъ, невысоню холмики (см. Зоологичесюй отдtЛ1»,

покрытые с о р н о 10 растительностью. Вт, началв лвта, когда за высокою
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травою не видно СУрЧШ-IЪ, присутств!е llХЪ на степи выдаетъ сЬроаелсный

ив1;тъ покрывающей пхъ раСГllтеЛЬНОСТII. Постоянныеспутники сурчннъ

суть SiSУl11ЬгiШl1SoplliaL., LерidillП1 [llderale L., Нуозсуапшв пigег L. и ВlitlШ1

viгgаtШl1 L. Особенно характерно послъднее растенте. какъ указываетъ на

это .r.гБстное назваше: «сурочья ягода». И Д'БИСТВlпельно, данное растеше

я только разъ нашелъ не на сурчинв, а на ПЛОТИКЕ степного пруда, между

ГБ1\1Ъ какъ на СУрЧIIнахъ оно встръчается весьма часто. Появленiе сорной

растительности на сурчинахъ я склоненъ объяснить, главнымъ образомъ,

большимъ содержашемъ солей въ валунной глпнъ, сравнительно съ верхними

сдоямц почвы; впрочемъ, на это обстоятельство имвютъ, ввроягно, влiянiс
. .

н унаваживаше почвы испражненгямп сурковъ.

В л i я н i е п а с т ь б ы с к о т а н а Ф ло Р у в ы г о н о в ъ сказывается

уничтоженiемъ многихъ рпстсшй, повдаемыхъ скотомъ, и преобладашемъ

на выгонахъ TtXl> формъ, которыя снотъ не трогаетъ. Такъ, на степныхъ

выгонахъ блнзъ Кирилловскаго хутора, гдi находятся большiя стада овецъ,

на большомъ пространствв раст)'тъ почти исключительно только два вида

растеши, именно Artemisia ацэтпаса ]acq. II Ac11illea 110bllis L., которыя,

изъ-аа горькаго вкуса ихъ листьевъ, не годятся въ пищу овцамъ. Около,

с. Падовъ на выгонъ обильно p(lCTyT'!> молочайникъ (ЕllрlюгЫа virgata
\V. К) ][ СупоglОSSllШ offlcinale L.; первое растенте избъгается скотомъ

по прпчинв млечнаго сока, а второе пмъетъ жестко-шершавые листья.

Рн с т ц г е я ь н о с т ь супесей и п е с к о в ъ , Канъ уже и разъясне

но выше, въ геологической части труда между з а л и в н о 11 д о л и н о и

Хопра и черноземной высокой степью тянется, на л-Бвомъ берегу, парClЛ

лельно долин-Б (какъ и у большинства БОЛ'Бе значительныхъ рвкъ средней

и южной Россiи) полоса п е с ч а н ы х ъ и с у п е с ч а н ы х ъ почвъ, обра

зующая такъ называемые в т о р ы е берега рвки или в т о Р у ю береговую

террасу. Эта ПОСЛ'БДНЯЯ отлвленн отъ поймы Хопра небольшимъ усту

помъ, высота котораго значительно меньше высоты н а г о р н а г о праваго

берега рвки. Мъстамп данный уступъ почти не эамвтенъ: только близъ

«I{ручи», между с. I{атоврасомъ п с. Малиновкой, Хоперъ прямо подсту

паетъ Н.О второй террасв, вдвсь очень ръзко выраженной. На почвенной

каргв г. Земятчинскаго отчетливо видно, что вся эта терраса одъта

сtрьши супесямп илп сърыми и СВ"БТЛЫМИ песками, Послtднiе образуютъ

М'Бстами доны, отчасти уже закрЬплеппыя растигельностыо .

Сейчасъ названныя почвы - с t р ы я с у п е с и и свътло-сърые пески

распахиваются крестьяню!И, главнымъ образомъ, подъ просо, подсолнеч

ники и БС1ХЧИ. Съ флорой этихъ почвъ Я ознакомился на сравнительно



l\IеlаШРУnJlll аггепвс С

Огооапсле 1.ibal1otidis I~lIpr.

Огоэапспе агепапа Borkl1.
StасЬуs теста I~.

СаklшiпtЬа Аслюз Cblrv.
Nepeta пцпа С

l'blomis шоегова L.

Libal10tis шопгапа Л11.

Falcaria !'iviпi Новт.

Scseli союгалшп Ellrl1.
Aspcrula ппсгопа L.
Galiul11 уеппп 1,.
1I1ula 11irta С
Acl1ilka l11il1ССОНlll11 1..
Нсйспгуыцп агспагпип I.;С.

Сепгацгса Scablosa С.

JHrinca РоШсЫ! DC.
1'rag'opog'OI1 Поссозпв \У. К.

Scorzol1cra рцгрцгеа 1~.

Сатпрапц]а sibirica L.
Есшшп пшппп ]асч.

1\Iyosotis silvatica НОГГ111.

VerbaSCllIll рлоептсеш» J~.

\Теготиса зрцпа I~.

\'сг. ацвтпаса 1_.
\ Ter. latifolia С.
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не широкой полосъ, тянущейся по краю уступа, ограНIJ'JIшающая прп

хоперекую долину: эти мъста, какъ и СОСБДнiйдолинныйл-Бсъ, охраняются

отъ распашки и потравъ. лtсCl, раступце на супесяхъ, главнымъ образомъ,

по склону въ долину, не представляютъ ничего аамъчательнаго: вдъсь

слъдуетъ только упомянуть, что близъ лъсного питомника Г. Н cl Р ы ш

к и н а расгутъ довольно высокш б с Р е 3 о В Ы я деревья; кромъ того, береза

встр'Ьчсн.. МНОЮ еще на вершпив Гатинькой, въ Песчаной экономш, JI

ОДШ1Ъ молодой эквсмпляръ на ОПУШКБ наГОРН({Г9 л-l;са близъ с. Падовъ.

13ъ «Березовой вершин-в», близъ д. Серпевки, я не 110ГЪ найти березъ.

На песчаныхъ л у ж а i11{ ах ъ 8Ъ лiсахъ, и по 11ХЪ опушкамъ, растетъ

весьма разнообразнан растительность, состоящая, главнымъ образомъ,

113Ъ видовъ, встрвчающпхсяи въ открыгыхъ степяхъ: впрочемъ, наиБОЛ-БС

типпчныя растенiя черноземной степи, какъ Stipa capillata L. и Salvia
пшапз L., сдъсь не проиэрастаютъ. Меньшiй процент-ь составдяютъ ра

стсшя, встръчаюгшяся то л ь к о на супесяхъ н пескахъ. Главнъйцля формы

этцхъ мъстъ суть слвлующ.я:

PHIs;ttilla рагепв l\lill.
Н.;tПll!1снll'S illyricHS С.

R. рогуапйтепюв L.
T!lrritis glabra I~.

Aly"sul11 пппппшп \ Vilkl.
\ Tiola агепапа ос.

1Jiаlltlшs ротугпогрпцэ 1\1. В,

Gypsopblla рашсшага 1..
S;tрOlшгiа officil1alis I~. (110 КPY'J'I;).
Silel1t: Ошев S111.
Viscaria vulg"aris l\.ot11.
Агелапа IOl1gifolia 1\1. В.

Сегашшп sal1guil1CU111 JJo

Cytisus biftorus L'Hcr.
Gt:nista гшстопа L.
1'гifоliшп alpestre С
т-. гпопгапшп L.
Astragalus ОпоЬгусl1is 1~.

Astr. virgatus РаН.

Соrопil1а varia I~.

l'otcl1tiJJa argelltea I~.

];ragaria соlliпа Еl1ТЬ.

Spiraea crel1ifolia С. А. 1\1.
Неппапа odorata Al1drz.
Sсd1llП гпахппшп Sut.
ErYl1gium ргапшп L.



PIалtаg'О шеdiа L.
Тhеsiшп гагповшп Наупе.

Iris Гцгсага М. В.

Гоа btllbosa г..
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Ауепа рцоезсепэ L.
ГЫеtlш Воеhшеri Wib.
Stipa реппата L.
Festuca ovina L.

Сввтлые пески около с. Катовраса несутъ на себъ ЛИШЬ бвдную

флору: весною, на св-Бтломъ фон-Б ихъ видны разбросанные отдвльными

группами кусты молочая (ЕuрllOгЫа Gегсш1iапа ]асq.),-темно·зеленыя по

душки чабера (Тлугпцэ осогапэзшшэ М. В.), стеляццйся по зеМЛ'Б Азгга

galL1s viгgаtL1S РаН. съ розовыми цввтами и Ы'Бстаi\lИ крутовины горчака

Hieгocbloa Ьогеаlis R. et 5сЬ. Между ними можно встр-Бтить еще нвко

торыя ефемсрныя вессннгя растенгя, Ю1Къ DГClЬа vеша L., DгаЬа пеmога1is

С, Аnclгоsасе sерtепtгiопаlis L. и А. еl0пgаtа L. и Vегопiса vеша L. J{ъ

концу мая развиваются еще Н-БСКОЛЬКО видовъ: Цпапа gепistаеfоJiа L.,
Негшипа осотата Апdl"Z., 5угепiа аL1gиtifоliа RеiсlшЬ., Вегтегоа iпсапа DC.,
5ilепе Otites Згп. маг. рагстНога. Вс-Б эти растенгя, однако, далеко не

покрываютъ сплошь песковъ, а разбросаны по нимъ отдъльными эквемпля

рами. Въ такомъ ВИКБ растительность остается до дождей (въ конпв лоня),

когда вдругъ появляется большое число однолътнихъ травъ, каковы: MollL1go
Сегviапа. Зег., Косша агепапа Rotll., Роlуспеml1111 агуепэе L., Роlуgопum

avic111aгe L. и Р. Веllагdi АН., 5еtагiа glaL1ca Р. В., Digitагiа gгаЬга I\. et
5сЬ., Арега spica vепti Р. В. Эти формы ПОКРЫВClютъ промежутки между

многолвтииками, всл-Бдствiе чего желтый фонъ песковъ становится менве

замътнымъ. Появдешемъ названныхъ растенiй пользуются крестьяне с.

Катовраса, которые именно съ этого времени начинаютъ выгонять сюда

своихъ овецъ. Кромъ перечисленныхъ формъ на пескахъ встръчаются

еще сдъдуютше виды: Potentilla агgепtеCl L., Апепцыа аustгiаса Jacq., Filago
агvепsis L., ]шiпеа Pollicbli DC., Alli11l11 oleracel1111 L., All. гпозспаплп L.,
Сагех 5сllГеЬегi 5сl1ГПk., Тппсшп герепs L., Роа bulbosCl L.

Гораздо интереснве флора песковъ около д. Рзянки, гд-Б растетъ

небольшой СОСНОВЫЙ БОрОКЪ, кажется, единственный во всемъ Балашов.

СКОМЪ у-Бзд-Б. Борокъ охраняется, какъ ръдкостъ, владъльцемъ имънля,

который заботится II объ его увеличенiи, подсаживая ежегодно по опуш

l{-B молодыя сосенькп изъ своихъ пигомниковъ. Въ прежнее время боръ

несомнънно занималъ БОЛЬШУЮ площадь, о чемъ свидътельствуетъ нахо

жденiе отдъльныхъ сосенъ около уступа въ заливную долину, отръзан

ныхъ теперь отъ борка значнтельнымъ безлtснымъ пространствомъ.

Этотъ лвсокъ принадлсжптъ къ типу такъ наэываемыхъ с у х их ъ б 0

Р о в Ъ. Почва ПОЩ1Ыта подушками лишая (( оленьяго мха», СlаdопiCl. Внутри

24
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лtС<l Я встръчалъ: Pl11satilla раtепs МiIl. и Р. pratensis Мil1., Sеdl1Ш гпахт

гпшп 511t., SеП1регviПlll1 пппегпсшп Кос11., So1id<lgo \Тiгgашеа L., Iгis аге

пагiа \\Т. К., РоlуgопаtllП1 оffiсiпаlе Al1., Asparagl1s оffiсiпаlis L., Сагех suрiпа

\\таыпь.,' С. praecox ]acq., Agrostis сапiпа L. Окружаюцпе JItсъ пески

несутъ болве богатую растительность, состоящую частью изъ растснтй

типичныхъ для песчаной почвы, частью изъ видовъ, встрвчаюшихся и

на черноземной степи. Весною эти пески серебрятся ковылемъ (Stipa реп

пата L.), между которыми желтвютъ усыпанные цнвтами кусты ракит

ника (CytisllS ЫfJОПIS I~'Htr.) 11 подушки Осопгаплепа alpestris. Нъкоторыя
растсн.я я только здвсь и встръчалъ. Въ теченге л-Бта я наблюдалъ на

данныхъ пескахъ сл-!;дующiе впды.

РulsаtШа ратепв МШ. Нюгасгшп ecl1ioides \\'. К.

SisушЬrilll11 thalial1um G. et М. Уиюетохюцп, ofiicil1alc J\Нil1сll.

Syrenia al1g11stifolia Reich. Verbascl1ln I~yclll1itis 1_.
Оdопtаггhепа alpestns Ledb. Verb. рпоешсешп L.
Dial1t1ll1s роlушогрlшs 1\1. В. l-il1ana gel1istaetolia L.
Gypsophila paniculata L. Уегошса spicata 1•.
Агепапа gгашil1ifоliа L. \ '. [псапа L.

v. ршзевсепв. V. уетпа 1_.
Супвпв biftorlls L'Hcr. 'Птугпш, ооогапввппцз М. В.

Astrag'alus virg'atus РаН. l'оlУСl1еШШl1 arvense С
Рпшцв chamaecerasus Jacq Kochia агепапа J\oth.

(на ОПУШК'!, лЬса). РоlуgОПllШ aviclll:Irc L.
Spir<lea crel1ifoJia С. А. М. 1'. BeHardi АН.

1\'Iolll1go сегviапа Ser. ЕцрпогЫа Сегапйапа J:IСЧ.

Пелпапа odora га Апогх, Allil1ln гповспагшп I_.
Sedll\l1 шахimuш Sllt. Сагех Scl1rebcri Sсhгп.
Scabios<l оспго'ецса L. Тпйсшп cristatum Scllrcb.
Solidago Virgaнrca L. Ревшса оетпа 1.. \'. dHnHscllla (1.).
Агtешisiа campestris L. Роа bHlbosa 1-.
Неliсhгуsшп агелагппп DC. Koeleria gl<lHca DC.
Ссптацгеа l\IагsсlIalliапа Spr. Hierocbloa Ьогеайв Н.. ег Sch.
Scorzol1era el1sifolia Ы. В. Саlашаgгоstis Epigeios I\otll.
ChoJldrilla jUJ1cea 1_. Stipa реппата L.

Мвстами пески образуютъ дюны, на которы:ъ живетъ только осока

Сагех Scllreberi Scl1rIl., стебли которой наполовину занесены пескомъ.

Т!; же формы одъваютъ ц пески На правомъ высокомъ берегу Хопра,

блнэъ Летяжсвской Jltспои сторожки: но злвсь я нашель еще н Репсе

lIClI1Ш11 Огеоэейпшп Mocl1cll., въ другпхъ J\1tcTClXl> мною Не найденньп•.



ГЛАВА 11.

Сиотематичеоый
.'"

ОПИООЕЪ растенш.

1. Вятиилиясозе Juss.

P HAN EROC;AlVIAE.
д N GI О S р Е R М Д Е .

p icot у le d o Il e a e.

8. А d о 11 j S vc г па 1j S 1-. По краю на

горнаго Л'1;са часто. Цв . съ 1 алр-Ьля до

1. Т 11 а 1j с t г н 111 ш j [1Н S I~. '1. ргосегшп начала мая.

I~ gl. ct Л Jасчнiпi ]{g-I. ПО склонамъ овра- 9. А . " . о 1g с n S j S S t с У . На степяхъ

говъ П на степяхъ, близь с. Падонъ д . Гусевки и у Стаюкос-

2. 1'11. s j lП Р 1е х L. ВЪ долинахъ опра- ной вершины близъ д. l :'езл·!;совкп . б мая

ГОВ'о: Песч аная вершпна, В. Гатиикая. съ плодами .

з.1' 11. Пп у ц гп L. На лугу въ <Кочка- 10 . Ceratocepl1alHs о г Нт о с с г а s
рахъ ь. 30 мая въ цв'Ьту, DC. На степяхъ и выгонахъ не часто. 3

4. АI1СП10 ПС г а п ц п с ц Г о г о е в L. Въ мая цв . I! пл.

Л'1;сахъ по правому берегу Хопра Цв. съ .3 11 .}{ а 11ц п С ц Гц в (1 i V а г i с а гц в S с 11 г k.
апрляя до конца апръля. Въ лужахъ на дюнныхъ цескахъ близь д.

5. А. в j 1V (;;S t г j s L. По склонамъ степ- Рэянки ,

пьгхъ овраговъ и по опушк-Ь нагорнаго Л'!.;' 12 . I~. ре d а t н S К i t . На степи по опуш-

са. 1(В. 1 мая. К'В нагорнаго л:hcа близь с. Падовъ. 1(В .

б . Р н 1S а t i 11а р а t е 11s М i 11. На лужаti- 17 апрЬля.

кахъ на супесяхъ близъ с. Катовраса и на 13. 1<, Шу г Гс п в L На песчаныхъ лу

псскахъ близъ д. Рзянки обильно, Р'l;же и жайкахъ по л'lm. берегу Хопра и по черно

на черноземныхъ степныхъ склонахъ. земныыъ степнымъ склонамъ близъ Д . Гу-

7· Р. Р г а t е n s i s М j 11. На песчаной поч- I севки. 1LB. 13 мая.

В'В, р'f;дко: пъ Борк- в близъ д. Рэянки И по 14. 1~ . F i с а г i а Г; Въ Т'ВНПСТЫХЪ .т!.;-

склону одного оврага въ Катоврасинскомъ сахъ, Цв . съ 3 апрЬля до начала мая.

участк-Ь, 13. R. L j п g 11а L. Въ лужахъ между ивня-
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K:1~1I1 ВЪ «Кочкарахъ» 11 ВЪ сыромъ за.шп

номъ Л-БСУ блпзъ с. Л:1ДОВЪ. (1 {В. 30 1I1:1Я).

16. Н. l' Га ш ш 111а L. На ~юкромъ лугу

въ «Кочкарахъ». 30 мая цв.

17. Н.. :1 \1 Г i с о 111 ц S L. На ВЛ:1ЖНЫХЪ за

ливныхъ лугахъ. Цв. 1 мая.

18. R. :1 с С г L. На лугахъ. 1[в, 9 мая.

19. Н.. . роlуапt11ешоs Iл На песча

пыхъ лужапкахъ по .·J:IШ01lIУ берегу Хопра;

110 степнымъ склонамъ близъ д. Гусевки.

I {В. б мая.

20. R. г с р с п S L. Н:1 сырыхъ 1I/');сТ3ХЪ :

на лугахъ, въ эаливныхъ лЬсахъ.

21. R. в с е Ге г а гц в L. По глинистыыъ

берегамъ прудовъ и р'Вкъ.

22. Са! tl1:1 р а Гц з tris 1" Нъ до.тин'[гХо-

Пр3, по болотистымъ берегамъ озеръ. 1{В.

съ 3 апрпля до начала мая.

23. Тт о Шц в е ц г о р а с ц в L. ЗахгЬчсцо

только ВЪ одномъ 1I!'BC1-h: по берегу ручейка

Н:1 дН''!; оврага «Каменной вершины» БЛИЗ1,

д. Потрясовки. 16 мая плоды,

24. 1) с 1Р 11 i П i 11111 С О 11 S О 1i (1з L. 13ъ по

с·]шахъ. ] {В. 6 iюня.

2;.1). е Га г ц гп L. уаг. сппсашш I~cdIJ.

110 КIХ1Ю Н:1горнаго .'l'I;ea близъ с. Падонъ

18 поня цп.

26. А ct а с а S Р i с а т.а Г; Въ твнисгыхъ

л'I;С:1ХЪ по праlЮ1llУ берегу. rопра. 1{и. 411[ая.

27. Ра е о п i а t е 11 u i f о 1i а Г, На степяхъ

11 по склонамъ овраговъ: въ Ладскоп ЭКО

номш, близъ СКВОРЦОВ:1 .·утора 11 въ Волчь

смъ оврагЬ близъ Д. Гусевки, 3 мая огцвв

тало.

П. NУШ]JlJaеасеае по.

28. 1 ' )' 111 Р 11 а е а а 1Ь а С Въ р. Хонр']; II

въ озсрахъ въ ДОЛIIн'l; Ловра. 1{В. 2 iюня.

29, 1'\II Р 1I а г III t е 11111 S т. Т:1~lъ-же гд'];

11 предыдущее.

ПI. Pa]Javeraceae по.

30. С J1 е 1i d о 11 i II 111 m а IIj S L. Въ Л'Всахъ.

1V. Flll11Rl'jRCCRC по.

31. С О г у d а 1i S s о 1i d а S\11. Въ .1'];сахъ

по ПрaIЮ~!У берегу. r опра, 1{и'вло съ 30 марта.

32. 1;11111 а г i а V а i 11а tl t i i Lois. Па чер

ноаемныхъ ларовыхъ ПОЛЯХЪ. Близъ д. Гу

севки. Цв. въ ~ш'1;.

V. Отсиегв» [иве.

33. N:1stllrtilll1l а гп р Ьл Ьл ц гп 1'. н-.

Въ мокрой ШI']; Н:1 лугу въ Кочкарахъ, 30

мая съ плод.

34. 1 т . а ц s t г i :1 С ц 111 С Г а 11 t z. По бс

регамъ прудовъ.

3;. 1 Т . Р а Гц s t г с ])с. На ВЛ:1ЖНЫ,"Ъ или

стыхъ пескахъ у ВОДЫ Хопра и Кривой Ба

ланды.

з6. к. Ьт а с Ну с а г р п гп С. А. Ы. 110
эаливныхгь лугамъ въ ДОЛПН'Б ХОПр:1 обиль

но. Цв. въ 1I1a'1;,

37. Barb:1rea vulg':1ris I~.Br. ;'J:1rclla

та Кос11. Н:1 черноземной З:1ЛСЖИ (5-6
Л:БТЪ) б.'1113Ъ СКПОрЦОП:1 ХуТОр:1 (ВЪ с'[изеро

западной части им-Ьнтя). Цв. 3 М:1Я. На СТС

1Ш блиэъ С. П3ДОВЪ. ЦВ. въ серед. апр-Ьля

(собр. М. 11. Соколовъ).

з8. В . s t г i с t а Апогз , Въ долшг]: Хопра

по сырымъ кустарникамъ. ПВ. 14 ~[:1Я.

39. 'Г ц г ri t i s g 1:1Ь Г а 1~. На лужайкахъ

на цесчаломъ чсрноэемв вдоль Л'lшаго древ

няго берега • r Оllр:1. I {в. 13 ~[:1Я.

40. А г а Ь i s Р с 11 d 1I1а L. ВЪ т-Ьнистых Ь

)l'Бсахъ 110 правому нагорному берегу р'I;К1I

Хопра, а также въ кустахъ ВЪ оврю-], < Са

.'Iынь:а> б.1IIЗЪ с. Чиганака. Нач. ЦВ. 22 i1О

!JЯ, lfb КОНЦ"Б ilOЛЯ зр1>.l. плоды.

41. С а г d а ш i 11 С Р Г:1 t е 11 S i s L. Н:1 бо

)ютистыхъ лугахъ въ ДОЛlШ-В ХОПр:1.-vаг.

dentata КосЬ. въ ДОЛИН']; лопра у воды озе

ра. ЦВ. ВЪ ма-Б.

42. С. i 111 р:1 t i е 11 s L. Въ IIое1lШЫХЪ .1"Б

сахъ по берегу ХОПр:1. 7 iюня цв. И ПЛ.

43. Hesperis tristis L. На степи
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близъ д. Гусеяки н въ Волчьей вершпивпъ IБекеромъ вь Сарепгв, принадлсжатъ къ 5.
Гуссвской экономит. 16 мая съ плодами. sessiIif10ra Ledb. - На древнихъ песчаныхъ

44. Н. ша t г о n а 1i s I~. уаг. siIiqllis glaI1-1наносахъ по Л'ввому берегу Хопра. Начин.

dlllosopilosis, foliis infer. dent;ttis Ledb. Въ цв. 11 мая.

ивнякахъ по берегу р. Кривуши и р. Кореи- 55. Вт а в в г с а сашреstгis L. 13ъ по-

ной Баланды. Цв. въ iюн'],. c-БВ;tхъ.

45. 5isушЬriнш о П'{с Гп а Ге 5сор.На 56. 5il1;tpis а г е е п в Гв IJ' а typica: 110

нлажномъ песк-в у воды р. Кривуши близъ ЛЫI']; по берегу р. Кривуши близъ Д. Сер

Д. Сергтевки. Цв. 11 плоды 9 поня, гтевки; fJ sШqнis геггогвшп blspiclis Lcclb.
46. 5. j н n с е 11ш М. В. Н;!. степяхъ и по (5. oriel1t;tlis DC.) На паровыхъ поляхъ, въ '

степнымъ склонамъ въ Гусевекой и Серп- посЬвахъ. .
спской экономгяхъ. 1{В. ВЪ начал-в мая. 57. В е г t е г о а i 11 С а n а DC. По залс-

47. 5. L о е s с 1i i 1". - СурЬпка. - Очень жамъ, дорогаlllЪ 11 т. п. Цв. съ мая до

обыкновенное сорное растеше. особенно на поля,

паровыхъ поляхъ. 1{В. въ ма']; , пон'Ь. 58. А 1у s s u гп ш i 11 i ш н гп \ ViIId.На чср-

48. 5. р а 1111 о 11 i с u ш Jacq. - I'огатка.- поэемныхъ 11 супесчаныхъ JlI'г,стахъ, особен

На наносныхъ пескахъ по бер. Хопра; на но на поляхъ.

сорныхъ J\!'];ст;tхъ на песчаной почв-Б. Мап, 59. О d оп t а г г Ь е п а а 1Р с s t г i s I_eclb.
[юнь. На дреВНIIХЪ пескахъ у Борка (близь д.

49. 5. 5 о Р h i а L. Н;!. паровыхъ ПО.1ЯХЪ , Рзянкп) обильно. 2 мая въ полномъ цвъту.

сорныхъ м'];стахъ, на сурчинахъ. Цв. 7 мая. Со. D г а Ь;!. пеш о г о s а 1_. IJ. lcjoc;trp;t
50. 5. А 11 i а г Га 5сор. 13ъ л-I;eахъ по на- I_il1db. На степи близъ с. Падовъ, близъ

ГОРIЮJ\IУ берегу р. Хопра. 1[п, 4 мая. Ладскаго хутора, на древнихъ пескахъ по

51. 5. Т 11 а 1i а n ц ш G а у е t 1\1 о 11 11. Н;!. л'!m. берегу Хопра близъ с. K;tTOnpaca.
дрсннихъ песчаныхъ наносахь по л-БвтIУ бе- (3. l1ebecarpa Lindb. На степи близъ с. Па-

регу Хопра, Цв, и плоды 2 мая. довъ (одинъ экэ. между 3 эка. уаг. а).

52. Е г у s i П1Н ш С 11 е i г а 11 t о i d е s L. На 61. D. v е г 11а 1_. На дрепнихъ песчаныхъ

пссчаныхъ наносахъ у поды р. Хопра. отложенгяхъ по л'lm. берегу Хопра.

53. Е. hiег;tсifоlillП1 IJ' (il1cl. Е. Маг- - Cocl1learia Ат ш о г а с Га 1_. 131>ДИ-
sсl1аIIiаl1l1Ш Al1drz.) На стспи въ Гусевскоп комъ вид,], я хрЬна не всгр-Ьчалъ. 13ъ Д.

н Серпевскоп эконоьпяхъ; по краю дороги СерпевкЬ онъ обильно растстъ по краю

черезъ нагорный л-всъ БЛIlЗЪ с. Падовъ. Цп. дороги пъ одичавшемъ состоянiи.

съ конца ыая. 62. С а п1 е 1i 11а s а t i v а Cr. На сорныхъ

54. 5 у r е 11i а а 11g 1I S t i f о 1i а l~eicl1el1b. м'Бстахъ.

! LlIнгеръ пъ "СБОрНIIК'В св'вд'внirJ о флор'}; 6.3. С. 111i с r о с а r р а А 11d r z. На сорныхъ

среднеfi PocciJI)) не указывает!> этого вида J\I'J;стахъ JI на пескахъ близъ с. Катовраса.

для Сарат. губ., а ПРIIВОДIIТЪ K;tKl> BeCЬJ\Ia 64. Т 111 а s р i а r v е n s с С. На сорныхъ

распространенное въ ГУJернill (между про- l\1-Бстахъ, паровыхъ поляхъ JI т. П.

'lJIJlIЪ по Хопру) pacTeHie -5. st:Ssiliflora Ledb. 65. С а р s е 11а Ь II r s а р а s t о r i s Ыоеl1сl1.

1!осЛ'];днее pacTeHie ОТДllчается отъ 5. а. Обыкновенное сорное pacTeHie.
зна'lJIте.'IЬНО сжаТЫJ\1Il стручкаJ\lII, длина KI)- 66. L ер i d i 11111 r 11 d е r а 1е L. На сор

торыхъ рапна JIЛИ неl\ШОГО короче СТО.lбика. ПbJХЪ J\\'Бстахъ, по краЯl\IЪ дорогъ, по кра

J" J\IOIIХЪ экзеJ\IПЛЯРОI3Ъ столбllКЪ 1'/2-3 разъ Я:'IЪ солончаковъ.

короче стручка. Экземп.1ЯрЫ, собранные г. 67. L. 1а t i f 01 i 11 Ш L. JT плотинъ I3"!>
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«лз: Silепеае ПО.

УН. Polyg'81eao [ив«.

81. Р о 1у g а 1а с о 111 О S а S с 11 k. На СТС

пяхъ II по склонамъ овраговъ, ЦП . пъ ма'В.

82. О i а 11 t [т ц S С ар i t а t н s ос. На сте

пяхъ и по склонамъ овраговъ. Цв. съ кон

ца мая,

83. ]). Р о 1у т о г р ]1Н s :М. В. уяг, dilJtinlJs
](it. (=О. С;}гtlНlsiШЮГllШI~. вес. ЛВТВИНОВЪ.

Списокъ растешп дикорастущихъ пъ Там

бовекоп губерши, сТр. 55, отдвльнаго от

тиска изъ Bul1et. de lа Soc. Iшр. dcs Natll
ralistes de Мозсоц 1886-1888). На песча

ныхъ лужайкахъ 110 Л'nБО~IУ берегу Хопра.

Цв. со второй половины мая.

84. о. са т Р е в t ri s 1\1. В. На стецяхъ .

Пэртцка и всегда въ неэначительномъ чис

.1'В эхземпляровъ. Цв. со второй половины

гюня,

VI. Violarieae ПО.

ДОЛ I1Il'!; Хопра 11 блиаъ С, Патанки у СТСП

наго пруда, 30 мая цв,

68. Е н с 1i d i u 111 S У г i а с u гп Г. В r. ПО

ДОРОГЕ около с. Выселок-ь и на сорномъ

М'ВСТ'В въ Гусевскомъ хуторв. Цв, и мол.

плоды 16 мая.

69. N е s 1е а рап i с u 1а t а О е s v. На па

ропыхъ полях" 11 сорныхъ м'!;стахъ.

70. В ц п j а s о г i е 11 t а 1i s С. На сорныхъ

м·!;стахъ.

7т. С 11 о г i s Р о г а t е 11 с 11а ос. На сор

ныхъ М'!Jстахъ, паровыхъ поляхъ, въ ого

родахъ, 4 мая пъ цв, и плод.

72. V i о 1а 11 i г t а I~. Въ Л'!Jcахъ по бе

рсгамъ Хопра. Цв. 2 аПр-ЕЛЯ, 3 мая эр-Вл.

плоды

73. \. col1ina Всssег.l\kждукуетар

пиками по склону, по краю цагорнаго Л'I;

са близь е. Падовъ.

74. у. 111 i г а Ь i 1i s С. Въ .тЬсахъ близъ

е. Падопъ. Цп. 2 апрвля. 'Гахгь же найдена 85. О. Ь i с о 1о г l\I. В. [оппа санliЬНБ рН-
ЬсsсепtiЬш;. 1Та степныхъ склопахъ: близь с.11 фОР~lа а с а нl i s ос. бсэъ стебля съ 2

прикорневыми плодами, (См. 1LIIНГСРЪ < Сбор- Падовъ 11 въ Волчьей першииЬ блпзъ Д.

никъ еп'вД'lшifI и т. д. э , стр. 8з). Гусевки. Нач. цп. 27 мая.

75. V. с Га т го г l'~r. По краямъ поем- 86. ц sllpcrbtls С На лугу блиэь С.

ныхъ .тЬсовъ. Цп. пъ ма'!>. Покровскаго и 110 дну оврага нь 1Гссчаной

76, V. s га g'11i 11а К j t. На лугахъ пъ ДО- экономти. 24 iJОIIЯ съ цв.

ЛIШ'!; Хопра и въ Кочкарахъ. 1(1). въ на- 87. Gypsopllila ш ц г а Нв 1,. По доро-

'1<1.'1'1; мая. гамъ, СОРН/,ШЪ ~I'!;ста~IЪ.

77. V. с а 11 i 11 а 1.. На лугу въ долин]э 88. G. Р а 11 i с ц ] а t а I~.-[;абirI разу~I'I,.-

Хопра. 9 мая цв. На черноземныхъ стспяхъ и на APCBIIIIX'I,
78. V. s i 1v е s t r i s С а т. Въ л'nеу по пра- :пеечаныхъ llаноеахъ по .тIш. берегу ":Ollpa

ному HaгopHo~IY берегу Хопр;\ блвзъ с. Па- обыкновенно.

довъ. 89. S;\ р о 11 а r i а о ff i с i 11;\ 1i s со На пе-

79. V. ;\ r е 11 ;\ r i а ос. На еухоп лужаi1- ечаноfi ПОЧВ'В по обрыву надъ р. ХОПрО~IЪ

к'Н въ Л'l>cу па пескахъ по л'IJВО~IУ берегу (такъ наз . Круч'в) ~Iежду ее.lЗМН Катовр;\-

Хопра. еоыъ If l\IаЛIfIIО13коi1. 17 iюня въ дн.

80. \ ' . t r i с о 1о r L. На cyxotl Л'Бсноii 90. '/ а с с а r i а v u I g а r i s Н о 5 t. Въ яро-

.1ужаtiК·!; на л'вг,о~[ъ берегу Хопра близъ с. Iвыхъ ПОС'Бвахъ пзр·Бдка.

Катовраса, и по опушк-Б .тБса 6JIИ3Ъ с. Падовъ. 9 1. Si 1е Il <: j IJ f 1а t а Sш. По кустарнп

Цв. съ серед. апр1mя. - f] а r v е 11s i s l\Itlrr. Ka~[ъ не 'lacTO: БЛII3Ъ д. Сергiевкп и въ

На паровомъ ПОЛ'Б БЮIЗЪ Д. Сергiевки. овраГЕ "Салынк'!,,, fiлпзъ с. Чlfганакъ.
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92. S. рт о с UI11 Ь е п s М ц г г, На эакрвп

ленныхъ наносныхъ пескахъ по берегу

Хопра довольно обильно. Цв. въ контгв по

ня и въ iюл'В.

93. S. О t i t с 8 S т. var. а, 1118. а и Ь.

Ledb. На степяхъ на черноэем-в и на пе

ск-Б древняго л'l;ваго берега Xonpa. -var. Л .

I~edb. (S. рагсзНога РеТ8.) на древнихъ песча

ныхъ наносахъ.

94. S. \\, 0'1 g'е п 8i 8 S Р т. На степи по

краю нагорнаго л'вса близъ с. Падовъ (у

спуска къ мельниц'Ь]. Ледебуромъ этотъ

иидт, соединяется съ S. Otites Sш . var а.

1щ;. Ь; отъ послвдняго вида отличаетсяслв

.дующими' признакаыи: лепестки б-Блые (у

S. О. зеленоватые), чашечка б-Блая съ зе

леными жилками (у S. О. желтовато

зеленая), у мужскихъ цвЬтовъ она бол'ве

расширенная, всл-Бдствiе чего почка яйце

видная (у S. О . булавовидно - продолгова

тая). Кроьгв того у мужскихъ экземпляровъ

S. Отпев Sш. var. а, 1118. Ь. на в-Бтвяхъ пер

ваго порядка ' цпвты сидятъ скученными

клубками, а у S. \\'olg"ensis ,Spr. ясно эамъг

1[1,) еще вЬтки втораго порядка.

95. S. 8iЫ г i с а Ре г 8. По краю овся

наго поля около Грошева пруда (близъ д.

Серпевки]; экземпляры этого растенiя были

мн'в доставлены также изъ Лебедскаго уча

стка Песчаной эконоьпи (самой юговосточ

1101i части им-Ьнгя). Цв. въ начал-в [юня.

9б. S. t а t а г i с а Ре г 8. По берегу ръки

Хопра на аакр-Ьпленныкъ наносныхъ пе

скахъ часто. Цв. въ КОНЦ'В iюня.

97. S. v i 8 С О 8а Р е г 8. На степи не

р'Ьдко. Цв. въ середин-Б мая.

98. S. n 11 t а n 8 T~. На степяхъ по краю

нагорнаго л'вса близъ с. Падовъ.

99. S. с 111 о r а п t 11 а Е 11 r h. На степяхъ.

Цn . 8 iюня.

100. S п о с t i fl о r а 1_. JЗъ л-Бсу по пра

1J0lIIY берегу Лопра. б iюня цв И плоды.

101 . 1\1 е 1а 11d r у u 111 Р r а t е п 8 е 1{ о 111.
B 'I, кустаРНlIкахъ по Оllушкаыъ Л'БСОВЪ

102. Vi8caria v1l1gari8 Rohl. На су

хихъ лужайкахъ на песк-в по л-вв. берегу

Хопра, рвже на степи по краю нагорнаго

л-вса, 13 мая ДН.

103. I~YCl1l1i8 сl1а1сеdопiсаL.-Ta
тарское lI!ЫЛО.-По кустарникамъ нерЬдко:

въ заливной дояин-в Хопра, въ вершинахъ

оврагахъ): Дубовой и Гатинкоп, и въ Коч

карахъ. 1.1,[3. съ конца мая,

104. С Fl08 сuспli Т•. На залипныхъ

лугахъ въ Долин-Б Хоцра. Цв, съ мая,

105. Githago 8egetum Desv. Въ по

С'lшахъ.

1об. С 11 с 11 Ь а 111 8 Ь а с с i [е г T~ . Во плаж

ныхъ кустах}, пъ долин'];. ХОllра . ] ~B. съ

конца гюня.

IX. Alsineae ])0.

107. Sag"il1a рrОСllшЬеl1S 1~. На сы

ромъ мт,сгь на древнихъ цссчаныхъ нано

сахъ на Л'lзв. берегу Хопра.

108. Ат е п а г Га 1 0 п g i f о li а 1\1. В. fJ
parvifiora Гепз]. На пескахъ по опушк-в

лЬса на Л'lшомъ берегу Хопра; на степяхъ;

на сухихъ участкахъ на лугу «Болыше Ор

лы» въ долин-Б Хопра.

109. А. grашil1i[оliа Schrad. fJ
g-rапdifiоrа Гепя]. На степи . - r ршэезсспв

Репз]. На пескахъ у «Борка» близъ д. Рэян

ки . Цв, 1 мая.

но. А. 8 е гр у 11 i [о li а L. /з g'1l1tillOS;l
КосЬ . На степяхъ, паропыхъ поляхъ.

111. Moellring'ia т г Гп е г у Га C1airv
Въ л'l'сахъ.

112. М. lateriflora Fellz1. О'1СН!>

обильно въ л,l;сахъ по обоимъ бсрсгамъ

Хопра. I мая въ шгвту.

rrЗ. Stel1aria 111 edia Vi11. Въ поем

ныхъ лт,сахъ и на сорныхъ м,1;стахъ.

1Ц. S. Н о 1о 8 t е а T~. Въ л-Бсахъ. Цв'Iзт.

съ середины аир'БЛЯ до начала мая.

1 15. S. g"1 а II с а \V i t 11 На сырыхъ лу

гахъ въ долинахъ Ховра 11 н'I;которыхъ

оврагах"!> .
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116, S. g г а m i 11 е а I~. ПО кустарникам ъ. по Л'всистому склону Дубовой вершины. ЦВ.

II7. Cerastium trivia1e Lil1k. Нала лгая.

сорныхъ lII'Естахъ, по кустарникамъ, : 129. А. с а гп р е s t г е L. Въ Л'Бсахъ но

118 . М а 1а с h i II 111 а q II а t i с llllI l' r. ;У Iправому нагорному берегу Хопра. Цв . 4 мая.

колодца въ Л'всу близъ с. Падовъ. 21 мая ' 130. А. Р 1а t а о о i de s L. Въ л');сах1..

съ цв.

Х. EJatJ'neae ОашЬ.
х ", Geranjaceae ])0,

Е 11 г 11. Нъ сырой

Рзянки. 1 [юня

Х П, Ba]sal11jneae А. ннь.

135. Ггп р а г Ге п э noli tal1g'crc 1. Нъ

СЫРЫХ'!. т-Ьнисгыхъ заливныхъ л-Ьсах: ..

съ цв .Между

и дру-

131. Geranillm sal1g11ine1l1l1 С. По

опушкамъ Л');СОI3Ъ. 1[в. со второй половины

мая.

. 132. G. р г а т е п ве I~. На лугах ь и по

1 О . склонамъ оврагопь. На чсрноэсм-Ь встрп-
~. ДIIIIЪ зкз.

" чается форма съ снЬтлолиловыми лспсст-
ue- j

I ками,

133. G. с 011 i n ц гп S t с Р 11. f3 eglal1dlll()
sllП1 I_edb. На лугахъ въ долин') ; Хопра

близъ с. Пагапки п с. Покровскаго. 24 по

ня съ цпвтами.

134. G. diуагiсаtllШ

твинстой рощ'); близъ д.

хл. J1alvaceae н. Вг.

121. I.avat11cra t1111ril1giaca I~.По

склонамъ степныхъ овраговъ, по опушкахгь

лЬсовъ и на степи.

122. Alt11aea о Пл с г п а Нв I ~.

кустарниками в ь долинахъ Хопра

гихъ р'1;к1..

123. Мв Гу а borea1is \\'аllш. Па до

рогахъ и сорныхъ ьгвстахъ.

найденъ по краю лужи въ дюнпхъ ПО

регу Хоцра близь д. Рзянки.

119. Elatil1c Ну о г о р гр е г Г, (Е.

Sсl1kllЪгiаllа Наупе). На ил'1; в Ь НОДОБ по бе

регу р, Гусеяки близъ д. Гуссвки И въ р .

• 'ОВР'В близъ Кручи,

120. Е. А 1s i 1Iа s t г II 111

ХН. ТШаоеае Juss.
х ПI. Op,]astrjneae Bal't] ,

124. Т i li а Р а г v i f о 1i а Е 111' 11 . В 1. л'I.

сахъ. Цв. въ середин-Ь iюня.

XIII. Hype60jneae ])0.

136. Е v о 11У III 11 S V е r г II с о S II S S С о Р:

Въ Л'1;сахъ . Цв'Ьло уже 1 мая, эрЬлые пло

ды въ конпв iюля.

125. Нурегiсuш р е г Го г а т ц гп С На

сгепяхь, по склонамъ овраговъ, на .1J'"БСIlЫХЪ

лужапкахъ. Цв, съ конца мая.

126. Н. 11 i г s 11 t 11 гп I~. Въ т-Ьпистыхъ Л'Б

сахъ и 111. Дубовой вершин -Б. 1[и, съ 6 [юня.

12i. Н. е 1е g а п s S t ер 11. I-L,1. степяхъ.

ЦП. CI, конца ?llая.

Х пи. Rlшшпеае н. Вг.

13i. R 11 а t11 11 II S С а t 11 а г t ic а 1" В 1, .IJ');

сахъ, 1[п. 1 мая.

13R. 1'11, 1; г а 11 g"ll1а С, IЗъ л');сахъ.

XIX. РарШопаоеае L.

ХЛ', Aoerjneae ])С. 139· О 11о n i s !l i r с i 11 а ]acq, var . il1er l1l is
l _cdf), Въ долшУU лопра 11 пъ lшнякахъ по

12~ . А с е r t а t а r i с II t11 I~. 110 Оllушка~IЪ берегу р. К j1l1вуШII , Цв . со птороti IIОЛОПlI

Л'l;СОRI. 110 бсрсга?l!Ъ 11 В1. ДОЛ I! Н'Б ХОllра 11 IIЫ iЮIlЯ ,
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.140 . Gel1i:;ta г Гп с г о г Га L. На песча- Т57. Astragall1s l1ypoglottis I".IIa
ной почв-Ь въ долпнЬ Хопра между кустар- степяхь иарЬдка. Цв 9 мая.

пиками и на черноаемныхъ степяхъ и но 158. А. ОпоЬгусhisI~.-Вязельнпкъ.-

оврагамъ. На песчаной НОЧВ'В на лужайкахъ но л'Вв.

141. С У t i s 11 S Ь i f 1о г н s Г,' Н е r. На нес- древнему берегу Хопра . 1~B. со второй по

чаной почв-Ь ин']; эаливноп долины по л·!:;- ловины мая .

вому берегу Хопра; на степяхъ и по скло- 159. А. а н s t г i а с н s С. На степяхъ

намъ овраговъ. близъ д Гусевки и д. Серпеяки обильно.

142. Medicag'o falcata L. На стс- т60. А. а в р е г. Jacq. Настепиблизъд.

пяхъ. Гусевки. Цв. 16 мая.

143. М. Гц р ц Нп а 1". На глинистомъ об- 16r . А. Cicer L. По опушкамъ л'всовъ.

рывЬ на берегу р. Гусевки у дер. Гусевки, 162. А. glycyplJyIlos L. Въ л'Всахъ.

144. МеШош е а Пэ ц в Desv. Побере- 16з. А. virgatHs 1'аll. и var. albif10ra
гамъ солонцоватаго протока между Гроше- Тгацгс. На пескахъ по лЬвому дреппеlllУ бс

вымъ и Кривымъ прудами близъ д . Серп- регу Хопра обильно. Цнвло уже 1 мая.

евки. 164. А. III а с г о р н s В н п g е. На степи

145. М. о f f i с i па 1i s D е s v. На сор- блиэъ д. Гусевки п въ « Каменной ) вершин-л

ныхъ м-Ьстахъ. близъ д. Потрясовки. гб мая цв, и плоды.

146. Trifoli1l1l1 а г е е п в е L. На lIapo- ! 165. А. т е в т Гс ц Га т ц в 1'аll. На степи
выхъ поляхъ И сорныхъ, особенно песча- I близъ д. Гусевки и д. Сергтевки.

ныхъ :м'Встахъ. 166. Е г v н 111 t е t г а s р е г тп ц гп I~. Встрв-

147. Т. а 1Р с s t г е 1.. На ' .тЬсвыхъ лу- чено въ двухъ lIIт,стахъ (близъ Ивелева ху

жайкахъ на супескахъ и на черноземной тора и б.1ИЗЪ д. Серпевки) на степи, оба

степп по онушк']:; Л'1;са. 26 мая съ цв. I раза близъ солончака. Сорное?

148. Т. гп е d i ц ш. L. Въ л'ЕСахъ. 167. V i с i а s а t i v а L. Въ пшениц']:

149. т. Р г а t е 1l s е I~, На ааливныхъ лу- близъ д. Серпевки, 12 iюня цв.

гахъ. 168. У. s ер i н ш 1~. Въ Л'j;сахъ между

150. Т. f г а g i f е г u 111 С На ааливныхъ кустарниками. Цв. 4 мая.

лугахъ. 1[и. съ середины iюня. 169. У. Р i s i f о г гп i s I~. Въ Л'j;сахъ 110
IS I. Т. 111 О 1l t а 11 ц 1ll I~. На чернозем- правому высокому берегу Хопра, 1 [в, 6 мая.

ныхъ степяхъ, на песчаныхъ л'!.сныхъ 01)'- 170. \Т. С г а с с а I~. На эаливныхъ лу-

жапкахъ 11 на сухихъ, воавышенныхъ м'Б· гахъ. Цв, 26 мая.

стахъ въ ДОЛИН'Е Хопра. [ 17 г. У. t е I1Н i f 01 i а 1{о t h. На опушк·j;
152. Т. r е реп s 1.. На лугахъ, въ л-Бсахъ Iнагорнаго л-Бса. Цв. въ ~!а'Б, 6 iюня уже

и на дорогахъ. l отцв1:;ло и со ЗР'ЕЛЫМИ плодюlИ.

153. Т. ЬуЬt'idllШ I_. На лугахъ и I10- 1 172. У. silvatica L. Въ Л'1:;су на пра-
ляхъ. вомъ сысокоыъ берегу лопра близъ с. Па-

I

154. Т. а g r а r i u ш 1_. На лугу въ МОК- довъ, только въ ОДНOlIIЪ м'ЕстЬ. J 8 iюия

ромъ кусту 1I по краю поля на песк'в )1']:;- ' въ цв.
ваго берега Хопра. I 173. У. picta FisclJ. et :i\Iey. Уводы

155. I~ о t н s с о r n i с 111 а t u s L. На лу- I р. Хопра на песчаныхъ наносахъ, неР'ЕДКО

гахъ и степяхъ. ' 11 обильно. Цв. со BTOpofi половины iю:uI

156. О х у t r о р i s Р i 1о s а I~C. На cte- I 174. L а t 11 У r н s t u Ь е r о s tI S С По

llЯХЪ. Начало цв. 9 мая. Iсклонамъ степныхъ овраговъ, на сорныхъ

25
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"I '\;стахъ, 1- 1'I;ста~ш оБИ.1ЫЮ въ яровыхъ 1I0

съвахъ. Нач. цв.. 27 мая .

175. L. р г а t е 11s i s С На лугахъ и

между кустарниками въ долинахъ Хопра.

це. 23 мая.

176. I~. s i 1v е s t е г 1_. Между кустарии

ками по опушкамъ. У дороги отъ с. Ка

товраса къ р. Хопру, близъ д. Раяяки И

ПЪ Березовомъ овраг-п.

177. С р Гв г Го г пп в 1_. Въ лЬсахъ по

беретамъ Хопра . Найдено также по Л'БСИ

стому склону Дубовато оврага. Цв-Ело уже

1 мая.

178. L. Р а 111 s t е г 1_. Въ сырыхъ ку

старникахъ въ Кочкарахъ. 30 мая съ цв,

179. О г о: Ь ц S V е г !1ц S С. Въ пни

стыхъ л'Бсахъ. ЦВ'БЛО 15 апрвля и до на-

186. 1'. С 11 а 111 а е с е г а s н s ) а с q. 110
опушкамъ нагорнаг о .тl;са 11 Борка, въ

Ягодныхъ кустахъ и по склонамъ овра

говъ, 1{В'БЛО въ первыхъ ЧИСЛ<1ХЪ мая .

187. 1'. Р а d ц S 1_. Въ Л'Бсахъ и 110 бе

регамъ Р'ЕКЪ, p'liAKo. Въ овраг-в «Салынка»

близъ с. Чиганака, на берегу Хопра у

« Кручи > между селами Катоврасомъ и Ма

линовкой, на берегу Хопра близъ д. Ле

тяжевки,

XXI. Вовесеве Endl.

188. гп: р е п с ц Га п е х а р е т а Га GiIib.
На степяхъ, по СК.10НЮГЬ нЬкоторыхъовра

говъ, и на лугу « Болыше ОрЛЫ)}, на су

хихъ участкахъ, въ ДОЛIIН-Б Хопра, Цввло

22 мая,

1". var. discolor Коси.

въ долинахъ Р'Ькъ,

и на ДН'Б овраговъ.

ХХ. .Amygdaleae Juss.

половины мая до конца гюня,

189. 1<. U 1гп <1 г i а
Между кустарниками

Н<1 сырыхъ лугахъ,

Цв. въ iюн'Б .

190, G с н гп u г Ь а п ц 111 L . Въ л'nсах'!> .
20 М<1Я цв.

191. G. з г г Гс т п гп L. Въ л-Ьсахъ гблизъ

с. Катовраса).

192. Sal1guisorba о Пл с г п а Нн 1 ~.

На лугахъ.

193. Ag'rill1ol1i;t Et!p;ttoria г.. Н;!.

опок-в у парома на правомъ, нысокомъ 6е

Между ку- регу Хопра. 6 iюня ДВ'!ПЫ.

194. А. р г Го в а I"edeb. Въ л'k;tХЪ.

195. Potcl1tiIl;t п о г о с р г с а С По

краю болотистой низины на древнемъ Л'Б

вомъ берегу Хопра, блпзъ с, Катовраса.

23 iюня ДВ. и плоды.

196. Р. а 11 S е г i п а С Н<1 лугахъ.

197. Р. г е с t а L, Въ кустарнпкахъ Н<1

184. А гп у g d а Гц s 11 а 11 а 1_. На сте- правомъ берегу Хопра близъ с. Патанки I!

I!ЯХЪ II ПО СКЛОН<1~!Ъ опрагопъ часто. 3 ыая въ рощ1> на пескахъ Л'nваго древняго бе

уже отцв'Бло. рега Хопра въ Л'БСНQ1!Ъ пито~!Ник'!; БЛIIЗЪ

185. Р r II 1111 S S Р i n о s а С По опуш- I с. Катовраса. 7 ilOНЯ въ дв.

камъ л-hcовъ I! по склона,,!ъ овраговъ не- \ 198. Р. 1011 g j ре s L е d Ь. На лугахъ
рiщко. КрамоВ 1'01'0 ВЪ ЯГОДНЫХЪ кустахъ 11 !ВЪ ДОЛИН'l, Хо:пра 11 на о:пушк'h наго:рнаго:
въ Мокромъ кусту. лi>са въ "Хорошенькоfi» да<гБ. Цв. въ ма'};,

старниками по опушкамъ,

18з· ОпоЬгус11is э а т Го а l ,аm . На

стецяхъ и по склонамъ овраговъ, 1[в. съ

предыдушимъ видомъ въ «Хорошенькой»

дач'l; и 110 склонамъ степныхъ овраговъ

между кустами бобовника близъ д. Гусевки.

Цв, въ Mai>.

1R2. Corol1illa varia J~.

чала мая.

18о. О. <11 Ь н s С [i 1. По краю оврага

~С'lшоко:сно!'l вершины) близъ д. ЬеЗ.тБ

совки.э- на лужайкЬ у опушки нагорнаго

.твса близъ с. Падовъ ("Хорошенькая>

•1'Бсная дача) п на степи у СКВОРЦОВ<1 ху

тора. Цв, въ начал-в мая,

{81. О. с а п е в с е п в С . [il. Вм-Бст-]; съ
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XXIY. Onagrarieae JlISS.

2 1 1. С О t о n е а s t е г v нl g а г i s Г, i п d 1.
На опок-в на .тввомъ (Аткарскомы берегу

р . Кривуши. 13 iюня неарвлые плоды.

Цв-вты одиночные ИЛИ въ 2-, Р'ВДКО 3
цв-втковыхъ кистяхъ, кисти короче лисп.евъ.

2 1 2. Р i г н s М а lн s 1-. Въ лт.сахъ и з

ръдка.

- S о г Ь н s А u с II Р а г i а L. Мною не

найдено. Въ саду при больницъ въ с. Па

дахъ посажено н-вскояько деревъ рябины,

цривезенныхъ, по покааашямъ, изъ лЬсу,

гд'Ь были найдены при рубк-Ь л'Вса.

ХХII. Spiraeaceae Maxim.

199. Р. patu1a vV.S.IZ . Н;! степяхъ.

Цв. въ нач аЛ'Б мая. .
200. Р. С i 11 е г е а С Ь а i х. На пескахъ

древняго лi;ваго берега Хопра по краю

«Борка » близъ д. Рзянки. Цв. 1 мая,

201 . Р. а г g с 11 t е а. L.-Червивникь.ь
На степяхъ, на л'всныхъ лужапкахъ, и на

сухихъ лугахъ.

202. С о тп а. г ц m р а 111 s t г с I~. На 60
лотистыхъ Ы'встахъ въ долинв Хопра.

203. I"ragaria ve sca IJ. На л-Ьсныхъ

лужайкахъ. Встрвчается рвже с.твдующаго

вида. 6 iюня съ плодами.

204. }<~. с о 11 i п а. Е Ь г Ь. На степи по

опушкв нагорнаго л-вса, И по склонамъ

опраговь. Цв. [ мая .

205. R llbu s idaeus L. Въ лт.сахъ.

206. R. с а е s i н s С Въ долинахъ р'lшъ

И овраговъ.

207. R. s а х а t i 1i s L. Въ лof>еахъ Цв.

4 мая.

208. R о s а. с i п 11 а m о гп е а С. По опуш

камъ Л'Бсовъ.

213. Ерil0Ьiнш ;tngHstifolillll1 С
Между кустарниками на берегу Хопра

у «Кручи» (между с. Катоврасомъ и с. Ма

линовкой) и въ вершин-Ь Гагилькой въ Пес

чаноп эконом-и.

2 Ц. Е. h i г s ц t н гп I~. Между кустар

никами въ Песчаной вершин-в, 9 [юля

цв, и пл.

215. Е. р а ] u s t г е L. На болотистыхъ

ыi;стахъ.

216. Е. г о в е ц гп SсЬrеЬ. На берегу
209. Spiraea с г е ги Го Н.а С. А. М.

Хопра У "Кручи" между селами Каговра
Обильно на супесяхъ И пескахъ Л'lшаго бе-

сомъ и Малиновкой.
рег;! Хопра (форма съ опушенными втпоч-

217. Е. т е т г а р о п ц гп I~. Въ ДОЛИН'Б
ка11И, цвъгоножками И чашечками) и по

Песчаной вершины.
склонамъ степныхъ овраговъ на черноземв.

(ф. голая). Цнвло съ первой половины мая.

хх У. Halol'ag'eae н. Вг.

XXIII. Ротесеее иьв:
s Р i с а t 11Ш I~.

ДОЛИН'Б Хоцра.

г.. ВЪ оз. Ро-

L. v.

218. МуriорЬуl1нш

Въ озерв Катоврасв въ

23 поня цв ,

219. М. v е г t i с i 11 <1 t н m
гатомъ nъ ДОЛИН'!; Хопра.

210. Сгагаерцв Охуасаптпа L, j:J incisa
IZeg"el *) (столбиковъ 2, шгвтоножки голыя,

чашечки у н'вкоторыхъ цв-Ьтовъ опушен

ныя, у другихъ въ томъ же соцв'[гпи 1'0

лыя, листья глубоко 5-7 раэс-вченныя. На I

Оllушкi; л'вса близъ с. Падовъ , Цв-вло 9 маЯ' j ХХ Т7 Callitrichineae Lindl.

*) Revisio врсс . сгшп Сгагаецоппп ctc. (Acta Hort; r ctro. [ 220, С а 11 i t r i с Ь е р ;tl11 S t r i s
[юlit'llli 1, р. [17. stellat<1 1Z11pr. Въ оз. Рогатомъ.
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XXYl1. Ceratophylleae агау.

хх ПП. Lythrarieae JllSS.

кахъ л'вваго дренняго берега Хопра. Тiюля

съ ЦВ.

I 231. S. pllrpll'reum I.ink. По л'Всам'!>

221. Ceratophylllln1 demerSllm L. и лугамъ въ Долин-Б Хопра .

Шслковица.с-э-Въ р. ХопрЬ и въ оз. Рогатомь. 232. S е m р е г v i \' II Ш г 1.1 t 11 е п i с II Ш

К О С 11. Обильно въ борк-Б блязъ д. Рзянки.

1[в, въ концв iюня.

225. l\101111g'0 Cerviana Ser. Н<1.

дюнныхъ пескахъ древняго Л'вваго берега

Хопра очень обильно. 1LB. съ половины

поня.

XXX1Т'~ [J111ЬеШfегае JllSS.

XXXIlI. G-rossulan'eae по.

234· Е r у п g 1u m р 1а n \1 111 IJ. На лу

жайкахъ на супесяхъ близъ с. Катовраса.

на пескахъ по берегу Хопра, р-Бже въ стец

ныхъ оврагахъ,

235. Ст с ц г а у Гг о в а L. Въ ДОЛIIН-Б

Хопра по берегамъ озеръ. Цв. 22 [юня,

2з6. Тriпiа Не!lлiпgii НоГfш. На

известковыхъ склонахъ Каменной вершины

близъ д. Потрисовки. 16 мая съ незр'Ьл.

плодами.

237· Еа Гс а г Га Rivil1i Host. На СТС

цяхь и на супесяхъ часто.

2з8 . Acg' оро d i ц тп Го d agrari <1. IJ.
Въ л'Всахъ.

239. С а г II гп С <1. г v i L. На чернозем-Ь

около ОГР<1.ды Серпевскаго хутора подъ

т-внью инъ.

240. Р i гп Р i п е 11 а S а х i f г <1. g <1. С На

сухихъ лужайкахъ между кустарниками,

241. SillI11 lаtifоliнш г., По берс

гамъ озеръ въ додинъ Хопра.

242. О с п <1.11 t 11 е Р 11 е 11а 11 d г i ц 111 Глпп.

Въ вод-Ь но краю Песчанаго ПРУД<1. (въ

Песчано!'! экономш). Начало цв. 9 [юня.

243. S е s е 1i с о 1о г а t u 111 Е 11 r 11. н <1.
лужа!'!кахъ па супесяхъ хвваго берег<1. Хонра

I! по склона;llЪ стспныхъ овраговъ. I ~л. съ

конца iюня.

244. L i Ь а 11 о t 1s 111 О 11 t <1.11 <1. А 11. 1[а

1.. На

. 233. I{ibes пigrllШ 1.. Въ сырыхъ

По бе- л-Бсахъ въ долинв Хопра,

ХХЛ·. Ропитоеее Juss.

ХХХII. Crassulaceae по,

ХХХ. Sclerantl18ae иы,

ХХХ!. РагоnусМеае St. НЛ.

226. S с 1е г а п t 11 U S а n п II ц S

паровохгь пол-Б близъ с. Падовъ,

222. Ре р 11S Р о г t \11 а L. На ИЛ'В ЕЪ

болотистой низин-Б на л'Вв. древнемъ бе

регу Хопра близъ с. Катовраса.

223. Lythrum Salicar1a I~.

регамъ Р'ВКЪ и озеръ.

224. L. v i г g а t II Ш L. Въ долинахъ

рЬкь 11 по степнымъ низинамъ.

227. Н е г n i а r i а о d о г а t а А 11 d r z.
На дюнныхъ пескахъ по Л'ЕВОМУ древнему

берегу Хопра .

228. Spergll1ar1<1. г ц Ьт а Pers. На

паровомъ ПОЛ,-Б на супесяхъ близъ с. Ка

тонраса и на песк-Б у воды р. Кривуши

блиэь д. Серпевки,

229. S. m е d 1а Ре г s. а Ьегеговреппа,

11.1s11s 1. g'labra F enzl. На мокромъ солончак-Б

между прудами Кривымъ И Грошевымъ

близъ д. Серпевки, Па лугу въ ДОЛИН'В

лопра близъ с. ПагаНКlf (вм-Бст-Б съ Scor
zопсrа parviflora ]acq.).

230. S е GII Il1 Пl а х i I1I 11 Il1 S 11 t . 11а нес- стспяхъ I! нссчаны.'Ъ лужаriках'(,.
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Между ку

и Баланды

ХХХП. Rublaceae Juss.

ХХХУ. Oa.prifo]jaceae ])0.

259. А d О х а М о s с Ь а t е 11 i п а С. Въ

тIшистыхъ л1;сахъ по правому берегу Хопра

близъ с. Падопъ. ] {в. 3 мая.

260. V i Ь u г п ц шОр u 111 S I,. Въ Л'В

сахъ и между кустарникаllIИ. Цв. 30 мая.

26т. А s р е г l11 а t i 11С t о г i а С. Въ ку

старниках1, на опушкв Л'БСОВЪ на пескахъ

Л-Бваго древняго берега Хопра. Цн. со вто

роп половины мая ,

262. А . о d о г а t а L, 131. л-Бсахъ близъ

с. Падовъ . Цв . 4 мая,

263. А. Араriпе Schott.
старниками въ долинахъ Хопра

] {в-. 27 iюня .

264. Gа1iuш palustre со Въ доли

нахъ Хопра на болотистыхъ м'Бстахъ.

265. G, t г i f i d l1111 С. На кочкахъ въ

болотистой НИЗИН 'В на древнемъ Л'БВОIIIЪ

берегу Хопра близь с. Катовраса . 23 iюня

ЦВ, и плоды.

266. G. Ь о г е а 1е I~. (1Пмальгауэенъ ,
Флора Юго-вападной Россiи, стр . 26r).
а. g е п 11 i 11 U ш. На лугахъ въ долпнахъ

Волчьяго оврага (близ1, д. Гусевки) и П1,

степноfi низинк'!> близ1, д. Сергjевки . , -~j. r l1
Ь i о i d е s L. (sp.) (fol. lапсеоlаtis, 60 ПШ1.

lопg'., 10-r5 ШI11.lаt., gеrшiпе glabro) II ~j . а.

g' е n i с 111 а t u ш Roel11. et ScIl. (Со 1. ellipticis
55 Ш111. 10пg, 25-30 11IШ. lat. , gеrшiое Iris
pido) . По краю нагорнаго л-!>са БЛlIЗЪ с . Пз

довъ (у спуска къ lIIелышll.');).

267. G. v е r u 111 I", На сух иX'I.. лугаХ'I. ,

л·!>сахъ.

257. С Ь а е r о р 11 у 1111 Ш Р r е s со t t i i
DC. Этотъ видъ только по Бполн-h зр'lmЫIIIЪ

плодаllIЪ lIIожетъ быть отличенъ отъ СЬ.

b11lbos1l1n I~. Изъ экзеыпляропъ, IIlIl'lпощихся

пъ 1II0ellll> гербарiи, ОДllНЪ, собраННЫfi В1,

рощ'J, на пескахъ Л'ВЕаГО берега Хопра,

долженъ быть отнесекъ сюда. Къ кото

рому изъ двухъ выщеназванны хъ видовъ

245. Сепоlор h i11t11 Fi scl1eri Кос л i относятся растенгя, растушля неР'ЕДКО В'Ь

По берегу Хопра на песчаных-ь наносахъ. цос-Ьвахъ и по дорогамъ, я, за неИМ'Е

246. С 11 i d i u гп v е п о s ц 111 К О С 11. На нгемъ экэем пляровъ С1, эрЬлыми плодами,

сырыхъ лугахъ въ долин-Ь Хопра и въ не берусь рЬшитъ .

Мокромъ Кусту . 258. Сопillt11 гп а с ц Га гц гп С. На сор-

24 7. S i 1а II s В е s s е г i DC . На солон- ныхъ ;\!'Встахъ.

чакахъ обыкновенно. На лужайкЬ въ до-

ЛIШ'В Хопра найдена форма, которая во

ВС'БХЪ частяхъ крупнъе, чвмъ степнаяформа.

,Участки листьевъ ланцетные, В');роятно эта

форма была признана пр. Цингеромъ за

S. ргагепэзв Bess. Но у нашихъ экземпля

ровъ листья ясно тройственные.

248. S е 1i п l1111 С а г v i f О 1i а 1.. Въ до 

лин'}'; Хопра въ л'всу близъ с. Патанки и

между кустарниками В1, Мокром ь Кусту.

249. А п g е 1i с а s i 1v е s t г i s L . Въ за

ЛИПНЫХ1, л'всахъ въ ДОЛИН'В Хопра . Цв.

7 iюня.

250. РеllсеdаПllШ г ц Пт е п Гс ц ш

М. В . По сухому степному склону Песчаной

вершины. 9 iюля цв . и неарвл . плоды.

25Т. Р. От е о в е Нп ц гп Мо е п с Ь, Н;!.

ОПУШК'В .'l 'Бса на песчаной цочв-Ь у д. Ле

тяжевки.

252. Р. а Г з а т т с ц гп L . На степи по

опушк-Ь нагорнаго л'вса близъ с. Падовъ ,
253. Р а s t i п а с а s а t i v а L . По краЮIЪ

пос-Ьвовъ и дорогъ . Въ Мокромъ Кусту на

лугу .

254. Н е г а с 1е ц тп s i Ь i г i с ц 111 L.
255 . Т о г i 1i s А п t [гг i s с 11 S G ii г t П .

13'1> л-hсахъ на прапоы'l> высокомъ берегу

Хоцра.

256. А п t]rr i s с 11 S S i 1v е s t г i s L. Въ
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на лужайкахъ, на пескахъ и на степяхъ.

Въ гербариг ИМ'ВЮТСЯ только экземпляры,

собранные по опушк-в л1>са на пескахъ

лЬваго берега Хопра, относяцпеся къ уаг.

[аыосагршп Ledb. Цв, 1 iюня.

268. G. Араппе 1.. а тургсшп Koch. Въ

л1Jсу по правоыу высокому берегу Хопра

близъ с. Падовъ. 21 мая цв, 11 плоды.

хххги. Valerjaneae ПО.

269. V<llегi<lла оffiсiлаlis L. На

ВЛ:1ЖНЫХЪ лугахъ , между кустарниками .

хххпг). Тпреаоеие ЛО.

270. К n а u t i а а г V е п s i s Соцп, Въ

спвтлыхь л-Бсахъ и по опушкамъ. 24 мая цв,

27 r. S с а Ь i о s а о с h г О 1е 11 с а I~. На

степи въ Песчаной экономги 11 на пескахъ

уборка близъ д. I'зянки. Цв, 1 поня.

XXXIX. Сотрозйя« Adans.

272. Petasites spllrillsl~eicI1el1b.

Дикопъ.-Надюнныхъпескахъпо р. Хопру.

12 мая съ плодами.

273. Tussilago Yarfar<l 1.. На тли

нистыхъ обрывахъ. 4 мая посл-вднге цввты.

274. Aster Атп е Пц в 1.. Въ кустахъ

по опушк-в нагорнаго л-Ьса и по СКЛО

намъ овраговъ. Цв, въ начал-в iюля.

275. Galatella р ц п с г а г а I.iпdl. '1.

g'ral1dif1ora I~allem. На лугахъ въ долин'!;

Хопра. КроьгЬ того найдено въ .твсу на

правомъ берегу Хопра въ "Хорошенькой

даЧ'Б" , но съ еще недоразвитыми голов

ками, почему ближе опред'ВЛИТЬ разновп,J.

ност!> не удалосq. Цв. въ iюл'В .

276. Erigerol1 саЛ<ldелsе 1-. H<l
сорныхъ 1I11>стахъ на песчаной почв'В.

2п. Е. а с е r L. На опушк'в нагорнаго

л1;са близъ с. Падовъ И на лугу U" 1\10К

роыъ Кусту.

278. Solidogo Virga а ц г е а Г, На

сухихъ лЬслых-ь лужапкахъ; на пескахъ у

Борка.

279. I .iпо sугis vlIIgaris Ca ss. На

степи вдоль солонцовой низины между пру

дами Грошевымъ 11 Кривымь близъ д. Сер

гтевки. Цв. 3 августа.

280. 1_. V i 11 о s а ос. На степяхъ и

по склонамъ овраговъ блиэъ Д Гусевки,

Д. Серпеяки и въ Песчаной эконохпи . I [в. съ

середины iюля.

28!. 1 п 111 а Н е 1е п i 11 Ш 1J' - Девя

силь.с--Въ овраг-Б Березовомъ близъ Д. Сер

гiевки.

282.1. OCllIlls Chri sti JJ' На сте

пяхъ близъ д. Серпеяки. Цв, 6 iюня.

283. 1. h i г t а 1_. По склонамъ овраговъ

на чернозем-в и на древнихъ цескахъ.

284.1. sаliсiпа С var. sl1ЬЫгt;t С. А.

1\1. въ кустарникахъ.

285. 1. g' е г m а 11 i с а L. На степяхъ въ

Песчаной 11 Серпевокой эконоэпяхъ.

286. 1. Ь г i t а 1111i с а L. По оцушкамъ

поемныхъ л'всовъ, по склонамъ оврагопъ

(Дубовая вершина), и на солончакахъ (1(0'1

кары и близъ д. Серпевки), Сильно ва

рiируетъ въ .эависимости отъ степени влаж

ности почвы и отъ освъщен!я. 1[а СОЛОН

чакахъ растенте не превышаетъ 3 перш

ковъ и густо покрыто длинными серебри

СТЫМИ волосами.

287.Plllicaria vlIIgaris Gaertl1. IIa

дорогахъ въ додин-в Хопра.

288. Хв п т Ыц гп з т г ц гп а г ш ш С На

сорныхъ ьгЬстахъ, по берегамъ р'Ькъ, )'

дорогъ и 'Г. п.

289. В i d с 11 S t г i р а г t i t 11 S L. На бе

регу ХОПр<l.

290. В. CCrl11111S С. I~ radi<lhls. На

берегу Хопра.

291. Аl1thешis til1ctoria С На

глинистыхъ склонахъ.

292. l\Iarllt<l CotuIa DC. 'Ь зарос

шеВ дорог-н I1Ъ 1I0t1~!'h ХОllра .
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321. Е с h i 11 О Р s IZ i t r о С. На степяхъ

близъ д. Сергiевки, нер1;дко .

322. Е. sphaero cephalu s 1_.l\1ежду

кустаРНИК;\JI1И по берегаl\lЪ Баланды, Терсы

и въ наГОРНОJl1Ъ л,всу.

берега1lJЪПо

и на пескахъ.

308. А. vulg ari s L.
р1;къ; въ оврагахъ.

:105. А. latifolia I.ed. Въ кустар

никахъ по ОIlушк1> Л'l;са на праВОJl1Ъ бе

регу Хопра, отъ с. Падовъ до с. 1]I11'а

нака.

306. А . <ll' 111 е n i а с а L а ш . На степи

б:шзъ Кочкаровъ и въ Kal\leHHoti веРШIlН'П

близъ д . Потрясо вки. .

307. А. а 11 s t r i а с <l J а с q. На степяхъ

293. Рл а г гп Гс а vlIlg'<lris Cllls. ' 7<lr' l 309. А. АЬ siпtЬiнш 1-. I-I<l сорныхъ

c<lrtil~gine<l l~e(lb. На лугахъ и степныхъ м'встахъ, паровыхъ поляхъ.

болотахъ [Кочкары, Мокрый Кустъ). I 310. Т а n а с е t u ш v u 1g' а г е Г, На

294. А с 11 i 1J е а М i J I е f о Ji u гп J ~. На сухихъ лугахъ, у дорогъ, по межамъ,

сухихъ лугахъ, въ Л1,сахъ, на цескахъ, 31 I. Н е 1i с Ь г у S U Ш а г е п а г i ц Ш ОС.

295· А. по Ь i 1i s I~. На степяхъ и осо- На пескахъ лЬиаго древняго берега Хопра.
бенно обильно на степпыхъ выгонахъ , ., .

I
312. Gпарh<lllНШ 1111g1ПОSUШ С.

овецъ.

На плажныхъ цескахъ у воды Р'БКЪ (на
296. Г, е ц с а n t 11е l1l u III у ц ] g а г е Гагп.

отм-Ьляхъ].
Найдено только на лугу въ Мокромъ кусту.

Цв. 30 поня. 313 · l'ilago а г с е п з т в 1-. На пес-

297. Matricaria т п о о о г а С Подо- кахъ и па паровыхъ поляхъ.

рогамъ и сорнымъ J\I'Встамъ. 314. S е n е с i о v с г па 1i s \У. К. На

298. Руrеtlннш соrУШЬО Sllш\Villd. степи блиаъ с. Падовъ, на пескахъ блиэъ

По краю л'nса; по Л'БСИСТОJ\IУ склону оврага с. Катовраса и сорньшъ по краю дороги

«Салынка» у с. Чиганака; по склону Вол- черезъ нагорный л-всъ, всюду единичными

чьяго оврага блиаъ д. Гусевки, Цв . 28 мая ЭКЗе:\шляраJ\JИ. Обильно въ св~lП'лоti роцгв

11 въ на'!. поня, въ ЛВСЩНI'Ь питомник-в (блиаъ с. Като-

299. А г t е III i s i а D г а с 1I11 с ц Гц S L.- враса) Ю['ВСТБ съ S. сашревтег . Цввло въ

Чернобыль.-По берегу р. Баланды. началЬ мая.

300. А. сашреstris L. На пескахъ 315. S. е г п с гГо Нцв L. Въ Песча-

н черноземныхъ степяхъ. номъ овраг-Ь .

301 . А . scoparia \У. К. _Обильно на 316 S J ь L н j'. . а с о <l е а . 1а лужа гкахъ

паровыхъ поляхъ и у дорогъ на С'ВрЫХЪ на пескахъ л1;ваго берега Хопра. Запи

пескахъ по .тввому древнему берегу Хоцра. сано также на залежи близъ д. Серпески.

302. А. шаritiша Bess. уаг. пшапв 317. S. JJoria I~. На степяхъ близъ
М. В . На солончакахъ. Г С ' т,. д. усевки И д. ерГlевки иэръдка.

3°3· А. р г о с е г а \VIlJd. Въ долин'Ь 8 S . 1 1)
Х

. 3I. . s а г г а с е n 1 с u S " )1. ивня-

• опра на песчаной почв-Б, Кроъгв того въ I
_ кахъ на берегу р. Коренной Баланды. ..,

Ягодныхъ кустахъ и въ Мокром ъ Кусту, И л
августа въ цвЬту.

по склонамъ Н'ВКОТОРЫХЪ овраговъ . , ~

304. А. Р о Jl t i с а 1_. На стеПЯХ1, и 319. S. г а с е ш о s u s 1_. На степи ОЛI1ЗЪ

солончака хъ. Мокраго Куста. Одинъ экз . напденъ вы-!,

стоп съ S. Doria I~. въ вершин-в Гатинькой

(Песчаной экономти ) .

320. S. С а ш р е s t е r DC. ВъЛ1;сноыъ Пи

ТОl\lНИК'П Iш1;ст1; СЪ S. vernalis \У. К. и

на .'I'Бсноfi лужайк'в въ «ХорошеНl,коti»

дач'h.
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323· С е п г а ц г с а g' l a s t i fo 1i a 1-. На 335. С. а г у е п з е S cop. j '; в е г о в ц ш

солончакахъ въ Кочкарахъ. Цп. нъ iюл'l;, С. А. М. На сорныхъ 1II'Бстахъ.-6 . i п с а-

324. С. J а с е а J~ . Въ кустарникахъ, на п 11111 l;iscl1. Очень обыкновенно но л'Бсо

л-всныхъ лужайкахъ и по склонамъ овра- сЬкамъ и сырымъ Л'вснымъ полянамъ въ

гопъ . долин-в Хопра,

325 . С. р в е п о о р Ьт у р э а С. А. М. зэ« С. с а п ц гп М. В. На степномъ

(Шмвльгаузевъ , Флора ю.ьэ . Россти, стр. (сояончаковоьгь) лугу близъ Кочкаровъ. Цв,

331). Между кустарниками въ Песчаномъ въ контг]: iюля.

и Дубовомъ оврагахъ. 337. С. е s с ц 1 е 11 t 11111 С. А. М. На лу-

326. С. М а г 5 С 11<1 11i а п а S р г е п g'. ПО гахъ въ долин'}, Хопра и въ долинЬ оврага

опушк-Ь Борка блиэъ д ' Рзянки. Цв. 2 мая . ))1> Песчаной экономги .

327. С. Scabiosa L. На сухихъ лу- зз 8 . Lappa ш а г о г Gaertl1. На сор-

жайкахъ и на сгепяхъ. ныхъ 1I1·};стахъ.

328. С. В i е Ь е г s t е i п i i DC. На сте- 339. L. t о гп е п t о s а L а 111. На сор-

пяхъ близъ д. Гусевки и д . Сергтевки ча- ныхъ мъстахъ.

сто . Одинъ, В']'роятно эанесенный, экаем - 340. L. пеш о г О S а К о е г п. (ВПОЛlг1;

пляръ собранъ на пескахъ иъ Л'ВСНОlllЪ соотвътствустъ описанпо Шмальгауаена, 1.
Питоыник-Ь . с., стр. з65). Въ свЬт.аомъ на,ГОРНОМЪ лJ;cу

329. О пор о г d о n А с а n t 11 i 11 111 С . близь с. Патанки.

ПО краю дороги близъ Васидьевскаго ху- 341 . S е 1" 1"а t 111 а t i п с t о 1"i:l J_. ВЪ

тора (Серпевскои эконохии). 12 iюля съ лЬсахъ.

недоразвитыми головками. 342. S. С О г О J] а г а L. Въ лпсахъ по

330. С а г d II ц S п ц t а п 5 J~ . На поляхъ, нагорному берегу Хопра и въ его дол ин-Н ,

110 дорогамъ и сорнымъ 1Il 'I'СТ<lЫЪ. И по склонамъ овраговъ,

33I .с.hаШlll0SUS .[hrI1. На степяхъ 343. S. lJeterop11yll<l Ггс э Г I-1авоз-

блиэь д. Гуселки и д. Серпевки. ВстрЬчено пышенномъ 1I1 'I;CT!; на лугу ( Большю Орлы)

и съ /И;льши шгЬтами. 1LB. съ конца мая. 13'1> долин -Г Хопра, много . 1LВ'!;ЛО 25 мая.

332. С. с r i s Р 11 S I~. Въ кустахъ по бе- 344. S. х е r а 11 t 11 е 111 о i д е s М. В. 110
рсгу Кривуши У д. Сергтевки. 10 iюня сухом)' СТСШЮЫУ склону Песчаной НСрШIШЫ

С1> цв , близъ д. Сергтевки . 1~n. въ начал-в iюня .

333. Сл г в Гц гп з е г г ц Га т ц гп М. В. У 345. Jllril1ea liпеаrifоliа DC. На

IIруда у Песчанаго хутора на СОРНО~IЪ ~I' ! ; - степяхъ близъ д . Гусеяки и Д. Серпелки.

ст-Ь (листочки покрывала линейноланцет- 346.]. Р о 11 i с 11 i i DC. На песчаной

ные, коротко - рвсничатые, только самые почв-Ь по Л'!;В01l1У берегу Хопра, Цв-Ьло С'Ь

наружные отогнутые); v а г, с i 1i а t 1l Ш воловины iюня.

М. В. (sp.) Въ кустахъ по опушк-Ь зал]В- 347. J. 111 011 i s R е i с 11 Il Ь. По склону

ного л-Бса въ долин1', Хопра близъ с . l1а- : ВОЛЧj,ЯГО оврага близъ д. Гусевки 11 Камен-
I

ганки (ЛИСТОЧI'и покрывала ланцетные" наго crnpara близъ д. Ilотрясовки. Цп. нъ

длинно - р-Бсничатые, за исключенiеJlIЪ са- конц'! ; ыая.

мыхъ l!нутреннихъ , J\с-Б съ отогнутоВ верх- 348. L а \11 р S а п а с 0111 Ш 11 n i s L. 13'1>
не!) частью). Цв. въ начаЛ'J; августа . Т'вниетоыъ Л'l>су. Цв. въ начал 'Т; iюня.

334. С. lапсеоlаtll111 Scop. Въ ку- 349. Сiс110riнш IпtуЬн s 1" На

стахъ въ ДОЛИН'В Хопра Il на СОрIЮ~IЪ СОРНЫХ1> м·Ьстахъ.

m'Bct-Б у с. Катоnраса. 3$0. А с 11 у 1'0 Р h о l' II S 111а с н1 а tus
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тало.

s с о р. 11'1 степной лужайк-И по опугпк -]: I He попало въ гербарш. l-kсош:'\>Нно остр-и-

л'I,са б.1ИЗЪ С. Падовъ, Цв, 21 мая, чается на лугахъ пь долин]: Хопра.

351. L е о Il t о d о п а u t ц t1l 11а 1i s L. , з~~. '1:. g 1а II с"а 1\ t 11 U 111 DC. (1'1'0(11'0-
На лугахъ. шцв, 1. УН, р. I4/;-Ledb. 11, р. 8ц). На

352. Р о d о s Р е г m 11111 1а с j п i а t 1I111 степи близъ с. Падовъ, 1 мая съ плодами.

1JC. На солончакахъ. Листочки покрывала и сЬмянки вполн'Ь

. 353. Т г а g'о р о g' о 11 111 а j о г ] а с q. Г 10 соотвЬтствуютъ описанiю у Ледебура 1. с.,

опоковому склону блпзъ с. Падовъ и на но листья не зубчатые, какъ то изобра

валу ограды Л'kнаго Питомника близъ жено на рисункЬ Ледебура въ [сопев Погас

с. Катовраса. Сорное. говысае tab. 33. Съ другой стороны по-

354. Т. f 1о с с о s ц 5 \\Т. K.-МОЛО'lIll,lfi хоже и на Т. eгytIIг05peГl11ll111 Апdгz. ~j Не

купырь.с-сНа степяхт. п песчаныхъ лужай- зэагашсшп DC. (Ргопг. 1. с.) - ср. также

кахъ. j l ilыаЛl.>гаузенъ, Флора IO.-з. 1'~CCilI, сгр. 348),

355. S с о г z о 11 е г а р ц г Р 11 Г е а I~. На Iогь котораго наше растенте отличается

на .1'т, вомъ берегу Д.1ШШЬШЪ носпкомъ С'J,\rЯНКII. Въ гербаршпесчаныхъ лужапкахъ tl Ь., '- '-

Х 1т 7 IТраутфеттера (въ 1Ьшера Г. Боган. Саду),• опра. \В. мая.

~ -6 ..:: М [т а ! l' С \ '1 11 лежать впоянЬ соотв'Ьтствуютше наше: [у
о э ...J. а г 5 С 1 а / а па. f. 1\. - а

1· рас-генпо ЭКЗБШЛЯРЫ, собранные Беккеромъ
стецныхъ склонахъ у дср. усевки.

~. въ Сарепт-Ь, J"нашихъ экэемп.тяровь: листья
157.:i. р а г е Н'Го г а ]acq. наЛУГУВI'I~ \ ~ \ \ ~
• • ~ 0.1' ;ДНО-З~.1еные, оо.'l-;С И.l\! \!ен';е г.1)'ооко

долин]: Хопра ОЛИЗЪ с. ПагаИКII ЮI-I;ст'l; ~
, .. . перисто раэдъльцые ИЛII надр-Ьзные, не 00-

СЪ Spcгg"lIIztГla гпесйа 1'е1'5. 2 [ поня отцпв- 1 6 Ц \ ~
-1' .с 0/. ,,1.1. ..,1)' П"О'!НЫС СТСОЛИ покрыты

р'JЩКШIl1 мягкими волосками. ПРИ цвЬту-

358. S. е n 5 i f о, i а 1\\. В. На цсскахъ ЩIlХЪ голопкахь они прямостояч!е, во nре~!Я

у Борка близъ д. Рзянки. I Lв'l;ло съ конца созрЬвантя пдодовъ пригибазот ь головку къ

мая. 28 iюня эр'Ьл. плоды. зем.т]: (изгибаясь въ вид]: t../')), причеьгь

359· l' i с г j 5 11 j е г а с i О i (1 е 5 L. ~j са- они им-шотъ около б СМ. дл., НОСЛ-Б пол

певсспв Ziпg'с1'. (С50РНIIКЪ св. о фл. ср, наго созр-Ьвангя плодовъ онп ОПЯТЬ вы

Росспг, СТр. 27 т). На ГЛШШСТЫХЪ обрывахь щ)Я\rляются и эам-Гтно удлиняются.•Тлин«

но лЬсной дорог-Г отъ с. Падовъ кь Хопру прюrы�ъ,, несуцшхъ сЬмянки стеблей ОКО.10

и на берегу р. Балапды, н на лужайк-Ь въ [о см., а стеблей, несушихъ ГО.10ПКИ, IIЗЪ

Мокрm/ъ КУСТУ. которыхъ С'\;~IЯНКI! уже вылегБ.'1lI п nc'l;

з60. L а с t II С а s а g" i t t а t а \ \'. К. (1.. ЛIIСТОЧК!I покрывала которыхъ отогнуты

a'tj~sil11a 1\Г. В.). 13ъ Т'1;нrIСГО\IЪ л-I;с)' 110 внизъ, до 18 C\l. Bel; ЛIIСТО'!КlI покрыпала

IlраlЮ\lУ берегу ДО.шны ХОIlра О.шзъ с. Па- снабжены шпорообразньшъБУГОРКо\lЪ (sqlla

ганки. 13ъ KOHH'I; iЮ.IЯ съ Il.lОда\!I!. Imi5 comiclllati5), с-];розе.lеные съ безпв'\;Т-
з61. С S с а l' i о 1а С. На Сорных ь .1";- 1НЫ\IЪ кржыъ', наружные яfil\еIНЦНО ланцет-

стахъ. ные, пдвос короче внутрешшхъ. 1l0с.1'1,Днic

з62. С Ь о 11 d г i 11а j 1111 С е а L. На пес- I ланцеТllые, отъ ТО--12 ~Ш. дл., но 1:2 пъ
какъ у 1,орка б.1НЗЪ д. 1'ЗЯJlКИ. каждоfi ГО.lОвк'Б. Наружные ЛНСТОЧКII НО-

з6з. Т а l' а х а с IIШ 5 е l' о t i Пl1 m S а d 1. /крывала IlрII цвiзтахъ н'l;скоЛ1,КО отстоящiе,

На степяхъ близъ Д. l'усевкп, КазаЧКI! 11 Hpll П.l0дахъ cOBC'I,M'!> отогнутые назадъ.

но склону Песчаноn вСрШИНы, не р·l;дко. I"О:ЮI:КII неБОЛI.>шiя. С-I;МЯНКII красновато

- Т. о ff j с j 11 а 1е \\'igg. По недооютру бурыя, lIOКрЫТЫЯ бугорками, къ верШШI'!;

26
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С'!"НJНIШ псреходяшими в ь острые шппики; I 375. Н. v i г о s н 111 l' а 11. Въ кустарии

у rзеРIl1И!iЫ сЬмянка пдругт. съуживается нь I кахъ въ Песчаной вершшп: п по онушкЬ

также бурое коническос основанге носика . t нагорнаго Л'Бса. Цв. нъ iюн'\;.

Носнкъ до 3 разъ дявннЬе сЬмянки. С'Ь-

мянка BlII'];cT); съ носикомъ JIlII'];егь от ь Х Г, . Сатриnll]асеае]]0.
10-13 ММ. дл.

х I~ N. Р rj11l111acoae Vent.

XLI. Lontibularjeae Юсl].

мая .

384. U t r j с нl а r i а v нl g' а r i s IJ' Въ

ПссчаНОlll'], пруду въ Песчаноfi JJерШИll'l; И

пъ 03. l'огаТОllIЪ въ долин'], Хопра.

385. Л 11 (] r о s :l С С S с р t с 11 t г j 011 <1-

1i s L. На нароныхъ ПО.1ЯХЪ !l на пеСJ,;ахъ

Н<1 Л'ЬВОlllЪ берегу Хопра. Цн. въ начал'\'

~IaЯ.

374. Н. u 111 Ь е 11 а t u ш L. На ш~с'!а

НЫХЪ .nужаt\J{<1ХЪ у Л'],снаго Питомника.

з65. Т. р а Гц в т г е ос. !'J. з а Гг п ц гп 376. Са ш р а п п Г« siЫгiса l~. 11а

lkss. (Шмальгауэеит, Флора юго-аац. Рос- 1пссчаныхъ лужапкахъ древняго лЬваго бс

сiи, стр. 348). На глинистой солонцеватоп рега Хопра и на чериоземныхъ стспяхъ.

почггЬ; на берегу Солонцоваго пруда въ 1(В. въ кошгЬ мая,

Каговрасинскомь участк-и; на солончак']; у 377. С. g'l о 1ll е г а t а I J • 13ъ сырыхъ

Грошева пруда близъ д. Сергтевки; на глинЬ кустарникахъ на опушк'Ь Л'];са на лЬвоьп,

на дн']; оврага въ Песчаной эконом!и; на берегу Хопра близъ С. Катонраса (1 JeCKI!).
содончак'Ь лъ Мокромъ Кусту. С'];МЯНКI1 \ (В. 24· поня.

св'Ьтло-жедтовато-с-врыя, полосатыя, не бу- 378. С. Т 1" а с 11 е 1i ц 111 Г, ~. (!аБусагра

горчатыя, только у вершины пшпопатыя, Кос1). ВЪ Т']ШНСТЫХЪ пагорныхъ л·};сахъ.

постепенно псрсхсдягшя въ посикъ. С');- 379 . С. Ь о 11 О 11i е 11s i s 1.. ПО склонамь

мянка равной длины съ носикомъ И НОЧТИ опрагопъ и иь кустарпикахь но оцушк-Ь

два р<1З:! крушгве, Ч'\щъ У прсдыдущаго . .тЬса. НсрЬдко,

у Т. pa111strc DC. (Ргоогогпцв, р . 148) с-!,- 3~o. С. рег~iсifоliа 1. уаг. typica
мянка въ два или три раза короче носика. 1jшl. Въ кустахъ у Борка б.Ш:Н, д. l'."Jянки.-

з66. С г ер i s г i g i d:l \\1. К. На лу- уаг, спосагра Косп. IЪ опушк-Ь Л'];са между

жаfiК'J; 110 опушкЬ л-Ьса у спуска кь мель- С. С. Падамц 11 Патанкой .

ШПI:]; близъ с. Падовъ. Цв, 3 [юля. 3Sr. С. р а t 111 а I~. На .тЬсной поляп']:

з67. С. t е С t о 1" 11111 L. На культурныхъ У Д. Летяжевки.

мЬстахъ. з82. С. г о t ц 11 (1 i f о 1i а 1" На песча-

з68. С. р r а е 111 о г s а Т а u s с 1). На лу- ныхъ лужапкахъ Ш\ л-Ьвомъ берегу Хопра.

жаIIК']; на опушкЬ Л'];са въ Хорошенькоп 383. А (} с пор 11 О г а С о ш тп ц 11 i s
дач-]: (близъ с. 'IигаН;l.ка). Цв, 9 мая, [.'i s с Ь. Въ Л'!;С:lХЪ; между кустарниками иь

з69. С. s i Ь i г i с а Г; По опушкЬ на- вершпн'Ь Гатпнькоц 11 vъ Ягодныхь Ку-

горнаго .'l'!;C:l. сгахъ,

370. SOllcl1HS asper VilJ. Н<1 СОР-

ныхъ Ы'\;стахъ II пь иос-Ьвахь проса и шпе

НИНЫ.

371.5. аrvспsis L. ~ g'laber 5сlшJt.

(5, 11ligillOSllS М. В.) IЪ лугахъ въ ДОJШН'\;

Хопра блнзъ с. Паганки.

372. Hier:lciul11 eclrioides \\Т. К.

На нескахъ 11 на стспяхъ.

373. Н. Ncstlcri Vill. На лужаtiК'];

110 ОIlУШК'I, JI'l>ca БЛI1ЗЪ с. 11а)l.ОВ1. . Цв. 2 r
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399. С. Р 1а о j fl о г а Т е о о г е. На

ElIpllOrbia Сегапйапа около Борка близъ

Д. РЗЯЮ1.

\Veilre. Н'"

Серпевскоп

11 въ 110-

XL VII. Cuscllteae P1'&Sl.

доли-В'Ь

R. Br.-

398. С u s с 1I t а ер i 1i он гп

лыгп въ Березовоыъ участкЬ

эконом-и.

386. А. 111 а х i 111 а L. На степяхъ въ Iсорныхъ ьгвстахъ, на дорогахъ

Гусевскоп 11 Ладскоп эконохпяхъ, Iсввахъ,
3R7. А. clong'ata С На паровыхы � 397. Calysteg'ia э е р гп гп

1ЮЛЯХЪ (близь е. Падовъ обиЛ1,НО), Р'Jпке Попетель.э-сМеж.ау куетаРШIками

на цескахъ на л-ппо!>!1, берегу Хопра, пахъ Хопра и Баланды.

388 . N а u 111 Ь U г g' i а t 11 у г s i f 1о г а

l~ с 1] Ь. По краю оз. Катовраса подъ оль

хами въ долин-В Хопра.

389 L у s i 111 а с h i а v 1I1 g'а r i s L. ПО

берегамъ озеръ и р-Бкъ.

390. L. N 11 гп Ш U 1а г i а L. Въ Л'Беахъ 11

на болотистыхъ лугахъ въ долинахъ рЬкь

11 111, Кочкарахъ 11 Мокромъ Кусту.

XLIJJ. Asclepja,deae В. В1' .

391. ViпсеtохiСl1Ш лig'Гl1Ш МОосЬ.

1То оцушкамъ не заливныхъ л-Ьсовъ и по .1'13

сиетому СКЛОНУ Дубовой вершины.

392. У. о f f i с i п а 1е 1\'1 ij п с 1]. Очень

обильно Н<1 псскахъ у Борка близь Д . Рзяни.

400. С. е ц г о Р а е а L. - 13ъ долин'Ь

Хоцра обыкновенно, особенно на крапив'Ь.

401. С. lНрlllifnгшi s Krock. Въ

кустахт. въ додинЬ Хопра и вь л.убоrюмъ

11 Пссчаномъ оврагзхъ.

XL YIII. B01'1'agjneae Juss.

хыу. аеnиаnасеае иьа:

XL YI. Convolvulaceae Vent.

мая,ц«. 2
402. Е с h i 1I111 1- ц Ь г ц 111 Jа с q. На

черноэемноп степи и на песчаной 11О'Ш'П

на лужайкахъ на Л'!шоыъ древнеыъ берегу

393. G е 11t i а 11 а Г 11е 1I111 о 11 а 11 t h е L. Хопра. Цв'ВЛО съ середины мая.

ВЪ Л'J;cу 110 склону Л'БIJЗГО пысокаго берега 403 . N о 1111 е а р 1I1lз DC. Нз стспяхъ.

Хоцра блиэъ "Кручи» (~Iежду С.С . Катонра- Цп, съ середины апръля до начала мая.

сомъ и Малинопкой), между кустарниками 404. S у гп р 11 У t ц ш О ffi с i 11 а ] е I~. [~

нь оврагахъ ГптинькЬ и 1[есчапомъ 11 на рцгрцгепгп. На сырыхъ лугахъ 11'1> долин'!;

болопгл въ Мокромъ Кусту. ць. въ iюл'l;, Хопра и въ Мокромъ Кусту.

394. G. с г ц с Га г а I~. На .1 )'жаi1к'1, )' 405 . ОПО S1l1а eclIioides I~. На сгс-

опушки нагорнзго лЬса близъ с . Падовъ пяхъ близъ д . Гусевки И д. Серггевки не
I

11 НО СКЛОНУ вершины Гатинькой. Ци, нъ I)'IЩI;О. Цв . съ середины мая .

нача.тЬ iюля. I 406. Г, i t Ь о s Р е г гп II Ш а г v е 1] s е l~.

у ДОРОГИ черезъ нагорный Л'ПС1>.

кь». Роlешоnjасеае Vent. 11 407 . L. о П'{с Гп а Ге С Между кустар-
Г' l' 1 1 никами у колодца пъ л'!;су у с . П<1ДОПЪ If

395 . о еmОl1ll1Ш соеГll енП1" 1\1 }'
т , В 'I> ' ОКРО ;\lЪ ,-уст)'.

13'1> л'J;cу на правомъ берег)' XOlJpa (въ « ХО-
1

8 1) 1 . f f" 1. L
1 40 . 11 Ш О П а г 1 а о 1 с 1 П а 1 s .

рошеlI\,коrJ » дач'!;) БЛIIЗЪ с. lиганзкз . 1~II . 13 Б П Ц !
[8 iюня. ъ нагорНОI\lЪ Л' 'су у с, адовъ. в' ;.10

съ 15 ащ)'!;ля, 4 lIIая 1IOСЛ'l;днiе цп.

409. Р. а [J g' II S t i f 01 i а С На .'lужаUк'!;

IIЪ рощ-l; Н<1 л'I;ВОIl!Ъ древне:\IЪ берегу Хонра.

398. С 011 V О 1v 11 111 S <1 Г V е о s i s I~. 1Iа , Цв . 2 :\IaЯ.



XLIX. Solanaceae Bartl.

410. Myosoti5 с а е з р Гго в а Sc111I1tz.

На сырыхъ лугахъ пъ ДОЛИН'Б Хопра из

рЬдка.

411.1\1. 5 i 1\' а t i С<1 Hoffm. На Л'kныхъ

полянахъ на древнемъ л-Ьпомъ берегу ХОПр<1

ЦВ. пъ нач. мая.

412. М. в т гГс т-а Lil1k. На цескахъ

на лЬвом-ь берегу Хопра и на степныхъ

выгонахъ.

413. М. 5 Р а г 5 i fl о r а М i k. Въ Л'kахъ.

Цв. съ серед. апръля.

4 Ц. Е с 11 i 11О 5 Р е г I1Ill 111 L <1 Р Р ц 1а
Г, е 11111. На COpHblX'I, 1I1'1;CTaxl> и паровыхъ

полях '] ..

415. Е. р а г п Гп ш I~ell111. На ворог-в

близъ г. ЕалаШОВ<1 и Н<1 парОIЮ1l!1, по.гЬ

kpeC-IЪЯНЪ д. Сергтевки.

416. А s р е г п g' О Р г о с II гп Ь е 11 5 L.
На СОРНОil!Ъ Ы'];СТn въ с. Падахъ.

417. CY110g105S111ll о П'Гс гп а Ге С

Въ KYCT<1PHIIK<lXl> по берегу р. Баланды, на

выгонахъ блиэъ с. Падопъ 11 всюду на сор

ныхъ lIlЪстахъ.
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423. У. о г i е n t а 1 е М. В. На степяхъ.

424. У. г u Ь i g' i 11 О S ц 111 \У. К. На степи

бли зъ д. Сергтевки обильно,

425. У. Р 11 о е n i с е п гп L. На песчаныхъ,

травянистыхь мЬстахъ на лЬвомъ берегу

Хопра и на черноземной степи часто. 2

мая уже въ шгЬту.

426. I~jnaria v1Jlgaris Мт П. На

г.тинисгыхъ обрывахъ (д. Гусевка) п на па

ровыхъ поляхъ (д. Серпевка).

427. L. g'el1istaefoli;J. м ш. На

пескахъ на Л'lm01l1Ъ берегу Хопра.

428. Scropl1l11ari;J. п о о о з а 1-. Въ

лГсахъ.

429. Ст а т Го Га officinalis С. На

сырыхъ лугахъ между кустарниками въ до

лин-Ь Хопра и на берегу р. Гуселки.

430. L i тп о 5 е 11а а g'll а t i с а С. На

мокрыхъ пескахъ у воды р. Хопра.

431. Уе г о п Гс а в р ц г г а С Между

кустарникаыи на песчаной почв-Ь близъ с.

Катовраса и по склонамъ опраговъ (Берсзо

пая вершина близъ д. Серпепки).

432. V. long i folia 1" Въ сырыхъ

кустарникахъ въ долинахъ р'вкъ И овра

говъ.

418. Гга гц г а StгаШОl1illl11 L.-ду- 433· V. в р Гс а т а L. На черноземной

ропьяпъ, Лурыанъ.-На сорныхъ мЬсгахъ I степи и на песчаныхъ лужайкахъ.

пь с. Чиганак-Ь с. Падахъ и у мельницы. I 434· V. i 11 С а п а IJ' На , пескахъ у

419 Н , ~ . 1 Н Борна блиаъ д. Рзянки., .-1 У о S С) "П1 II 5 n 1 g' е г _. ла па-

ровыхъ цоляхъ, на сурчинахъ пвообще 435. V, А 11 а g' а 11i 5 IJ. На берегу р.

па сорныхъ ]\/-nстахъ. Кривуши и на СЫР01lIЪ лугу въ Кочкарахъ.

420. S о 1а 1111111 D 111 с а 111 а г а I~. уаг, I ;Y собранныхъ нами экземпляровъ кисти,

р е г 5 i с 11111 (\VШd.) , Въ кусгарникахъ въ Iособенно цв-Ьтоножки, чашечки и КОрО

лолинЬ Хопра. ' бочки покрыты короткими железистыми во

421. S. n i g' г II 111 L. На СОРН01lП, ы'nст-l; лосками, Коробочка почти округлая, шири-

у берега Хопра п въ картофсльномт, полЬ на ея даже н-Ьсколько превЬ/шаетъ длину.

у с. Катовраса. Столбикъ лишь немного короче Зр'ВЛОn

коробочки. Отъ экэемпляровъ уаг . villosa

L. Scro]Jhularjaceae Ljndl. Blll1ge, им-Ьющихся пъ гербэрги Пмпер.

IБотаническаго сада, отЛI1'lается не стол],

422. V е r Ь а 5 с II 111 L у с 1111 i t i s I~. На IСильною пушистостыо чашечки. Var. llI11brosa

песчаНО!I почв'!; (вокругъ l)орка), 1)'!;же IJ Kosc11e\\'I1., ПОВИДII1IЮ1lIУ, не отличается отъ

11<1 чернозе1llноii СТСIIИ . I Var. vil!osa Bllnge. У нашего растенiя СТС-
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бель не слабый 11 ЛИС1ЪЯ ланцетные ИЛИ на степныхъ лужайкахъ на пескахъ .тlшаго

даже яйцевидно-ланцетные . берега Хопра-э-З агgугосошшn Fiscl1. Между

4з6. \Т. р г о s t г а t а IJ' На степяхъ кустарниками по склону Березовой першины

близъ с. Падовъ и д. Сергтевки . Цв. съ близъ д. Серпелки.

серед. апрЬля до нач, мая,

437. V. а lJ s t г i а с а 1"'1' рiппаtifjdа Косп

11 .; Ырiппаtifidа Косл, Есть также формы

срсднгя между а dепtаtа И 13. На черНОЗС1l!- 450. О г о Ь а п с 11 е а r с п а г i а В о r k Jl.

ныхъ степяхъ н на песчаныхъ лужайкахъ. На песчаной лужапкЬ на лЬвомъ берегу

4з8. V. 1а t i f 01 i а L . На полянахъ, Хопра. Пяразптируетъ, цовидимому, на

па пескахъ л-Ьваго берега Хопра и по стец- Stacl1ys recta С
ному склону Волчьей вершины. I 451. О. с а е 5 i а I~ е i с 11 . а t У Р i с а 4)

439. V. с Ь а гп а е d г у s 1". var. а. 1eg i- tomentosa Beck. По.склону Песчаной пер

tima Led. На степномъ пыготгЬ по опушк-Ь шины близъ д. Ссргтевки .

нагорнаго л'};са близъ с . ПаДопъ.-Vаг. 452. О а 1Ьа Step11. На стспяхъ

bracteis pcdiccJlo sllbdlJp10 brcvioribl1s, саше близъ д. Гусевки ~' ~лизъ д. Серпопки.

bifarjal11 pi l050 IJcd. Въ кусгахъ на опупгк-Ь Паразитируегъ на Sa1vJa пшапв 1_.
Л'kа въ долин-Ь Хопра. 453 · О. а 1s а t i с а К i г s с Ь 1. r:J Ijballoti·

440. \Т. 5 с lJ t е 11а t а 1.. var. g·labra. dis (I<.lJpre~Ilt) Beck. Въ сухомъ дубопомт,

Въ сырой ям'h па ЛУГУ]]1. Кочкарахъ. Л'),су 1\Ъ. J1o};CHO"I'!> ПИТО~~I!ИК']1 на Л'lшоыъ

441, У. s е г р у 11 i f 01 i а L. Собрана берегу Хопра, довольно оопльно. На кор

ВЫ-);СТ'Б съ 440 1\Ъ Кочкарахъ и на влаж- няхъ Шэапойв.

ныхъ пескахъ въ ложбинК'}; на .7гh IЮ"У'h

дрепнемъ берегу Хопра, I
442. \ 1, v е г 11а L, На пескахъ ."lшаго 1\11" I . 1 П

I 454, 1 1 С 11 t 1 а а г v е 11s 1 S ~. О берс-
берега долины Хопра,

. ) гамъ 1)'I;к1" поемнымъ лЬсамъ н т. п.
443 · О d о 11 t 1 t е s г ц Ь г а 1 е г в, На 1 1

.. • 435. _YCOplls еlll'ораеll5 _.110
Л'},СIIОll ДОрОГ}; иъ долин'); Хопра.

, Е 1 . '[... берегамъ водъ и: на сырыхъ бодотистыхъ
444. . 11Р 1 r а s 1 а о j 1 С 1 11 а 11 s С На г,

хгвстахъ.

лугахъ. 6 1 1!':1 В} )
Н 45 . 1" е х а t а t ц S ~ 11. М' .ст з с 1,

445 . 1< Ь i 11 а 11 t 111] S т а j о г Е 1н 11. а I

I
преДЫДУЩИ1ll1,.

ТJyгy въ Кочкарахъ,
- 457. Origal11111l vlJ1g'are IJ' 110

446. l' е d i с 11 1а г i s 1а е t а S t е У. На ]
сухимъ lZустарНlIКй1lJ1, на супссяхъ Л' >1:.

лугахъ въ ДОЛИН-!; Хопра, 1I1,J;cTa!l1lI оБИЛЫIQ,
берега Хопра, въ Мокроыъ Кусту I1 ПО

2 1IJая С1, ПОСХ);ДНИllJИ цв');таlllИ .
О!lУШК'}; нагорнаго л.'Бса, И на (АткаРСК01II1»

447. Р. с о ш о s а L. По СКЛОЮНIЪ степ-
берегу р. Кривуши на опок']; близъ д. Сер.

пыхъ овраговъ п на степи по ОПУШК'}; па- .
I г;евки .

горнаго л,l;са. 8 '1'1 1\' 1 11' 1 d45 . 1 У Ш lJ S 1'1 а r s с 1 а 1 а 1111 S ~e .
44R. 1\-Iе1аШРУГlJПl Сl'istаtl1Пl IJ'

IНа черноземной степи и на степныхъ пссча-
На лугу въ Кочкарахъ, по склону оврага

выхъ лужаЙках'Ь.

Гатинькаго 6.'1I1З1, д. СергiеПJШ, и на ОПУIlIК-); 1--------
л-/;са близъ с . П адовъ. ~.*) 13I1ДЫ этого CC~ICIICTna ОIlРСДЪЛСIIЫ 110: l\Io"ograplllc

449. 1\'1. а r v е 11 S е I~. 7. pllrpllrascells I (Icl' Gаttlшg O.-оLаll сliC '"он Dr. Gtilltlю I~itt('1' Ikck УОН

Gi1ib. По склонамъ степныхъ оврагов'), II l\lашшgсttп.
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459. Т 11. о d о г а t i s s i m н s. М. В. На вой растительностью въ долин-Б Волчьяго

ДЮННЫХЪ псскахъ на оТ!'ВОЫЪ древнемъ оврага близъ д. Гусевки.

берегу Хопра. 476. В е t о !1 i с а о f f i с i п а 1i s L. '1'

460. С а 1а m i п t h а А с i 11О S С 1а i г \'. , stricta Koch. ПО опушкв лЬса и между

На песчаной почв']; на лужапкахъ на л'];~ кустарника~ш по склонамъ овраговъ (Бере-

110;\1'1. вревнеыъ берегу Хопра. зоваго оВр. близъ Д. Сергтевки).

461. Salvia g'lutinosa L. ВЪ ТБ- 477. Stac!IYs silvatica 1_. Въ '1"1;-
нистыхъ мвстахъ нагорнаго лЬса близъ нистомъ л'[гсу на lIРZШО1!Ъ берегу Хопра

с. Падовъ. Цвъло въ iЮЛ'k НВ. 6 [юня.

462. S. Р г а t е 11 s i s L.-var. gralldiflora' 478. S. Р а 111 s t г i s L. Въ ивнякихъ

На степи на опушк-в нагорнаго л·Ьса. Уаг вь долинахъ р·lжъ.

dll1леtОГllJ11 Alldrz. На степяхъ. 479. S. а п п ц а L. На доро!"]; близь г.

46з· S. s i 1,' е s t г i s 1,. На опок-в на Балашова 11 на сорвомъ III'Ъс1"!; блиэъ С. Па-

берегу р. Хопра близъ с, Падовъ. довъ и Д. Серггевки.

464· S. п 11 t а 11s С На стецяхъ 480. S. г е с t а I_.
обильно. степи н на песчаной

465. S. v е г t i с i 11а t а С На царо- древнемъ берегу Хопра.

вомъ полЬ у Мокраге Куста. Цп. 30 поля. 481. G а 1с о Р s i s L а (1 а П ц Jl1 Г, Н;).

466. N е Р с t а С а t а 1"i а L. ;у забо- Iпаровыхъ поляхъ IJ сорныхъ IIl'I'Сl':JХЪ.

ровъ въ деревняхъ и по краЯIlIЪ дорогъ. I 482. G. t с t г <1]1 i t 1" На сорпыхъ

467. N. п ц d а L. На опушк-в нагор- l\I'J;cтахъ.

наго лт,са; между кустарниками на песча- 4Rз. Г, с 011 11г н ~ С а г d i а с а I~. На

ныхъ лужайкахъ на .тЬвомъ берегу Хопра сорныхъ "1'1'стахъ.

11 но склонамъ овраговъ. 434. L. g! а п с с s с е 11 s Н 11 11 g' с. На

468. N. ц с г а i п i с а I-. По степному сорною, ill'1C1'1; (складъ дровъ) на опушк-Ь

склону К'Ь Р: Гусевк-Б близь Д. Гуселки И рощи блиэъ д. Рзянки,

между стспными кустарниками по склону 485. I_. Мп г г ц Ьл а в г г п гп 1" Межлу

БСРСЗ0ваго оврага близъ д. Сергтевки. Цв, кус гарниками въ долин-в Хопра,

16 мая. 486. Г, а 111 i l1111 а 111 Р 1е х j с а 111е С. На

469. N. G 1с с !t о Пl а В е 11 t Ь. Въ л'u- царовыхъ поляхъ и въ садахъ.

cax'J, и на лугахъ. Цв'Ьло съ 12 анр'Вля. 4:)7. В а 11 о t::J. 11 i g' Г;} С Въ л'l;сахъ

470. D r а с о с с рЬ а 111 Пl t !l у 111 i f! 0- на Пр;Jвm.lЪ берегу Хопра и по л-lrСИС1'ОIlIУ

r tI т I~. На lJapOnblX"!> ПО.'1ЯХ1, II стспных 1, : склону Jlубовоii лерШIШl>l.

3::J..~ежахъ. I 488. P!110l11is pUllg'CI1S \\·illd. На

471. D. I{lJysclJiall3 L. На ОПУШК'В етепяхъ 6.'11131> д. Гусевки и д. СсргiСIJКII
I

нагорнаго л·nе::J. пъ "Хорошеныzо!'I» дач'\>. 'lac1'o.
18 iювя съ плода~!И.. ! 489. Р 11 1. t u Ь с r о s а 1_. На стсПЯХЪ,

472. В r u 11 е 11 а v 111 g а r 1s со На лу- , по Сf{лонаlllЪ овраl'ОВЪ, опуlUКЮI'Ь Л'БеОI:Ъ, Шl

Г::JХЪ. !чеРНОЗСl\!НОn II lJeC1J::J.llOti ПОЧJ:ахъ И на

473. S с II t е I! а r i а а 1t i s s i J1l а I_. Въ сухихъ ы'Ьстахъ на лугу Б. Орлы въ до-

Н::JГОрНОIlIЪ .'1'l;су близь с. II::JДОВЪ. IЛИН'В Хоара.
474. S. galcl'iclllat::J. I-. Il0беРСГ::JIIГЬ 490. Aj1lg';] gCl1evcl1sis С. На за~

11 Сl>lрЫМЪ луг~lМ'Ь. лсжаХ1, I1 IIrсжду КУСТ;JрНlIкаIlШ 110 ОIJУШК::Jllrъ

475. S. ]1:1 S t i f 01 i Q I~. l\1СЖjlУ ЛУl'о- Л');совъ .
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I 499· Р о 1у с 11С 111 ц 11l ;1. Г V е 11s с [ " 1Га

сыпучихь песках ь Н;], л·]"ю~[ъ берегу Хопра

На и на нарОlJЫХЪ цоляхъ.

491'. Ашаr;"tllthнs retroflextls 1~ .

На сорныхъ М'ВСТ;"tХъ, въ садахъ, на llаро- на

выхъ llOЛЯХЪ.

сухихь стспныхъ солоичакахъ всюду обык

новснно. Цв-Ьло съ конца мая.

492. S. t а t а г i с а I~. На СТСП5!ХЪ въ

посточныхъ частяхъ имЬнля. 8 iюля съ цв.

з.: г. Plantag'jneao JllSS .

493. Р! а п t а g о ш aj о г 1~.- Подорож

IШКI,-7. typica I~. На дорогахъ въ долин'в

Хопра. - На мокромъ солончакЬ близъ д .

Серпевкп найдена форма, у которой листья,

ml'l,cT!; съ IЩ'!ПОЧНЬШЪ стеблемь, покрыты

б'I;ЛЫl\lИ шерстистыми волосками. Листья 5
нервные, по краямъ волнисто - зубчатые ,

съуженные въ коротктй, плосктй, широкш

'IСрСШОКЪ, р;"tспростсрты<:: на эемлЬ, образуя

розеl ку, Стебли приподнимаюцпсся, равной

длины съ листъями ИЛИ лишь немного

ихъ длишгле, бороздчатые. Прицвтлники

столь же длинные, какъ чашечка, В~I'нсТ"I; съ

долями чашеЧКIIншрокоперепонч;"tтые. Коро

бочка 8 - 16 сЬмянная. Можетъ БЫ1Ъ это

var. ипеппесйа Gilib. (sp) (Певсатпс in Ос.

Ргопг . Xlif . r. р. 695). Рисунокъ I{eicllc!lbacll'a
(Гсопсв П. Сепп. ТаЬ. MCXXXVll) весьма

походить на наше растенте.

494. Р 1. 11l а х i III а А i t. На лугу по

краю солончака въ Кочкарахъ. ЦВ'Jшо

30 мая.

495. l' 1. 111е d i а I~. На л-Ьсныхъ ноля-

нахь,

496. Р 1. 11l а г i t i 11l а I~. На солоича

кахъ не рЬдко.

497. Рl arellari;"t \У. К. На дюн

ныхъ псскахъ БЛIIЗЪ д . l'зянкп въ незна

чrпеЛI,НОМЪ чис.тг1; экзе~IlIЛЯРОВЪ.

L " . .Аlllагаntlшсеао Н. Вг.

L ' Т Salsolacoae L.

500. С Ь е 11о р О d i ц 111 Р О 1у s Р е r-
111 ц 111 L. Н;], ДОРОГ'Б черезъ ольховый л·J;съ

въ лолинЬ Хопра.

501 , СЬ. а Пэ п •. L. Лебсда.-На сор

ныхь 1Il'I'стахъ.

502. С Ь. g 1а ц с lllll I ~. На влажныхъ

пескахъ по берегамъ р·J;къ.

503. С Ь. ц г Ь i с ц Ш С На сорныхъ

ы·],стахъ.

504. С 11. i1 У Ь r i d н ш L . На сорцыхь

ы'Встахъ.

505. В 1i t 1Il11 V i г g а t ц III I~. -Суро'lJ,Я

ягода э-с-На СУР'llIН<lХЪ обыкнопснпо.

506. Вl. р о Гугп о г р Ълпп С. А. 1\1.
На СОРIЮ~IЪ ~r'1cT·l; въ кустахъ 110 бсрсгу

р. кривуши близъ Серпевскаго хутора.

507. Ат г Гр Ге х п г т е п в ]{cbcl1t. 11<1
сорныхъ мъсгахъ 110 берегамъ р'1къ: Хопра,

Гусевки.

S08. л.. 1а с j 11 i а t lllll I~. На соргШХЪ

Ы'нстахъ, особенно обильно б.чизъ Д. Сер

ггеьки.

50;>. л.. Ь <1 S t а t 1I111 I~ . На сорнmrъ

~I'I;CT!, НО краю дороги '!рсзъ долину ХОНр<1 .

5го. л.. Р а t u 1u ш 1_. На СОрНЫХЪ

мЬстахъ.

5I 1. л.. 1i t t О г а ! е L, На СО.1Онча

кахъ въ Кочкарахъ и Мокромъ Кусту.

5[2. СеГ;1.tос;1.ГрUS а г е п а г г ц в 1_.
На I1арОIJЫХЪ по.тяхъ и СI'СПIIЫХЪ ДОlсогахъ.

513. Kocl1i;1. prostrata Sc1Jraci.
На СОЛОН'Iзк'1> на ДорОГ'Б изъ д. ('усевки в ь

Д . Сергiеnку (у rIlJслеlJа хутор;1.) и на су

хоыъ CTellН01['!> СКЛОН'В Песчаноti першrшы

БЛI1ЗЪ Д. Ссргiев:,и.

5 [4. К. <11' е 11а r i а [{о t 11. 11;1. песк;1.ХЪ

Л"БВОМЪ берегу ДОЛИНЫ Хопра.

515. Есl1iпорsilОl1 se doidcs Moq.
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D u тп о г t.
Падовъ въ

т а 11d. На степныхъ дорогахъ, паровыхъ

поляхъ и солончакахъ.

516. Corisper11111111 llyssopifoli1l111
J II Sв, j г е 111 о t i f 1о r 11 l1l 1< е 11z 1. На ДЮН

ныхъ пескахъ у рЬки Хопра близъ д.

Рзянки.

517· S а 1i с о г n i а 11 е г Ь а с е <t L. На

мокроы'Ь солончак'); БЛ1!3Ъ Грошева пруда

пъ Серпевскоп эконохпи п на лугу нъ до

ЛI!Н~I; при ппадеши р . Мелика въ Хоперь

бяизъ с. Покровскаго.

518. SlIaeda гп а г г г пп а

Н;"! степной дорог-Ъ изъ с.

Скворцовъ хуторъ.

519. Sa1s01a Ka1i L . На дтонных-ь

песках" у Р: Хоцра близь д. Рзянки.

L и!. Polygonea,e JllSS.

520. Н. l111l е х ша г i t i 111 11S L. 13ъ

болотц-Ь на лЬвомъ берегу Хопра близь с.

К атовраса .

52 J. N. 11 с г а i п i с 11S l' i s с 11 На берегу

Хопра у "Кручи» между с. Малиновкой 11

с. Катоирасомь.

522. 1~. с г гв р ц в T~. Въ валивной до

ЮШ'); Хопра у берега оэ. Катовраса.

523. 1~ . Ь}' d r о 1а р а t Ь 11Ш Н 11d s. На

~юкрыхъ, болотистыхъ м'l;стахъ пъ долин');

Хопра, Не часто.

524.1<. с о п Ге г г ц е \Vi11cl. На лу-

гахъ,

525. R. Ас е г о в а I~. На лугахъ Il

Л'IJСНЫХЪ полянахъ.

526. 1~, Acetose11a С. На пссчаныхъ

сорныхъ Ы'l;стахъ.

527. Polygol1l1l1l Bistorta L. На

лугу «Болыше Орлы» въ ДОЛИН'l; Хопра и

1]1, ДОЛlш'I, ВОJ!'II,ЯГО О13рага близъ д. Гу

сеВ1Ш. }Lв. въ сереДIШ'Б ыая ,

528. Р. ашрl1iЬil1l11 L.-ct aqtlati
с 11111 I~ е d. Въ р. ХОПР'В, въ озерахъ въ

его ДОЛИН'В н 13ъ СТСШП.>lХЪ прудзхъ (ГРОI1lС

воыъ нруду близъ д. Ссргiевки).-~1 tl:пеstге

Led. Въ болотпв на л'lmО~IЪ берегу Хопра

блиэъ с. Катовраса и на берегу р. Кривуши

близъ д. Серпелки.

529. 1'. 1l0dOS1l111 Pers. На влаж

ныхъ пескахъ на берегу аз. Катовраса I!

на берегу Хопра близъ д. Рзянки,

530. 1'. j а Р а t Ь i f о 1i ц 111 1-. ~j i 11С а I111 lJl

S С 11 т. По берегамъ р'13къ на илистой пли

песчаноп почвъ.

53С. Р. гп г г е SсЬгаl1k. На болоти

стомъ лугу на берегу оз. Катовраса нъ

ДОЛIШ'В Хопра.

532. Г. Hydropiper L. На бо.тотпс

тыхъ берегахъ озеръ въ долин-Ь Хопра.

533. Р. роlУ1110грЬ11111 J~ed. л

а 1Р i I111Ш (А 11. s р.) L е d, По степному

склону Большой вершины около фермы (на

IIpaBo~l" берегу Хоцра).

5з'-1. Р . Со п е о Го ц Гц в 1. ВЪ посъ

вахъ I! на сорныхъ ы'l,стахъ.

535.1'. d1l111еtОГllШ I~. 13ъ л-Ьсу въ

эаливной ДОЛlш-Б Хопра блиэъ с. Патанки.

5з6. Г. а v i с 111 а г е L. - Муравка - а

р г о с 11111 Ь С п S И ~ е г е с t 11111 Г, е d. Н.1

дорог<tхъ, COpHblX'I, M'l,CTax'!> 1I на пескахъ

537, Р. 13ellardi Аll. На псскахъ

но Л'Jшому берегу Хопра.

Е ,'нL SantalacoRo Н. з».

5з8. Тl1еsillШ г а ш о з ц гп IIa)'IJc.
На черноземныхъ степяхъ И на траВЯШI

стыхъ м-Ьстахъ Н3 C-liрblХ'!> супесяхъ .'1'lmаго

берега Хопра.

539. Т Ь. е Ь г а с t е а t l111l Н а у п е. На

Л'БСНЫХЪ полянахъ близъ с. Катовраса и

Д . Летяжевки.

LJХ. Arjstolocblcnc J llSS.

540. А s i1 r 11111 L: 11r о р а с l1111 С . 110
.'1'liсисто~!у склону оврага" Салынки)) близъ

с. (} игаIlака.

541. А r i s t о 1о с 11 i а С 1с 111 а t i t i s T~ .



542. Ец р п о г Ьт а procera М. В. 11.

[сюсагра Ledb.-Молочаl1никъ.- По опуш

К'Б нагорнаго Л1;са близъ с. Падовъ и

по склону Волчьяго оврага близъ д. Гу

севки.

543. Е. Р а 1u s t г i s L а 111. На лугу

«Бодыше Орлы» ВЪ ДОЛИН'Б Хопра.

544. Е. Gегаrdiапа ]acq. На дюн

ныхъ пескахъ на л,l;]JОll1Ъ древне~IЪ берегу

Хопра.

545. Е. v i г g' <1. t а 'vV. К. На сорныхъ

ьгЬстакъ, паровыхъ цоляхъ и выгонахъ,

546. Е. Е s u 1<1. L. На степяхъ.

547. Е. gracilis Bess. (Е. ESllla со

уаг. gracilis Boiss. въ гербарiи Имп, 501'а

ническаго сада въ СП13.). На степяхъ.
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Въ кустарникахъ 13I> долин'l, Хопра и на I 553. S <1.1 i х s t i Р 111 <1. г i s Зш, Н<1. берег-у

Л'),сныхъ лужапкахъ на Л'БВОМЪ древнемъ I Хопра у парома близъ с. Падовъ.

берегу Хопра. I 554· S. с i п е г е а С. У мельницы. По

болотистымъ лугамъ.

LX. Ell]Jhorbiaceac R. Вг , 555. S. С ар г е а T~. Въ лвсахъ 11 по
опушкамь.

556. Р а р u 1u s а 1Ь а I..-Сере6рИСТhl!i

ТОIIОЛЬ.-По берегу р. Хопра въ заливной

долин'Б.

557· Р. trешulа с'-Осшrа.-Въ 01'1>
сахъ. Обраауетъ вхгвст-Ь съ SaJix сгпегеа С

рощи на степныхъ ниэинахъ пъ Кочкарахъ

и Мокромъ Кусту. Кром-в того ОСИН<1. встр'Ь

чена между л-Бсною IIОрОСЛЫО IJЪ Ягодныхъ

Кустахъ на степи Il по склонамъ Дубовато

оврага близъ с. Выселокъ и Березоваго

оврага и вершины Гатинькой близъ д. Сер

гiевки.

558. Р. п i g'ra С,- Осокорь.-По бс

регу р. Хопра въ заливной долин'); II на

сыпучихъ пескахъ около 130рК<1. 601[13 Ь д.

Рзянки. Образуетъ высокля деревья.

LXL CU]Juliferae Rich.

548. Corylus Ау е Пв п а со Въ Л'В

сахъ по правому высокому берегу Хопра.

549. Qц е г с u s ре d u 11 С 1I1 а t а Е 11 г Ь.

Образуетъ .твса въ долин" Хопра и ПО ся

берегамъ. Лубовая поросль всгрвчается

также по склону Дубова го оврага.

LXII. Salicineae Juss.

550. S. а 1Ь а L. *) 13ъ долинахъ р'lжъ;

на плотинахъ степныхъ прудовъ; въ дереп

няхъ,

55 r. S . а lП у g'd а 1j 11 а С По берегамъ

рЬкъ и въ сырыхъ кустарникахъ.

552. S. purpure<l г. По берегу [(РИ- 1
вуши близь д. Серпевки и въ долинЬ I

оврага «Каменнаго» близъ д. Петрясопки.

*) Sulix fragilis 1,. вЬроя гно . только по недосмотру

не ПОП<LJIa ВЪ гербарii1.

LXI1I. СаnnаЫnеае ВI.

559. Н u 11111111 S С 11 Р 1I1l1 5 C.-ХМ'l;;1I,.

Въ лвсахъ въ долин-Ь Хопра J1 по ивня

камъ на берегу р. Баланды.

схл«. Пгйсвсеее Endl.

560, Urtica dioica С-Крашша.

На сорныхъ м-Ьстахъ и въ Сl;,РЫХЪ, осо

бенно ольховыхъ, ааливныхъ о1'Ъсахъ въ до

ЛИН'Б Хопра.

з.х». Ulшасеае Mjrb.

56!. Шгп п в сашреstгis J~. -Вязъ.

11.) v111g'<lris. Въ л-Ьсахъ;

~:J) g 1а Ьг а Mi1l.-Клраг<1.ЧЪ.-13ъ Л'ЬСУ

по иаГОРНОlllУ берегу р. Хопра,

3 мая, когда листья var. 11. были

уже ВПОЛН'Б развиты, деревья var. r:J
27



LXX. Juncag'ineae ЮсЬ.

ре г f 01 i а t II S L. ВЪ Хоир-Ь.

с г j s р u s С Въ ЛоПр·Б.

с о гп р г е s s 11 S L. Нъ Грошевомъ
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были сплошь покрыты плодами, песчаной НОЧВ'!; на л'1;ВОllIЪ берегу долины

между 'ГБ1I1'Ь какъ листовыя почки Хопра у Л13Сllаго Питомника растутъ ЕЪ

ихъ только - что начинали развер- эначительномъ ЧИСХЕ высоктя березевыя

тыватъся; деревья. ОДИНОЧНЫЯ молодыя деревца най-

j') р U 111 i 1а 1'а11. По оцушк-Ь нагор- дены по опушкЬ нагорнаго Л'],са близь

наго л-Ьса; по склону Дубоваго с. Падовъ и по склону вершины Гатинькоп

оврага.э--Не вил-Ьл-ь ни ЦВ']ПОIЗЪ, ВЪ Песчаной экономги (В'Ь ЮГО-ЕОСТ. части

ни плодовъ. 1 1I1II ·Бнiя). Въ Березовой веРШИН'Б я березы

562. U. ре d u 11С 111 а t а l' о ц g'. 13'1, Л'1;- не нашель.

сахъ ВЪ долин-п 11 по берсгамь Хопра . 564 . Аlп1.1S glu tillosa Gаегtп.-ОJII,ха.-

Въ долшг], Хоцра и по берегамъ другихъ

LX П. Веиияссве Bartl. Р'ВКЪ,

563. В е t ц ! а а 1Ь а С - Береза. - На

}10 l1ocotyledo п еае.

LXVП. Typhaceae Juss. 573. 1'.

565. Тур 11 а а l1gl1 s t i 1"01 i а L.-Kyra.- 55~4. Р.
/5 Р.

По берегамъ Хопра, озеръ въ его долинЬ .
пруду.

II р. Кривуши. I 5~б 1'. р u s i 1111 S L. ВЪ Грошевомъ
566. Spargallil1'l11 ral1l0S11111 Hu.ds. ! /.

пруду JI въ лужицахъ на ДЮННЫХЪ пескахъ

13ъ лужицахъ въ долил-Ь Березоваго оврага л
. у р. " опра близъ Д. Рзянки.

б.1И3Ъ д. Сергтевки, . I l' . L В Х г,. ~ 577.. р е с ггп а г ц з . Ъ р . .. опр·.6
567 . S р. s 1Ш Р 1е х Н 11d з. Въ болоттгв lZ У.

э- I И въ р . ривуцгв.

на лЬвомъ берегу Хопра близъ съ Като-

врйса.

LX 1'111. Еетлясеге иь«

5GS. СеШl1а гг Г в ц Гс а

озсръ въ лолинЬ Хопра.

569. Sрiгоdеlй ро Гуг г Ьл х а Scblckl.

Тамъ-жс.

LX1X. Najadeae Endl.

LXX1. AJiS1l1aceae Rich.

580. Л 1i s 111а Р 1а n t а g"о IJ' 110 бсрс-

регамъ нодъ,

58 г . S а g' i t г а г i а S а Ri tt а е f 01 i а 1,.
Въ пруду въ Песчаномь овраг-в близъ д. Сер

гтевки и въ болотцъ близъ с. Катовраса.



- 211-

LXXII. Воилпесеее Lindl. лин-Б Хопра близъ Рогатаге 03. и ПО склону

къ р. Гусевк-Б и въ додинЬ Волчьяго оврага

582. В ц t о гп 11 S tl111 Ь е 11а t 11 S I~. На близъ д. Гусевки, Цв, во второй половин-Ь

мокрыхъ лугахъ въ долинЬ Хопра, мая.

з.ххли. Hyclrocharjtaceae ис. LХХП. Sшj]асеае н. В!'.

LXXIII. LШасеае Eпcl1.

592. 1'aris qlladrifolia L. ВЪТ'ВНИ

сгомъ нагорномь лЬсу близъ с. Падовъ.

Цв. б iюня.

593. Гоlуg"ОП<lttl111 оffiсiпаlе АН.

На песчаной почв'Ь: въ Борк-в 11 на Л'I;с

ныхъ лужапкахъ на л'l;l30~rъ берегу Хопра.

Цп. 2 мая .

594. 1'. гп u 1t i f 1о г н 111 АН. Въ лЬсахъ

на праПО:l!Ъ берегу долины Хопра.

595. Сопvаllаriа l11ajali s I.. Въ л-в

iсахъ нагорныхъ и долинныхъ.

Въ л'/;- '
I

LXXIJ'. 01'c1Jicleae [из»,

583. HydroclJaris Мо г в в в г а п ае L.
Въ пруду 1>Ъ Песчаномъ овраг'}; близъ

д. Сергтевки.

584. Stratiotes aloides L.-Водо

fУ};ЗЪ. - Въ озс::рахъ нъ долинЬ Хопра,

Образуетъ часто на дн'Ь густыя эаросдн .

585. От с Ыв latifolia I.. Въ сырыхь

кустахъ въ Кочкарахъ.

586. Ер i р а с t i s 1а t i f 01 i а L .
сахъ,

з.кк«. Irideae н. Ег. 596. Т ц 1i Р а В i е Ь е г s t с i п i а п а

_ I Sсlшlt. 13ъ Л'веу близъ с. Падовъ (собр, вь
587 . Iris Рв е п п а с о г и в L. По ое-

" цвЬту въ нач, апрЬля М. И. Сокодовымъ]
регамъ р-вкъ, озер ь и на сырыхъ лугахъ, ,

IJ,
.f. И на берегу Елани у Ладскаго хутора. 5 мая

в. ВЪ концв мая.

5" 8 1 G 1d d' L 1 съ незрЬл, плодами. КроьгЬ того зрвлыя
О. • 11 е е п s t а е t 1 а 11а ерес 1. _ _

11 [z . Г
коровочки этого вида сосраны по степному

- а степяхъ: въ очкарахъ; близъ д. у-
, склону Песчаной вершины п на лугу вь

севки по склону кь р. 1усенкЬ; по склону т
, долин'Ь Хопра у Арзянскаго хутора ш!'псгЬ

Каменнаго оврага блиэъ д. Потрясовки. F . '11 .
съ ~r!tl апа,

Цвъло 16 мая. I~ , . 11 . . L db 1{
8 1 . \V К Б ,. 597· < г 1 t 1 а r I а П1111 о г е . а лу-

5 9· . а г е 11а г 1 а ' . . 13ъ оркв т

6 1
) Ц гахъ въ Долин-Б Хопра обильно, Цв. 1 мая,

лизъ д. зянки довольно обильно. в. -Б ./;
1 мая. въ конц мая 3Р' злые плоды.

590. I. Гц г с а t а 1\1. В. По опушкЬ на- 598. F. г и t Ь е 11i с а \Vickstr. 13ъ л '1>-
горнаго л-Бса на правохгъ берегу и на песча- сахъ и по ОПУШК'В па правmlЪ высокомъ

т, берегу Хопра у с. Падовъ Цв, въ нач.
ныхъ л-всныхъ полянахъ на Л'ВВОJl!Ъ берегу ,
Хопра Ц т, (Б Г Iапр-Ьдя, 4 мая съ ПОЧТИ эрълыми плода. ш .."\ ,. в. въ начал-в мая, лизъ д . у-

севки были встр-l;чены мелкiе листья ка- ! 599· S с i 11а с е r 11u а Rcd. Въ л-Бсахъ на

КОГО-ТО Iris'a, безъ ЦB'BT01lНЫXЪ стеблеfiIправоыъ берегу Хопра. Цв. въ на'l. апр'вля,

(можетъ бы I. pllInila L.?). 9 мая съ зр-Бл. плодами.

591. G 1а d i о 1u s i In Ь r i с а t u s L. До- i 600. О r 11 i t h о g а 1и ш 11Ш Ь е 11а-

вольно обильно на заливнmlЪ лугу въ до- , t 11Ш I~. уаг. ter.uifolilll11 Tralltv. По степ

Л!lН'/; Хопра близъ Арзянскаго хутора. Оди- HO:'IY склону у Гусевскаго хутора. Отцв-Ь

ночные экзе~IIlЛЯРЬ! наt1дены еще въ ДО- , тала 16 ыая.
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з.кз:х. Сурегесеее ])0.

6Т2.]. а г г а г ц в Krocker. На сыромъ

лугу въ Кочкарахъ,

61З. J. с о гп Р г е s s ц S ]асч. - Гусят

нвк-ь.э--На лугахъ и по берегамъ рвчекь.

6Ц. J. G е г а г d i Loisel. На солончак-): у

Грошевагопруда близъ д. Серпеякии на лугу

Б. Орлы въ долинЬ Хопра.

615. J. ЬнfопillS I~. На сырыхъ гли

нистыхъ 1II1,ст;J.ХЪ по беретамъ р1жъ и пру-

El1rl1.
пескi>

ЬХХIХ. Juncaceae ])0.

ЕХХ 17П. Меlаntlшсеае н. н».

б 10. Luzllla Шllltiflога I"ej.
опушк'Ь нагорнаго лi>са. Цв. въ lIIai>.

61Т. )lI11CllS lal11procarpus
Ь. асuшiпаtus Каufш. :") На сыроыъ

у воды нъ Песчано!) вершин".

609. V с г а t г н гп а ! Ь 11l1l 1". v. Lobe
Нагппп Вегпп, На лугахъ пъ долинахъ Хопра

п пЬкоторыкъ овраговъ.

бот. А 11i 11111 г о t II n d 11Ш С. По скло

намъ степныхъ овраговъ (Волчья вершина)

и на сорномъ, песчанистомъ мвств близъ

Борка. НВ. въ КОНП'!:; мая и въ начал" [юня.

602. А. ша s с 11 а гц гп L. На пескахъ:

по опушк-Ь Борка И блиэъ с. Катовраса. Цв.

пь конпъ iюня.

60З. А. о 1е г а с е ц ш L. На песчаной

почтгЬ на древнемъ берег)' Хопра нервдно.

604. А. fl;J. v ц 111 1-. ~ таппсшп Ledb. довъ.

По глинистому, Н'ВСКОЛЬКО солончаковому

склону Дубовой вершины (близъ Выселокъ).

Цв, 20 iюня. б гб. С У Р е г п s Гц s с ц S L. На влаж-

603· А. рап i с п 1а t u гп I~.-Чеснокъ.- ныхъ илистыхъ пескахъ по бсрсгамъ р'!,къ

На солончакахъ въ Кочкарахъ обильно. ПО И прудовъ.

степному склону Песчаной вершины блиэъ 617. Е 1а С о с 11 а г i s а с i с ц 1а г i s n. Вг,

д. Ссргтевки. Цв, пъ конН,'!> iюня и въ На илов у р. Гусевки, Въ Пссчаномъ пруду

iюЛ'h. найдены формы СЪ удлиненными, слабыми

С06. А. а n g u 1о s ц Ш L.-Лукъ. - На за- \ стеблями,

ливныхъ лугахъ въ долин'Ь Хопра. Цв. · 6TS. Е. Р а 1u s t г i s R. В г. На сыромъ

23 iюня. пеСК'Б у озера Катовраса - var. lIniglul11is
607· А. а 1Ь i d ц Ш Fisc11. ВьгЬств съ Scl1l11t (sp.) Въ вод-Б солонцоваго протока

А. Паешп С. между Грошевымъ и Кривымъ прудами

60S. Ав р а г а рц в о Пл с Гп п Нэ L. На блиаъ д. Серпевки.

Песчаной почз-Ь по берегу Хопра въ до- [ 619. Sсiгрпs Га с ц в гг Гв I~. По бере-

лин-Ь и на древнемъ Л-!;ВО:lIЪ берегу рвки. I гамъ и въ вод-в рЬнъ, озеръ, прудопъ,

Цв, ВЪ иачал-Ь мая. 620. S. Т а Ь е г 11 а е гп о 11 t а n i G 111 е 1.

ВЪ солонцоиомъ проток-в между прудами

Кривымъ И Грошевымъ блиэъ д. Серпевки;

въ чруду у начала Большой перШI1НЫ близь

с. Чиганака,

621. S. ша г i t i 111 П S L.- уаг. а typicllS.
Въ BoJI'l; у берега Хопра. Цв. пъ КOJЩ'!,

lI!;J.я;-vаг. rj СОl11расtпs Led. (stig'шаtiЬнs 2,
По spicis sesselibus, gI0шегаtis). На пескахъ у

воды р. Кривуши близъ д. СергiеВКII; въ

вод'!> и на берегу солонцоваго lIpOTOKa
между пруда:lШ ГрошеВЫl\!Ъ и I{РIIВЬШЪ (близъ

д. Сергiевки); въ ДОЛИН'Б Хопра II Н<l берегу

оз. Катовраса.
*) Btlcl,cnatl пъ работ'!; Monograpl,ia ]tlllсассагtlш

(Ellglcrs Botaniscllc Jallrbiicllcr 1890. р. 377). пъ дiагноз'!; сказывасть COMHt"ie, встрtчасгся лп этотъ ппдъ по

Jnllc. ЬШl'тосагрtls Ellrll. ПlIШетъ: ((Tcpala ... рlСПlшqtlс Iсточнtс Москвы. 110 KpaiiHeii Mtp-t nct :l<liятскiс IlКЗ"м

Оllш;а aCtlt1. rarius illtегпа obtllsa (шагgillС ШСllluгапассо пляры ]. actltif10rlls оказпл"сь ПрПНПДЛСЖПЩ"МI1 къ ].

latiorc). О ГНОСI1ТСЛЬНО J. nctltif10rtlS bllrl,. Btlcl,c'ln'! вы- I lпшргосагрtlS .
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коса.

LXXXI. Gramjneae Juss.

63 1. С. Р г а е с о х J а с q. Въ Борк-Ь

близъ Рзянки.

632. С. в ц р гп а \vaыl1b •. На сте

пяхъ и въ Борк-в.

633. С. Рв е ц о о с у р е г п в L.~· берега

оэ. Рогатаго въ долин-Ь Хопра.

634. С. с а е s р i t о s а L. На берегу оз.

Рогатаго В1. аалпвнохгт, .тЬсу,

635. С. а с 11 t а r" По оерегсыъ Р'ЬК1. и

озеръ.

639. Т г i t i с ц m с г i s t а t 11 111 S С 11 г е Ь.

На степяхъ и на песчаныхъ лужапкахъ,

Пзъ имЬюшихся въ гербарiи экземпляров1.,

одни (на сорномъ ~I'Hc'Г1;; на валу вокругъ

.Нкного Питомника) им-Ьють голые, друпс

(на песчаной лужапк[, по опушк -Е л'l~са па

.т[пюьгь древнемъ берегу Хопра) нЬсколько

ВОЛОсистые колоски, а у экэемпяяровъ, соб

ранныхъ на цескахъ у Борка близъ д. Рзянки

колоски сильно волосисты.

640, Т. с а п i n ц m Sc 11 r е Ь. Въ дубопомъ

л-Ьсу У бер, оз. Рогатаго.

641. Т. г е ре 11 s r~. - Пырей. - Всюду

обыкновенно. На варовоыъ ПОЛ'Б д. Сер

пепки собраны эка , уаг. Lеегsiаl1Шl1 SC11r3l1k.
съ длинными остями.

642. Т. г i g'i d 11 111 S С 111' а d. ~ rlltlH~l1i

СШ11 Led. На степи близъ с. Падовъ и по

склону песчанаго оврага пъ Катоврасин

скомъ участк-в.

643. В г а с 11 у Р о d i 11111 Р i n 11 а t ц Пl Г, В.

Въ Л'Бсахъ.

644. В. s i 1v а t i с ц m Н. S. Въ Л'hcу

близъ Л'БСНОГО Питомника.

645. f<'estllca о е т п а r~. На степяхт.

на чернозем-Б и суцесяхъ, уаг. pselldovil1a
Наске] и уаг. valesiaca Косл; уаг. dllrill
веша L. (sp.) на пескахъ у Ъорка б.ШЗЪ

Д. Рзянки,

646. Р, е 1а t i о г С. На лугахъ въ до

.1[ш·U Хопра и по глинистыыь обрывамъ 110

берегам-ь р. Гусевки и р. Баланды.

647. 1·'. g i g' а 11 t е а V i 11. Въ Л'hсахъ
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долины Хопра блиэъ с. Катовраса и бдизъ I 666. К о е 1е г i а с г i 5 t а t а Ре г 5. На

Д. Летяжевки. стег яхъ 1I 1 " 1 на сухихъ лугахъ,

648. Bromus Гп е г гп Гв Le}'5ser. На 66 К 1 DC Н л:7. . g а 11с а . а цескахъ на Л'Ь-

эплежахъ, глинистыхъ обрывахъ. вомъ древнемъ берегу Хопра.

649. В. с г е с t ц 5 Н ц d 5. На степяхъ, I 668 11' 1 1 Ь l' R t. leroc 1 оа orea 15 \.. е

650. В. Р а t ц 1ц S М. К. На сорномъ S h г н J б

1
1. С .- орчакъ.-га пескахъ I.Ia л' зп . ерегу

м: зсгв по краю поля у начала Большой •
В б Ч Хопра и въ посъвахъ въ Песчаной эк0-
ерlllИНЫ лизъ с. иганака. номти.

651. В. 5 q ц а 1"r о s u s L. Близъ д. Гу- 66 А Ь L 11 :..
~ 9. v е пар ц е s с е 11 5 . - а опушк'в

севки на ГЛИНИСТОЫЪ обръшв И близъ д. r

С ' ,. л'вса на Л'БfЮЫЪ древнеыъ берегу Хопра и
ерпевки на сорномъ lII'.6crk r

6 D t
l' 1 по склону Каменнаго оврага близъ д . По-

52. ас у 15 g о ш е г а т а со На

Л'ВСНЫХЪ полянахъ, трисовки.

653.1'оа blllbosa L . а 11 ~ vivipara. 670. Calamagr05ti5 Га п с с о Га т а

Па пескахъ по л-БВОlllУ древнему берегу 1<' о t 11. На БОЛОТИСТ[,IХЪ. м-Ьс гахъ въ ДОЛШТ 'l;

Хопра, особенно на травянистыхъ ы,.встахъ . I Хопра И въ Мокромъ Кусту.

654. Р. с о гп р r е 5 s а I~. На берегу пруда 671· С. Ер i g'е i о 5 Н. О t h. 1-1:! псскахъ

пъ Катоврасинскомъ участкъ. по л1ШОl\!У берегу Холра, 11 на стспяхъ.

655. Р. п е гп о г а Нв 1.. Въ .'l'Бсахъ. 672. Agro5tis аlЬа L. На лугахъ 11

656. Р. а. 11 п 11 а. С Въ долин-в Хопра на по степнымъ ниэинамъ, lj g-igа.пtе:t (l~otl1.)

сорныхъ мвстахъ, особенно на дорогахъ. IУ плотины У Паганскаго хутора.
657. Р. р г а т е п в Гв L. \'ar. angllstifolia.. 673. А. vll]ga.ris \\'ith. ОКО.10 Сер-

На степяхъ и на лугахъ. гтевскаго хутора на степи.

658. Ег а я г о э г гв р о а е о Гп е в Р. В. 674· А. с а п Гп а Ь. На пеекахъ у Борка

На пескахъ близъ д. Рзянки. И на лугахъ въ долин-в Хопрз и въ Кочка-

659. Е. р i 1о 5 а 1'. В. На сырыхъ или- рахъ.

стыхъ пескахъ у ПОДЫ р. Хопра, не Р'ВДКО. 675. А Р е г а 5 р i с а v е 11 t i Р. В. Въ

660. А t г о р i s d i s t а 11 s G г i s е Ь. На посъвахъ особенно на песчаной почав.

сыромъ солончак-в близъ Д. Сергтевки. Var. 676. 1\1 i 1i ц т е f Гц s ц т С Въ гвни

сопуоппа Led. (sp.) На сухихъ степныхъ с:омъ кЬсу на правомъ ПЫСОКОМЪ берегу

солончакахъ не р'Едко. Хопра.
661. Glyceria fltlitan5 R. Br. По 677. Stipa capil1ata T~. На степяхъ

берегамъ водъ, не ръдко, Особенно много по склонамъ

66 G t Ь · l' 1\1 1" В л, овраговъ песчаной эконоьпи.
2. . 5 Р е с а 1 1 5 • \.. Ъ ДОЛИН'Ь I

х б 678. S. ре 1111 а t а L.-Ковыль. -На чер-

б
опра по ер~а:lIЪ озеръ и на мокрыхъ нозе:llНоtl степи, особенно по оврагамъ; на.
ОЛОТIfСТЫХЪ I1JьСТа.х'Ъ . r

)' . ' " I песчаноГ. ПОЧн'Е на ЛБВО;'lIЪ берегу Хопра,

663. 1 11 r а g l1l1 t е 5 с о 111 т \1111 s 1 r 111. особенно много на сьш)'чихъ пескахъ у

По берега.мъ водъ обыкновен~о. I Борка близъ д. Рзянки. Найдено также на

664- М е 1i с а с i 1i а t а L. Въ кустарни- самомъ позвышенномъ, несчаНО;'lIЪ М'БСТЬ

кахъ по склонамъ oBparoB'I,: «Березоваго)) на лугу «БОЛLllliе Орлы)).

БЛlIЗЪ Сергiеnки и «l1.убоnаго » близь с. Вы- 679. 13 е с k m а 11 n i а е r tl с i f о r т i s

селок'Ь. Н о s t. На лугу въ Кочкарахъ 1I стеllНОГl

66 5. М. 11 u t:t 11 5 L. 13'1> л'I;eахъ. лощинк'в близъ д. Сергiеьки
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680. DigrapJlis а г ц п ё г п а с е а Trin.
ПО берегамъ 11 сырымъ лугамъ.

681. l'ыlпшll1 В о е Ьлп е г ! \ \ ' i b . На

687. Leer sia or yzoid e s Sol. Но ое

рсгамъ озеръ ЕЪ ДОЛIl Il'В Хопра 11 р. Гу

севки .

степяхъ и на песчаныхъ лужай кахъ . 688. D i g i t а г i а s а 11 g П i 11а 1i s S с о р .

682 . Р. Р г а t е 11s С I~. 3а11 'Бчено тодько На сыпучихъ пескахъ между. Боркомъ 11

у Серпевскаго хутора, на полу-сорномъ д. Рзянкою.

lII·Бст·В . 689 . И. g 1а Ь г а N. е t S с Ь. На безплод-

683 . С г у р s i s s с Ь о е 11о i d е s L а гп. ныхъ пескахъ на Л'I;ВОII!Ъ берегу долины

На мокроыъ содончак-Ь у Грошева пруда Хопра.

близъ д. Сергтевки и въ ДОЛИН'В Хопра у 690. S е t а г i а v i r i d i s 1'. В. На НС-

дороги, на сорномъ ::\!'BCTk скахъ и въ посЬвахъ.

684. Alopecllrlls р г а г е п э т в L. На 691 . S. glauca Р. В. ВII!'Бс'гI, съ Digi -
лугахъ въ долин'Ь Хопра. taria g'labra Н.. et. Scll.

685. А. г ц Пт е в Гс ц е \VeiI1111. На 692. Echil1 ocl110a Ст п в g'alli 1'. В .

лужайк-в у начала Большой Вершины близъ IНа сорныхъ, особенно песчаныхъ мЬстахъ .

С, Чиганака. Var. aristata I~cI1b, На в.тажныхъ пескахъ

686. А. [и 1v u s S гп. На сырыхъ боло- на берегу р. Кривуши б.1ИЗЪ д. Серпевкп.

тистыхъ лугахъ въ долин'в Хопра.

GУ М NО Sр Е RМ А Е .

l Jхххи. АЫеипеае Rich.

693. Р i 11 П S 5 i 1v е s t г i s L. Образуеть небольшой борокъ блпзъ д. Рзянки на

пескахъ .'1.'1>1)<11'0 древняго берега Хопра .

CR\7PTOG A l\/I AE V i\ SCULi-\ I{ЕS .

ЬХХХ111. Equjsetaceae lJO. Iвага древняго берега Хопра по опушкЬ сы-

рОГО .твса (близъ с. Катовраса).

694. Е q ц i s е t 11111 а г v е 11s С С На 1'.'111-

нистыхъ обрывахъ 11 сырыхъ цесчаныхъ LXXXIY. Fi1ices В. Вг,

м-Бстах ъ. Не часто.

69 5, Е. s i l v a t i c tl l11 L. Въ тl;НИСТО1IЪ 699. Botryc11iul11 Llll1ari a L. Въ lIа-

нагорномъ Л'ЕСУ близь с . Падопъ. I ГОРIIО11Ъ Jгl,су, У опушки, 6 .11[3"1> с. Падонъ,

696 . Е. 1i rn о s u tП L. На берегу 03 . 700. Р о 1у s t i с 11 11Ш Т 11 е 1 i Р t е г i 5

Катовраса въ долинЬ Хопра. Н. о t h. Въ ольховоьгь л1;су въ ДОЛИН'Б Хопра

697. Е. г а гп о s 11 тп S С h 1е i с 11. На гли- у 03. Катовраса.

НИСТ011Ъ обрыв-в на берегу р. Баланды. 701. Р. 1;i 1i х 111а s 1<. о t 11. Въ твви-

698. Е. 11 i е 111 а 1е L. На пескахъ Л'Б- стыхъ л·Бсахъ.



-216~

702. А s Р 1е 11 i ц l1l 1: i 1 i х f е l1l i п а i 703. l' t е г i s а q 1I i 1i 11а 1.. Въ 1'лу60-

В е г t 11. Въ овраг]; 110 крутому склону комъ овраг']; у опушки нагорнаго л[юа

дреUIIЯГО берега к ь р. лавру (такъ Ш13. между с. Падами и с. '1иганакомъ,
«Кручп») между се. Катоврасомъ иl\IаЛJl- 1 704. Strlltl1iopteris g'СГl1lапiса

новкой. I\V i 11 d. По берегу Хопра въ Л'];сахъ на

наносныхъ пескахъ, Не рЬдко.



Опасокъ раотенiй,

указанныхъ для Балашовскаго уtзда въ »Сборникt свtдtнiй о флорt Средней

Россiи" , проф. Цингера, и не найденныхъ вь имtнiи г. Нарышкина.

1. С 1е m а t i s г е с t а L. П. и Б. уу. по

р. Узi> и Хопру.

2 . Hepatica triloba Сhаiх.Въпаркi>

с. Зубриловки. Б. у., весьма нвроятно

занесенное и одичалое.

3. R а 11 u 11 С U 1u s р о 1у р h у 11 О s К i t .
Сар., П., Б. уу., С-та.

4. R. polyrrhizos Steph. Б., Сар. уу.

С-та.

5. Aquilegia vulgaris L.Б.,у.-Оди

чалое.

6. Рар а ve г Rho еа s L. Б. , Хв. уу.-

Занесенное. I
7. Nasturtium officinale R. Br.

Б. у., въ герб. г. Иверсена.-Пока-I

занiе это MHi> кажется сомпитель- I

нымъ. I

8. N. armoracioides Tausch. Б. у.,

на Хопръ.

9. N. а п с е р в DC. Б. у.

10. Erysimum огiепtаlе R. Вт. До

вольно часто въ Б., Атк., К . уу.

1 1. S У г е 11 i а s i 1 i с ц 1о s а А Il d т z. \
Б., к. уу.

12. S. S е s s i 1i fl о г а Led Ь. На бер. Хопра,

Елани, Терсы, Медввлицы, Иловли,

Волги. - Ср. S. angustifolia Rchb.
K~ S4 выше пом-вшеннаго списка.

13. Brassica Napus L. ' Б . , Хв. уу.,

С-та.-Сорное.

14. Viola odorata L. Б. у.-Вi>роятно

одичалое.

15. Drosera rotund1folia L.Б.,Хв.уу.

16. Рв г п а в в г а palustris L. П., Хв.,Б. уу.

17. Р о 1у g а 1а а m а г а L. Б. у.

18. D i а 11 t h u s А r п1 е r i а L. Въ герб.

г. Иверсена иэъ Б. у.-Единственное

указанiе для всей средней Россiи.

19. D. barbatus L. Б. у.-Едва-лидико.

20. D. atroTube11s Аll. Б. у.

21. Sagil1a п о с о в а Ге п з ]. Б. у.

22. А 1s i п е t е п u i f 01 i а С г а 11 t я,

Б. у., С-та.

23. S t е 11 а г i а с г а s s i f о 1i а Е h г 11.
Б., П . уу.

24. С е г а s t i 11 m а г v е п s е L. Б. у. Въ

Б. у. достигаетъ вi>роятно восточнаго

предъла распространентя.

Въ списив я пользуюсь слвдующиып сокращентямп. Атк, y.=ATKapcKili увэдъ, Б.=Балашовс il1,К.=Каыы
шинскзй, П.=Петровскill, Сар.ез.Саратовскзй, Серд.=Сердобскill, C-та=Сарепrз, Хв.ссХваяынскзй, Ц.=Царll'

цынсклй.

28
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К. уу.

57. Н i е г а с i ц m р г а е а 1t ц т V i 11.
П., Б. уу.

58. Н. Р г а t е n s е Tausch. П., Б., Атк уу.

59. Campanu1a 1аtifо1iаL.П.,Б.уу.

Хвалынскъ п Саратовъ (Клаусъ).

60. Vaccil1ium vitis idaea L. П., Б.,

Хн. уу.--Хв. п Кузнецкъ (Клаусъ).

61. V. П1угtillus L. Б. у.-Близъ Сара-

това, р'вдко (Клаусъ).

62. А п d г о т е d а р о 1i f 01 i а L. Б. у.

63. Call\lna vll1gaгis Sa1isb. Б. у.

64 . Pir01a c1110raJ1 t11a S\\'. П., 1:>. уу.

65. Р. minoг L. П., Б. уу.

66. MOJ1eses gгal1dif1oгaSabisb.Б.у.

25. Linum с а т п а г т г с п гп L . Б., П. уу. ,

Въ Б. у. ПРОХОДИ1'ъ юго-вост, гpa~

ница распространенiя.

26. R а d i о 1а 1i п о i d е s G m е 1. Б . у. бл.

С. Зубриловки въ герб. г. Иверсена.э-е- .

Единственное указанiе для средней

Россiи. Занесенное или случайно по

павшее въ гербартй растенш Сар. губ.

Встр-вчается въ западныхъ частяхъ

Т'оссш.

27. Ma1va пеg1есtа \\7а11г. Сар.,

Б. уу.-Сорное.

28. G е г а n i ц m s i Ь i г i с ц m L. Б. у., с.

Турки.

29. D i с t а m п ц s F г ах i n е 11 а Ре г s.
Б. у. (герб. Пверсена) и около Сара

топа.

30. Е V о п у m ц s е ц r о р а е ц s I~. П.,

Б. уу.-достигаетъ въ Сар. губ. во

сточной границы распространентя.

31. G е' п i s та g е г п1 а п i с а С. Б. у.

32. А п t h у 11 i s v п Гп е г а г i а L. Б. Сар. уу.

33. Сагаgапа Гг ц г е в с е п в DC. ВЪ

степи къ югу огь г. Балашова и

около Саратова.

34 . PoteJ1ti11a G01dbacl1i Rupr. П.,

Б. уу.-Хвалынскъ (Клаусь).

35. Р. toгmenti11a SchГJ1k. П., Б. уу.

Хвалынскъ (Клаусъ).

36. Р. с о 11 i n а \\7 i Ь. Серд., Б. уу., на

бер, Хопра.

37. Р. а Пз аТ; П., Б уу.

С о t о п е а s t е г V ц 1g' а г i s L i п d 1.
Б., Сар., К. уу.-I-Iаfiдепо мною 1)1,
Атк. у., на берегу р. Кривуши, со

ставляющей границу между Б. и А. уу.

38. О е J1 о t 11 е г а Ь i е J1 n i s L. 5., Сар. уу.
Заносное.

39. Негпiагiа glabra L. Б. у.

40. Spergula аг\·епsis 1-. П., Б.,Атк.,

С. уу.-Сорное.

41. S с п1 р С r v i v II 111 S О Ь о Ji f с г 11 п1 L.
Б. у.

42.

44·

45·
46.

47·

49·

50.

51.

52.
53.

54·

55·

56.

C1Hysosplenillm a1teгnifo-

1i 11111 L. Сар., Б. уу.

Вllр1еНГ1lт а ц г е ц ш Fisс11.Б.у.

01'1, Казани до Саратова обильно

(Клаусъ).

Archange1ica officinalis НоНт.

П., Б., Атк. уу.

Valeгiana exaltata Mik. Б. у.

С е р 11 а 1а г i а t а t а г i с а S с 11 Г а d.
П., Б., Атк. К. уу.

S u с с i s а р г а t е n s i s М ij n с h.
П., Б. уу.

Т г i Р о 1i u 111 V U 1g а г е N е е s. Сар.,

К., Ц. уу., изръдка въ Б. у.

Achi11ea в е т а с е а \У. е г, К. Б.,

Атк., К. уу. С-та.

А. G е г Ь е г i Ы. В. На пескахъ по

ВОЛГ'Б, Хопру, Медв-вдицв, Иловэгв.

А г t е гп i s i а 1а с i n i а t а \\Т i 11d. П.,

Б., Атк., К. уу.

Gnapha1i ц гп si1vаtiСllП1 L. П.,Б.уу.

С i г s i ц 111 е г i о Р 11 о г u п1 S с о р. П.,

Б. уу. Достигаетъ вост. границы рас

пространенiя въ зап. у-Бздахъ Сар. губ.

С. heteгop11y11Ul11 А11. П.; Б. уу.

Кузнецкъ (Клаусъ).

1: г а g о ро g'о n г u t h е n i с u s В е s s.
Б., К. уу., С-та.

S с о г z о 11е га 11 i sрап i с а L. Б., Атк.,
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11 3.

уу.- 114.

I

L. ь. у.- I 87. H<.:r1l1iniH1l1 l\'l Оl1 0 г сЬi s R. Вт.

Б . у.-Саратовъ (I ·лаусъ) .

88. G а g с а ! н t с а S с 11111 t. 1;. у. -·Куз

нецкъ, Хвалывскъ, Саратонь (Кла УС1:) .

89. Мцв с а r i га с е гп ов ц гп Mill. Сар.,Б.уу.

90. М. Р а 11 с п s }<' i s с 11. 1). у.

91. А 11 i н 111 s С Ь о е пор г а s ц гп L. Б. у.

92. А . в е п е в с е п э L. Б., Хн. уу.

93. А 11 t 11 С г i с н 111 г а 111 о s н 111 Т_. 1). у.

94. B1l1bocodiH111 г ц гпешсшп Внпgс.

1) ., Сар., уу. С-та.

95. L u z ц ] а р i 1о s а \\Tilld. Б. у.

96. Е г i о Р Ь о г ц m а 11 g U S t i f а 1i ц 111

R о t h. Б. у.-Хналынскъ (Клаусъ).

97. Carcx teretiuscula Good. Серд.,

Б. уу.-Хвалынскъ (Клаусъ).

98. С. с а n е s с е 11 s L. П., Серд. , Б. уу.

Хвалынскъ (Клаусъ).

99. С. ре d i f о г 111 i s С. А. М. Б. у.

100. С. Р i 1о s а S с о р. Б ., Атк. , К. уу.

Б., 101. С. Р а 11е s с е n s L. П., Б., Атк.,
К. уу.-Хвалынскъ (lZлаусъ).

102. IT a r d u s stricta L. Б. у.

103. 'Гг г т Гс ц тп р г о в г г а гц гп L. Б., Атк .,

К. уу., С-та.

104. В г о 111 11 S а г v е п s i s L . Сарат., Б. уу.

105. Briza гп е о га L., П ., Б. уу.

106. А п t 11 о ха п t Ь 11 111 О d о г а t u ш L.
Б. у.-Хвалынскъ (Клаусъ).

107. А \Т е 11а f а t u а 1.. Хи., Б. уу.

108. Е q u i s е t u m р r а t е l1 s е Е 11 r Ь.

П., Б., Сар. уу.

Е. р а 1u s t l' е IJ' Б. у.

L у с о р о d i u ш с 1а v а t u 11J L. Б. у.

Р h е g о р t е r i s D r у о р t е r i s F е с.

Б. у.

112. Роlуstiсhuш сгi stаtuш H.otJJ.
Б . у .

Р. s p i n 11 1os H I11 DC. Б. у., С-та.

С у s t о Р t е r i s f r а g i I i s В с r n Ь.

Б. у. , С-та .

шова.

L а t h г а е а s q u а 111 а г i а L. Б. у.

Аjllgа--гсрtапs L. П., Б. уу.

Р 1а n t а g О t е n ц i fl а га 'ЛТ. К.

К. уу., С- та,

А t г i Р 1е х г а s е ц ш L. Б., Атк. уу .

«На юго-востокъ эаывняется сявдую

щимъ видомъ (А. 1а с i 11i а t Н111 L.) ).

R Н111 е х aq на ti с ц в L. П., Б. уу.

PO]ygOI1HI11 viviparlll11 L. Б. у. --

Во всей средней Россги указывается

только для Семеновск. у. Нижегор.

губ. и дЛЯ Б. у. Нахожденiе этого

растенiя БЪ Сарат. губ. 1I1Нт, кажется

очень сомнительнымъ.

1\1 е r с н r i а 1i s ре r е n n i s L. П., Б.;- I 109.

Хвальшскъ, Саратоnъ (Клаусъ). 110.

Salix depressa allct. П., Серд., 111.

Б. уу.

А с о r II s С а 1а 111 u s L. Б. у.

Z а n 11i с 11 е 11 i а р а 1u s t r i s L. Б. у.

С-та.

О r с 11 i s i n с а r n а t а IJ' Сар., Б .

. 'валынскъ (Клаусъ) .

80.

81.

79·

76.

77·
78.

86.

67. т г i е n t а 1i s с н г О Р а с а

Саратовъ (Клаусъ).

68. }<' г а х i п н s С х с е 1s i о г L. «Bodc,
Holzg. 4 5: Б. у. ).

69. V i n с е t о х i с 11 111 111 е d i ц 111 ] ) е с.

Б., Атк ., К. уу.

70. L i t 11 О S Р е г 111 н 111 Р Н г Р н г е о - с о СП1"

1е н 111 IJ' Б. у.

71. D i g i t а 1i s g г а 11d i f 1о г а А 11. Б . у'

72. Verol1ica agrestis L. Б. у.

73. Pedic111aris Га в г о в т а спув BHIJgC.
П., Хв., Б., Атк., К. уу.

74. Ме Га гп р у г ц гп pratenseL. ПлСерл..
Б., Хн., уу. .

75. О г о Ь а 11с h е Р а lli d i fl о г а \У i 111 111.

е t G г а Ь. На степи блпзъ г. Бала-

83.

82.



гЛА В А НТ.

Общiе выводы.

Изъ числа собранныхъ мною во владвнгяхъ В. Л. Нарышкина 704
видовъ растешй, 10 видовъ мною впервые указываются для всей Сара

товской губернiи, а именно:

5yrenia angustifolia Rchnb.
Vicia sativa г,

Galium trifidum L.
Lappa nemorosa Коегп,

Caulinia fragilis WШd.

Potamogeton compressus L.
Iris агепапа W. et К.

Leersia oryzoides 501.
Botrychium Lunaria L.
5tl1.1thiopteris gеrшапicа \Yi11d.

ВСЕ ЭТИ формы оъвернаго или западнаго происхождешя и были про

смотръны прелшествовавшими иаслвдоватсяями именно потому, что какъ

разъ флора свверныхъ и аападныхъ у-Бздовъ Саратовской губ. весьма

плохо еще изучена. Въ сосвдней Тамбовекой губернiи изъ числа назван

ныхъ растенiй не найдены пока лишь 3 вида: Lappa nemorosa Коегп.,

Iris агепапа \V. 1(. и ВоtгусЬillШ Глшапа L. Первый изъ нихъ, Гарра пегпо

гоза, встръчается спориавчески въ средней Роесiи 11, ввроятно, 'часто не

былъ замвчаемъ по своему сходству съ другими видами Еарра. Ближайшее

мвстонахожлеше Iris агепапа W. К. находится въ Орловской губ., а

Вотгуспппп [лзпапа L. найдена въ Пензенской губ.

Слвдуютшя растентя, распространенiе которыхъ по у-Вздамъ Саратов.

ской губ. указано въ СборннкЬ свiд-Бнiй о флорв средней Россiи проф.

Цингера. мною впервые указываются для Балашовскаго уiзда; при чемъ

растенгяотмъченныя энакомъ t, показаны только для свверныхъ у1>здовъ

губернiи: Сердобскаго, Петровскаго или Хвалынскаго, знакъ же * ука

зываетъ, что растенте было найдено только въ южныхъ у-Вздахъ: Цари

цынскомъ и Камышинскомъ.
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t Ranunculus divaricatus Scl1r. Хв, у.

R. pedatus Кit. хь., Сар. уу. С-та.

t к. lingua L. П. у.

Arabis pendula L. Сар. у., С-та.

Hesperis tristis L. Сар., Ц. уу., С-та.
,

Draba уегпа L. Серд, у., С-та.

Silene sibirica Регв. Х13., П., Атк.,Сар., К.уу.

t МоеЬriпgiа lateriflora Гепх]. Серд. у.

Gегапiuш сойитшп Steph. Атк., Ка1\!. у.

* G. diV<1гiсаhlШ Ehrh. К. и Ц. уу.

Vicia silvatica L. П., Хн . и Сар. уу.

У. picta Fisch. etMey. Атк., К. уу. С-та.

t Latl1Ynls рашвтег L. П. у.

t Potel1tilla l10rvegica L. П. у.

t Соптагшп palustre L. П. у.

(*) МугiорhуllШll вртсаппп L. С-та.

* Mollllgo Cerviana С К., Ц. уу.

Sperg'u1aria шеdiа Pers. Сар. у., С-та.

Ribes nig'rul11 L. Сар., Атк. уу.

t Сшёппп уепозшп Косп, п. у.

Selil1U111 carvifolia L. П. у.

Рецсесапшп гшпешсшп М. В.

* Спаегорпуйшп Prescottii DC. С-та.

I~irюsугis vulg'aris Cass. Сар. у.

Агtешisiа DraCUl1Clllus L. Сар. у, С-та.

* А. всорапа 'vV. et К. Кам. у. С-та.

А. аппешаса I~a111. Сар., П. у.

t А. latifolia Ledb. П. у.

Sспесiо vегпаlis 'vV. К. п. у. С-та.

S. вагасешсцв г. Сар. у.

S. гасегповцв DC. Хв., Сар. уу

SСП<1tulа хегаптпегпошеэ М. В. Сар., Кам.,

Ц., Атк. уу.

::: Sсогzопега parviftora Jacq. К., Ц. уу.

::: Laсtпса sagittata \,\Т. 1(. К., Ц. уу.

CllOl1drilla jllncea L. Серд., Сар., К.,

Атк., Ц. уу.

::: l"'araxaClltl1 glatLCalltI1t1m DC. С-та.
т. sаliПШl1 Bess. Сар., К., Х13. уу.

* С r ер i s r i g i d а \у'. К. С-та (Клаусъ).

т NаllшЬнrgiа thyrsiflora Reichl1b. П. у.

Cuscllta еРШI111111 'vVeihe. Атк. у., С-та.

Myosotis caespitosa Schu1tz. Сар. у., С--та.

Еслшовреппшп рагшшп Lel1111. Атк.,

Кам, уу., С-та.

t Vcronica всшейала г. хе., П. уу.

Pedicularis [аега Stcv. Сар., Хн. уу.

Огоэапспе агепапа Borkh. Хв., Кам, уу.

С-та.

О. Libanoti(Jjs l{llpr. Сар., Хв., Атк. уу.

Nepeta цсгаипса L. Сар., Кам., Атк.,

Хн. уу.

I~eonllrus g'lallCeSCCl1s Вllпgс. Сар., Атк.,

Кам, уу., С-та.

Blitlllll рогугпогрлшп С. А. М. Сар. у.,

С-та.

* Согisрегшшп hyssopifoliU!J1 JllSS. С-та.

Salicorl1ia herbacca L. Приволжск. M,I,CT
ности,

Sl1aeda mаritiша Глпп, Сар. у., С-та.

'" RllIl1ex цсгалпсце J<isch. С-та.

Polygol1UI11 гппе Schrk. П., Сар. уу.

Р. Bellardi All. Хв., Сар., К., Ц. уу.

("') SрагgапiШll simplex Нпов, С-та.

Lеmпа тпвшеа L. С-та, Сар. у.

t Роtашоgеtоп gral11ineus L. П. у.

Р. с г i s Р 11 S L. (Клаусъ). Саратовъ.

Trig'locbln palustris L. Сар., Атк. уу.

:,: ОГl1ithоgаl11Ш 11l11bellatl1111 L. С-та.

* АШ11l11 шоsсhаtuш L. С-та.

А. oleraccel11 L. Сар., Хв. уу.

::: А . Паешп L. К. у. С-та.

Сурегцв [цвспв L. Хв., Сар. уу. С-та.

Егеоспапз palllstris К. Вг. уаг. 1ll1igl1ll11is
Scl1Ult. Хв, у. С-та.

т Сагех Michelii Host. П. у.

С. Рэепсосурегпв С Сар. у. С-та.

т С. cacspitosa С Хв. у.

Atropis distal1s Gris. v. сопуолпа I~e()b.

Атк., Каы., Сар. уу.

Agrostis vlllg'aris \\litl1. П., Сар. уу.

:;: Crypsis ~cllOenoides I~аl11. С--та.

:,: DigitaIia sal1g'llil1alis Scop. С-та.

1), glabra Р. В. Хн. у., С-та.

:,: Eqlliset1ll11 гаШОS11l11 SchleiclJ. С-та.

Polystichll!11 Theliptcris RotlJ. Атк. у.,

С-та.
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о нахожденги въ Саратовской губ. Crepis rigida \\Т. К. II Рота-по

gctol1 спзрпз L. имвлпсь только поназашя ]{~m.lfca; прн чемъ первый: ВIIДЪ

указывался ШП, дЛЯ Сарспты, гД1J, однако, поел-Бднiil не былъ найденъ

спсшальнымъ знатокомъ флоры этой М1JСТНОСТИ, Бсиеромь.

При еравненiи флоры посвшенной мною ы1;СТНОСТII СЪ флорою ~[{py

жающпхъ губершй, мы будемъ пмъть въ виду преимущественно флору

Тамбовской губерши . достаточно хорошо изсэгвдованную, благодаря тру

дамъ Вейнмаииа, Jv[cilcp(l, Семснова; Петиннияова, Вязсмокага. Еожевнииави,

Ииииньева и, въ особенности, Лнтвннов«: Несмотря на то, что лзслвдо

ванная мною м'Бстность находится весьма близко отъ границы Борисо

глвбскаго уtзда Тамбовекой губернти, въ моемъ спискъ имвются з6 вгг

довъ растешй, не найденныхъ до сихъ поръ 8Ъ Тамбовской губ *). Ра

стенiя эти слiдующiя .

30. +

120. +
1. Ооопгаггпепа alpestris Lcdb.

Diапtlшs bicolor 1\1. В.

т Silene sibirica Ретв,

Сегапшш соШпuш SteplI.
S. с. divaricatum кь-ь.

t Astragalus гпасгорцв Вuпgе.

т А. tеstiСlйаtus РаН.

т Cotoneaster vulgaris Lindl.
+Репсеоапшп гшпешсшп 1\1. В.

10. t Illula Oculus Christi L.
Sепссiо racemosus DC.
Септацгеа glas tifolia I~ .

Сiгsiшп шсапцш Fiscll.
Lappa пешогова Коегп.

15. +Serratllla хегапгпепююев М. В.

т ]uriПС<1 Нлеагйойа. ос.

Тагахасшп glаllС<1пthшп ОС.

Т. вайпшп Bess.

25.

35·

Сивсша рlапiflога Теп.

Оноэша ecbloides С.

ЕсЫпоsрегmuш рапншп LеlIш.

Огоэапспе агепапа Borkh.
Salvia glutiпоsа L.

т 1[ерета ucrainica L.
т Statice татапса L .

Plantago гпахппа Ait.
Sаliсоrпiа пегоасеа L.
Iris GlIсldеl1stасdtiапа Lcp.
1. агепапа vV. К.

Оrпit11Оgаlllm шпЬсllаtU111 г.

АШlllll тпозспашгп L.
А. Паешп L.
]llnclls Gerardi Lols.
Digitaria sаПg1lil1alis Scop.

+Еошзегшп гашозшп Scbl.
Вотгусшшв Ьцпапа L.

I{ром-Б того, слвдуюцпе виды найдены до сихъ поръ въ Тамб. губ.

только въ самыхъ южныхъ ея частяхъ.

*) Въ СПИСК'В растенгп Л и Т 11 И Н О 11 а пропущены: РоlуgОllllШ Ьуdrорiрег и А ndrosace
гпахппа. Между твмъ оба эти вида указываютсядля Тамб. губ. въ Сборник-в проф. Цпн

гера (Апdгоsасе: Борисотл-hбскъ), а второй, кромв того, приводится самимъ ЛИТВИНО

вымъ въ его работ-в: Очеркъ растительныхъформаши и т. Д., стр. 252.
т). Отьгвченныя этимъ знакомъ растен-я я встръчалъ только ВЪ юго-вост. ча

стяхъ иьгЬн!я, въ Гусевской, Сергтевской и Песчаной эконошяхъ.



P11.1satilla pratensis МШ.

Раеоша tenuifolia L.
t Hesperis tristis L.

Dianthl1.s campestris М. В.

Vicia picta l'iscll .. et Меу.

Molll1g'o Сететапа L.
Artemisia гпапйгпа Bess.
SeI1ecio Doria L.
Рооозреггпшп lасiпiаtшn 1)с.

Тгаg'ороgоп шаjог ]acq.
Scorzonera parviflora Jacq.
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Lactuca altissima М. В.

t Тагахасшп вегойпшп Sadl.
Апdгоsасе maxima L.
Ееопшцв gIaucescel1s Bl1l1ge.
Suaeda mаritiша Dum.
Ецрпопла Gerardiana ]acq.
Salix рпгрцгеа L.
FгitШагiа пппог Ledb.
Сагех steI10pl1yl1a 'VVablel1b.
Eragrostis poaeoides Р. В.

Почти ВСБ эти 57 ВИдОВЪ достпгаютъ въ Балашовскомъ у. своихъ

спеврниа» гранпцъ распространенiя, при чемъ для большпнства эти гра

ницы въ прсдълахъ Европ. Россiи падаютъ съ СВ на ЮЗ.

Ботгусшшп Глшапа, Iris агепапа. Lappa nemorosa достигаютъ, пови

димому. въ Балашовскомъ у. восточной ГРсШ:ИЦЫ, а Вотгуспшгп, въ то же

время, и южной. СЕверная граница PlIlsati1la ргатепыв падаетъ съ СЗ на

ЮВ, обходя центральную Россiю.

Раэсвянное распространенiе имъютъ Salvia glutil1osa, Сотопеазтег vul
garis и Lappa пегпогоза Коеrn. Тцпспв Gerardi, Salicoгnia l1erbacea, Агге.

misia maritima встрвчаются и на свверв, на прибрежныхъ солонцахъ, а

въ южныхъ мъстностяхъ эти виды подымаются на восток-Б дальше на

свверъ, чвмъ на запад-Б.

Западния или зunадО-СJъвеjJО-ЗШ)lадuыя граНИllЫ имвютъ повидимо.му

Silel1e siblrica, AstragaIl1s гпасгорцв и А. тезпсшашз. Запаливе въ средней

Россiи *) найдены, исключая Вотгуспшгп и растенгй СЪ разсъяннымъ pac~

пространенiемъ, Огоонпспе агепапа. lris агепапа. ОгпitllOgаllIm umЬеllаtшп,

Diапtlшs campestris, Зепесю Dопа, Тr'аgороgоп шаjог, EtrpllOrbia Gегагdiапа,

Salix рцгршеа. ВСБ эти растенiя указываются только для Орловской губ.,

и, кромъ Salix, Sellecio и Огпitl10gаllIm, только въ Едецкомъ уi>зд-В.

Остальныя растенiя имъютъ въ Балаш. у. свои аьверния граНИllЫ,

въ общемъ бол-Ве илп менве значительно падаюция къ западу. Бол-sе

точное унаваше гранrщъ для разсматриваемыхъ нами растенiй весьма за

труднптельно, главнымъ образомъ, по недостатку св-Вд-Внiй о флор-В дон

ской области И Воронежской губ. Въ западной Россiи СJbвер"ыл грClНIЩЫ боль

шпнства нашпхъ растенiй проходять ВЪ южной части Подольской губернiи.

"') По Сборнику проф. Цингера.
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указагь растенiя, лостигаюш!я своихъ южниаг гранипъ въ Балашов

скомъ у. пока еще совершенно невозможно. для этого необходимо, чтобы

флора с1:;верныхъ частей Воронежской губернiи и донской Области

была бы достаточно изслъдоваиа. Съ наибольшимъ енрояпием« можно

указать СЛ'Бдующi71 растенiя, какъ достигаюшля въ посъшенной мною

части Балашовскаго у1:;зда своихъ южныхъ границъ: Сагоапппе Тгпрапепз

С, Moellril1gia laterif10ra Fспzl., Stellaria glапса \Vitll., Elatil1e аlsiП:lstПШ1

L., \Ticia silмшса С, Sеliш.Ш1 carvif61ia L., Vегопiса зсшейата L., !{uшех

11уJгоlараtlШl11 Нцоэ.



ФАУНА ПАДОВЪ.

А. А. Силантьевъ.
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ВМ'ВСТО предисловiя.

Весною 1890 года я получилъ приглашенiе отъ профессора В. В. до

кучаева иаслвловать л1>томъ (два мвсяца) 1890 г. им1>нiе В. з. Наршинина

(Балашовскаго 'у1>зда Саратовской гуо.), въ зоологическомъ отношенiи,

при чемъ ставилась сл1>дующая задача: изучить, по воеможноста. фауну

имвшя (позвоночныхъ и безпозвоночныхъ), выяснить распрелвден.е наи

бол1>е характерныхъ ж:ивотныхъ формъ въ пространствъ, въ зависимости

отъ состава флоры и почвенныхъ условiй,-обратить особенное внимашс

на дъятедьностъ вредныхъ въ лвсномъ :и сельскомъ хозяйствв живот

ныхъ, особенно копающиахя грызуновъ. Какъ видно, задачи были весьма

и весьма ШИРОКlя.

Прежде изложенiя моихъ изсдъдовашй, считаю необходимымъ ска

зать нвсколько словъ о твхъ условiяхъ, при которыхъ мнъ пришлось

работать.

Въ им1>нiе г. Нарышкина я могъ пргвхать лишь 22-ГО мая,-срокъ, слиш

комъ позднiй для начала зоологическихъ изысканiй въ Саратовской губер

нiи: кратковременная степная весна была въ самомъ разгаръ. Поселившись

на nurnOJt1tUKlb им1>нiя, въ центрв лвснаго участка Падовъ, на границъ песча

1Еих;; наносовъ, обокъ Хопра.э-лвса, лъсныхъ опушекъ и заливныхъ луговъ,

т. е. въ самой богатой животными формами м1>стности, Я былъ съ

перваго же момента буквально заваденъ матер.адомъ.; Всвмъ служа

щимъ при лвсной конторв наши иэсэгвловашя были въ новинку, всякiй

сгоряча приносилъ все, что ему попадалось подъ руку, - благо жив

ности всяко много, - такъ что четыре дня я положительно не могъ

сдвлатъ шаг] изъ своей комнаты на экскурсiю. Но первая горячка у

добровольнl1ХЪ экскурсантовъ скоро спала, и я могъ отправиться въ
объъздъ по имънцо. На лошадяхъ,-ВЪ теявжкъ, нагруженной ящиками

съ разными принадлежностями, мъстамн ггвшкомъ.э- навьюченные РУЖЬШ-IИ,

съ охотничьими принадлежностя~и, двумя свтками, - водяной и ' для
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наземныхъ наСБКОМЫХЪ, массою банокъ разныхъ величинъ, странствовали

мы съ молодымъ крестьяниномъ Поликарпомъ Тихоновымъ исполняв.

шаго у меня роль помощника, по разнымъ экономiямъ имвнгя: иногда

къ намъ присоединялся и ботаникъ В. А. Траншель,

Обыкновенно, иасдъдователи, при производствъ изысканiй въ куль

турной ?li-Бстности, пользуются указашями своихъ прштелей или знако

мыхъ, м-Бстныхъ охотниковъ, хорошо знающихъ нравы мъстныхъ птицъ

и эвърей и ихъ любимыя мъсгопребывантяи гнвздовья.ь-так-ьпоступали

1! Опеерцевг, JJ;L Богдановг; Аксановь и другiе, я же былъ лишенъ этой

немаловажной поддержки. Мъстныя условiя таковы, что не могло выра

ботаться типа интехлигентнаго охотника, при томъ норашага жителя твхъ

мъстъ, способнаго отнестись критически къ своимъ собственнымъ наблю

денiямъ. Не много помогли д1>лу и лвсные сторожа, знакомые почти

исключительно съ CoJbaoouoit дичью. Поэтому я ръшилъ пользоваться

услугами послъднихъ и вообще мъстныхъ охотниковъ, лишь какъ

стрвлковъ, и полагался на ихъ показанiя относительно мъстонахожденэя

и образа жизни разныхъ животныхъ только съ величайшей осторож

ностью, уб-Бдившись твмъ или инымъ способомъ въ ихъ достовърности.

Откидывая все сомнительное, я помвшалъ въ описанiи только то, что

самъ видвлъ и очень немногое изъ того, что приходилось слышать,

почему, несмотря на всв мои старангя, имъюцпяся у меня наблюденiя

надъ образомъ жизни разныхъ животныхъ, большею частью отрывочны,

не полны и неравномърны: нервдко присутствiе того или другаго вида

въ им1>нiи приходилось констатировать по одному, случайно доставше

муся, ЭI<земпляру. - Собиранiе такихъ важныхъ бюлогическихъ данныхъ,

какъ мъсто гнъздовашя, образъ жизни и мъстонахождеше того или

другаго вида, въ зависимости отъ времени года, мн1> одному, при М:-1(с1>

работы, было рвшитедьно не подъ силу, почему этотъ отдъдъ особенно

страдаетъ пробъдами...
Быстро протекли два м1>сяш~, iюнь и iюль 1890 г., въ продолженiе

которыхъ я успълъ нъсколько орiентироваться и ознакомиться съ харан

теромъ м1>стной фауны въ самыхъ обшихъ чертахъ; поэтому я ръшилъ

остаться въ Падахъ еше на мъсяцъ, для продолжены иэслъдовашй, и

пробылъ тамъ до 20-ГО августа. Послъ хотя я и жилъ въ имънги еще

м-Бсяuъ, по 20-е сентября, но могъ эаниматься изученiемъ фауны лишь

въ свободное отъ другихъ заняпй время; къ тому же районъ моихъ

изсл1>дованiй ограничивался небольшою частью имвшя, сосъднею съ

Палами и питомникомъ, Къ этому же времени относятся н1>сколько
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спецйаьниаг экскурсiй, прелпринятыхъ мною съ пвлыо изученiн ихтюло

гцческой фауны рtки Хопра и прилегающихъ озеръ.

Тогда же я снаряжалъ маленькiя экспедицiи изъ моихъ стрвлковъ

И импровизованнаго препаратора Поликарпа Тихонова на степь и въ

лъсную область, благодаря чему мнв удалось добыть нвкоторые осевше

пролетные виды и собрать кое-какгя данныя касательно осенняго отлета

птицъ. .
Къ счастпо, весною 1891 года оказалось всзможнымъ вновь про

должать изслiдованiя для дополненiя прошлогоднихъ наблюденгй. Первою

моею заботою было начать ихъ, по возможности, раньше, чтобы застать

половодье и весеннiй пролеть птицъ. Впрочемъ, пргвхавъ въ имънье

22-ГО марта, я нашелъ Хоперъ уже на убыли; тепло началось рано,

ръка разлилась преждевременно, къ тому же II полая вода была очень

низка. Весеннiй nрилеmо 1l продето птицъ начался тоже очень рано, 8Ъ

февралъ, но шелъ туго: послв моего пргвзда, около мiсяцCl, погода

стояла холодная; все время дулъ непрерывный свверо-восгочный вътеръ,

и пролета почти не было. На степныхъ прудахъ, гдi, по словамъ М'БСТ

ныхъ жителей, въ иные годы стонъ стоить отъ крика разныхъ птиЦ1:? ,

въ ту весну только кое- гД'Б ВИДН'ВЛИСЬ неболышя стайки птицъ, да и

то очень рiдко . Такимъ образомъ, надежды мои на изученiс весенней

жизни животныхъ далеко не вполнъ оправдались . Имъвццеся въ моемъ

распоряженiи въ 1891 Г. два весеннихъ мъсяца, я употребилъ на попол

ненте пробъловъ въ прошлогоднихъ наблюдснiяхъ, особенно по части

бiологiи, а бывшiй со мною препараторъ занимался препаровкою экзем

пляровъ, иехватавшихъ въ моей прошлогодней коллекши, или почему

либо непригодныхъ для набивки изъ нихъ чучелъ. Систематическая

часть работы тоже не осталась безъ пополненiй, въ особенности, что

касается фауны птицъ, число видовъ которыхъ возрасло съ 80 до 124 *).
Наконецъ, я пробылъ въ Падахъ еще съ 14'го сентября по

13 -с октября 1891 года и часть лвта 1892 года, но уже по ДРУГШ1У

дi;лу, и мн" удалось собрать за это время лишь нtсколько отрывоч

ныхъ фактовъ.

*) Количества дней, употрсбленныхъ мною въ 1890 и 91 годахъ на экскурсш и

на препаровку могутъ служить Н'ВКОТОРЬШЪ указанлемъ при опвнк-Ь влiянiя препа

ратара на ходъ проиэводства изсл-вдовашй, а именно: въ 90 году изъ 90 дней при

шлось не экскурсировать 33 дня, т. е, около 37% всего времени, а въ 91 году изъ

67 днеп-е--Гт , т. е, всего около 16"/".
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Всего, слъдовательно, я провелъ въ им-Бнiи въ разное время около

9 мъсяцевъ, - 5 спешально для зоологическихъ иэслваовашй, а 4 по

разнымъ другимъ д-Бламъ. Срокъ этотъ, пожалуй, можно бы считать и

достаточнымъ для иэслъдовашя имъшя ; но дъло въ томъ, что у-Бзжая

изъ него, я каждый разъ не эналъ, что вернусь въ него опять, почему

и принаравливалъ свои ивслвлован!я такъ, чтобы округлить ихъ, такъ

сказать, къ моменту отъъзда, что не могло не отразиться на ход-Б

самой работы.

Въ заключеше считаю прштнымъ для себя лолгомъ упомянуть здъсь

съ благодарностыо о всъхъ лицахъ, солвйствовавшихъ моимъ иэслвдо

ванiямъ. Съ особенной признателыюстыо я вспоминаю г. Цвпапповн,

бывшаго фсрменскаго управляющаго, прекраснаго охотника, хотя, къ

сожалвнпо, не мвсгнаго, доставнвшаго мнъ нвсколько цЬиныхъ экзем'

пляровъ животныхъ, и снабжавшаго меня разными практическими свъ

д-Бнi51МП. Л-Бсничiй, черкесъ Исшшао, одинъ изъ старожияовъ тъхъ

мвстъ, нервдко стрълялъ для меня птицъ: В. А. Траншемо, съ кого

рымъ мы неръдко совмвстно экскурсировали, я обязанъ помощью по

части собиранiя наСБКОМЫХЪ, гдавнымъ образомъ, бабочекъ: г. Пухпut1l0,

кассиръ Серпевекой экономiи, помогаль MHi; стрълять птицъ и сооб

ШИЛЪ нъкоторыя свои наблюдентя надъ весеннимъ прилетомъ ихъ ВЪ

1891 году. Сынъ лi;снаго сторожа, Поликарпъ Тихоновъ сопутствоваJ1Ъ

мн-Б постоянно на экскурсiяхъ, былъ моимъ пеРВЫl\lЪ помощникомъ, и

исполнялъ лътомъ 1890 года даже отчасти должность препаратора;

данiилъ Брякинъ и Теренпй Мумскiй, въ особенности первый, были

моими стрълками.

Что касается paspa601JlJClt собраннаго матер.ала; то, понятно, мн-Б

пришлось, НЪ весьма мнсгихъ случаяхъ, обращаться за помощью къ

[Г. опецииистаиг: твхъ многочисленныхъ отдъловъ животнаго царства,

представители которыхъ имълись въ моей коллекши "). Какъ всегда

бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, часть матершла была мн-Б ужъ знакома,

но, строго сл-Бдуя разъ принятому правилу помъщать въ отчет-Б тохько

однп. 6еsуслоаJtо достоопрния данныя,я не довърялъ своимъ собственнымъ

опредъдешямъ даже въ тъхъ случаяхъ, когда принадлежностъ живот

наго къ иавъстному виду была очевидна, не показавъ ихъ сиешали-

*) къ сожал-внпо , чаС1Ъ коллекши, собраннон въ 1891 Г. , погибла ПО время

пожара на ПИТОМНИК'В въ Падахъ,
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стамъ. Сггвшу тутъ же выразить мою искреннюю благодарность всвмъ

ученымъ, принимавшимъ участiе въ опрелвлеши собранныхъ мною жн.

вотныхъ, а именно: академику А. А. ПImрауху *) (Reptilia и Ampllibia),
директору зоологическаго музея академiи наукъ В. Д. Пяеснв (Aves),
ученымъ хранитедямъ Зоологическаго музея Академiи Наукъ Е. А. Бюх

неру (Mammalia), О..М. ГерЦfДlUtmеiillУ (Pisccs) и П. П Шалф'ееву *) (Сгцэ

тасеа, Vermes, Мойцэса), Ф. Ф. Лl0равuцу (Hymenoptera асшеата), Е. Г.

ЛешlZУ (Cicindelidae и Elateridae), Д д. КО:J/СaJРtll'lшву (часть Scarabaeidae
Навозники), Г. Г. Л1(оБСО1tУ (СЬгуsоmсlidаеи Coccinellidae), Н. Н. (](щолову

(Cerambycidae), Н. Н. ЗубовС1ШlltУ (Оппортега gеlшiпа), Р. Р. ГаJlзеJtу

(r~epidoptera) и И В. ИllZенuЦ1(О.ну (Рэецоопешортега).

Жуки, кромв означенныхъ семействъ, просмотрвны ивв'встнымъ

энтомологомъ д-ромъ Эдмундомъ Рейтеромъ въ Моравiи. Опредъленге

насъкомыхъ, сем. Cynipidae я взялъ на себя, такъ какъ спешально зани

мался ихъ изученiемъ. Отряды Diptera, Неппртега и Nешорtега еще оста

лись неразработанными **).
Весь отчетъ разбитъ мною на пять главъ. Гяава первал предста

вляетъ изъ себя систематичеаай список» всtхъ животныхъ формъ,

найденныхъ въ предвлахъ имtнiя. При составленiи его, я пользовался,

по возможности, всвми новъйшими и наиболве употребительными, суше

ствующими уже въ литературъ, списками. Поэтому, нервлко, очень

обыкновенное животное помъшено въ списк-Б подъ малоизввстнымъ

названiемъ, но я не р-Бшался замънятъ это послвлнее наиболъе употре

бительнымъ. для того же, чтобы не затруднять читателя подыскива

нiемъ синонимовъ малоиавъстиыхъ назвашй, во второй главъ, при част

номъ описанiи животныхъ (расположенномъ въ томъ же системати

ческомъ порядкъ), рядомъ съ названiемъ, взятымъ изъ списка, помt

щены, въ такихъ случаяхъ, по одному или по иъскольку наиболъе
. .

ходячихъ синонимовъ его, а также руссКlЯ названтя животнаго.э-елитера-

турныя и народныя,

Что касается второй еяави, -частнаго описанrя животныхъ, входя

щихъ въ составъ М:БСТНОЙ фауны, то оно, описаше, слълнно по типу

*) Нын-в покойному.

**) Замъчу кстати, что зв'БЗДОЧКИ, стояшля персдъ видовыми наававтями ЖИВОТ

ныхъ, въ систематическомъ каталог-Ь (ГЛ<1ва 1), указываютъ на ТО, что данный видъ,

по той или другой причин-Ь, не былъ показываемъ Г. спешалисту, обрабатывавшему

соотвЬтсгвующую группу животнаго царства, для пропврки моего опредвлешя.
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иэнвстной работы М. Богдаяова «Птицы И звtри черноземной полосы

Поволжья». Такъ какъ моей задачей было изслtдованiе мпстниа»

животниаг: н иа» одраеа жизни, то на все помвщенное во второй главt

надо смотръть съ точки зръшя мпстнаго изсиъдоваэия, а не изсл-Бдованiя

т-Бхъ или другихъ животныхъ вообще; только тогда эта глава и можетъ

имвть въ глазахъ читателя извъстное значенiе.

Во третмй еиипь мною сдълана, согласно просьбъ профессора Доку

чаева, попытка свести всъ единичные отрывочные факты, въ одно цълое,

рааумвстся по скольку ЭТО возможно ...
Глава 'четвертая посвящена описанiю вредныхъ животныхъ, при

чемъ, благодаря моей спешальности, естественно отдано нвкоторое пре

имущество обигателямъ л-Бсовъ.

При составленiи отчета мн-Б неоднократно приходилось обращаться

къ двумъ капиталыгвйшимъ работамъ по зоогеографiи Россiи, а именно

Н. Сrъверцева-«Перiодическiя явленiя въ жизни звърей, птицъ и гадовъ

Воронежской губ.», и J11. ВоzдШJlовll-«ПТИЦЫ и эвври черноземной полосы

Поволжья». Чтобы не пестрить текста постоянными сносками, я пред

почелъ писать только фамилiи этихъ сшторовъ. При составленiи списковъ

найленныхъ мною животныхъ, Я пользовался, кроив того, сэгвдуюшимн

трудами.

М а m m а 1i а. Мле1соnumаlОщiл. Общая аранжировка семействъ сдълана

по W. Н. F10\ver: Оп t11e Апапgеmепt of tl1e Orders and Fami1ies о! exi
sting Маmmаliа. Ргос. of tl1e 5cie..ntif. гпеешщв of tl1e Zo01. 50С. of.
London. 188з, р. 178-186.

А v е s. Птицы. Списокъ составленъ по Н. D г е s s е г. А 1ist of ецго

реап Birds. 1 8~ 1 г.

R е р t i 1i а. Пресмыкаюиияся и А m р 11 i Ь i а - Земноводния: Списки

составлены по D-r Е g i d 5 с 11Г е i Ь е г. Herpet010gia Europaea. 1875 г.

Р i s с е s. Рыбы. Е. Ф. Еесслер». Труды АралоКасшйской Экспедиши.

Вью. IV.
О г t 11 о р t е г а g е-п u i п а. Собстеенно прямонрьиия. С. В г l111 П е r:

Ргосгопшэ der Ецгоравспеп Огшортегеп. 1882 г.

Р s е 11 d о п е 11г о р t е г а: Еожноснтчатонрьиыя. В. Иваиовь. Описанiе

стрекозъ окрестностей города Купянска, Харьковъ 1876 г.

С о 1е о Р t е г а. Жест1(ОЩJbtлыл. D-r Е d m u п d R е i t t е r: Cata10gl1s Со

1еорtегorшn Europae.
L е р i d о р t е г а. Чвшиенрьии»; D-r О. 5 t а 11d i 11 g е r. Catalog der

Lepidopteren des Ешораетзспеп Fаl1пgеЬiеtеs.
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с у 11 i Р i d а е. ОРJbхоm(JОjЖll. D r. G u s t а v М а у г. Die сшор:iisсl1СI1 Апсп

der gаJlеI1Ье\\тоlшспdеп Сушрюеп, ]882 Г.

Н у 111 С 11 О Р t е г а а с l11 е а t а. Перепончатонрияия жаяоносиия. Общая

аранжировка ссмсйствъ и родовъ составлена по Dr. Е. С. Т а S с 11 С 11 Ь с r g.
Die Нугпспортегеп DСl1tsсЫапds. Виловыи назван.я сообщены Ф. Ф. Мора

вицемъ.

--~._--

30





Г л А В А 1.

Оиотематичеошй в:аталогъ животньпъ ,

въ предвдвкъ имвнш .

<>

наиденныхъ

'11 И II Ъ: Vе r t е Ь г а t а. поз В О Н О Ч н ы Я .

Еяаооъ: Исттапа. Млекоnurnаюипл .

Огрядъ: Rodentia. Грызуны .

Сем.: Sciuridae Lin.

Родъ г. Sciurus LiJ1.
г. S. vulgaris Lin.

Родъ 2. А г с t о т у s Sc11reb.
2 . А. ЬоЬас Schl·eb.

Родь З . S ре г m ар 11 j 1u s }"r. Спс,

З. S. guttatlls Теппп.

Сем.: 1Jfщ·idас.

Родъ 4. S m i п t 11 ц S Keys. ц. Нlas.

4. S. subti1is (РаН.) .

Родъ S. 1\1: us Lin.
S. М. decHmanlls РаН.

6. М. гппвсшпв Lin .
7. М. sylvaticus L in.
8. М. agrarius РаН.

9. 1\'!. пшшшв, ГаН.

Родъ 6. Ст Гс е т ц в Сну,

ТО . С. [гцгпепгатшз РаП.

Родъ 7. М i с г о t u s Sc11raul1.
1 г. М. terrestris Liп.

12. М. arvalis РаН.

т 3. М. glareolus (Sc11rcb.).

Родъ 8. Е г е m i о m у s Poljak.
14. Е. lаgшus (ГаН.)

Сем .: Spalacidae.

Родъ 9. S Р а 1а х. Glildenst.
15. S. typ 11 111s (РаН.).

Сем.: Dipo(li(lae.

Родъ 10. А 1а с t а g а Сну.

гб. А. jacull1s РаН.

Сем .: Lf.jJot·i!lac.

Родь 11. Lcpus. Lil1.
Т 7. L. timidus Lil1.

Отрядъ: Chiroptera. Рукокрылыя .

Сем.: Vсsрсгtiliоnidае.

Родь 12 . V е s ре г н g о. Вlas.

1 з. У. посппа (SclJreb .).
Т9. У. discolor (Natt.).
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Отрядъ: Insectivora. Насtкомоядныя. [ Отрядъ : Carnivora. Хищныя.

Сем . : EYinu cciclac. Сем.: Jl!uslelillue.

Родт, 13. Е г i п а с е ц S Ljп .

20. Е. ецгораепэ Глп,

Сем . : Sог iсi( lае.

Родъ 14. S о г е х I.iл.

2 r. S. vlllgal"is I.iIl.
Родъ 15. Ст о с Гс ц г а vVagl<:.
22. С. [ецсоооп Непп. ZiШl11егп

Сем . : l'alpi(la c.

рою, 16. 1\1 у о g" а 1с Сну.

23. М. шовспала (Ра1l.) .

Родъ 17. 1·' о е t о г i н s, Кеуз 11 Blas.
24. г. рцгоппв (I~jll.).

25. 17. егпппеа (ljп . ) .

26. [7. vHlg"aris Briss.
::: 27. ['. [шгео]« (Lin.). ?

Сем.: Cani(lac.

Родь 18. С а п i s Lill.
::: 28. С. [црцв Ijп.

т,: 29. С. vtllpcs Liп.

Отряды Passeres.

Сем.: 1'IIГlli(lа е.

Подс ем.: т н г d i lJ а С .

Родь 1. Т ц г d 11 S.

1 . Т. viscivorll s Глпп,

2. Т. шегша I~iпп.

Влассъ: Aves. Птицы.

Подсем.: l'11ylloscopinac.

Родъ 7. Р 11 у 11 о s с о р н s.
8. Р. tгосЬilнs (LiПll .).

ГОДЪ S. А с г о с е Р 11 а 1н s.

9. А. вспоепооаепцв (I~inn.).

Сем.: Pm·i(lue.

Подсеы. : S а х i с о 1i lJ а с.

Родъ 2. S а х i с о 1а .

3. S. оепапше (Linn.).

Родь 3. 1<' н t i с i 11 а .

4. R. рпсешспшв (Ijпп.) .

Т1 0дсеы. : S у 1v i i пас.

Годъ 4. С у а п с с 111 а

5. С . вцесгса (JjП Il . ).

Г 'одъ -'. J)alJJia s
6. О. рЫlошеlа (lkc1lst).

Родъ 6. L у 1v i а .

7. S. [т огтепыв.

ГОДЪ 9. Р а г 11 S.

10. 1'. шаjог (Liпп .) .

1 г. 1'. соегшецв LiIlП.

Сем . : Sitti(lae.

Родь 10. Si t t а,

1 2. S. ецгораеа UП!l.

Сем. lJlotacillillae.

Родъ 1 1. 1\1 о t а с i 11 а.

1 3. М. аlЬа. Глпп .

14. 2'1'1. Па,та. LiIJn.

Ссм.: Огiuli((ае.

Родъ 12. О г i о 1н s.

15. О. g<llbllla Глпп .



Сем. : L(/lliit7ac.

Родъ 1 3. L а n i ц s.
16. 1,. пппог. Сгпе] ,

Сем .: ЛJusсiс(/рirlас.

1'0,11, 14. М 11 S С i с ара.
17. М. grisol<l Linl1.

Сем .: lIit·uпelinillac.

РО,1ъ 15. Hirundo.

18. Н. гцзпса Lil1n.

Ро,1Ъ 16. С о t i 1е.

т 9. С. riparia (Jjnn.).

Сем.: Fringillillac.

Подсем.: l<'ringillinae.

Родъ 17. Cardllclis.

20. С. eleg<lns Steph.

РО,1ъ 18. С h г у s о гп i t г i s.

:;: 21 . С. врпшв (Linn.).?

Родъ 19. С о с с о t Ь r а u s t С Б.

22. С. vll lgaris РаН.

Родъ 20. l' а s в С r .

13. Р . гпопгапцв (Liпп .).

Родъ 21. l<ri ng' illa.

24. 1<. coe1cbs. ljпп.

Родъ 22. Г, i n о t а.

25 . С. саппаЫпа (ипп.).

Подсем.: Elllbct·izillac.

Родь 23. Е m Ь е г i z а.

26. Е. сitгiпеllа Liпп.

27. Е. sсlюепiclus IJinn.

1'0,11, 24. Р 1е с t г о р 11 а п е s.
:;: 28. Р . пivаlis.

C C!lI. : А lащlillа с .

Родь 25. А 1а u d а.

29. А. arvensis. Liпп.
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Родъ 26. 1\1 е 1а п о с о г у Р 11 а.

30. 1\1. sibi rica (Gшеl .).

Сем . : Stttmillac.

Родъ 27. S t II г n II s.

3 г. S. vlIIgaris IJiп п.

Сем.: Con;i(lac.

Родъ 28. Garr1l11ls.

32. G. glandarills (LiШl .).

ГОДЪ 29 . Р i с а .

33. Р. [ецсопога Вгешп.

Родь 30. 1\1 о П е (Illl а.

34. М. collaris (DГllПП .) .

Роль 91. С О г v u s.
35. С. сопих Глпп.

з6. С. frugl1eglls Liпп.

37. С. С. сотах. Liпп .

Отрядъ : Macrochires.

Сем.: Cypsclillac.

Родъ, 32 . Су р в е Гц в.

,,: 38. С. арllБ (Liпп.)

Сем. Caprimulgit7ac.

Ро,1Ъ 33. С а Р r i 111 ц 1g li в.

39. С. ецгораепв. Ijпп.

Отрядъ: Pici.

Сем.: Pici(lac.

Подсем. Р i с i пае.

Родъ 34. Р i с ц в.

40. Г. l1l<ljor LiПII.

41 . Р. пппог Liпп .

1'0д1, 35. GесiПll S.

42. G. viridis (Li пп . ) .

43. G. саппв (Сшеl .) .

Подсем. ] у n g i п а е .

Родъ зе. ] ц n х.

44. ]. torqllilla Ьшп.



Отрядъ: Coccyges.

Сем.: Alc/J/lil///lac.

Родъ 37. Alct:do.
45. А. ispida 1.inl1.

Сем.: Comt;iidac.

Родь з8. С о r а с i а s.
46. С. garrulus 1.il1n.

Годъ 39. М е г о Р s.
'" 47. аргавтег 1.il1l1.

Сем.: Upttpi(lac.

Родь 40. U Р 11Р а.

48 и. ерорв 1.iПI1.

ССМ.: Cuculirlac.

Родь 41. С U с 11111 в.

49. С. сапогцв Глпп,

Отрядъ: Accipitres.

Родл, 42. А 5 i о.

50. А. otus. (1.il1n).
5т. А. ассгрпгишв (1'<111).

Рою, 43. S у г 11 i ц Ш.
52. S. аlисо (иаа.).

Род, 44- В и Ь о.

53. В. igпаvus Forst.

РОДЪ 45. Аtl1епс.

54. А. noctua (Retz.).

Сем.: Palcol/i/lae.

Родъ 46. С i г с и s.
55. С. S\vail1S0l1i SmitIl.
56. С. аеГl1g'iпоsнs (1.iПI1.).

Родъ 47. Ви teo.
5;. В. dеsегtогшn (Daud.) .

Родъ 48. Aquila.
58. А. clanga 1'<111.
59. А. 1110gill1ik (Gl11cl.).
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Родъ 49. I I <1 1i <1 С t ц S.
'" 60. Н. <1IЫсiJIа (J~jl1l1.).

Годъ 50. А с с j r i t е г.

61. А. швцв (Елоп),

62. А. brcvipcs (Severtzoff).

Годъ 51. М i l V 1I S.

6з. М. l11ig'ral1s (Восо.).

Родъ 52. 1; а 1с о.

64. Р. sacer Gmcl.
65. 1'. subbllteo 1.il1l1.
66. Г. уеврегшшв Jjl1n.
67. 1·'. til1l1UnCHIllS LiI1П.

68. Е сепслг'в Na1l1l1.

Ропъ 53. Га а дл о п.

'" 69. Р. IшliаеtllS (Цпп.).

Отрядъ: Herodii.

Сем.: Arrlci/7ac.

Родь 54. Ardea.
70. А. сгпегеа 1.il1n.
71. А. пшшга (Lil1n.).

Отрядъ: Anseres.

Сем.: AlIati(lac.

Родь 55. Anser.
72. А. супегецв Меуег.

:~ 73. А. егушорцв (Liпп .) . r
Родь 56. Суgпus.

74. С. пшысцв Bechst.

Родь 57. А 11а s.
75. А. boscas I.iпп.

Родъ 58. С 11 а ц ! е 1а s I11l1 s.

76 С. втгерегцэ (1.il1l1).

Родъ 59. S Р а t и 1а.

77. S. clypeata (Ijnn.).

Родъ 60. Q u е г q 11е d 1I1а.

78. Q. сгесса (Lil1l1.).
79. Q. cil'cia Ьшп .



Родь 61 . Daf i la.

80. D . acuta (Liпп. ).

Родъ 6 2 . М а г с с а.

8 1. М. репегоре (I_iлп.).

Родъ 6з. Nyroca.
8 2 . N. fеГГllgiпса (Gm el.) .

Родъ 64. С 1а 11 g t11 а.

8з. С. glаt1сiоп (LiI1П.) .

Родъ 65. Mcrgus.

84 . М. albeI1t1s Глпп .

Отрядъ: Columbae.

Сем. : Columbiclae.

ГОДЪ 6б. С о 1u гп Ь а.

85. С. рашгпоцв LiПll .

86. С. оепаз Bri ss.

Родъ 67. Т ц г t u r.
87. Т. согпгпшив Sc!by.

Отрядъ: Gallinae.

Сем: РlщsiU1li(7ае .

Родъ 68. Ре г d i х .

:;: 88. Г. сiпегеа LatI1.

Родъ 69 . С о t ц г п i х.
89. С. communis Воппаг ,

Отрядъ. Grallae.

Сем.: RаШl7ае .

Родъ 70. Р о г z а п а.

>0. Р. шагцепа (JJC<lcI1 .).

Ролъ 7I. С г е х.

91. С. ргатспыв Bechst.

ГОДЪ 7 2. G а 11 i п u 1а.
92. G . chloroplls (Li/lll.).

Сем.: С1·nЫае.

ГОДЪ 74. G ru S:

:;: 94. G. согпппппэ Веспет.
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I Отрядъ : Limicolae.

Сем. : Oti(7f/C.

Родъ 75. Oti s.
9 5. О. та d;1 Liнп.

96 . О. tetrax 1_il1l1.

Сем.: Glareoli(lae.

Родъ 76. G 1а r е о 1а.

97. G. гпегапортега Nordll1.

Се11: С'7щrQс71'i iclар.

ГОДЪ 77. С 11 а г а d г i u s.
98. С. pluviaIis 1jl111.

Родь 78. Vапсllus.

99 . У. vtugaris Веспвт.

Родъ 79. А е g i а 1i t i s.
ЮО. А. сцгошса (Gm eI.).

Родъ 80. Н а с гп а t о Р ц S.

10T. Н. ostralegus Linn.

Се11.: S colopacillae.

Родъ 81. Н i гп а п t о р ц в.

Т02 . Н. сапокшв Воппаг.

РОДЪ 82. Phalaropus.
таз. Р. hyperboreus (Liпп.).

РОДЪ 8з. Scolopax.
Т04 . S. rusticola LiI1П.

РОДЪ 84. G а 11i п а g о.

105. G. major (Gmel.).
т06. G. coelestis [Ггепяег .) .

Т0 7 .. G. gаlliпulа (Цпп. ).

ГОДЪ 85. Tringa.
ю8. Т. шiпutа L eise.

Родъ 86. l\J а с 11 с t е s.

Ю9. М. рllgпах (Liпп.).

Родъ 87 . Т о t а п u S.

т го. Т. Ьуротепспэ (Uпп ).
т т т . Т. оспгорцэ (Li п п . ) .

11 2 . Т. glareola (Liпп.).



113. Т. stagna ti1is Веспвг,

114. Т. fuscus (Ijпп.).

115 . Т. сапевсепв (Gmcl.).

Родъ SS. N 11111 сп i u s.
116. N. агоцага (Lillll).
:;: 117. N. phaeopus (Liпп .) ?

Отрядъ: Gaviae.

Сем.: IJ01'j(7ac.

Рощ, 89. L а г u s .
:;: 118. L. sp.?
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Родъ 90. S t е г 11а.

11 9. S. f1uviatilis Naum .

Родь 9 1. Н У d г о с 11 е 1i d о 11 .

J 20. Н. leucoptera (SСЫ IlZ . ).

121. Н. пigrа (Li пп .).

Сем.: Por7icipitir7ae.

Родъ 92. Podiccps.
122. Р. пigriсоllis (с. L. Нгеппт .) .

:;: 123. Р. sp?

Еяассъ: .Reptilia. Пресмыхаюиияся.

Огрядъ: Ophidia.

Сем.: Yiperi(7ae.

Родъ 1. Г е [ i а s. Мегг,

1. Р. berus Цпп,

Сем.: Colubri(7ae.

Родъ 2. Тт о р Гп о п о г п в Boic.
2. Т. паtriх Цпп.

Отрядъ: Sauria.

Сем.: Scillcic7ae.

Родъ 3 А n g u i S. LiJlIl.
3 А . fragilis LiIlП.

Сем.: l:JUce1·ti(7ae.

Родъ 4. Гodarcis \Vagl.
4 . Р. variabilis Рай.

Родъ 5. Lacerta Liпп.

5. L. vivipara Jacq.
6. L. agilis vVolf.

Отрядъ: Chelonia.

Сем.: Palu(7ites.

Родъ 6. С i s t u d о Пегп,

7. С. [шапа Gesn.

Огрядъ: Urodela.

Классъ: A1Jtp7tibia. Вемноводныя.

Отрядъ: Anura.

Сем .: 8alall/a/1(71'il1a,

Родъ Т. Т г i t о п Глшг .

Т. Т. taCJliatllS Sclllld .

Сем.: Ре7о7юti(7ае .

Родъ 2 . Г е 1о Ь а t е s \'Yagl .
2. Р. fuscus Ьапг.



Родъ 3. В о m Ь i 11 а t о г Мегг,

3. В. igl1eus Laur.

Сем.: RaJ1illac.

Родь 4. 1<' а 11 а Цпп .

5. R. еsсulепtа I.iI1П.
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5. R. arvaIis NiIs.

Сем. : B ujvn itlac.

Родъ 5. В н f о Ьаш- ,

б. В. variabiIis РаН.

Отрядъ: Acanthopterygii.

Rлассъ: Рйсее. Рыбы.

Сем.: CYJl1·initZac.

Сем.: PCI·cicl((('.

Родъ 1. Р е г с а. Artedi.
1 Р. f1Hviatilis Цпп.

Родъ 2. А с е г i 11 а Спе.

2 А . сегпца Цпп.

Родь 3. IJН С i о Р е г с а Cuv.
3. L. sandra Спо.

Сем.: Gobiitlrtf'.

Родь 4. G о Ь i u s Artedi.
4. G. f1l1via tilis Раll .

Отрядъ: Anocanthini.

Сем . Gatlillrtc.

Родъ 5. 1. о t а Спу.

* 5. L. vllIgaris Cuv.

Отрядъ: Physostomi.

Сем.: Sillll'illac.

Родъ 6. S i 1u г u s Artedi .
б. S. glanis Linn .

Сем.: Евосгдое.

Родь 7. Е s о х Artedi.
7. Е. Iucius IjПI1.

Родъ 8. С у Р г i n 11 s Liпп.

8. С. сагр!о Liпп.

Родъ 9. С а г а s s i 11 S NiIs.
9. С. vuIgaris l'iI!'.

Родъ 10. G о Ь i о Сцу.

10. G. f1uviatilis Rопd.

т т. G. urапоsсорнs Agass.?

Родъ 1т. L е н с i s с н s JZond.
12. L. ПltiIнs Linn.

Родъ 12. S q 11 а 1i н s Вопар.

13. S. серпашэ Ijпп.

14. S. [ецсзвсцэ Heck.
15. S. Dапilе\\'skii KessI.

РОД1> Т 3. 1 d н s. Heck.
16 . 1. mеlапоtнs f-Ieck.

Родъ Ц. S с а г d i 11 i н s Вопар.

17. S. егуtгорhtI1аIшнs Linn.

Родъ 15. Т i 11 С а Сцу.

18. Т. vHIgaris Сцу.

Родъ 16. С h 011 d г о s t о ш а Adass.
Т 9. Сп, павцэ Linn.

Родъ 17. R 11 о d е н s Agass.
20. R . атпагцв Bloch.

Родъ 18. А Ь r а 111 i s Сцу.

2 г. А. Ьгатпа Linп.

3]



22. А. ballerus Цпп.

23. А . вора ГаН.

Родь 19. В 1i с с а Heck.

24 . В. bj orkl1a Artedi .

Родъ 20 . А s Р i 11 S Ag·;Jss.

25. А. гарах Leskc.

ГОДЪ 21. А 1i; 11 г 1111 s Hcck.

26. А. lucidllS Hcck.
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Родъ 22 . Lel1ca spill S Heck.

27. IJ. delil1eatus Heck.

Сем.: C~7Jititlae.

ГОДЪ 23. N е гп а с 11 i 1u s Уап, Hassclt.

28. N. ЬагЬаtпlпs Lil1l1.

Родъ 24. С о Ь i t i s Al·tcdi.

29. С. таегпа JJiJll1.

ти п Ъ: Д r t hr о р о dа. Ч л е н и с т о н о г i н .

Еяаеоъ: Тнвеаа . Нааькомыя.

Отрядъ: Orthoptera. Прямоирылыя.

А. Orthopteragenuina.

Сем.: P7IylloclJ"omi(7ae.

Р 11 у 11 о d г о ш i а Serv.

1. gеГ111апiса L.

Сем.: 1'1·yxalitlae.

S t с 11О Ь о tЪ т 11 s r;iscl1.

2. Нпеашэ Рапх,

3· 1

4· I
sp.?

5. f
6. J

S t а u г о n о t ц s Fiscll .

7. brevic ol1is Еvегsш.

S t е t о Р 11 у 111 а I;isc)l.

8 . flavicosta гьеь.

Е Р а с г о тп i а l;iscl1.

9. Бр.?

с.». Ос(7iро(7i(7пс.

О с d i Р о d а Lill .
10. соегшевсепв.

в г у о d е гп а Fieb.

11. tl1berc111ata Fab.

Р а с h у t У 1u s Fieb.

12 lligгоfаsсiаtпs de Geer.

Г s о р h ц s Fieb.

1 3. s t ridull1s.

Сем.: .Acl·i(7i(lae.

С а 1о Р t с 11 11 S Вштп,

14. italicl1s и11 .

Р е z о t е t t i х Bl1r111 . ·

15. pcdestris Lil1.

Сем.: l 'cttiyi(lac.

т е t t i х Charp.

16. sp .?

Сем.: P/IllJ1CJ'ol)tCJ'i(7ae.

Р о с с i 1i гп О 11 Иsсl1.

17. sp .?

Сем.: 1..ocusfi(7ae.

L о с 11 S t а Dc Gcer.

1 R. сапсага Слагр.

О 11 С О 11 О t u s Fisc)l. (1е \\Т .

19 . L;JХШ;111l1i ГаН.

•



Сем .: Deeticit7ae.

J) с с t i с u s S erv "
20. усгтпсгсогчэ Цп.

Ссм.: SllfJiilac.

S а g а Спатр.

2 Т. всгга га J7ab .

G Г)' llll 5 Ijп.

22. dOl11esticlls ]jп.

23. fгопtаlis J~ieb.

Сем.: C'n·yllotalpirlac.

G г у 11 о t а 1Р а Catr.
:?- 24. vulgaris Catr.

В. Pseudoneuroptera.

Ce~I .: иип» it7ас.

L i Ь с lllll а Liп.

25. quadril11aculata Цп.

26. depressa Lin.

27. sапg"нiщ:а j\Jiill .

28 . flaveola Ijп .

29. vHlg"ata Jj п .

30. caHda lis Спагр.

С о г с, 1I 1i а J.сасп,
31. аепеа Lil1.

G о 111 Р 11 ц 5 СеасЬ.

32 . vHlgatissill1us Lin.

А е s с Ь n а J7abr.
33. g ral1cHs Ijп.

L с s t с s СеасЬ.

34. пугпрпа Selys.

з5. viгепs Слагр .

з6. barbara J7abr.

37. fusca V. d. 1..

Р 1а t у с 11 С 111 i s Спагр.

з8. репгорев Pall.
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А g г i о n J·пЬг.

39. рulсhеllШl1 V. d. С.

40. puella Цп,

41. [цпшашш Спагр.

Отрядъ: Coleoptera. Жест коирылыя .

Сем.: Cir;imlclir7ac.

С i с i п d е 1а (CiI1I1C) Ocjcan.

1. сатпревтпэ I ~.

2 . вошса v. Kraatzi BeHtl1.

3. 11ybrida L.
hybrid<l С у. Sablbergi 17iscll .

Сем.: Ca)'ulJ irlac.-

Саlо sоша \Vebcr.
:,: 4. il1vcstigator 1ll.

С а г а Ь ц S (Ыппё] I~atreille.

',: 5. gтаПlllа tus I~.

:,: 6. Iшпgагi СlIS 1'. у. шiпgеlJS QШ~I1S.

* 7. sP· ?
::: s. sp.?

Е 1а Р 11 г u s. I·abriciHs.

9 . сцргецв DHft.

10. riparius L.

О 111 О Р 11 r о п . I~atreiJIe.

r т. liшЬаtuш Т7.

13 е 111 Ь i d i о 11 l~аtгеШе .

12. variull1 Oliv.

13. агпсшагшп Gyll.

Р 1а t у п u s Вопеlli.

14. obscurus H crbst.

15. аssiш]]js Гауk

16. Miilleri НегЬзт.

17. versutнs Sturll1.

r8. dorsalis Ропt.

S у п НС 11ц в Gyllenlblll Bec1el. [Тарппа ])cj).

19. пivаlis Рапя,

С а 1а t h н s Вопе'Н .

20. erratus saыЬ .

21. шегапосерпашв L.
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D 01 i с Ь 11 S 13опеlli.

:;: 22. Iщlепsis Schall (t1avicorl1is 1'.).

S Р h о d г ц s Clairvillc GапglЬаtlег.

23. IcllсорЬthаlmllS С

Р о с с i 111 S Вопей].

24. рппспиашв Scl1all.

25. Ко)'} Сегт.

26. lepidus Leskc.

27. сцргецв L.
28. сгеIшligег Спаш],

Р t с г о s t i с h н s ВопеШ.

29. оblопgорнпсtаtus F.

30. пigег Scl1all.

31. vl1lgaris L.

32. апtЬгасiпus Шig.

А 111 а г а Вопеlli.

33. аепеа Heer.

34. вргета ZiШ111.

з5. famelica Ziшш.

з6. сцгупога Рапз,

37. iпgеПllа I)uft.

з8 . QlIепsеli Sсl1ijпI1.

39. степага I)ej.

40. арпсапа 1'ayk.

41. [нlуа пс Geer.

42. сопвшапз DHft.

43. ацйса 1'anz.

Р е 1о г 13011.

44. bJaptoides Сгешз.

о р 11 О П 11 S (Згерпепв) Bedel.

45. рцпсташшэ Dl1ft.

46. гпfiЬагЫs F. (ЬгсviсоШs Dej).

47. гпасцйсоппэ l)l1ft.

48. - рпоевсепв l\llill (Пlliсогпis J;abr).

49. griseus Рапз.

50. calceatus DHft (Иашв calceatus).

Н а г Р а Гц s I~atreille.

51. аепецв F.

Аепепв F. v. веппрцпсташв Dej.

52. рвитасепв Роигог.

53. sшагаgdil1US Dllft (discoidells Ь.).

54. ашшппайэ ПН ft.

55. ]'roblicbl Stнгш.

56. po1itus Dej.

57. гапшв Рапе.

58. апхшв I)Hft.

59. pieipenl1is Duft.
60. blгбрсs Рапz.

А 11 i s о d а с t У Гц s Dеjеап.

61. Ыпогашэ 1', ч. вршсацсоппв ])ej.

о о d с S БопеШ.

62, llelopioides ('.

С (11 а е 11i ц s Вопеlli.

6з. tristis Sclblll.

Вт а с п у п ц в \\'eber.

64. crepitans L.

Сем.: D!Jti:зсi(7ас.

н у Р 11 у (1 г u s Шigег.

65. оуашз 1_ =ferrug-il1ells L.

С о с 1а 111 Ь н Б. Tl1OI11S011.

66. [гпргсвеорцпсгагцв Scllall.

В i d е s S II в. Scllarp.

67. g'ешiпus г,

D е г о 11 с С t с s Sc1Jarp.

68. deprl:SSHS 1'.

Н у d г о Р О г ц s Clairvillc.

69. (Iorsalis [;.

1. а с с о Р h i 111 S LеасЬ.

70. il1tеГПlрtus Pal1z=llya!inus 'Пюгпе.

}\ g а Ь ц S Ьсасл.

71. шасн1аtus 1~.

] 1у Ь i 11 S Епспзоп.

72. [епевтгашв F.
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Н. а n t \1 5 J~acordairc.

73. зтпашэ 1-.

Н у (1 а t i с \1 S Ьсасл,

74. папвсегввйв Рапторр.

А с i 1i \1 S Lcach.

:;: 75. вшсагцв со

:;: 76. сапайсшашв Nicolai.

D у t i s с п S Linl1c.

:Е: 77. сiгсшпсiпсtus A11r.

:;: 78. сисшпйехцв 1'.

Сем.: G!JJ"iniI7ac.

G у г i п ц 5 Geoffroy.

79. пппшцв г.

80. cJistinctHs АнЬ. у. colYl11bHS Ет.

81. marinus СуН.

Сем.: Н!J17горltili(!ас.

Н у d г о u s Ьеасп.

... 82. агеггппцв Escl1sch.

н у d r о р 11 i 1\1 S Gcoffroy.

:;: 8з. caraboides со

Г, а с с о Ь i \1 S Епспзоп.

84. sil1\latus Motscl1.

S р 11 а е г i d i u гп J<abricius.

85. ЫрНБ t\llatшп F.

Н с 1о Р h о г \1 Б. }·abriciHs.

86. griseus Herbst.

87. gral1ularis J•.

Сем.: lIclCJ'oCcl·i(!ac.

н е t е г о с с г u s }·abrici\ls.

88. шагgiпаtus г.

89. laevigatHs Panz=fenestratHs ТlшпЬg.

Сем.: Slap7'!JlilliI7a(J.

А 1е о с Ъ а г а ТJюшs. Rcy.

90. [цвстрев Fbr.

Q\1 е d i \1 S Ьеаса.

91. fulgidus 1<.

С г е о р h i 1н 5 Маппегленп.

92. тпахйювцв Ь,

Г, е i s t о t г о Р 11 \1 S 'Гегtу .

93. пшпппв г..

Р h i 1о n t h u s Cнrtis.

94. politus L.
95. sangнinolent\ls Сгау.

96. decol1ls Grav.

97. marginatus мои

Г, а t h г о Ь i ц m GraVe1111Orst.

98 . fulvipcl1l1c Grav.

р а е d е г u s Gravenhorst.

99. прапцв L.

А г р е (1 i u m Епспвоп,

1СО. quadrum Grav.

Сем.: 8iljJ7/i(7ac.

N е с г о р h о г \1 s Еаопсшэ,

:;: 101. invcstigator Zсtt =ГLlsраtог Ег.

:;: 102. уеБрillо L.
:;: 103. вершгог Charp.

А 5 Ь о Ju s Voet = Nccrodes \Vilkil1.

:;: 104. littoralis L.

Р s е н d о Р е 1 t а Voct (SilplJa).

:;: 105. тегпппага Ншп = sibirica СеЫ.

:;: 106. sinuata 1'.
:;: 107. rllgosa L.

:;: 108. thoracica I~.

S i 1Р 11 а Ijnnc.

* 109. [цпага 1< = саппата Шig.

Р е ] t i s Geoffroy (SilplJa).

:;: 110. аггата J~.

Сем.: E,·ol!J7i(7a(J.

т r j t о ш а l'abr.

II 1. sp.?



Сем.: кнн«i(lae.
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Сем. Plal!Jcc/·iclac.

в г а е 11 ур t С г ц s Kugcll11ann.

112. gravidHs IIl. v. Нпапае Stcp11.

N i t i d н 1а Eabrieius.

1 т 3. rllfipcs С.

Ссм.: Co7!J(liillac.

1) i t о ш а Hcrbst.

114. степага П.

Сем.: DCJ"lllcstir7ac.

1) е r 111 с s t с s l~iI1ПС .

115. sibirieus Er.
116. пшппцв L.
1I 7. [ашапцв Jllig.
118. 1I11d1l1atus Bra11111.
т го. [агоапцэ г.,

1\1 cg а t о 111 а H.citt=A ttag'CI111S I~;1trcillc . 1
120. ртсецэ 0liv.

Сем.: Cistcli(lac.

S е ш i п о 111 S Мшвапт.

121. faseiaшв 1;.

Сем.: IItslcTi(lac.

Р 1а t у s о 111 а l~cacЬ .

122. согпргеэвшп Нсгш ,

н i s t е г Ьшпс .

123. шпсоюг J~.

124 . шегоагшв Ношп.

125. сапауепгшз НозТгп.

126. stercorarius НОГГI11.

127. fiшеtаrillS Herbst.

S а Р г i 11 11 S EriclIsol1.

128. сопсшппв Мотвсл.

129. Ilitidu1us l'ayk.
130. рulchеrгiшus \\'eber.
131. rufifrons Payk.
132. dimidiatl1s Ill.

1) о г е 11 s Мае Геау,

::: 133. parallc1epipccJus J_.

Сем. S('({ J"ull({ci(lac.

С о Р г i s Geoffroy.
134. lшыr1S L.

Оп t 11 О Р 1I agu s J.atrcille.
135. сагпеше 1<.
1 з6. [гасйсогшв l<isclI.

137. уасса С

1з8. оуашв 1~ .

С а е с о Ь i 11S '1'11OI11S011 .
139. SclIrcbcri I~.

Ар Ь о d i ц S Illigcr.

140. foetens Е.

141. Пгпетапцв L.
142. еггапсцэ L .
143 . SllЬtеrrапсtls L.
144. fossor L.
145 . Ьаегпоггоюайэ С .

146. gral1ar111S L.
147. sordidlls Е.

148. [пшпшсця Сгешх.

149. рцпспрешпв Er.
150. 1нgспs Сгешх.

151. il1Чllil1аtllS ЕЬг.

iпql1iпаtllS Fbr. v. fll1110S11S l\Iuls.
152. гпегапозйсшэ Se11111dt.
153. 4-gllttatus Hcrbst.

154. Pllsi!llls I-Тcrbst.

1 55. вшса tllS Е.

156. luridlls Е.

Hcpta1l1aeus 1\I1I1S:lпt.

157. вцв Hcrbst.

т г о х Еаэпсшв.

158. Ыsрidus Ропторр.

G с о t г 1I р е s I~atreillc.

159. po1yceros Раll. ( Сегагорпуцв г>

1yeeros).



т60. stereorarius L.
161. гпшатог Магвсп.

162. sylvaticus Panz.

О г у е t е s IIliger.

:;: 16з. паsicогпis L.

R 11 i z о t г ogu s I_atreille.

164. solstitialis 1_.

L а s i о Р s i s Егiеl1SОП.

165. Bcrgritbl Rcittcr.

Р о 1у Р 11 у 11а Нагпв.

:;: 166. fllllo L.

1\1 е 1о 1о п t 11 а }'abricills.

'" 167. blppocastani 1'.
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Р о t о s i а Мшвапг. (Ссtопiа).

:;: J 80. speciosissima Seop.
181. floricola Hrbst.

floricola Hrbst. v. спрппа Motsell.

О s tn О d е г m а Serville.

:;: 182. егсппга Scopoli.

G п о г i m ц s Scrville.

:;: 18з. variabllis L.

т г i с Ь i ц S J:<'abricills.

:;. 184. faseiatus L.

Сем.: BlljJ)·csti17ac.

D i с е r с а EschscllOltz.

185. аепеа L.

S е г i с а Мае Ееау.

168. Ьоювепсса Scop.
169. Ьпшпеа 1_.

Н о тп а 1о р 1i а Stephens.

170. spiraeae РаН. v. lil11bata Кгуп.

А 11 О Ш а 1а Загпоцейе.

:!: 171. аепеа Dеg'сег=Fi-isеbl F.

Р h у 11о Р с г t 11 а Кiгby.

'" 172. 11Orticola L.

А 11 i s о Р 1i а Scrvillc.

173. scgetul11 Hrbst.
174. eyatblgera Scop=erllcifera Hrbst.
175. desertieola Fisc!l.

н о р 1i а Illiger.

176. parvula Кгуп.

Ер i е о m е t i s Burmeistcr.

:;: 177. blrta Pod:1=mrtella L.

О х у t 11 у r е а Muls.

'" 178. [цпевга Poda=stictica L.

с е t о п i а Fabrieills.

:;: 179. ацгага L.

Р о е с i 1о 11 О t а Escl1scl1Oltz = Ьаптрга

SpiJ1.
:,: 186. rutilans F.

С oroebus Laporte.

187. еташэ F.

А g' г i 111 s Сцгпз.

188. \'iridis L.
189. еlопgаtнs Hrbst.

Ссм.: Elatcl"i(lac.

А r с 11 о 11 t а s Gоzis=Lасоп Reitter.

190. гпцпгшв 1-.

Е 1а t е r Linne.

191. sапglliпоlепtllS ScI1ra11k.

С а г d i о Р Ь о г ц s Escl1sellOltz.

192 пшрев Goeze.

А t Ь о ц S Esc11sel1Oltz.

193. niger L.

L u d i ц S EschscllOltz (Corymbltes).

194. tesselatlls L.
195. аепецв L. (Diaca11tlllls Latr. аспецв),
196. пigriеогпis Рапз (Diacantlllls).
197. latus 1'. (Diасаlltlшs).



А g г i о t е s EschscllOltz.

198. sputator L.
199. lineatus L.
200. obscurus I~.

Сем.: ])аsсiПiilае.

Оа s с; II us Latreille.

20 r. сегопшв 1-.

Сем.: С((nt7mгi(7ас.

Г, а m р у г i s Gefforoy.

202. посшпса L.

С а п t Ь а г; s IjппС.

203. аппшапв Меп,

204. pell11cida Г.

205 . livida L.
206. гиГа L.
207. lateralis L.

R h а g о п у с h а Eschscholtz.

208. testacea L.

s i 1i s Latreille.

209. ruficol\is Е.

м а 1а с h i 11 S Fabrici11s.

210. аепецв L.
21 1. mагgiпеllus 01.
212. viridis Е.

D а s у t е s Paykull.

213. niger L.

D о 1i с h о s о тп а Stерhспs.

214. simile в-оп.

Сем.: Clcsi(lac.

т г i с h о d е s Herbst.

215. артагшв L.

N е с г о Ь i а Latrcille.

216. vjo]acea L.
217. гцйрев Degeer.
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Сем.: RY",·7Ii(lac.

Х es t о Ь i u гп Motschulsky.

218. гufо-villоsшn Dch.

Р t i 1i п u s Geoffroy.

219. costatus Gy1ll1.

D о г с а t о m а Hbs t.

220. flаviсогпis Е.

Сем.: Lycti(lac.

L}" с t 11 S Еаппсшв.

221. suturalis Fa\derm.

Сем.: l'cllcln·ionillac.

в 1а р s Fabricil1s.

222. lопgicоllis Stev=confl1sa Мёп,

Р 1а t у s с е 1i s Latreille.

223. polita Stl1ГШ.

224. sp?

Ре d i п ц s Latreille.

225. fсшогаlis L.

О р а t г u т. ~~abricil1s.

226. sаы10sшnn L.

D i а р е г; s Geoffroy.

* 227. boleti L.

т е п е Ь г i о LiппС.

* 228. molitor L.
* 229. оэвсцгвв Е.

Сем.: А77eculi(lac.

G о по d е г а Мt1Isапt=Isоmiга 1\1t1Is.

230. пшппа L.

Сем.: Lagrii(lac.

L а g г i а Fabricius.

231. blrta L.

Сем.: ][Qt·(lclli<lac.

М о г d е 11 а Liппе.

232. fasciata F.
233. асшеата г,



А па s р i s Geoffroy.

234. rlJfllabris Gyl1.

Сем. lJ[eloi(lae.

Меlоё Linne.

235. variegattls Donov.

С е r о с о тп а Gcoffroy.
2з6. Schreberi Е.

237. Dahli Kraatz.
2з8. оозсцпреэ Reitter.

Z о па Ь г i s Harold.

239. variabilis Pallas.
240. floralis Pa1las.
241. Пехцова OIiv.
242. ц-рtlпсtаtа Pallas.
243. IO-punctata F.

Z о п i t i s Fbr.

244. f1Ilvipennis Fbr.

Н а 1о s i гп u s Mulsant.

245. syriacus L.
246. chalybeus Тапsсh.

Сем. Antllicitlac.

А п t]l i с ц S Payktlll. Sсllшidt.

247. Ыfаsсiаtпs H.ossi.

Сем. OCllcmcl·itlae.

О е d е гп е г а Olivier.

248. podagrariae L.
249. flavescel1s L.
250. virescells L.
25 1. lurida Marsch.

Сем. Pyt7litlae.

Му с terus Olivier.

252. curculionoides F.
253. pulverulenшэ Kiist.

Сем. От'сиТюн illac.

О ti о rrh у п сЬ 1] S Gепnаг.

254. tristis Scop.
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255. ligustici L.
256. vеlпtirшs Germ.
257. ovatus L.

Р h у 11 о Ь i u s SchOnlJerr.

258. glauclls Scop.
259. piri L.

S t г о р 11 О S О 111 П S SteplH~ns.

260. alboIincatHs Seidl.

Ец з о гп ц в Сеппат.

261. ОVllluш Сеггп.

S i t о п а Germar.

262. hпmегаlis Stcpll.

С п е о е г г h i п U S SсЬОпl1егг.

26з. plagiatus Schall.

т а 11 у п1 е с ц s Scl1onlJerr.

264. paIIiatus F.

С 1е о п u S Schonherr.

265. piger Scop.
266. foveicol1is Gebl.
267. fascia tus Miill.
268. tгisпlcаtus Herbst.
269. glallclls У. turbatlJs FпЬгs.

270. шаdidus Oliv.

L i х u s Fabricius.

271. subtilis ВоЬ.

272. escani L.
273. рцпспсегппв ПЬ.

274. cylindricus Hbst.
275. elongatus Goctzc.
276. tig"riппs l~eitt.

L а г i п П S Germar.

277. vtllpes OIiv.
278. turbinatlls Gyll.
279. sturnus Schall.
280. jaceae F.

в а п g а s t е г 11u s Gozis.

28 Т. orientalis Сор.

32



L е Р у г u s Сеппаг,

282. palustris Scop.
28 3. capucinus Schall.
Н у 1о Ь i u в Schonl1err.
284. [ашцв l~ossi.

Н у Р е г а Gerl1lar.

285. гншicis L.

1'i s s о d е s Ger111al'.

:;: 286. validirostris GyH.

е е п t о г г 11 у П С 11 i d i ц s Dпvаl .

287 . 11Оггidпs Рапх.

Р о о р h а g ц s Scl1onllerr.

288. sisушЬгii F.

В а г i s Сегтпаг.

289. агtсшisiае Herbst .
290. til11ida Rossi.

в а 1а n i n н s Сеппаг,

291. pellitus НоЬ.

S i Ь i n i а Gerl1lar.

292. [ептогайэ Сеггп.

м е с i n ц s Gегшаг.

293. jantblnus Сепп,

G у гп n е t г о п Sсl1()п11егг.

294. гетгшп F.

С i о п ц s Clairvillc.

295. всгоргппапас С.

296, thapsi F.

1{11iпошасег Geoffroy.

297. рорцй С

Сем. Аl1t7и·iЬitlае.

Р 1а t у s t о m u s ScllIleider.

298. аlЫпus L.

Сем. 1I1ylab1·idac.

М у 1а Ь г i s Geoffroy (Вгпспцв).

299. атогпапа L .
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s р е г 111 о р h а g п s Stеvеп.

300. cardui ВоЬеш.

Сем. Scolytitlac.

Mycolophilus Eicl1hoff.

:;: 301. pinipcrda L.
о,: 302 . пппог Hartg·.

S с о 1у t us Geoffroy.

:;: 303. Geoffroyi Goetze.
::: 304. pyg111aells I'br.
:;: 305. [птгюагпв l~atzb.

:;: 306. llшltistгiаtпs Магвсп,

С r у р h а 1ц s Ericl1son.

:;: 370. tiliae Рапа.

т о гп i с н s Latreillc.

:;: 308. ЫdепtаhlS Hcrbst.

Се1\!. Ccrmnbycidac.

Р r i о 11U S Geoffroy.

309. сопагшв Lin.

R h а g i ц гп Fabricius.

3 I о. эусорпапта Scl]r.ank.
31 У. шогdах Deg.

т о х о t ц s Serville.

312. iпsitiVllS Germ.

13 г а с 11 у t а Fairmairc.

313. interrogationis Liп.

G а u г о t е s Ьесопге.

314. viгgiлеа Lin.

L ер t 11 г а Linnc.

315. rllfipcs Schall.
316. шпрцпстата Fabr.
317. livida F аЬт.

318. qпаdrifаsсiаtа Lill.
319. шеlалuга Lin.
320. аггепцала Liп.

N е с у d а 1i s иппе.

321. II1ajor Lill.



р h у ш а t о d е 8 МпlБ . (Саllidiшп).

322. рппсйсойе Muls.

с а 11 i d i u 111 Fabricills.

323. аСПСН111 Dcj =variabilt:: Lil1.

Н. h о р а 1о р u s Мшв.

324. clavipt::s Fabr.

Р 1а g i о n о t ц S Muls.

325. floralis Ра1l.

Xylotrecl1us Cl1cvrolat.

326. гцвпспэ Lin.
327. arvicola Oliv.

с 1у t u s Laicl1arting.

328. агсцашэ Lin.

с 1у t а 11 t 11 U S ТIlО111Б011.

329. Hcrbsti Вгапш.

D о г с а d i о 11 1)аl111аl1.

330. есрлевгге Laxm.
331. саппагшп тьп

332. ыпагшп 1)аl111.

1~ а 111 i а }-abr.

зз3. textor Lil1.

А с а 11 t h о с i 11 U S Stcpl1t.:l1s.

334. acdilis 1JI1.

А g ар а 11 th i а St:rvillc .

зз5. ОаЬН Шсhtсг.

зэе. Кirbyi Gy1l.
337. суапеа Herbst.

s а Р е г d а Еаопсшв,

:;: 338. сагслапаэ 1jl1.

Г h у t о е с i а Mllls<ll1t.

339. l1igricorni5 F.

О Ь е г е а Мшзапт,

340. осшата Liп.
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С<:м. Cllr!Jsomcli([ac.

D о 11 а с i а Еаопсшз.

341. сгавырев Е.

342. bicolora Zsc11acl1.

Р 1а t е u 111 а г i s Тпогпвоп,

343. Ьгассата Scop.

С г i о с е г i 5 Ссопгоу.

344. 12-punctata L.
345. ц-рlll1сtаtа Scop.
346. 5-pul1ctata Scop.·

L а Ь i d о s t о 111 i s Lacordaire.

347. lucida Germ.
348. lucida v. axillaris Lac.

С о Р t о с е р 11 а 1а IJacor(lairc.

349. Geb!t::ri Lac.
350. ul1ifasciata Scop.

С r у р t о с е р 11 а 1u s Gtoffroy.

з51. [аешз Fabr.
352. Ырцпсгашв С

353. bohcmicus Етар.

354. sericeus L.
355. violaceus Laic11.

356. Moraci var. с. 1"
357. apicalis о-ы
з58. 6-рtl5tu1аttlS 1Z058.

С h г у s о с 11 п S l\.Clitt.:l1baclH:r.

359. prctiosus Ii'abr.

С о 1а р h u 5 Rcdtenbacl1t:r.

360. Sophiae Scl1all.

G а s t r о i (1 е а Норе.

з6 г. viridtlla Dcg·.
з62. polygoni С

Е 11 t о 111 О S С t:: 1i 5 Cllcvrolat.

з6з. adonidi8 РаН.

з64. васга L.

С п г У 5 О гп с 1а Lil1l1c

з65. gОt::ttiпg"еl1si5 L .
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з66. li1l1bata Гаог ,

з67. stарЬуleа L.
з 68. stарЬуlеа У. SllbfеПllgiпса SlIffr.
з69. gypsophilae Ki.ist.
370. сшспрепгпв Hrld.
371. 111arginata L .
372. 111argil1ata L. У. сiпсtсllа Gyll.
373. Ьурепс! Forst.
374. [авшова Scop.
375. gгашil1is L.
376. g'гашiпjs У. flllg'ida 11.

М е 1а s о ш а StсрЬеl1S.

377. рорцй L.
378. тгеппцае F.
379. saliceti \УБС.

G а 1е г 11 с е 11а Сгогсп.

з80. пушрпаеае L.
з81. tel1ella L.

G а 1е г u с а Geoffroy.

з82. сiгсuшdаtа Duft.
з83. tanaceti L.
з84 . Рогпопас Scop.

Р s у 11i о d е s Latreille.

з85. суапоргега Ш.

з86. аttепuаtа Косп.

Н а ] t i с а Geoffroy.

з 87. ашрсl0рЬаgа Сцег.

з88. огегасеа L.

Р 11 у 11 о t г е t а F olldras.

з89. сгпсifегае Goeze.

Ар 11 t 11 о II а C11evrolat.

390. cyparissiae Кос11.

L о п g i t а г s ц s Latreillc.

391. tabidus F.
392. огdiпаtus Fопdг.

С а s s i d а LiПI1С.

393. сапайсшата Laic11. У. gгашi l1 is Sffr. !
394. гпцггаеа L.

395. sапgпiпоsа Sffr.
396. гпЫglпоsа маи

397. I1t'Ьпlоsа I~.

398. subfеПllgiпеа Scl1r.

Сем. CocciJ/elli(lae.

S 11Ь с о сс i Il е 11 а НпЬсг.

399. 24-plll1ctata L.

Н i рр о d а гп i а Мшзаш.

400. 1З-Рlll1сtаtа L.

S с гп i а d а 1i а Стотоп .

401. II-notata Schnt;id.

А d а 1i а Мшвапс,

402. Ырппсtаtа У. 6-рпstlllаtа L.

С о с с i п е 11 а Ьшпе .

403. 7-рllпсtаtа L.
404. ц-рusrulаtа L.

А п а t i s Мшвапт.

405. ocella ta L.

Н а 1у z i а Mulsant.

406. 22-рuпсtаtа L .
407. 14-punctata L.
408. 14-punctata v. СОl1g10шегаtа F.

С ьi 1о с о г u s Ьеаоп.

409. siшilis l~ossi.

Е х о с 11 о гп u s l~cdtenbac11cr.

410. 4-pllstн1atus L. v. Koltzci \Vs.
411. flavipes Т11иI1Ь.

Н у ре г а s р i s r~edtenbacl1er.

412. reppensis Hrbst.

Отрядъ: Lepidoptera. Чешуекрыnыя.

Группа: Rhopalocera. Вулавоусыя.

Сем. Papilioni(lae.

Р а р i 1i о L.

1. Sil1ОП Poda.
2. Маслаоп 1..



Thais F.

3. Ро.ухепа Schiff.

Р'а г п а в вш в Latr. В.

4. АроНо С

5. Мпепювупе L.

Сем. Picridae.

Apori аНЬ.

6. Cratacgi L.

Р i е г i s Schrk.

7. Rapae L.
8. Dapl1dice L.

Leucophasia Stp11.

9. Sinapis L.

Colias F.

го. Hyalc L.
I I. Муrшidопе Esp.

Сем. Lycaenidae.

ThcclaF.

т з. W.·-аlЬuш Кпосп,

Роlуошша tus Latr. :В.

I 3. Dispar Н\У.

14. Alciphron Roth.

Lycaena F.

J 5. Argus L.
гб. Coridon Poda.
I7. Arion L.

Сем. Nyrnp7IUlid(tc.

Neptis F.

I8. LuсШа F.

Vanessa F.

I9. Levana L.
20. C-album L.
* аг. Polychloros L.
22. Urticae L.
23. Jo. L.
о,: 24. Апtiора L.
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* 25. Atalanta L.
26. Cardui L.

1\1 е 1i t а е а F.

27. Cinxia L.
28. РЬоеЬе КпосЬ.

29. Didуша О.

30. Ацгейа Nick.

А rgy n nis F.

3I. Lathonia L.

Сем. Satyridae.

1\1 е 1а n а г g i а Meig.

32. Japygia v. Suwarovius Hbst.

Sa tyrus F. В.

33. Briseis L.
34. Dryas Sc.

Р а rarg еНЬ.

35. Асллте Sc.

С о е поп у m р h аНЬ. Verz.

з6. Arcania L.

Сем. Незрепаае.

Syrichthlls В.

37. Tessellum НЬ.

Hesperia В.

зв. Lineola О.

Группа: Heterocera. Равноусыя.

Подгруппа: Sphinr;CI!i.

Сем. Spkingidac.

Acherontia О.

39. Atropos L.

De ilephila О.

40. Euphorbiae L.
ал. Porcellus L.



Сем. ZУ[JЩJl/i(lас.

Zуgаспа Т-.

42. Seabiosae SеЬеvеп.

43. l\fc1i1oti Esp.
44. Trifo1ii Esp.
45. FilipcHdu1ac L.
46. EpЬiltes L. У. Меоцва РаН.

Сеы. Syntomiclac.

S у 11 t а 111 i s Ш.

47. РЬеgеа L.

N а с 1i а 13.

48. АнеШа С.

Подгруппа: UOIII." ·CC!!i.

Сем. Lit7lOsirlac.

GпорЬriа StерЬ.

49. Qнadra L.

Сем. Arctii(lac.

Е u с \1(: 1i а 13.

50. ]аеаЬаеас L.

1\ г с t i а Se11rk.

51. Villiea L.
52. НсЬс 1"

Ссм.: Hcpiali({ac.

Hcpja11ls Р.

53. Ншпцй С

Ссы.: Cossi(lac.

Cossus F.
:i: 54. Cassus L.=Ligl1iperda 1;.

Celll. PS!Jc1li(lac.

L е u с о m а Stpll.

55. Salieis L.

Porthesia Stph.

56. Chrysarrhoea L.
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о с н е г i а Н. S.

57 Dispar L.

Сем. Bomuyr;i(lae.

В а 111 Ь ух В . (gastrapaeha О.).

:,: 58. Neustria L.

Lаsiосашра Latr.

59. Рогатопа С.

* 60. Pil1i С.

Подгруппа: l'\oc t llac.

.А g г о ti s О. I.d.

61. Palygona F.
62 . Obscura Вгопш.

6з. Signifcra F.
64. Ехс.агпапогпэ I..
65. Nigricans L.
66. Tritici г,

У. Aquilina НЬ.

Mamestra т-,

67. Dissil11ilis Кпасl1.

БS. Brassicae L.
69. AIbicolal1 НЬ.

lIadel1a Тт.

70. Abjectil НЬ.

71. Lateritia Hllfl1.

I-I У d г о с с i а Gп.

72. r\icticans Bkll.

С а ] а 01 i аНЬ.

73. P11rilg'I11itidis НЬ .

Caradril1a О.

74. Qнadriplll1ct<lta 1".
75. Тагахас] ВЬ.

76. sp.?

Plusia О.

77. Сапипа L.

Н е li о t 11 i s Тт.

78. Dipsacells 1. .



Ас () n t i а О.

79 . Lucida Hufn . v. АIЫсоШs F.
80 . Глтсшова Esp.

Е т а в т г г а О.

8 т . РllsШа Vie\v.

A grophi1a В.

82. Тгаоеайэ Sc.

С а t о с а 1а SCbI-k.

'" 8з. l~raxilli L.
84. Nllpta L.
85. Spon~a С.

Н у р е п а Tr.

86. Rostralis L.

Подгруппа: GCOII.Ctl·"C.

Р h о 1"О d е s гп а В.

87. Smaragd3l'ia 1<'.

А с i d а 1i а Tr.

88. R.llbiginata H11fl1.

L у t 1н i аНЬ .

89. Рпгрпгапа L .

С, d а ri а L .

90. Пасшага Тг.

о г. Согппата L.

Е 11 Р i t Ь е с i а Curt.

92. Oblol1gata Tl1l1bg-.

Подгруппо1 : '·y",.litlil.lI.

Сем. PY"ali(li(la ~.

Ag1o ss:l IJatr.

93. Pinguina1is L.

T a1i s Gn.

94. Quercella Scblff.

Rotys Tr.

9 5. HyaHnalis НЬ.
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Е 11 г у с r е ()11 Ld.

96 . SticticaHs L .

Сем. C,'ambi(lae.

Crambu s F.

97. Еавсейшейпэ НЬ.

98 . Tristelll1s Г,

Сем. P7Iycic1ar.

D i о г у с t r i а Z. (PIlycis).

'" 99. Abletella ZК.=Гhусis sylvestrelbl
ньь.

Сем. G((17el·iac.

Meli ssobl;tptc s Z.

юо. Апейцв Schiff.

Подгруппа: ·I'ОI·triсiIlП.

'~ е t i n i а Gn.

* 101. Resil1ella L .=H.esil1ana F.

Подгрупп": 'I'il.сil.П .

Сем. A(7c7i(7ac.

Ad е Га Latr.

I02. Degeerella L.

Отрядъ: Hymenoptera. Перепончато-

КрЫЛЫЯ.

А. Hymenoptera ditl'ocha.

Сем. Cyui}Ji(7ae.

R Ь о d i t е s Hartig.

:1: 1. eg1anteri;te Нагг .

:;: z. spinosissimae Gir.

А 111 а х Hartig.

'" 3. glechomae Нагг.

:;: 4. Ыегасй Воцспё.

А 11 d г i с 11 S Hartig.

* 5. овтгецв Gir.
'" 6. inflator Нагт,



::: 7. curvator Hart.
::: 8. вепипайогив Adl.
::: 9. fecundatrix Hart.
'" 10. Siebo1di Hart.

т г i g о п а s р i s Hartig.

* 11. тегппп Gir.

R j о г 11 j Z а \Vest\V (Teras).

:;: 12. terminalis РаЬт.

D г у о Р 11 а 11 t а ~-Orstcr.

::: 13. folii LiIlne.
~, 14. longiventris Hart.

N сп г о t е г ц s Hartig.

* 1 5. [еп tictl1aris ОНУ.

В. Hymenoptera monotrocha.

Сем. Sp7/egi(lae.

Crabro Fabr.

16. сlуреаtпs L.
17. p1allifrons Thoms.
18. сhrysоstоmпs Lep.
19. vagus L.
20. alatus F.
21. [оэвопцэ L.
22. cribrarius L.

Е п t о т о g 11 а t h u s D1b.

23. brevis у. d. L.

Cerceris Ltr.

24. тгцпсата De1.
25. ЮЫепsis L.
26. F еггеп v. d. L.

Tachysphex КоЫ.

27. ресйгпрев L.

Вет Ьех Ltr.

28. rostrata L.

Stizus Ltr.

29. tridens Е,
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Р а 1а r ц s Ltr.

30. flavipes F.

М iт es а Schnck.

31. brevivel1tris Р. Morav.

Sphex Ltr.

32. mахШоsа F.

Мisспs Jur.

33· campestris Jllr.

Psam m ophi1a D1b.

34. affinis Kirby.
35. [шапа F.

А гп гп о р h i 1а Тавспо.

з6. Кirgisica F. Могае.

Сем. Pompilirlac.

С е г о р а 1е s Ltr.

37. mаспlаtа L.

Ротрi1пs Scblodte.

зв samariensis РаН.

39. clla1y1eatlls Sch.
40. [цпирепгпв Dablb.
41. pJumbells F.

Сем. Scolirulae.

т i р hi а }<~abr.

42. femorata }<~.

Scolia }'аЬт.

43. 4-macu1ata }<'.
44. hirta Scllrenck.
45. рцпсгага }'.
46. sexmacu1ata 1<.

Сем. JJ[utillidae.

М u t i 11 а Ltr.

47. lla1ensis F.

Сем. Vespi(lae.

Vespa Lin.

48. Лlfа L.
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49. llOlsatica Г,

50. crabro Т_.

51. gcrmanjca L.
52. sахопicа г.

Polistes Fabr.

53. g'allica L.

D i s с о е 1i ц S Latr.

54. Nагуsсhkiпi Р. Moravitz поу. sp.

Odynerus Ltr.

55. рапейпцз L.
56. рапеппп L.
57. oviventris \Vеsшаё1.

Сем. АрЫае.

Ар i s Твсппэ.

58. me1lifica L.

в о m Ь II S Latr.

59. sуlvаГllШ L.
60. pomorum Pz.
61 . arenico1a 'Пюшв,

62. lapidarius L.
6з. terrestris L.
64. Ьогтоппп L.
65. var1abi lis SClllll.
66. гпцвсогшп L .
67. SHantiew1 Р. Moravitz поv. sp.
68. vorticosus Gerst.
69. subterranetls L.

А Р а t h u s Ne\vl1l.
70. campestris Panz.
71. гцревгпв [.

72. vt:stalis F опгсг.

А п t 11 о Р 11 О г а Глг,

73. borealis Е. Morav.

Е u с е г а Scop.
74. c1ypeata Erichs.

т е t г а 1о п i а Spin.

75. dentata I,ep.

Systropha Ur.

76. рlапidепs Giratld.

R h о Р h i t е s Sрiпоlа.

77. 5-sрiпоsus Spil1.

Nошаdа F.

78. 5-sрiпоsа 'Пюпэв.

79. ]асоЬеае Pz.
80. Нпеоlа Pz.
81. вцссшсга Pz.

Xylocopa Ltr.

82. valga Gerst.
8з. v10lacea Р.

D а s уро d а Fabr.

84. ршппрев Pz.

С 111s s а Leach.

85. leparina Pz.

А п d r е n а Fabr.

86. Hattorpiana Р.

87. flllvietllS Кirby.

88. AfzelieHa Кirby.

89. thoracica Р.

90. tibialis Кirby.

91. floralis Еуегвш.

92. pilipes F.
93. ргатепыв моп.

94. albicrus Кiгby.

95. llelvola L .
96. Moravitzi '1'llOl11S.
97. cllrysopyga SсlJСЛСk.

98. ратсша Р.

Hylaeus Fabr.

99. variegatus F.
тоо. Ьгестсоппв 'уl .

!О1. distal1s Еусгэш.

н а 1i с t ц S Fabr.

102. гпасшашэ Sm.
103. пшсогепв Еуегвгп.

!О4. 1110r1o Е.

33



105. fasciatus КiTby.

106. югпепювцв Eversm.
Т07. meridionalis Р. Могау.

108. rublcundlls КiTby.

109. теггазопшв Kll1g.
110. 6-cinchls 1;.
111. 4-cinctlls 1-".
112. [ецсозошпв Kirby.
113. fЬviреs 1<'.

С о 11 с t С s Ltr.

114. f]OI'alis Evcrsm.
115. hylaeiformis Еесгвгп.

116. Daviesanus Sl11itll.

117. clll1iculariHs lJ'

Sphecodes Ltr.

118. рцпспсептпе 'Пютпв.

119. luscipennis Ссппаг.

120. similis 'Птотпв.

Rлассъ:
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121. gibbllS L.
122. puncticeps Тlюms.

1\1 с g а с 11 iI е Ltr.

123. lag'opoda L.
124. аrgепtаtа [;.

LitIlllrgl1S Ltr.

125. согцпшв F.

о s гп i а Глг.

126. bicolor Sсl1rапk.

127. bicornis г..

I-I с г i а d СБ Sрiпоlа.

128. тпшсогшп С

Coelioxys lJtr.

129. brevis Еvеrsш.

Biastes Раизет.

130. Ьrеvicоrпis Pz.

01·ustacea. Ракообраеныя.

1. Аыаспв leptodactyll1s Eschscholz.
2. Бrапсhiрus tоrvicоrпis \Vag':l.

3. EstIleria tetracera (Кrупicki).

т и П Ъ: Vе r mе в Ч е рви.

Т. Hirt1do mеdiсiпаlis }.1п.

2. Л111аstоша g1110 Вгацп.

3. Ncphelis осгосшага Bergm.
4. Сlсрsiпс согпршпага l.1п.

rr И П Ъ: М о 11 usс а. М я г f{ о т t л ы Я.

1. Нейх frllticl1Ш 1\1iillcr. 9· Lin1l1aea stagnalis Lin.
2. Нейх вепсеа l)rap. 10. lJmnaca агпр]« Нагппапп.

3· Sl1ccinea plltris l.1п. 1 1. Гаlнdiпа vivipara Lil1.

4· Sl1ccinca elegans Risso. 12. Р:11udiпа сотпаста Miill.
5. PlапоrЫs уогтех Liп. 13· Bythil1ia I<cacЪi Shepp.

б. rlanorbis согпепз lJп. 14. Апооопга БР.?

7. Ijmщеа аппсшапа Lin. 15. Unio ртстогшп?

R. IJmпаеа pall1stris Miiller. 16. Sрlшсril11П r1\·icola Ьеасп.

--~....._--



Г л А}) А Н.

Частвыя опиоашя животныхъ.

'1' И Н Ъ: Vе rt е Ь rа t а. ПО 3 В О Н О Ч н ы А.

l{лсlCСЪ: Машшана. М л с к о п IIТ а 10щ i я.

1. Sciurus vulgaris Lin. Е/м/т.

Бълка составляетъ llнтересную находку въ лвсахъ Балашовскаго

УЕзда. Она, въроятно , чрезвычайно ръдка, такъ какъ мнопе коренные

жители ИМ'I;нiя ея вовсе не знали. Я видълъ пару бtло[{ъ мъстнаго

происхождснгя, одну, убитую О. И. Исаковымъ, зимою 1890-91 года и

набитую домашнимъ способомъ, а ДРУГУЮ-ВЪ Падахъ, ВЪ паркъ вла

Д'Ельца, 16'1'0 Августа 90-ГО года; этотъ послtднiй экземпляръ и нахо

дится въ коллекши.

2. Arctomys ЬоЬас Schreb. (}УРО1l0 *). Байбаиъ.

= А. baibak РаН.

Байбакъ, или, какъ его зовутъ въ Саратовской губ., сурокъ, является

безспорно самымъ интерсснымъ членоыъ мвстиой фауны. Байбаки, за

селявцпе еще въ конпв прошлаго столtтiя Bct наши южныя чернозем

ныя степныя губерши. постепенно, благодаря совмвстному влiянiю куль

туры и промышленника-сурочника,исчезали то изъ той, то изъ другой

области. Такъ, Кссслеръ еще находилъ пхъ БЪ изобилiи въ Кон

стангнногралскомъ у'.Бздt Полтавской губ. на двухъ балкахъ - Бога

тенькой и Вшивой (конецъ .ю-хъ ГОДОВЪ); въ настоящее время,

при нзслвдоваши Полтавской губ, проф. Докучаевымъ (ВЪ 90'МЪ

году), тамъ найдено нвскольно семей СУр1{ОВЪ тщательно обере

гаемыхъ вдадвдьцемъ. Подвигаясь къ востоку, мы впервые встръ-

~:) 1\1 1; с т н ы я назвашя животныхъ напечатаны курсивомъ.
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чаемся съ СУРЮ-ll\1И въ губерншхъ Харьковской, Воронежской и зеl\lлt

Войска Донскаго. По даннымъ Jlf. Богдолюва, 1JM{)Hie В. .lL Наришнин«

лежитъ В1, цснтръ мвстио сти, ниибодъе густо заселенной СУРЮlillИ: «Самыя

обильныя колонiп сурковъ, говоритъ онъ (стр. 170). находятся въ СТС

пяхъ, ГД'Б сходятся Балашовскзй, Аткарсюй и Камышинсюй уtзды, осо

бенно между д. Серпевкой. Колъномъ и Табаковкой»; деревни же Сер

певка И Табаковна находятся въ раЙОН'Б имъшя, Почему сурки могли

сохраниться 13Ъ нзобилги 8Ъ означенномъ район-Б, вполиъ ПОНЯТНО, такъ

какъ тамъ соприкасаются таюя громадвыя пмвшя, какъ Нарыитина,

графини ЩУВUЛО60Й и графа Шеремсниеен, въ КОТОРЫХ1, еще господ

ствуетъ залежная система хозяйства.

Ознакомимся поближе съ распространешсмъ СУРКОВ1, въ ирелвлахъ

им{)нiя, 11ХЪ жпзныо II дЪЯ1'ельнос1'ЬЮ.

СУрН:И встръчаются В1, настоящее время въ степныхъ эконоьияхъ->

Серпевской, Песчаной, Ладско-Мар.инской, Гусевокой п частп Алексан

дровской. Характерно, что на степяхъ праваго берега Копра СУРКОВ1,

нътъ: они нсчезлп оттуда настолько давно, что жители не запомнятъ

когда они тамъ были. Нътъ ихъ также и на лъвомъ берегу Хопра, въ

прсдълахъ имвн!я, начиная 01'1, llадлугО60ii террасы, до р. сухой Мелинъ.

Если 'Бхать съ питомника въ Александровскуюэкономно, то первые сурки

всгрвтятся ШШ1, только по минованги села М. Меликъ и то въ очень

незначительномъ количествt.-Междудолиной Хопра и р. Меликомъ,

СУрЮI еще недавно жили, а быть можеть и теперь еще кое-гдъ живугъ

одно-два семейства, о чемъ сеидвтевьствуюгъ какъ показашя жителей,

такъ и не вполнt еще засыпанныя нежилыя сурчиuи.

ПерВ~7Ю, болве или менве значительную колонiю сурковъ мы встръ

чаемъ на Липово-Гусевскомъ степномъ участкъ, на залежи, принадле

жащей къ Александровской экономги (прежнiй Липовый хуторъ), гра·

ничашей съ выкупной землей села Новопокровскаго (Вихляевки). Если

txaTb дальше черезъ с. Новопокровоное на Гусевку, то долгое время

CypI{QB1, не замътно, и лишь минуя крестьянскую землю и поля Гусев

ской экономти, недалеко О1'Ъ самой Гусевки , мы снова встръчаемся съ

ними. Мъстиостыо, особенно изобилующею сурками, являются сопри

касаюццяся между собою старыя залежи Гуссвской и Ладско-Маршнской

экономтй (такъ было въ 1890 году; теперь быть можеть расположенiе

полей измtнилось). Если ъхать изъ Гусевекой экономiи въ Серпевку,

то, мииовавъ Кирилловскiй хуторъ мы РСКОР{) въъзжаемъ въ настоящее

сурочье царство: налвво - залежи Ладско-Маршнской экономш (Ивлевъ

хуторъ), шшраво-Гусевской,-все это сплошь заселено сурками.
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Оригинальна колошя сурковъ на аионцаот около Ивлева хутора:

злвсь.. среди типичнаго громаднаго солонцовага пятна, разбросаны массы

холмиковъ, состояшихъ изъ чернозема и продыравленныхъ сурчинами.

Дал1;е къ востоку, кромв Серпевекой и Песчаной экономтй, нами

наблюдались СУрЮI еще въ Аткарскомъ У'Бзд1;, въ ИМ'Бнiи гр. С. Л. Шу

валовой, по дорог-в изъ Серпевки къ Зеленому хутору.

Было бы беэцъльно указывать всв мвстоиахожденш сурковъ въ пре

Д'Блахъ ИМlшiя; гораздо цнтереснле разъяснить т1> условiя, которьшъ

должна удовлетворять мъстностъ, чтобы сурки въ ней жили. Съ этой

цвдыо я Д'Блалъ объъзды вдоль и поперегъ по хуторамъ и записывалъ

характеръ мвстности (залежь крвпкая и мягкая, пашня 1 -го, 2-ГО И т. д.

года), отмвчая въ тоже время, живутъ-ди на ней сурки или нвтъ И въ

какомъ кодичествъ. Сравнивъ результаты моихъ изслвдовашй съ много

численными показашями мъстныхъ жителей, я пришелъ къ слвдующимъ

заключеншмъ.

1) Кореннымъ мъстожнтсльствомъ сурковъ является, въ настоящее

время, за отсутстыемъ пвлинъ, крвпкая залежь; тамъ они живутъ цъ

лыми колоными. плодятся, И все гуще и гуще населяютъ избранный

ими участокъ; количество норъ увеличивается; на одной и той-же сур

чннв, по M13p13 вымирашя ея вяалвдьцевъ, роются новыя норы, а старыя

засыпаются; и такъ въсколько покол'внтй смвняютъ дру['ъ друга.

2) Когда залежь распахивается, то сурки, если есть какая либо воз

можность, переиочееиваюпт на СОС'ibдuiii llаnРОЩj1JlUЙ учасlnО1(о заяежи..· въ
этомъ отношенiи показанiя всвхъ мъстныхъ жителей и сурочниковъ

вподнв сходятся. Если и остаются нъкоторыя семьи жить на вспахан

ныхъ поляхъ, то только на первый 11 рвже на второй годъ, а ПОТО1\1Ъ

персбираются на такъ называемые «столбы» (межники-е-невспаханныя

полосы степи, отдвляюзшя клътки одну отъ другой) И даже дороги.

Такимъ образомъ, 1leocnolJloto фшсrnо, что СУРЮt опгуmо передо 'llлуго.ltО,

мирятся СО nщuuей только 60 крайннаг; исимочииииьниаг: сл/рtaлхо, н

стараются nрп первой же воэможности nере6раmьсл со нея хотя бы и не

на залежь даже, но на жохнов nодооzе tл,-узJtую ПОЛОСУ нееспиаапной

З13ltIЛU-llа спииды и дороги. Отсюда понятно полное отсутстые сурковъ

на т13хъ участкахъ, гд13 перешли къ трехпольной системв хозяйства, а

также конечно и на веБХЪ крестьянскихъ земдяхъ.

Сурки живутъ ВЪ глубокихъ норахъ; вырываемая при этомъ земля

остается лежать передъ входомъ въ жилье, образуя холмики са1\1ЫХЪ

разнообразныхъ раамъровъ п формы; они извъстны У народа подъ име-
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НСМЪ «СУРЧIIНЪ»*). для пзучснтя строешя СУРОЧЫ1Х'Ь норъ, производплись

различнаго рода раС1(ОПЮ1. ЗаМ'1;пlВЪ жилую нору, я прсжде всего 1IЗМ-Б

рялъ дiаметр1, Il высоту кургаНЧIlка, расположеню ц разыъры входнаго

отверспя: всъ ЭТ11 данныя, вм1>ст1:> С1, абрпсомъ отъ РУЮI, вносилпсь въ

журналъ. При началв входнаго отвсрспя вбпвался Н:ОЛЫШСКЪ для того,

чтобы не затерялось начало норы, 11 чтобы возможно было впосэгвдсгвш,

когда нора уже будстъ раскопана, орюнтировагься въ расподожснги хо

довъ. Дтаметры ходовъ промврялпсь ПО двумъ взаимно перпеНДllКУЛЯР

нымъ направяешямъ. Выемка эемли производилась канавою, достаточно

широкою дЛЯ того, чтобы стоя на дl-ГБ лицомъ по направденпо хода,

можно было свободно работать лопатою; глубина канавы должна дости

гать дна хода. Доilдя до nСjJваю новоропш хода, рытье прюстанавливасгся:

на поворотв, на днi хода.ъбивается второй колышскъ, промвряется раз-
. .

стояше между первымъ п вторымъ колышками, а также раЗСТОЯВ1е точки

поворота хода 01'1, повсрхностп зсмлп. ВЪ журналt ведутся два абриса:

одлиъ -с-графическп пзображаетъ разстояшя МСЖДУ колышками, обозна

чснными посэгвдовательными нумерами ц равстояшя пхъ отъ повсрхности

зсылл, Ю1КЪ будто бы всв отдвльныя колъна ходовъ, находящпхся 131.>

разиыхъ плоскостяхъ, были расположены въ ОдНОЙ всртикалыюп пло

скости: второй же даетъ горпэонтадьную проэкццо ХОДОВ1.., уже безъ

заппсей раастояшй, но лишь съ соблюдегпемъ всдпчпны УГЛО13Ъ мсп\ду

отлъльнымц колънамц. Bct расширснтя ходовъ, ОТД"БЛЬНЫЯ камеры и т. П.

Ч'БМЪ либо замЬчатсдьныя .JIl"I;ст(\ промвряяись по Tpe;\ll> иаправлсшямъ,

11 вычсрчпвались въ журнаХБ, для памяти, отдъльио, причемъ положешс

пхъ, относительно прочнхъ частей ходовъ, опред13ЛЯЛОСЬ по колышку,

вбитому въ центр'Ь. Такпмъ 06раЗ0М1.., по этимъ двумъ абрпсамъ Il р1l

сункамъ отдвльиыхъ частей норъ, можно было воспропзвести аатвмъ

фигуру ходовъ съ поливйшсю точностью. Пос 1'1; поворота, pLlTI,e канавы

продолжалось уже въ зависпмости отъ НОВаГО направлентя хода.с--Что

бы знать, какой прпблиэительно длины задать новую канаву, въ ходъ

всовывалась палка, -а во пэбъжатпе эасыпашя хода земдею, выемку на

чинали НС СО винопапнаго уже, а съ ПРОТIШУПОЛОiI<наго конца канавы,

оставляя, какъ 11 ПрIl рыть-Б канала. слой земл 11, отдъляюшп; новое

русло ОТЪ стараго, 131.> случав раятыпеяешя ходовъ, сперва прослъжцвался

одпнъ рукавъ, а ватвмъ уже другой.

Резулътаты раскопокъ помвшеиы на рис. 1-'4 (стр. 26з -6).

"') Сурчиною называется м-Ьстиыми жителями какъ хол м ик ъ, такъ и сама нора.
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Рис. 4. Вертика.тьнып цолусхематическш разр113Ъ сурчины А (рис. 1): а-входное отверспе; и.-первое короткое колъно
хода; с.-спальная камера; (1 . с . f.-отнорки; !/.-курганчикъ или холмикъ земли, лежаццй у входа въ нору; JI .-сурокъ

въ своей обыкновенной 1IОЗ'В передъ входомъ въ нору; i.-суракъ, разгуливающifi по сурчинЬ,
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Насколько трудна раскош<а c!Jp/tllJto~ по прпчинъ крълости сухой

подпочеы, :МОЖНО судить по тому, что небольшую сравнительно сурчину

А (см. рис. 1), трое рабочихъ рыли 4 ДНЯ, а сурчину В (рис. 2)
четверо рыли 5 дней, прп хороше:мъ присмотръ. Глину, твердую, какъ

камень, приходилось разбивать предварительно ломомъ, а потомъ уже вы

брасывать комки лопатами. Надо вамътитъ, что первую нору рабочiе

рыли очень неохотно, Т,ШЪ какъ въ народт. существуетъ уб'Бжденiе,

будто СУрЮI роютъ очень глубоко, до воды, и потомъ подннмаютъ ходъ

отъ ВОДЫ нвсколько вверхъ.

ВСЕ (пять раскопанныв мною сурчины имълц различное строе

ше и размъры, но, откпнувъ деталп и обращая вниманте лишь на главныя

черты пхъ устройства, нетрудно уловить общiй планъ ихъ строенiя.

(См. рис. 1, 2, 3 и 4).
Ходо сурчины, начинаясь нiСI{ОЛЬКО расш:иреннымъ «входнимь Оl1l0ер

сниеиь» (а), дающпмъ возможность животному [передъ твмъ, чтобы вы

лвзть изъ норы) обозрвтъ окрестность, не бывъ нпкъмъ замъченнымъ,

постоянно напраВJlяетсн сперва, на протяженiи около 11/2- 2 аршинъ,

косо въ землю (прибливительно подъ угломъ въ 450 (о), а загЬмъ уже,

почти подъ прямымъ угломъ, сворачиваетъ направо или налвво. Второю

общею чертою устройства сурчинъ является ломаное иаправленте ходовъ,

со стремлеюемъ расподожить ихъ по спирали, что видно уже и на ри

СУНЮlХЪ, И О чемъ MHi сообщали рабочiе еще до начала раскопокъ, го

ВОрЯ, что нора идетъ «улиткой». Третьпмъ общимъ ПРИЗНа!{Ш1Ъ суро

чьихъ норъ служптъ прпсутствю въ нцхъ расширенной, довольно ПОМ'Б

стительноп 7Ш.llеjJbt (С), служащей, главнымъ образомъ, для зимовки.

въ ней суркп устрапваютъ себв въ концъ л1>та ложе пзъ сухой травы

ц залегаютъ на зиму.

Загвмъ ВСС остальное, какъ-то - всличцна холмпковъ, общее протя

женiе, мслктя измвиешя въ направлснш и глубпнi ходовъ, равно Ю1КЪ

прпсутствiс большаго или меньшаго числа отнорковъ (d- сурчины А п В),

положсше ихъ относительно главныхъ, харсн\Терныхъ частей норы, за

висятъ, по моему, отъ многихъ, инливидуадьныхъ, ссмейныхъ и даже

внъшннхъ причинъ (твердость грунта, температура зимы и т. п.). Дii1

ствительно, первоначаяьно ВЫрЫТЫЯ норы, по всей нвроятности, всегда

имвютъ видъ сурчины С (рис 3) причемъ ходъ оканчивается общей

расширенной камерой с. Сввженабросанный курганчикъ, сперва до

вольно высонлй и сравнптельно малаго дтаметра, размываетсн постепенно

дождями, а весною, прп таянти снвга, и утаптываясь бiГ<lЮЩИМИ по немъ
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животными, все болъе и болве сплющивается и расползается въ ши

рину. Съ наступленiемъ осени, передъ ТЕМЪ чтобы окончательно заснуть

на зиму, жпвотныя аакупориваютъ СВОП норы вплоть до спальной ка

меры, чтобы прекратить къ нимъ доступъ холоднаго воздуха; землю,

потребную для этого, они 6ерутъ 11ЗЪ вырывасмыхъ нмп отнорковъ,

таково происхожден]е пос.твлнихъ (д). Происхожденiе же отнорковъ е и

f въ сурчин-Б А можеть быть объяснено двояко: они могли служить или

для добыванiя земли, потребной на закупорку ходовъ, lIJШ же были

образованы послъ того, какъ животныя рtШI1ЛИ уже эалечъ, но холода

показали имъ ненадежностъ заиупориваюшаго слоя н заставили рыться

еше дальше въ землю. Возможность подобныхъ фактовъ доказывается

наблюдешями Радде *) надъ сибирскими сурками, хотя и принадлежа

щими къ другому виду, но по образу ЖИЗНП сходными съ живущими

въ Европейской Россш,

Что касается толщины ЗClкупоривающаго слоя, то объ этомъ можно

суДЕТЬ по слъдуюшимъ даннымъ, полученнымъ при раСКОПКЕ сурчины

осенью, въ ОКТ51бр-Б, когда СУрЮl уже залегли на зиму. Ходъ оставался

полымъ на разстоянгн 12'ТИ аршинъ отъ входа, начиная же съ r з-го
былъ заполнснъ землею вплоть до спальной камеры, на протяженш

4- аршинъ 10 вершковъ. Когда сурки почуяли, что нору раэрываютъ, то

они стали рыться глубже въ зе.МЛЮ.

Раяличная z.лубшш расположен.я спаяшой JЩ~lерbt въ разныхъ сурчи

нахъ, въроятно. зависитъ отъ возраста, среды, или какихъ-нибудьинди

видуалъныхъ свойствъ самихъ животныхъ. Чтобы р-Бшить этотъ вопросъ,

надо было бы произвести u-Блый систематичесшй рядъ спешальныхъ

пэслъдовашй и раскопокъ, чего я не имъдъ возможности исполнить;

но уже а рпоп можно, почти съ увъренностью, сказать, что возрасгъ

долженъ оказывать влiянiс на общую глубину норы.

Въ раскопанныхъ мною СУРЧIJнахъ СПАльная камера с. была распо

ложена на глубинв 2\ 12 аршпнъ отъ поверхностп земли (сурчина А. рис.

1 и 4) и до 2-ХЪ сажень (сурчина В. рис. 2). Самый подземный канаю,

имъстъ слегка эллиптическую форму, причемъ горизонтальный шаметръ

его въ нор-Б взрослаго сурка колеблется отъ 5 ДО 7 всршковъ, а вертп

1{3ЛЬНЫИ, отъ 4 - 5·
I{ром-Б того, повидимому, не всъ норы имъютъ одинаковое значенiе.

*) R а d d е. Lettre М. G. Radde а М. l' Асапёппстеп Middendorff. BuIl. phys. matl1.
Acad. St. Petersb. Т. ХУ 1857. р. 317-318.
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Сурочники, занимающгеся еще и по настоящее время охотою на сурковъ,

различаютъ «коренную нору» отъ такъ называемыхъ « отнорковъ»,

Весною, перезимовавшая «нормальная» семья состоитъ изъ пары

родителей и полувзрослыхъ сурятъ, по мвстному наэванпо, аксач

1(060, которые остаются на первое, а можетъ быть, и на второе лвто

холостыми. ХОТЯ 11 существуетъ MH13Hie въ литературв, что въ та

кихъ случаяхъ старые сурки удаляются изъ норы, оставляя ее своимъ

д'I;тямъ и сами себъ роютъ новую, но я, на основанiи видъннаго и

слышаннаго. позволю себъ въ э гомъ сомнвватъся. Д13йствительно, сурки,

весною 1891 года, метали Д'Бтей приблизительно на страстной неД'БЛ13,

т. е., между 13 и 20 числами апръля; до этого времени не было замъгно,

чтобы гдв-либо рЫЛИСЬ новыя норы. Въ началЬ же мая, повсемъстно

можно было видъть, на нвкоторомъ разстоянiи отъ жилой норы, то одну,

то нвсколько только-что начатыхъ норъ. Кому-жъ ихъ было начинать,

кикъ не аксачкамъ, покидаюшимъродную нору и обзаводящимсясвоимъ

собственнымъ домомъ, Замътпая уже на глазъ меньшая величина ша

метровъ новыхъ норъ, равно какъ сви.гвтельство сурочниковъ, что уда

ляются изъ старой сурчины именно аксачки, а также устройство новыхъ

норъ въ самое неудобнос для старИ1{ОВЪ время, когда только-что по

явились на СВ1;ТЪ дътеныши, окончательно уб13ДИЛI1 меня въ основа

тельности моихъ сомн13нiй относительно правпльности высказаннаго въ

литературв по этому вопросу мивн!». Вотъ эти-то новыя, вырываемыя

ннсочнами, норы И зовутсп отнорками. Сурочники увtряютъ, что все

населсиге отнорковъ къ ЗИМ'Б собирается на спячку въ коренную нору;

но такъ ли это или нвтъ, безъ спешальныхъ наблюденiй сказать

трудно, вврно же, однако, то, что сообщенiе между обитателямисосъд

нихъ норъ не прекращаеТС5l,- они протаптываютъ ясно замвтныя до

рожки отъ одного КУРГСlI-lчнка къ другому, И ходять по нимъ другъ

къ другу въ гости. Если такте визиты принято двлать только самымъ

близкимъ родственникамъ, судя по литературнымъ даннымъ *), то это

обстоятельство можетъ служить нвкоторымъ доказательствомъ въ пользу

совмъстной зимовки обитателей 1l0ри и отнорковг.

Выше мы разсмотрЬли сааый простой случай, касаюцпйся «нормальной»

семьи. Но в-1;дь возможна c.\lepTb одного изъ родителей или даже обоихъ

вмъств, или нвкоторых-ьизъ младшихъчленовъ семьи, равно кнкъ и слiянiе

*) Еевшинь. Совершенный егерь. Т. Спб. 1791, СТр. 122-126.
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оо. иизнсй, занятыхъ покоавшям», ПРОIlсшедшшш IIЗЪ двухъ разныхъ

центровъ, очевидно, эти обстоятельства, каждое ВЪ отдъльности, а т1>1\1ъ

БОЛ'Бе всв в1\11>ст1>, не МО1'УТ1, не влiять на то, въ какомъ отношснш

лругъ къ дру1'у находятся, 81, данный моментъ, члены одной 11 той же

семьи. Такъ наприм Ьръ, присутствiе въ нореннон норъ лtтомъ однихъ

только апсачковг, какъ это и случилось при копанш одной пзъ СУРl[ии0~

вовсе еще не можетъ служить доказательствомъ того, что С}/ЮjJlш/t ушли

пзъ норы, оставивъ ее своимъ Д'БТЯМЪ; В1Jри1>с же, ЧТО они были убиты

или умерли до произведенш на свътъ новыхъ двтснышей. Вообще ком

бинашп 8Ъ этомъ отношенги могутъ быть столь раэнообразны. что, мн'!>

кажется, надо съ особенной осторожностыо относиться къ показан.ямъ

о распредвлен!п сурковъ по норамъ, и разселешямъ ихъ, не основаниымъ

на спсшальныхъ изслвдовашяхъ, такъ какъ при поверхностныхъ наблю

денiяхъ можно весьма легко, проглядъвъ истинныл причины явленгя.

прiйти къ ложному эаключенло.

Бываетъ часто, что отнорки роются не въ сторонв, а на 1'01\11, же
курганчпкъ: тогда послвдшй увеличивается ВЪ размърахъ отъ приба

влешя вновь нарытой земли. Молодое поколвше, подрастая, 81, свою

очередь, размножается, такъ что пространство, занимаемое норами, ВСС

расширяется и расширяется во ВСБ стороны отъ родсначальной норы,

какъ отъ центра.

Такнмъ образомъ, область, занимаемая потомками одной пары сур

ковъ родоначаяьнпковъ, постепенно расшпряеТС51, и благодаря умноженпо

числа норъ, сосваше районы) занимаемые потомками, разселившимися

изъ двухъ разныхъ центровъ, наконецъ сливаются, 11 степь оказывается

сплошь покрытою сурчинами. до какого количества можетъ доходить

число сурчинъ на единицъ пространства, мы теперь не можсмъ СУДИТЬ

по тому жалкому подобно сурочьихъ колошй, которыя мы встрвчаемъ

въ наше время въ центр-в ихъ современнаго распространешя, въ Бала

шевскихъ степяхъ. Надо помнить, что тамъ все-таки не цълина, а залежи,

слвдователыю, колонiя ТОЛЬКО-ТОЛЬКО усп Ьетъ обосноваться, какъ ей

уже приходится перебпраться на новое Micтo, благодаря распашкъ степи.

Не то было прежде, когда большая часть нашихъ южно-русскихъ степей

представляла иэъ себя тянувцияся на тысячи верстъ, неТРО!1УТЫЯ плугомъ

цълины! Франuузскiй инженеръ Бопяань *) въ половинъ XVII столtтiя

*) Кесслерь, Ест. Ист. Kiel3CKaгO Окр., стр, 40-43.
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встрtчалъ сурковъ при исток-в р. Супоя и: р. Сулы въ такомъ большомъ

количествъ, что земля была усвяна ихъ норами на подобiе кролятника.

Н. Еаявиичеино (* пишетъ (стр. 840): «Еще во времена Палласа. Георги,

Гюльденштедта, и въ особенности Боплана, южныя степи имвли много

численныя населенiя бабаконь. Палласъ говоритъ, что онъ встръчадъ

ихъ такое множество по степямъ, что трудно себъ представить».

«Памятники, оставленные бабаками, поражаютъ кажлаго путе

шественника, особенно въ нвкоторыхъ мlзстностнхъ, напр. въ Алексан

лровскомъ, Павлоградскоиъ, Псрекопскомъ и Новомосковскомъ уtздахъ,

веЗД'Б, ГД'Б вы не взглянете, встръчаются небольшiя насыпи или холмики,

отъ которыхъ вся земная поверхность представляется волнистою». Мн'\;

самому пришлось видЬтъ въ Маргупольскомъ уtздt Екатеринославской

губернiи, близь Велико-Анадольской казенной Л'БСНОЙ дачи, степь , по

крытую неисчислимымъ количествомъ вымершихъ сурчинъ; онв уже

ОСЕЛИ и сплюснулись; но число ихъ было такъ значительно, что издали

степь казадась тюкрытою съномъ, собраннымъ въ рядахъ въ небольшiя

кучки и оставленнымъ въ такомъ видв дЛЯ ПРОСУШКИ. Сурчины были

такъ густо располо:жены, что колонiи сурковъ въ Балашовскомъ уtЗД'Б,

по сравненiю съ вымершими въ Екатериносдавсной губ., могутъ казаться

совершенно пустынными и безживненнымн.

Описаннымъ выше способомъ идетъ разселеше сурковъ и распро·

странеше круга ихъ дъятезьности въ пространствв, что, въ свою очередь,

вызываетъ сильныя иэмЬнешя свойствъ поверхностныхъ елоевъ чернозема.

По мlзрlз вымиранiя, сурчины вновь васеляются, приче:м.ъ старан нора

заваливается, и роетсн новая на томъ же холм'в; такимъ образомъ, изъ

поколвнгя въ поколъше одно и то же мlзсто раскапывается, заваливается,

вновь раскапывается И т. д. то есть, другими словами, влiянiе двятелъ

ности сурковъ на почву распространяется съ годами не только по

поверхности, но и въ глубину, во всей тодцгв слоя, около 2-ХЪ сажень

И, быть можетъ, болве. Принянь во вниманiе все сказанное, мы не 1\10

жемъ не прiйти, къ тому заключенiю, что сурки, хотя и вымерли, но

ихъ былое существоваше не осталось безъ влтяшя на жизнь нащихъ

ЮЖНО-РУССКIIХЪ почвъ, изрытыхъ И дрснированныхъ ими по раЗНЫl\lЪ

нсшравлеНlЯМЪ.

*) 1!. Кален 11ченко. Исчезновеше Бабакопь и ихъ могилы пъ Новоросстпскихъ

степяхъ. В·ЬСТН. Ест. Наукъ. 1860. :N"2 26- 27, СТр. 8зз-843.
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Насколько влiяютъ СУРКИ на жизнь растенiй, можно ВИД1ПЬ нзъ

ботаническаго отчета, ГД'Б г. _Тршuuель приводитъ списокъ растенiй, со

ставляюшихъ харarперную флору сурчинъ. Сурчины отъ весны до осени

выдъляются на общемъ фонв степей: такъ, ранней весной, когда степи

только-что зааелеивютъ, сурчпны покрыты (особенно нежилыя), какъ

щеткой, всходами сорныхъ растешй, и ВЫД'БЛЯЮТСЯ въ ВИД'l, желтозеле

ныхъ пятенъ на сврозеясномъ фОКБ степи; въ началt лъта сурчины

можно уже издали эамътить по хар,штерныJIIъ раСТУЩII1l1Ъ на иихъ сор

НЫМЪ травамъ. Ближе кь осени растеша на СУР'IlIНClХЪ высыхаютъ п

гюслъдшя являются совершенно безплодными.

Если мы ПРОСЛ'БДИМЪ за работой сурка ПрИ копаньи норы, ТО уви

димъ, что сперва онъ роется въ толшв черноземCl, на протяженш

11/2 - 2 аршинъ, а затвмъ вся HOpCl продвлывается уже въ подпочвв,

которая и сосгавляетъ, ПОЭТО,\1У, наружную покрышку сурчины; колпчество

вырытаго чернозема, по сравненпо съ вынесенной наружу подпочвой,

является сравнительно очень малымъ, почему II СУРЧIIна является состоя

щею, главнымъ образомъ изъ подпочвы. Это особенно хорошо заМ'БТНО на

только-что распаханной степи, ГД'Б СУРЧIIНЫ ръэко выдъляются на чер

номъ фонв полей, въ вилв желтыхъ пятенъ.

Я пробовалъ дълать учетъ количества сурчинъ на еДПНИЦ-Б площади

въ Падовскомъ Иllгвнiи, въ Александровской экономш на Лилово-Гусев

скомъ участкъ, и результаты получились слвдуюцле. На !{Л'Бткt въ

б десятинъ насчитано 52 сурчины. Вычисливъ объемы пхъ, я нашелъ,

что они приблизителыю равны 27 куб. саженямъ, что составитъ на

десятину около 4,5 куб. саж. Если для ясности представить себъ веБ

эти 27 куб. сажень земли распредвленнымн равномврнымъ слоемъ

по поверхности шести десятинъ, то толщина его равнялась бы I,l1
линн).

На ряду съ процессомъ созиданiя въ сурочьей колонiи идетъ, рука

объ руку, также и процсссъ разрушенiя. Ряды стариковъ родоначалышлов»

постепенно рtД'БЮТЪ, въ силу ли естественной или насильственной смерти,

да и молодежь не всегда нспремвнно доживаетъ до эрълаго возраста,

много и ея погибаетъ 01'1, хищнаго авЬря и птицы, такъ что постепенно

то та, то другая нора дълается нежилою: входъ въ нее заростаетъ п

засоряется наносимою дождями и вътрами землею. Разъ обитатели норы

вымерЛ.!1, на томъ же холмикъ поселяются новые пришельцы, роютъ

1Iовую нору, причемъ старая понемногу засыпается землею. Надо замъ

тить,что въ случаtвозможностидлянихъ выбораМ-Бета, суркивсегдаостано-
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вятся 'на болъе воэвишекномг; какъ представляющемъ болве удобствъ

для обоврънтя мtстности; а это для нихъ особенно важно въ виду ихъ

сравнительнойбеззащитности.Именновъ силу этого, сурки предпочитаютъ

рыть норы на Mi>cTi> старыхъ сурчинъ, И, такпмъ образомъ, курганчики

постепенно растутъ въ вышину и достигаютъ современемъ, черезъ Hi>
сколько поколънгй, солидныхъ размвровъ. Такъ, у сурчины А (стр. 266),

дiаметръ холмика достигаетъ --I--ХЪ аршинъ, а высота около a/~ аршина, а у

В-дiаметръ равнялся 22 аршинамъ, прп ВЫСОТВ болъе 11/2 аршинъ. На

этомъ послвднемъ курган-В, кромъ разрытой норы, были ясно замътны

входныя отверстiя еще четырехъ, уже полузасыпанныхъ, норъ. Иногда

ОJ1lJlOjЮJiо роется такъ близко къ JlopnJ что выбрасываемая изъ него земля

касается курганчика коренной норы; такимъ образомъ, происходитъ

слiянiе двухъ сурчинъ въ одну. На большомъ курганъ, какъ у сур

чины В, отнорокъ сдъланъ даже на немъ самомъ, что еще болtе спо

собствуетъ росту курганчика.

Въ литератур-В есть указаше *) на то, что нора своимъ отверстiемъ

всегда направляется на югъ, 11 будто это правило столь точно соблю

дается, что ночыо, попавъ на сурчину, можно, разыскавъ руками вход

ное отверстте, узнать страны горизонта. Я присматривался къ устройству

входныхъ отверстiй у сурчинъ, желая проввритъ это указанiе, но въ

концъ концовъ долженъ былъ усумниться въ справедливости его: въ

д-Вйствительности я встръчалъ норы, расположенвыя по всякимъ напра

вленiямъ; самое большее, что суркп отдаютъ предпочтенiе южной поло

винв странъ горизонта, ч-Вмъ остальнымъ.

Сурки проеиулпсь весною 1891 года задолго до моего пргвзда

(22 марта), въроятно, въ начал'], марта; въ 1890 году, въ первой

половинв сентября, они залегли; а въ 1892 году, уже въ концв

августа очень рвдко можно было видътъ I1ХЪ на степи. По раз

сказамъ сурочниковъ, одиночные, сильно отъ'Ьвцпеся экземпляры, чтобы

не тратить жиру при осенней безкормицъ, начпнаютъ залегать уже

съ Ильина дня. Лъто 1891 года, со своей засухой и неурожаемъ

степныхъ травъ, пагубно отразплось также и на суркахъ. Уже къ

августу степи преДСТсШЛЯЛII пзъ себя весьма безотрадное зрълище:

голыя черныя пространства, на повеРХНОСТlI когорыхъ только кое-гдъ

торчали сухiя, выбвленныя солнцемъ былинки, тянулись на мнопе де-

*) Petzol(l. Reise iш епгорагзспеп RusslaI1d. Das Мнrшеlthiег iI1 dcr Nagaischen
Steppe. Der Zoolog . Сагтеп. 1864, р. 234-235.

35
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сятки верстъ; земля засохла и потрескалась, а ВЫ1зст1:; съ нею высохли

и всв растенiя; безкормица, а вмъсгв съ твмъ и голодовка настали для

сурковъ полныя. Проживъ, такъ сказать, впроголодь до осени, и не

усггввъ нагулять достаточнаго количества жиру, сурки эалегли: .зимняя
спячка въ этотъ разъ для многихъ кончилась въчиымъ сномъ, такъ

какъ запасовъ жира было недостаточно, чтобы протянуть до весны; дру

пе, болъе счастливые, хотя и имвли достаточно силъ, чтобы выкопаться

изъ норы, но были до того истощены, что еле двигались. Много ихъ

погибло весною 1892 года отъ разныхъ хишныхъ птицъ и собакъ; за

стигнутые врасплохъ на нвкоторомъ разстоянiи отъ норы, они уже

прямо ложились въ изнеможенiи, послв неудачныхъ попытокъ б1:;жать.

Сурки выходять изъ норъ кормиться отъ восхода солнца примърно

до 10-1 1 часовъ утра; заТ-БМЪ самое жаркое время проводятъ въ но

Р(iХЪ, ОТ1\:Уда снова показываются около 4- 5 часовъ пополудни, и гу

ляютъ до заката. Въ пасмурные или не очень жаркте дни, ихъ можно

вилвть на поверхности земли и въ продолжеше цвлаго дня. Выэгвзая изъ

норы, сурокъ никогда не выбъжитъ сразу наружу, а предварительно

осмотрится изъ своего расширеннС\го выходнаго отверспя кругомъ, чтобы

уб-J:;дитьея въ безопасности; разъ ничего подозрительнаго не видно, су

рокъ выходитъ окончательно наружу, тотчасъ же оборачивается мордой

къ норъ, п становится передъ самымъ входомъ на заднiя лапы, а переднiя

опускаетъ на грудь, при чемъ сильнымъ хвостомъ опирается о землю;

жиръ и шкура отвисаютъ такъ, что твдо его теряетъ свойственную ему

форму и напоминаетъ собою м1:;ШОI<.Ъ, постепенно расширяющiйся сверху

внизъ; головка пригнута, а черный кончикъ морды съ усами смотритъ впе

редъ. Въ такой позъ стоять они нерълко по пвлымъ минутамъ 11 переклика

ются съ товарищами (см. рис. 4 и 5на СТР. 266 и 275),3вукъ, издаваемый ими,

какъ въ общежипи, такъ и въ литературв, принято называть свистомъ.

Д1:;йствительно, проъзжая по степи, заселенной сурками, вы нервдно слы

шите какъ бы рtзкiй свистъ, прп .чемъ животное во время проиэводства

звука, на моментъ, наклоняется всвмъ твломъ впередъ, Ю1КЪ бы кланяясъ,

такъ что хвостъ отлвляется 01'1, земли. НС! самомъ же д1:;л1:; это вовсе

не свистъ, какъ я могъ уб1:;дитьея, наблюдая жизнь сурковъ на волв,

и проводя ц1:;лые часы лежа за какой-нибудь большой сурчиной на

степи. Геблеръ *) сравнивалъ свистъ алтайскихъ сурковъ со словами

::') 1". G е Ь 1с r. UebersicЬt der Катшпвспеп Gebirges, der Ы5сЬstеп Spitze des l~ussisсЬеп

Alt<li. 1837.
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1rУifl1lЩjnЙ. По-моему, ввукъ, издаваемый нашимп русскими сурками,

правилыгве всего приравнять слову 1rY,Xtl или иногда-l,·у.х{щух ·tl, при чемъ

первый слогъ иу произносится тихо 11 какъ бы вдыхая воздухъ, а второй

изо всвхъ силъ, съ открытымъ ртомъ, ВСЛ'Бдствiе чего вывсто хи полу

чается р-Бзкiй, шипяще-свнстяцпй звукъ, при которомъ все твло дер

гается впередъ, Неръдко это lrY:lJ/t ПРОИЗНОСIlТСЯ: два раза подъ рядъ, при

чемъ первый разъ очень громко, какъ обыкновенно, а второй тихо,

какъ бы про себя . I{рОМ-В этого ЩJ1l1Ш пли сонота, если хотите, сурки

производятъ еще двоянаго рода звуки. Еслп дома гуляютъ нтсколько

ручныхъ сурковъ, ТО онп нервдко какъ бы РClЗГОВClриваютъ между со

бою тихимъ груднымъ голосомъ (при чемъ рта не раскрываютъ): 8Ъ этомъ

611уmреllllе.ш; голос-Б тоже можно УЛОВИТЬ рядъ чередуюшихся между со

бою слабыхъ и сильныхъ звуковъ. Лежа на сурчин-в можно слышать

какъ сурки роэговорнеоють между собою въ НОр-Б. I{pOMt Щ1ll1Ш и раз-
. .

говора, сурки могутъ еще испускать душу раздираЮЩlе-60nящtе звуки,

которые мн-Б ПрИШЛОСЬ, впрочемъ, слышать у сурковъ, живущихъ въ

неволь. Если принести ДОМОЙ дпкпхъ (молодыхъ) сурКовЪ, то нвкото

рые изъ нихъ быстро ручнвютъ, другiе же остаются очень долго дикими

И ЗЛЫМИ. Такой дикарь, если подойти къ нему, забивается -въ уголъ,

ложится на спину, скалить зубы и отбивается ВСЕМИ четырьмя лапами.

Если улучить минуту и схватить его за Ш11ВОРОТЪ пли вообще взять

въ руки такъ, чтобы онъ не могъ оцарапать пли укуспть, ТО онъ на·

чинаетъ вопптъ такимъ страшнымъ голосомъ, будто съ него снимаютъ

шкуру. Въ этомъ l{рИКБ слышатся 11 злость, 11 страхъ, и отчаян]е, 11

мольбы о помощи; по степени ннтенспвности ЗВУЮ1, я знаю равный ему

только одииъ, а именно, внзгг: поросятъ, когда ихъ вытаскиваютъ на

базар-Б изъ мвшка. Такъ же кричали II взрослые ручные сурки, когда я

ихъ, передъ отправлентемъ въ Петербургъ, насильно сажаль въ кл13тку.

ПОСТО51ВЪ нвсколько вреМСНII на заднихъ лапахъ, сурокъ отпраВЛЯ,ется

гулять по сурчинв, идетъ за нормомъ пли въ гости на сосъднюю сур

чину. Между СОСЕДНИМИ сурчинами пробиты ясно замътныя тропы, по

которымъ сурки 11 сообщаются другъ съ другомъ. Если одинъ изъ оби

тателей норы СТШ11'ъ уже «на часахъ» передъ входнымъ отверспсмъ, то

прочiе, выходя, уже СМ'БЛО идутъ наружу, и отправляются либо кор

миться, либо станутъ на заднiя лапы гдв-нибуль поодаль на сурчин-Б.

Не всегда бываетъ, чтобы (та часахъ» стоялъ непремвнно самый стар

шiй нзъ членовъ семьи. Чъмъ моложе сурки, твмъ они СJ\l13л-Бе выле-
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эаютъ изъ норы, и неръдко прямо отправляются на прогулку, не огля

Д'БВШИСЬ какъ слвдуетъ,

Несмотря на неуклюжесть сурковъ, движенiя ихъ довольно поры

висты. Плавно ходять ОНН только во время приняпя ппшп, когда отъ

одного кустика травы персхоДятъ медленно къ другому; обыкновенный

же споеобъ ихъ ходьбы довольно IlОрЬШИСТЪ: сдвдавъ нвсколько ша

говъ, сурокъ внезапно присвдаегъ заднею частью гвяа, хвостъ опускаетъ

внизъ, вытягиваетъ передитя ноги, а ГОЛОВУ поднимаетъ вверхъ: по

стоявъ въ такой сбозрвваюшей илп выжидающейпозъ нъскодъко мгно

всн.й, онъ опять придаетъ т-Блу горпзонтавъное положеню. до новой

остановки 11 т. д. На заднiя лапы онъ становится тоже быстро. Зави

Д'БВЪ опасность, СУР9КЪ, будучи эастигиутъ далеио ОТЪ норы, пускается

со всъхъ силъ б'Бжать 1\0 входному отверстпо. Б-БГЪ его неуклюжъ, но

быстръ: прп чемъ сурокъ держитьхвостъ Н-БСКОЛЬКО приподнятымъввсрхъ;

добъжавъ до норы, онъ становится въ свою обыкновенную ПОЗУ на

эаднтя лапы перель входнымъ отверстземъ, и выжидаетъ-е-стоитъ ли

эалезатъ внутрь пли Н'БТЪ; еслп не стоитъ, то онъ такъ и остается въ

такой поз-Б, провожал глазами проъзжаго, свистя и кланяясь чаще 11

усерлн 'Ье обыкновеннаго: если же опасность приближается и по его ра

зумiнiю вполнЬ серьезна, то онъ опрометью бросается внутрь норы,

такъ что только едва мелькнуть у отверстш кончики ногъ И черная

кисточка хвоста. Случается пэръдка, что б'вда настигаегъ сурка довольно

далеко отъ I-ЮрЫ; тогда онъ, видя невозможносгь добраться до своей,

старается валъатъ въ какую бы то ни было; если п это не удается, ме

чстся то вправо, то влвво, пока НИ будстъ пойманъ. Иногда въ такую

отчаянную минуту, сурокъ пытается надуть пресдъдовате.ая 11 лрилсгастъ

въ какомъ-нибуль углубленiи пластомъ къ земхВ.

Сурокъ, ушедши въ нору, выходить наружу иногда очень скоро,

минуты черезъ 2-3, иногда же приходится ожидать его 10-15 ми

нутъ И дольше, а сильно напуганный и бывалый подчасъ II совсвмъ

не выйдетъ,

Ъдятъ сурки сидя на заднихъ лапахъ, опустившись всъмъ твломъ,

полусгорбившись И держа пищу одной ИЛИ объими передними лапами.

Въ 181.) 1 году самки принесли дътей между 13 И 20 апръля,

Самому МН'В иэслъдовать беременныхъ самокъ не пришлось; суроч

НИКИ же, сдиравшiе шкуры, говорили, что каждая самка заключала въ

себъ 3- 5 молодыхъ сурятъ. Молодые сурята стали показыватъся на

поверхности земли въ началв мая. Приплодъ прошлаго года остается на
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слtдующсс лъто холостымъ П, какъ сказано выше, зовется «аксач

камн».

Вредны яи СУРlilе нмь lИИJ1~.г Если спросить любаго 1\l"БСТНС!ГО жителя,

то всякш, не задумываясь отвъттггъ, что вредны; но чъмъ именно они

вредятъ, на этомъ показашя расходятся. Одни говорятъ, ЧТО они

по1>даlOТЪ молодую пшеницу, другiе-что овесъ, а пшеницы не тро

гаютъ, третьи,-ЧТО хлъба СОВСБМЪ не трогаютъ, а только топчутъ его;

четвертые, наконецъ, видятъ вредъ въ томъ, что на раскопанныхъ сур

чинахъ хлъбъ родится хуже. Впрочемъ, относительно послъдняго пункта

МН"Бнiя расходятся, одни утверждаютъ, что на этихъ распаханныхъ сур·

чинахъ хлвбъ родится лучше, а другiе -что ху:же.

Лично мнв наблюдать сурковъ въ данномъ отношенiи не пришлось,

почему я и не могу сказать. какъ великъ въ дtйствительности вредъ,

ими приносимый. Но при ОСМОТР'В пшеничныхъ полей въ Гусевской

экономги, въ M(1t 1891 года, я не могъ эамвтить разницы въ густотв

всходовъ непосредственно около жилой сурчины н на Н"БКОТОРОМЪ раз

стоянiи отъ нея. НеСОМН1ШНЫМИ для меня сдълались два факта, а

именно: 1) что хявбъ на самой сурчинв, равно какъ и дорожкъ, веду

щей къ столбу или нн ДОРОГУ, бываетъ вытоптанъ, 11 2) что любимой

пищей сурка служитъ РоlуgOllllШ ct"iClIlаге, ради которой ОНЪ истре·

мится на столбы и дороги, не взирая на то, что ему приходится при

этомъ удаляться иногда на эначительныя разстоянгя отъ норы и под

вергаться всевовможнымъ опасностямъ.

Скажемъ теперь два слова о с.1jlJ01tull1rлх~.

Пргвхавъ на степь, ХОЗЯШ:IЪ-СУРОЧНИКЪ, B1\11>CTt съ наеМНЫ1\1И рабо

'ШЫН, «становятся станомъ» около какого-нибудь степнаго пруда и

строятъ шалаши. Въ ОДНОМЪ изъ нихъ живутъ сами, а въ другомъ

хранятъ шкуры. Тутъ же неподалеку въ выемкЬ на косогорв вмаванъ

котель для вытопки жира и устроена подъ нимъ топка. СУРОЧЮШИ

отправляются два раза въ день сгрвлять сурковъ, въ часы утренней и

вечерней I\ормежки животныхъ. Каждый стрълокъ tдетъ съ мальчи

К01\1Ъ на лошади въ особой ПОВОЗКЕ на свой участокъ: необходимъй

шими принадлежностями каждаго стрвлка являются, особаго устройства.

сурочьл (воронцовская) винтовка 1I такъ называемая «телвжка». Вин

товка эта мадокалиберна, длинноствольна и очень толстосгвнна, а

потому весьма тяжела; заряжается съ дульной части пулькою, величи

ною съ горошинку; ложе прямое. Такъ назыв. телъжка представляетъ

изъ себя деревянную ось на двухъ колесикахъ, въ которую понатыканы



-279-

въ вертикальномъ положенiи степныя травы (разныя Агthешisiа); подви

гается она при помощи особой длинной ручки; кромв того, на оси УКР"Б

плена деревянная рогатка, играющая роль подставки для ружья во

время прицъдивантя. Пргвхавъ на участокъ, заселенный сурками, С.l/lюч

нии« замвчаетъ сурчину, около которой ходять или сидятъ сурки по

крупнве, подъъэжастъ настолько близко, чтобы сурки испугались и

влъэли въ нору; затвмъ слвэаетъ и вел~тъ мальчику съ лошадью отъ

~хClТЬ поодаль, а самъ подходитъ къ намвченной сурчин-Б шаговъ на

15-20, ложится за прикрытiемъ «телвжки», кладетъ винтовку на рога

тину такъ, чтобы выэгвзтшй изъ норы сурокъ, былъ приблизительно на

цъли, и ждетъ... Сурки, успокоившись, выходятъ вновь наружу; какъ

только сурокъ станетъ на звднгя лапы, его поражаетъ на повалъ

мвткая пуля сурочника; М'ВТЯТЪ всегда въ голову, такъ какъ надо бить

наповалъ, иначе даже смертельно раненые усггвваютъ юркнуть въ нору,

откуда доставать ихъ не стоить хлопотъ. Рвдко случается, чтобы на

одной сурчинt удалось убить въ одинъ прiемъ еще другаго сурка; это

возможно только тамъ, гд-Б сурки не НClПУПlНы; поэтому, подобрань

добычу и спрятавъ . ее въ телъгу въ особый, сдъланный для этого,

ящикъ, закрываюцпйся плотно досками, чтобы отъ солнца ШI{УРЫ не

попрълн, сурочникъ идетъ къ другой сурчинв, гд-Б продвдываетъ ту же

манипуляшю. Часамъ къ 11 -тп стрвлки возвращаются въ стань, об'};

даютъ и ПрШПIмarотся за сдирку шкурь. Шкуры снимаются «съ заду»

и растягиваЮТС5J мяздрой наружу на ПЯЛЮ1ХЪ, состоящихъ изъ двухъ

связанныхъна одномъ кошгв палокъ, распираемыхъ третьей, поперечной;

у натянутой на палку ШI-<'УРЫ на брюшной сторон-Б двяается продольный

разр'Ьзъ для доступа воздуха. Высушенныя шкуры снимаются съ палокъ

и складываются въ особенномъ шалашв. Весною, пока животныя еще

тощи, ТУШКИ бросаются тутъ же неподалеку въ кучу, а когда сурки

начпнаютъ жирвтъ, то прпступаютъ къ вытопив жира. для этого

туши тгвликомъ бросаются въ котелъ съ водой, на поверхности ко

торой п собирается жпръ; его снпмаютъ и пом-вшаютъ въ особыя

бочки.

Подъъзжая къ стану, уже издали ощущаешь особый специфиче

скiй запахъ сурочьяго жира; около «11\1<11'0 же шалаша далеко не

всякiй можеть долго выдержать. Просушиваемыя шкуры, сохраНПСl\1ЫЯ

въ шалаш-в, сосвдство сотенъ гнцощпхъ сурочныхъ труповъ И, нако

нецъ, самое убiйственное-это бочки съ жиромъ И котелъ для вытопки

его, который, по словамъ даже самихъ привычныхъ сурочниковъ. « шибко
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воняетъ»,-все это ВИ'БСГЕ производитъ на всякага вновь прибывшага,

непривычнаго человъка одуряющее впечатэгвнте.

Сурочникъ-хозяинъ плат:итъ стр1:>Л1\.у за каждаго уб:итаго сурка по

12 копвенъ, а . самъ поставляетъ скупщику оптомъ по 18-20 коп. за

шкуру. Сурочьи шкуры на м'БеГБ идутъ на дахи и направляются, кромъ

того, по словамъ сурочниковъ, въ Воронежь. Сурочiй жиръ идетъ на

смазку сбруи И машинъ и продается около 4-4 р. 50 коп. за пудъ.

3. Sр е r mо р hi I us 9ut t а t uв. Т е mт. Крапчатый сусликъ. Рябчикг:

Крапчатага суслика, встрвчаюшагося нервдно какъ въ области песча

НЫХЪ наносовъ долины Хопра, такъ и повсеМ:БСТНО на степи, народъ

довольно мътко называегъ рлО1tllJш.1l 0 ; названiе сислни» мъстнымъ жите

лямъ нсизвъстно, и когда я разспрашивалъ ихъ про сусдпковъ, то IГБ

которые :r.uтБ указывали на СУР1\ОВЪ, другiе же на хомяковъ. Судя по

вндъннымъ мною экаемплярамъ, въ количеств'Ь, доходяшемъ, по край

ней м1:>р1:>, до сотни, рябчики въ нашей М'БСТНОСТИ отличаются среднимъ ро

стомъ и ясною пятнистостью; пятна б1:>лаго цввта и очень рвзкоконгурны.

Суслики поселяются на степи преимущественно на М'Бстахъ, поросшихъ

низкой ПОЛЫНЬЮ, вблизи овраговъ, на буграхъ; тамъ ихъ норки аСТР'Б

чаются чаще и расположены ближе одна къ другой, хотя колонiй су

сликовъ, жпвущихъ т1:>снымъ И многочисденнымъ обществомъ, нигд1;

не замвчено. Одиночно встрвчаются всюду, какъ въ области песча

пыхъ наносовъ, такъ и на степи, на пашняхъ, столбахъ и дорогахъ.

Впрочемъ, и въ песчаной области пришлось натолкнуться на довольно

интересное и загадочное явленте. Экскурсируя зо-го марта 1891 года между

Бояьшими II Маяиии Орзими, вдоль канавы, отдвляюшей поле отъ лъса,

я вамътплъ, что валъ, тянущiйся вдоль канавы 11 переръзаюппй, для

спрямлентя граниuы, ВЫСТУПЪ поля внутрь лвсной дачи, былъ весь изрытъ. .
норами; раскопки показали, что по шаметрамъ и расположенпо ходовъ

онв принаалежавп сусликамъ, но вс-Б были 1lеZЛУQоult~ не импм: 1са.неры

И не оылп ойитаеми. Тутъ же рядомъ, на старомъ паровомъ ПОКБ, не

далеко отъ вала, въ разныхъ мъстахъ находилось много жилыхъ НорЪ,

пзъ которыхъ Я выливалъ сусликовъ, въ Н1ШОТОРЫХЪ ЗИ:МНИХЪ НОрС1ХЪ

находилъ въ камерахъ пояусопрввпле запасы тгвжной сушеной травы и

неиспсдъзованныя небольшiя запэгвснввшш скопленiя зеренъ гре'IИХИ и

проса. Каково назначеше ЭТИХЪ загадочныхъ норъ на валу? Самымъ в1:>

роятнымъ мн1:> кажется слвдуюшее объясненiе: весною во время таянтя
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снвга, масса воды просачивается на ровной мвстности въ супесчаный

грунтъ, напнтываетъ его, канъ губку, и беэпокоить подземныхъ жите

лей, которые на это время выбираются изъ своихъ зимнихъ квартиръ и

устраиваютъ времеиныя 7l0РЫ на валу, ГД'Б почва значительно суше. По

минованш неблагопрiятнаго времени, рябчики опять разселяются по по

лямъ И роютъ новыя норы или же, быть можеть, заселяютъ и старыя.

Что касается перекачевхи рябчиковъ съ м-Бста на мвсто, радя пищевыхъ

условiй и устройства времснныхъ норъ на новыхъ мвстахъ, равно какъ

:и прочихъ перюдическихъ явленiй въ ихъ жизни, мн-Б наблюдать. за

недостаткомъ времени, не пришлось.

Я разрылъ много норъ и выливадъ животныхъ изъ ихъ жилищъ,

разныхъ формъ и тпповъ. Прежде всего необходимо замвтитъ, что от

сутстые животнаго въ готовой норв не локазываегъ еще, что рябчнкъ

перекочевалъ въ другую м-Бстность, такъ какъ въ моментъ раскопки

онъ :могъ быть случайно внъ дома или его могла съъсть какая-либо

хищная птица и пр.; съ другой стороны, если сусликъ вылитъ изъ норы

неглубокой, состоящей изъ одного только неизгибаюшагося канала,

идущаго вертикально пли наклонио въ землю, и подходящаго поэтому

къ типу норы 6реле1t1tОЙ (см. ниже), то отсюда нельзя заключить, что

нора эта непремвнно временная; она могла быть попросту только-что

начата и недокончена; на Т<ШУЮ мысль невольно наводятъ случаи, когда

животное выливалось изъ норы явно недононченной,глубокой,имъвшей

два или даже три кодъна, но безъ камеры.

Типичнаяноракрапчатагосуслика устроенасл-Бдующимъобразомъ(см.

рис. 6. чертежи'А и В, на стр, 282). Ходъ а, идущiй или вертикальноили на

клонновъ землю, на глубинуотъ \'2 до 1 И нвсколько БОКБе аршина, начи

нается на поверхности земли круглымъ отверспемъ (Ь) безо всякаго возвыше

шя, дiаметрОl\IЪ отъ 1 до 11/2 вершка; затвмъ ходъ загибается подъ угломъ

900 или болъе и идетъ либо вверхъ (В-с), либо паРClллелыю поверх

ности земли, (рис. 7. С-с), либо внизъ (А-с). Въ самомъ простш,lЪ случаъ

второй ходъ, идущiй бол-Бе пли менве въ горизонтавьномъ направленiи,

оканчивается нъсколько расширенной камерой е, т. е. собственно норой;

горюдо чаще этотъ горизонтальный ходъ идетъ по двумъ или бояве

направдешямъ, зигзагообразно изгибаясь въ вертикальныхъ или гори

зонтальныхъ плоскостяхъ (А- с и ({). Глубина, на которой находится

нора, равно какъ и соотношенiе между ДЛИНОЮ «вертикальнаго» (относи

тельно) колвна а и одного ИЛИ нвсколькихъ «горизонтальныхъ» (тоже

относительно) с, (1 и т. Д.,-все это величины, подверженныл сильному

36
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колсбанiю, въ зависимости ОТ1, весьма МНОГИХ1, условiй, ЮН<Ъ-ТО: пола,

возраста животнаго. назначентя норы, а В'ВРОЯТНО также, и грунта, вт

которш1Ъ она роется, а равно п времени года. Мн1> разъ пришлось раз

рыть нору самки, вертикальный ходъ которой углублялся всего на 1/2 ар

шина, горизонтальный-же, весьма слабо изгибаясь, тянулся на пвлыхъ

три аршина; загвмъ шла lи.меjЮ: въ которой лежало 5 штукъ МОЛОДЫХ1"

слвпыхъ еще сусдиковъ а изъ нея шелъ небольшой ходъ, нвскодько косо

направленный вверхъгсм. рис. 7.С на стр. 283.). Встръчались ходы, состоявшiе

только ИЗ1, одного «вертикальнаго» колвна (рис. 6. D и Е) ИЛИ нвсколь

кихъ зигзагообразныхъ (рис. 6. F).-Это были или норы недодъланныя,

или же имъвцпя спеuiальное нааначенге.

Н. Черняевь *), изучавшiй въ 1849- 51 годахъ жизнь и нравы су

сликовъ въ южной Россiи, различаетъ три главныхъ типа норъ, а именно:

1) норы СЪ вертикальнымъ ходомъ (А.)-норы самокъ: 2) норы С1, ко

сымъ ходомъ (В)-норы самцовъ и 3) норы мелктя, ограничиваюццяся

большею частью ОДНПМЪ только ходомъ-с-охранныя, ложныя или спаси

тельныя норы (D, Е, и F). Мн13 лично удалось уб13ДИТЬСЯ В1, справед

ливости только того положенiя, что норы съ вертикальнымъ (первымъ)

ходомъ принадлежатъ самкамъ а С1, нвклоннымъ-э-самцамъ; дlaMeTpы хо

довъ норъ самокъ нЬскодько )'же, нежели самцовъ: что же касается НОР1,

временныхъ то о НИХ1, Я упоминадъ выше. Жизнь СУСЛИКОВ1, мнв, К1,

сожалвнцо, пришлось наблюдать весьма мало. ОНИ безусловно вредны,

ТСН<.1, какъ въ случа13 нахождснзя поблизости полей, они поъдаютъ

всходы сельскохоаяйственныхъ растенiй и таскаютъ зерна. Разъ я убилъ

самца, бiжавшаго съ поля, въ защечныхъ мъшкахъ у котораго насчи

талъ 205 зеренъ пшеницы (было больше, такъ какъ часть высьшалась

изо рТа, пока несъ домой). Въ другой разъ убилъ самку, до того на13В

шуюся травы, что она назадась беременной.

Пргвхавъ весною 1891 г. 22 марта, я засталъ сусликовъ вылвашими

изъ норъ ; причемъ мвстные жители говорили, что это произошло уже

давно. I7-ro апр13ЛЯ я вскрылъ беременную самку II нашель 5 штукъ

сформировавшихся зародышей, а 17 мая, при рытьъ норы, нашелъ въ

камеръ, на мягкой сухой подстилк'в ИЗ1, очень нвжной травы, 5 штукъ

СЛ"БПЫХЪ еще, но очень хорошенышхъ молодыхъ рябчиковъ. длина ихъ

была безъ хвоста 8,5 ст., а съ хвостомъ-с-т о СТ.

*) Н. Ч е р н я е в ъ. Онисаше суслпковъ, обитающихъ въ южной Россти и спосо

бовъ ихъ истреблентя. 1887 г.
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Сусликовъ въ степи можно встрвплъ во всякое время ДНЯ,--при

чсмъ уловить часъ ихъ полуленнаго покоя довольно трудно, въроятно,

въ виду того, ЧТО они не живутъ обществами и ихъ жизнь, поэтому,

болъе ускодьзаетъ отъ внимангя наблюдателя. Овисть рябчиковъ считаю

болве правильнымъ уподобить нвжному мелодпчному писку со свистя

щимъ отгвнковъ. Передъ вьцгвзантемъ изъ норы сусликъ высовываегъ

только кончикъ морды И тщательно озирается по сторонамъ; нервлко

стоитъ на ааднихъ лапкахъ II посвистываетъ. Будучи застигнутъ въ рас

плохъ вдали отъ норы, бtжитъ во весь духъ по направленiю къ ней;

видя иевозиожностъ добраться во-время, пробуетъ спастись, прплегая къ

землв. При выливанш, случалось, что сусликъ вылвзалъ изъ норы отъ

полуведра воды, иногда-же приходилось вылить 2, 3 и до 5 всдеръ, и

тогда только МОКрОС животное показывалось на поверхноспr. Конечно,

количество воды, потребное для выливашя, эавнситъ отчасти отъ веди

чины норы, но большое значенiе имъетъ, въ эгомъ отношенiи, безъ сом

нвнтя, также составъ и степень влажности грунта, быстрота всасывашя

воды и количество трещинъ, а также и степень сообразительности жи

вотнаго (рябчики затыкаютъ иногда норы своимъ задомъ).

Покончивъ съ Ч~1СТНЫМЪ описашемъ жизни сурковъ II суслпковъ,

скажемъ нвскояько словъ о такъ называемыхъ 1ijJOJJlОf3ШlllХО.

Норы, по 1\I.ър1> вымпрантя ихъ обитателей, постепенно заполняются

землей при таянiи снвга, сильныхъ ДОЖДЯХЪ, благодаря д'Ьятеяьиости

другихъ копающихъ жпвотныхъ, работаюшихъвъ непосрелствсиномъсо

с-Бдств1> съ оставленной норой, а самое главное-при распашкъ степей.

Заполнеше старой норы землей, конечно, идетъ съ различной скоростью,

въ зависимости 01'1, ТЪХ1, или иныхъ условiй, НО, во всякомъ случаi,

комочки земли, попавцпе въ нору, лежать болвс или менве рыхло, вслвд

стые чего так.е участки, на разрвзахъ, всегда легко отличимы, ДЫi

ствительно, при раскопкахъ сурчинъ, а также на обрывахъ многочислен

ныхъ овраговъ, можно наблюдать въ сло1> чернозема, а главнымъ обра

зомъ въ грунтахъ, круги и фигуры разнообразныхъ очерташй 11 вели

чинъ.с-окрашенныя то въ черный, то въ желтый цввтъ: это НИЧТО иное

Ю1КЪ разръзы, въ большинствъ случаевъ поперечные или косые. а то и

продольнис, подземныхъ норъ всевозможнвйшихъ копающихъ животныхъ,

эаполненныхъ то глиной, то черноземомъ, то смвсью того и другого,

или такъ называемыя кротовины. (См. рис. 8 на стр. 290.).
Степень плотности расположенiя частицъ земли, завалившихъ нору,

равно какъ Il ихъ строеше (комковатое или порошковатос),варьируютъ,
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въ зависимости отъ того, чвмъ, какимъ образомъ и когда именно за

полнялась нора; такъ, напр., нора, заплывавшая постепенно, заполнится

совершенно иначе, нежели заваленная землею при распашкъ степи. Слу

чается, что изъ кротовины можно высыпать содержимое, слегка поко

выривая его палочкой, иногда же оно слегается въ такую плотную массу,

что едва можно отдвлитъ отъ сгвнокъ норы.

Присутствiе кротдвинь на вертикальныхъ разрвзахъ черноземныхъ

почвъ и ихъ грунтовъ-с-явленге широко распространенное въ нашей чер 

ноземной полосв Россiи. Н. Чернявег 1), желая доказать существованiе

сусликовъ въ Россiи съ давнихъ врсменъ, приводитъ слвдуюшля сообра

женiя: «Если мы обратимъ вниманiе на верхше слои коры земной,-ПОЧ

ву и подпочву.э-то эамътимъ . что въ нвкоторыхъ мtстностяхъ подпочва

изрыта цилиндрическими ходами, наполненными массою земли, состоящею

изъ смъси породъ. входящихъ въ составъ почвы и подпочвы. Сравнивая

эти ходы съ настоящими норами сусликовъ, нельзя не замвтитъ чрез

вычайнаго ихъ между собою сходства. Поэтому можно СЪ лостопврностыо

полагать, что въ самыя отдаленвыя эпохи, современныя, въроятио, по

слъднсму образованiю геологической формаши. называемой теперь чер

ноземною, суслики обитали въ Россiи и слвды ихъ обозначены изрытою

почвоюг Норы эти вамвчаются даже и простымъ народомъ и иэвъстны

подъ именами кротовин» въ Харьковской губернiи, и хомяковинг въ Во

ронежской. По словамъ заслуженнаго профессора В . М. Черняева. сусли

ковини (такъ называемъ мы ходы сусликовъ, хотя впрочемъ и другiе

грызуны, хомякъ и слвпецъ, учавствовали отчасти въ пронзведенш этихъ

ходовъ) были наблюдаемы имъ въ Орловской, Черниговской, степныхъ

мвстахъ Тульской, Тамбовской и другихъ губернiй по обрывамъ, искус

C~BeHHЫMЪ каналамъ и ямамъ», «Иэъ подробнагоизученiяиточнагос.равне

нгя этихъ норъ съ норами теперь живущихъ разныхъ животныхъ, ста

новится возможнымъ сдвлатъ настоящую кдассификашю ихъ и назы

вать именами производителей ихъ, какъ-то: сусликовъ, хомяковъ, сэгвл

цовъ, хорьковъ, лисицъ И байбаковъ. Норы посдъднихъ трехъ видовъ

животныхъ отличаются уже своею величиною весьма рвзко. Присутствiе

такихъ ходовъ въ подпочвъ въ особенности чрезвычайно благодвгельно

двйствуетъ на разведеше деревъ тъмъ, что по нимъ проникаетъ въ под

почву верхняя черноземная почва и, такимъ образомъ, доставляетъ кор

нямъ бодъе потребныхъ для питанiя матерталовъ: кромв того, ходы эти

1) Н. Черняевъ. Ibid., СТр. 6--7.
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дtлаютъ болtе свободнымъ просачиванiе воды въ глубочайшiеслои под

почвы, состоящей въ степныхъ губернiяхъ большею частiю изъ глини

стыхъ породъ».

В. В. ДО1сучаево *), желая доказать, что и въ тогозападной Россiи,

какъ и всюду, лtсной растительности предшествовала травянистая, об

ращается къ разсмотрtнiю кротовинъ и выясненпо ихъ значенiя, и пи

шетъ слвдующее: «Мы видъли выше, что какъ по лtвому берегу

Днвпра, такъ и особенно по всей Гайдаматчинъ кротовины нервдко

встрвчаются или подъ современными лtсами или-же тамъ, гдt таковыя

были еще въ недавнее время **).
"так-ь какъ кротовины, набитыя чериоэемомв, очевидно, моложе этого

послъдияго.с-лакъ какъ 1соnающiл животныя хараnmертЬе для степей,

чвмъ ддя лtсовъ,-такъ какъ, наконецъ, въ современныхъ не чернозем

ныхъ лвсахъ никто и никогда не видълъ кротовинъ ***), то на осно

ванiи всего этого естественно заключить, что во всвхъ упомянутыхъ

мвстностяхъ лtсамъ предшествовахи степи. Считать-же, подобно акаде

мику FeJlbllepce1lY, кротовины за сототки древеснио» 1СОlmей-невоз

можно.

" 1) ДО сихъ поръ древесные остатки найдены въ кротовинахъ всего

два-три реша, да и Т'Б, конечно, принадлежатъ недавнему прошлому,

такъ какъ корень, разъ онъ не окаменвлъ, не пролежитъ въ вемлъ,

доступной Д'Бйствiю воды и воздуха, и сотни Jltтъ.

,,2) Какъ показываютъ нзсдъдовашя IГуnрiлuова,-самого академика

*) В. В. Докуч а е в ъ, Русскш Черноэемъ, стр. 174-175.
**) И профсссоръ Леваковскгй находилъ «старыя кротовины въ большомъ числ-Ь

не 10ЛЬКО 111. с'tперныхъ, боэтЬе л-Бсистыхъ У'Бздахъ Харьковской губ., но и въ Кур

скоп ... Вообще, .далеко за предъдами теперешняго мfстожительства сусликовъ.

В. Докучаевъ.

***) Въ л-Бсахъ нечерноземной Госсiи отсутствуютъ кротовины, конечно, не ПО7

тому, что тамъ мало копающихъ животныхъ; причина иная: зд-Бсь н-втъ мо щ н ы хъ

с к о п л е н i n чернозема, которымъ могли быть заполнены норы; ходы-же рааличныхъ

жипотныхъ (кроты, напр.) , пролегаюшле БЪ с-Бверномъ с у г л и н к -Б и засыпанные т-вм-ь

ж е о Д н о Ц в -Б т н ы 111Ъ М а т е р i а л о м ъ, конечно, не сохраняются; н е н у ж н о э а

б ы в а т ь что и кротовины в ъ с а м о м ъ чернозем-Б (горизонтъ А), со

с т о я Щ i я и з ъ т о г о ж е ч е р н о з е м а, Д о к р а й н о с т и р 'В д к и и з а м -Б т н ы

т о л ь к о при с л у ч а й н о б л а г о II Р i я т н ы х ъ у с л о в i я х ъ.

В. Докучаевъ.
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Г'еяьиерсена и МОИ, ЩЮТОВИНЫпопадаютсяна глубин-Б9-10 и 14 футъ;

это такте горизонты, куда древесные корни обыкновенноне проникаютъ.

,,3) Изъ твхъ-же источниковъ иэвъстно, что дiШllеmрй многихъ кро

товинь нсрвдко достигаетъ 1 - 1 '/2 фута и даже - болве: причемъ тако

выя I{РОТОВИНЫ беграяяично попадаются на аС1ЬХо горивонтааг, по край

ней м13р'Б, до глубины 9', -обстоятельство, совершенно несовмъстимос

со взгЛЯДО.МЪ академика Т'еимгрсеи«.
..4) Наконецъ, древесные корни, посмь сгннвалия, оставятъ, конечно,

только 1ШЧТОЖН'БИШУЮ часть своего прежняго ввса и объема. Спраши

вается, гд-Б-же взять то вещество, которое эаполняетъ теперь кротовины?

В-БДЬ суслики и .fLругiя копаюшля животвыя nредваРllmелыto сами выбра

сываютъ на поверхность землю (черноземъ и подстилаюшую его породу),

которой главнымъ образомъ и засыпаются ихъ ходы. Ничего подобнаго

у растенiй нвтъ. Мыслимо, правда, что корневые ходы и норы живот

ныхъ совремснемъ могутъ уничтожаться чрезъ медленное расширенте ихъ

ствнокъ, или чрезъ быстрые обвалы СОСЕдней массы, но тогда отъ нихъ

И СЛ'Бда не останется.э-логда не было-бы и кротовинъ.

"Очевидно, ЩJOmови1lЫ необходимо считать за норы копающихъ жи

вотныхъ, cl если он-Б встрвчаются В1> мвстносгяхъ лвсныхъ, то-э-видътъ

въ нихъ дrmf1зпm.tJl1.Jсmво nрllсуmсmвiл здпсь ногда-то степей",

Наконепъ, В. ВерЩtдСIiJй *) также упоминаетъ о присутствiи много-
•

численныхъ кротовинъ въ почв-Б и ПОДПОЧВ'В степей Ново-Московскаго

уi;зда. «Встрвчаясь на разныхъ горизонтахъ, оиt попадаются .и не глубже

4 вершковъ (даже до 1 вершка отъ поверхности); и тогда, понятно,

при вспахиванги смвшиваются съ подпочвой и, такимъ образомъ, спо

собствуютъ разбрасыванiю подпочвенныхъ глинистыхъ частичекъ повсюду

въ полв».

« Форма кротовинъ довольно разнообразная, и это, видимо, аависитъ

отъ ТОГО, что мы имвемъ раЗР'БЗЫ кротовинъ по различньшъ направле

нгямъ. Итакъ, очень часто разрваы кротовинъ (поперечные) бываютъ круг

лые, иногда имвютъ болве овальную форму, иногда чечевицеобразную;

вотъ обычные раЗМ-БрЫ пхъ (и размвры норъ): ,
Размвры кротовпнъ **) : з,11/2 И 2 вершкаРазивры воръ: 3, 11 /'2 И

2,1 вершка.

*) В. В ер 11а Д с к i в. Труды Почвенной Коммиссги, состоящей при Импер, Вольн.

ЭКа». Общ. 1888-89 ГОДЪ. Выл. 1. Доклады, стр. 28-29.
:1::1,) Беру цифры изъ многихъ наблюденгп.
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Ясно, что и кротовины н пори вполн-Б схожи по своимъ поперечни

камъ.

Иногда, вмвсто ц-Блой I<РОТОВИНЫ, остается одпнъ ободонь: очень

часто форма ихъ неправильная:нвкоторыя кротовины несходнысъ обыч

ными отверспями норъ: встрвчаются, напр., ВЫТЯНУТЫЯ кротовины, до

1/2' арш . длиной, и идутъ он-Б подъ нвкоторымъ угломъ къ вертикали;

попадаются наконецъ и так iя, I<ОТОРЫЯ имвютъ длину въ 6 вершк., а

ШИРИНУ въ 2 вершка. Впрочемъ, весьма возможно, что это разрвзы ТБХЪ

же кротовпнъ, но прошедцпе продольно пли наискось.

Ннканихъ дрсвесныхъ остатковъ я :не находилъ въ кротовинахъ . За

м'I;чу еще, что въ подпочвп, на глубин-Б сажени и 60л-Бе отъ поверхно

СТII, встрвчаются кротовины, заполненныя какъ ГЛШЮИ, такъ и почвой

(черной землей); он-Б имыотъ т-Б-же дiаметры въ 3, 2, 5; 2 и 1,5 вершка».

«Намъ кажется, что нронииишы проще всего объяснить засыпангемъ

норъ грызуновъ сверху; но иногда такое объясненiе и непримънвмо: от

куда, какъ не СJlllЗУ, могъ попасть въ почвснний грунтъ чистый лессгг

Оказывается, что оврашки зинрываютг свои норки (по крайней lI1-Бр-Б,

нвкоторые) совнуmРll и приносятъ нужную землю съ глубины,-ПЗЪ под

почвъ . Этотъ закрытый ходъ обыкновенно больше не отнриеается.л-еь

6удущемъ году они двлаютъ себъ уже новое отверспе.

Такимъ образомъ, кротовпни суть или заI{рытые C06ll,1JmjJll старые

ходы грызуновъ , пли норки, эасыпавцпяся сверху». Я лично весьма ин

тересовался ВОПРОСОМЪ о кротовинахъ, и пользовался всякимъ удобнымъ

случаемъ для пронэводсгвз промвровъ и срисовывантя формъ кротовннъ:

д-Блалось это съ цълью полученiя среднихъ величинъ и возможности

подвести встръчаюштяся фОрМЫ къ нвско.яькимъ типамъ, соотвътству

юшимъ велпчпнамъ норъ нынв ЖИВУЩИХЪ копающпхъ животныхъ. Весь

этотъ богатый матергадъ погибъ на пожаръ: сохранилась только СЛУ

чайно одна таблица снятаго съ натуры вертикальна го разръза при ко

панти сурчины, и наложеннаго по масштабу (см. рис. 8 на сТр. 290.), которую
я и прилагаю эдъсь. На ней ЫЫ ВНДИМЪ, что кротовины попадаются какъ

въ слоъ чернозема, такъ и въ ГЛIIН'Б, причемъ забиты бываютъ и чер

ноземомъ и глиною. Площадь. занимаемая кротовинаМII на приложенной

таблиц-Б, ДОХОДII1Ъ до 8% всей площади вертикальнаго разръаа.

Что касается формъ кротовинъ (ВООбще), встрвчаюшихся намъ на

разрЬаахъ. то ихъ можно полвести подъ сявдуклше типы:

1) Еротввшш lсруглыл, -МОГУТЪ образоваться а) при 1l[JЛJIU.1JО 1l011e

lШtJ1ихй разрвзахъ (перпендикулярныхъ продольной оси хода) норъ съ

37



Рас. S. Вертикальный раэрЬэъ почвы съ к Р о т о в и

н а м и. a.-НОрЫ, забитыя черноаемомъ; в.--норы за

полненныя глиною.
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1iJ.JyгJtbtJto очертантемъ (сусликовъ) И Ь) при 1(ОСЫХо jJa8jJ1ЪЗUХо (подъ уг

ломъ) норъ сплюаЦjrJlbtХ?J, въ вертикальномъ или горизонтальномъ на

правленiяхъ (одинъ дiа

метръ меньше другаго),

какъ, напр., норы сур

копьили аемляныхъ зай

цевъ "), Дiаметръ крото

вины 8Ъ такихъ случа-

яхъ долженъ быть при

равненъ или дшметру

ЩJУZJ70it и0РЫ. или шш

(iОJl?лuе.llУ дiаметру

СnJlюcu.уmоii (рис. 9 на

стр. 291).

2) Еропювши: эллиn-

ншчсаая, до совершенно

вытянутыхъ, - ЦUJllШ

дрилесииаг; могутъ обра

зоваться а) при nря

jltъtxo разрвзахъ сплюс

1lyml>lXo норъ и Ь) при

1(ОСЫХо разрваахъноръ,

всевозможныхъ очерта

шй, подъ разными уг

лами, до продо.иаша»

включительно. Это-

случаи весьма сложные

и разнообразные,въ ко

торыхъразобратьсязна

чительнотрушгвс,веже

ливъпредыдущихъ.Грис.

10 и 11 на стр. 292 -3).
3) Еротовини 1ltщю

вимлиаг: 0черmаийе. По

лучаются при прохожде

нiи разръзовъ черезъ норы на углахъ, образуемыхъ двумя смежными ко

л1>нами ходовъ. Вообще важнвйшими факторами, Обусловливающими

*) Уотропство норъ аемляныхъ зайпевъ см. ниже на стр, 303-4 и рис. 14.
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сусликовъ, аемляныхъ запцевъ и сурковъ.
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очерташе кротовинъ, будутъ: дiаметръ хода (наиболышй или наимень

цпй), уголъ, образуемый плоскостыо равръза съ продольными осями

смежныхъ колвнъ ходовъ, и уголъ между двумя сос-Бдиими кол-Бнами

хода, а всъ эти элементы, даже въ норахъ одного II того-же животнаго,

сильно варьируютъ. Принявъ въ разсчетъ только-что сказанное, кроив

того, ВСС количество нынв СУЧJ.сствующихъ, а быть можеть И вымер

шихъ копающихъ животныхъ, а также и измвнчивостьдiсlll1СТрОВЪ норъ

одного И того-же животнаго въ зависимости отъ возраста, а иногда да

же и пола, нельзя не пртйти къ заключенпо, что дi3ло сличешя фигуръ

кротовинъ, получаемыхъ I!a разрвэахъ, съ норами копаюшихъ живот

ныхъ далеко НС такъ просто и легко. Чтобы добиться какихъ-либо серь

езныхъ выводовъ, надо:

1) детально изучить l}{lЗШЬръt И llflnZЮВJlmiя норъ ВС1ЬХ'О нопающихъ

ЖИБОТНЫХЪ данной мъстиости и установить границы колебанiй ( гпахь
пшш и пшшпшп],

2) Пром-Брить и наложить, по масштабу, возможно большее число

«ротовипы полезно не ограничиваться срисовывашемъ одной только фи

гуры, видимой на вертикальномъ раЗР"Бз-Б, но и прослвдить нору въ

толшъ пласта.

Суди ПО тому, что мн{; пришлось неоднократно видътъ при изуче

нiи кротовинъ, послвдшя попадались очень часто и въ самомъ черно

зем-Б (рпс. 8,): H~.~Ы, 3Iбитыя чернозевомъ, попадаются въ Балашовскихъ

степяхъ даже значительно чаще нежели загюлненныя гдиною; очевидно, что

большинство норъ заваливается тамъ при распашкв. Повторимъ еше здъсь,

что по ~. ВеРJUtдСlmлу нора забивается черновемом», эавшиеансь сверху)

а подпочеою-г-эатинояа, C1f.,U8,7j; но кроив этихъ двухъ случаевъ, неръдокъ

и третiй--засыпанiе норы подпочвою сверху)' онъ возможенъ при распашк-Б

сурчинъ или холмиковъ, заселенныхъ сусликами, причемъ вынесенная на

РУЖУ подпочва вновь попадаегъ въ нору.

4. Smi nt hus suЫ i Jis (Р а 11).

=Мпs vagus РаН = Mus Ьешйппэ Раl1.

два экземпляра были выкопаны ивъ земли рабочими при рыть-Б сур

чины на Волчьей вершин" въ Гусевекой экономiи, 5-го мая 1891 года.

Одинъ изъ нихъ имвлъ твло длиною 5.4 сгп., а хвостъ-8 сгп.
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5. М us dе с umа nus Pall. Ерыса.

Встрвчается повсемъстно въ строенiяхъ, преимущественно въ амбарахъ,

6. М us mus с uI us Lin. Иыни: Мышь домовая.

Всюду въ строеьияхъ въ изобилiи; на ПИТОМНИК'В находилъ и BH13
строенiй, подъ досками н колодами, какъ старыхъ, такъ и молодыхъ.

7. М us sу Ivа t i с us lin. Миии.. Мышь л1;сная.

Въ лвсной области; весною на незаливаемыхъ пригоркахъ, на

питомник-в подъ колодами, гд-Б устраиваютъ даже травяныя ГН-Езда

(2 7-ГО марта 1091 года). Попадаются значительно рвже нежели MtlS аgгю"itlS.

Самый крупный экзсмпляръ нмЬлъ твло безъ хвоста 1о, 1 сгп., а С1,

ХВОСТОМ1,-20,5 сгп.

8. М us а 9r а r i us Pall . Иини: Мышь полевая.

Повсюду въ лолинв Хопра,-въ области песчаныхъ наносовъ по

л-Бсным1, опушкамъ и полянамъ: въ л13су, въ половодье, на незаливас

мыхъ пригоркахъ. Со степп не удалось получить ни одного экземпляра,

что конечно объясняется чистой случайностью. Очень неръдка на пи

томникъ: забирается въ жилые дома и разныя хозяйственвыя строенiя,

гд-Б живетъ вм13ст-Б съ М. гппзсшпэ.

Самый крупный, пойманный мною экаемпдяръ. имвлъ т1;ло безъ

хвоста 9,5 сгп., а С1, хвостомъ-с г З ст.

9. М us minut us. Pall. Мили, Мышь малютка.

ОДИН1, экземпляръ былъ найдснъ мертвым1, 81, октябрв 1891 года,

въ Падахъ на усадьбв, В1, ям13, вырытой для посадки ДСРСВ1,.

10. с г i с е tus f r umе nt а r ius Раll. Хомяк».

Встръчается повсемъстно на поляхъ и по ссльско-козяйственнымъ СТРОС

шямъ какъ в1, степной. такъ и л13сной области (Питомникъ, Рзянсюй
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хуторъ, Ферма, Новопокровское), Мъстные жители разскаэываютъ, что

они нервдко находятъ запасы хлъбныхъ зеренъ въ подземныхъ норахъ,

собранные хомякомъ, 27-ГО марта 1891 года были пойманы мною два

самца хомяка на питомникъ; ояинъ изъ нихъ сдъладъ себв нору въ

компостной куч-Б, въ которой и былъ пойманъ при просвванги КОМ

постной земли, а другой въ куч-Б досокъ, также около питомника. Оба

были во многихъ мвстахъ искусаны и лишены шерсти, ввроятно, во

времн поединка. Кромъ того, 10-ГО апрвля были убиты близъ Рзянскаго

хутора, въ области песчаныхъ наносовъ, шесть пггукъ хомяковъ, пова

дившихся ХОДИТЬ на крестъянск.я_поля посдъ высвва подсолнечниковъ.

На .питомник-Б около Рзянскаго хутора два хомяка стали ПОСЕщать

свманныя гряды; одинъ являлся подземнымъ ходомъ изъ подъ бани, а

ДРУГОЙ изъ подъ стога свпа.

11. М i с r о t us t е r r е s t r i s Lin. Водяная ириса.

=Arvicola amp1libius Цп.

Въ ЛБСНОЙ области всгръчается въ очень значительномъ коли

честв-Б по берегамъ многочисленныхъ озеръ и затоновъ, а также, въ

роятно, и на степи по берегамъ рвкъ 11 рвчеиъ: нашелъ ихъ (1891 г.)

въ фермснской экономги на берегу р. Щербидины: много норъ было

вырыто вдоль берег~ у самой воды, от.куда крысы, тогда еще полу

взрослыя, выходили И куда прятались при приближенiи опасности.

Водявыя крысы, ведущiя большую часть года довольно скрытую отъ

глазъ наблюдателя жизнь, появляются всюду въ громадномъ коли

честв-Б весною въ половодье, когда ихъ обычныя норы заливаются водою,

и онв принуждены бываютъ вести полуплавучiй образъ жизни и спа

саться на нвкоторыхъ выдаюшихся надъ водою предметахъ. Провзжая

въ половодье по лъсу, въ богатый крысами годъ, можно ежеминутно

видътъ ихъ плывущими по разнымъ направленiямъ или сидяшимц на

карягахъ, выдающихсянадъ водою пняхъ, на сучьяхъ, висящихъ наклонно

и однимъ конпомъ достигаюшвхъ воды. Берега незаливаемыхъ въ поло

водье пригорковъ сплошь изрыты въ это время водяными крысами; около

каждаго камня, дерева или ПНЯ, въ развилинахъ между корнями. а

нервако и на пространствi> между сосЕДНИМИ деревьями видны бываютъ

входныл отверспя норокъ водяныхъ крысъ И набросанвыя передъ ними

кучечки нарытой земли, состоящей изъ катишнов» разной величины,

напоминающихъ нвсколько, ПО наружному виду, испражнентя дождевыхъ
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червей, выносимыя наружу. Форма отдtльныхъ частей выбрасываемой

при этомъ земли, очевидно, зависитъ отъ того, что грунтъ въ это время

бываетъ пропитанъ водой, а потому дълается вязкимъ и при рытьв не

разсыпается, а ПРИНИ.маетъ видъ катышковъ.

Я разрывалъ нвсколько десятковъ такихъ норъ, но не могъ уло

вить правильиости или, по крайней Mtpt, общаго типа ихъ устройства;

да это и вполнв естественно, такъ какъ эти норы временныя, охранныя,

вырываемыя только на время половодья, а потомъ покидаемыя крысами.

Такъ, мнв встрвчались норы съ однимъ входнымъ отверспемъ, идущiя

по прямому направленiю, косо внизъ, довольнокоротк!я, отъ 3[/2-6 dm.
длиною, нижнiй конецъ которыхъ отстоялъ отъ поверхности земли

на 3-4 dm.; другiе ходы, углубившись вертикально въ землю на 1-2 сгп.,

поворнчиваютъ, ватвмъ, почти параллельно поверхности земли подъ

разными углами; иногда ходъ развътвлядся и концы отпороно оканчи

вались или слtпо въ эемлъ, или же выводились на поверхность земли,

и тогда образовывались въ такой развtтвленной норв 2 - 3 и боэгве

входныхъ отверстiя. Нервдко ходы прорывались не въ землв, а въ

кучахъ нанесеннаго полой водой и отложеннаго на берегу камыша и

всякаго прочаго мусора, перемвшаннаго съ иломъ. Входныя отверспя

были нъсколько большаго дшметра по ширинt, нежели по ВЫСОТЕ,

причемъ послtднiе ИЗМ1ШЯЛИСЬ отъ 5 х 4 до 6 х 5 ст. Часто, разрывая

ходъ съ однимъ входнымъ отверспемъ, можно было въ слвпомъ контгв

отнорка найти притаившуюся водяную крысу, если же въ норв было

по нъсколъко входныхъ отверспй, то животное обыкновенно усггввало

выбъжать и нырнуть въ воду или въ другую нору. Около входныхъ

отверспй, на поверхности земли, и въ саиыхъ норахъ, можно было

видъть грубо изгрызанные желуди, сразу, по характеру повреждены,

отличные отъ поврежденныхъ другими видами полевокъ и мышей. Несмотря

на видимое отсутстые какого-нибудь плана при устройствt столь раз

личныхъ, по глубинt и расположенiю ходовъ, норъ, ловидимому. водяныя

крысы руководствуются при этомъ, главнымъ образомъ, разстоянiемъ

нор],;>! отъ береговой линiи: чвмъ нора ближе, твмъ она идетъ поверх

ностнве, а чвмъ дальше, тtмъ глубже.

другимъ любимымъ мtстопребыванiемъ водяныхъ крысъ въ половодье

являются «кобды», вывороченные съ корнями ольхи и ольховые пни, въ осо

бенности на лtсосtкахъ, куда крысъ приманиваетъ еще богатая добыча,

разбросанный ПО л1>сосtкt хворостъ разныхъ породъ, а въ особенности оси

новый, кору котораго онв охотно гложутъ. Въ такихъ мвстахъ коблы

38
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бываютъ сплошь заселены водяными крысами и земля, поднятая надъ

водою съ корнями, изрвшечивается ихъ норами до того. что прини

маетъ видъ губки. Именно такой видъ ИМ:БЛИ вырубленные весною

189' г. кварталы Котоврасинской дачи, 8, 7-Й и часть 4-1'0. По бере

гамъ же незалитыхъ участксвъ, крысы встрtчались въ изобилiи ръши

тельно по всему поемному лtсу. Характерно, что весной 92-1'0 года, по

единогласнымъ показангямъ всвхъ служащихъ при лtсной конторъ И

лвсныхъ сторожей, водяныя крысы, равно какъ и всв прочiе виды мышей,

были рвдкостъю: не повлiялъ ли на нихъ полный неурожай желудей

прсдыдущаго года?

Водяныя крысы достигаютъ довольно крупныхъ размъровъ; такъ,

напр., твяо взрослаго экземпляра ИМ-БЛО 18 сгп., хвостъ r 1 с111.

12. М i с г о t us а r v а I i s Рай, Afbtlll1J. Полевка обыкновенная.

= Arvicola arvalis РаН.

Встръчалъ ее повсемtстно въ степной и лвсной области. Въ сте

пяхъ - на поляхъ въ норкахъ, а при уборкъ ХХБба нер-вдно подъ

крестцами; въ области песчаныхъ наносовъ-въ Боркъ (3-1'0 аПр-БЛЯ 91 г.):

по опушкамъ .нагорнаго лtса И въ самомъ лtсу; весною на незаливае

мыхъ полой водой ПрИГОрЮ-lХЪ въ поемномъ лtсу, въ сообшествв съ

ДРУГИМИ видами ~олевокъ и мышей (26-1'0 марта 91 г.), а также на залив

ныхъ лугахъ.(въ желудкt Vipera berus У. prester. Б. Орлы, 4-ГО iюня 90 г.).

Самый крупный изъ имввшнхся У меня экэемпляровъ лостнгалъ

безъ хвоста 10,3 сгп., а съ XB~)cTOMЪ ]3,5 сгп.

1З. м i с r о t us g I а r е о I u s (Schreb). Мышь. Полевка лъсная.

=Al"vicola glal"eola Sсl1ГеЬ.

Въ лвсной области встръчается въ изобилiи. Находилъ весною на

незаливаемыхъ пригоркахъ на поимt вмъсгв съ М. arvalis, Mus sy1 vaticus
и agrarius. Прячется подъ кучи наноснаго камыша и всякага мусора,

вмъств съ М. tепеstгis, въ ямки, набитыя сухими ЛИСТЬЯМИ, или въ

норки, вырытыя въ развилинахъ корней стояrцихъ деревъ, пней или ку

стаРНIIКОВЪ. Осенью встрtчалъ въ большомъ количествв въ сеигябрв

9] года и началв октября въ 7 кв. Чигонакской дачи, гдt ихъ можно

было нервдно видвть бtгающпм.и и шуршащими листьями даже днемъ.
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НОРКИ ихъ вырываются преимущественно около пней, въ развилпнахъ

корней, между которымии виднвются входныя отверспя; если пень очень

трухлявъ и съ выгннвшимъ сердцемъ, то ходъ идетъ иногда и внутри

самаго пня.

два ивмъренныхъ ЬШОЮ экземпляра были слвдующет; величины: у

одного твло 9 ст. и хвостъ 4,5 сгп., а У другаГО-Т'БЛО 9,1 сгп. и

хвостъ 4,9 сгп. длины.

14. Е r еmi о mу s I а 9ur us (Раll).

=Myodes lаgшпs РаН.

Парочку этихътипичныхъстепныхъгрызуновъьш1; удалосьпрюбръсти

на кръпкой залеживъ ферменскойэкономiи,не особеннодалекоотъ хутора;

разрывая 19-1'0 цоня 90 года нору кикого-то мелнаго грызуна, я оттуда

выгналъ парочку Myodes, которьш выскочивъ изъ одного изъ входныхъ

отверспй,юркнули въ СОСБДНЮЮ норку. Ходы и вхолныя отверспя норокъ

были расположены слвдующимъ образомъ: (см. рис. 12 на стр. 300). 1-6
входныя отверспя, шаметромъ отъ 1 - 11/2 дюйма; 1-е въроятно главный

входъ, такъ какъ оно начиналось расширешемъ. Ходы, вычерченные на

план'Ь пуннтиромъ, шли очень поверхностно подъ землей.

Осенью 1893 года повсюду въ имъньи развелась масса мышей и

полевокъ разнаго рода, въ томъ числi> и Myodes lаgШllS. Этотъ послъд

нiй видъ попадался особенно часто, пригомъ не только всюду на степи,

но И въ лi>сной области, на усадъбъ, въ садахъ и даже въ самомъ л-Бсу

(Около Падовъ),

Т-Бло длиною 9,2 сгп., хвоетъ-- J сгп.

15. Sр а I а х t У Р hI us (Pall). OJl1bJ1C1to. Еротг:

Встрвчастся всюду на черноземной степи, во всъхъ степныхъ эконо

м.яхъ, иногда довольно большими нодонтями, такъ что вся степь кажется

покрыгою ихъ холмиками (см. рис. 13 на стр. 301). Придерживаются по

видимому вершинг: (овраговъ), около которыхъ И даже посамымъ ихъ

склонамъ, роютъ свои ходы, параЛJlСЛЬНО поверхности земли. нсглу

боко отъ послъдней, въ толпгв чернозема, не ДОХОДЯ до подпочвы и

выбрасывая на поверхность кучки нарытой земли; кучки эти больше

кротовыхъ и достнгаютъ 1/2_ 3/t арШIШ3 въ дiаметр1; при основанiи.

ИногД3 ходъ идетъ совершенно пршю, такъ что И кучки раСПОJl<lгаЮТС5I
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совершенно правцлъно ПО прямой лиши; число ихъ доходитъ, въ одномъ

непрерывномъ ряду до 64 штукъ, БОЛ'Бе пли менве значительную коло

нпо сявпцовъ можно видвть, проtзжая съ питомника мимо Дубоваго

хутора, на Александровскую экономiю; много ихъ также въ Серпевекой

энономги, откуда и добыты ВСЕ имвюццсся у меня эквемпдяры. Днемъ,

въ самое жаркое время, неръдко можно встрвтить ихъ бродящими по

поверхности земли, причемъ тотчасъ же, по ихъ поведенпо, видно, что
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Рис, 12. Норка Муобев lag·UnlS. Горизонтальная проэкшя.

ни лишены органа зръшя: д13йствительно, слъпцы идутъ всегда напря

микъ, не разбирая куда, по степи, по тропинкt или по проъзжей до

1'or13, рпС!{уя быть раздавленными. Во все время надаемнаго путешестшя

они руководятся слухомъ, ежеминутно приподнимаюгъ голову со сво

ими мясистыми щеками и чсрнымъ НОСОМЪ наверхъ, какъ бы нюхая воз

духъ И прислушиваясь, съ какой стороны грозитъ опасность; чуть сл13

пецъ услышитъ что-нибудь подозрительное, тотчасъ оборачивается го

ловой въ сторону откуда грозитъ предполагаемая опасность, и станс

вится въ боевую позу. Въ общемъ, конечно, благодаря отсутствiю ГЛС1зъ,

слъпецъ животное довольно беззащитное; но если ему случайно удастся
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укусить, то гюстрадавппй, нанврно, долго будетъ помнить свою встрiчу

съ нимъ, такъ Ка!{Ъ зубы его развиты сильнъе, нежели у всвхъ про

ЧПХЪ мвстныхъ грызуновъ, относительно, конечно. Обладая такими

страшными орушями защиты, слвпецъ, въ то же время, ИОЖНО сказать,

отваженъ И золъ до невврояпя: не видя И ПОЭТОМУ не ИМ-БЯ ВОЗМОЖ

ности сораэмвритъ своихъ силъ съ силами противника, но ощущая,

такъ сказать, персдъ собою врага, маленьюй храбрецъ съ безумной

яростыо кидается на него и СТ<lрается УКУСИТЬ.

длина твла животнаго 18,5 сгп.

Н. Оиеврнео« помъстилъ въ свой списокъ Воронежскихъ млекопитаю

щихъ крота Та'ра епrораеа L., на томъ основаши, что ему случалось

находить въ долинахъ рiкъ яко-бы кротовыя КУЧКИ (животнаго не ви

далъ). Мн1; тоже неоднократно попадались около питомника 11 въ дру

гихъ мвсгахъ долины Хопра нарытыя кучки земли, надъ происхожде

нiемъ коихъ я задумывался IГБЛЫХЪ два года. Мъсгиые жители говорили,

что ЭТО роетъ нротг, прl1чемъ для пояснен.я прибавлядц тотчасъ же

слвпецъ; цвътомъ этотъ кротг: или смъпецг; по ихъ словамъ, CJbl}btit, чср

ныхъ же никогда не видали. Только JI1;ТОМЪ, въ iюлt 92 года, мнъ

удалось поймать на питомникt истиннаго виновника нарытыхъ кучекъ,

оказавшагося Д'БЙСТВИТСЛЬНО слъпцомъ Spalax typblLJS (Pal1). Такимъ обра

зомъ, присутствiе крота, Т. CllГopaea въ предвдахъ имвшя г. Нарыш

кина, пока ничвмъ не доказано,

16. А I а с t а 9а j а с u Ius (Рай). ЗеДДЛJlоii эалцг:

Земляные зайцы нервдни на степи правиго и .тввзго берега Хопра,

гд" живутъ въ характерныхъ норахъ. вырываемыхъ ими самими преиму

щественно на кръпкихъ залежахъ, поросшихъ полынью, на прогонахъ

а также и около дорогъ. При наступлеши суыерекъ, зайцы выходять

изъ норъ И раЗГУШШ<lЮТЪ по степи; б'БГаЮТЪ чрезвычайно быстро, а

главное, не по прямой лиши, а мечутся то вправо, то влвво, при чемъ

слъднтъ за ихъ движешями удается только по бtлому КОНЧИКУ хвоста,

такъ какъ свроватый цвътъ спины сливается въ полумранЬ съ общимъ

фономъ степи; убить земляного зайца, поэтому, довольно трудно.

Въ моихъ рукахъ было четыре экземпляра земляныхъ зайцевъ, изъ

КОТОРЫХЪ одинъ убнтъ въ Фермэнской экономш, 21-1'0 апръля 1891 года

близъ Кочкаровъ, двухъ поймала и принесла кошка на Александров

скомъ ХУТОР"Б, лtтомъ 1890 года; одного нашли въ Серпевк-в дохлымъ
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на степи; видъдъ же я ихъ бiгающими по степи многократно и въ

разныхъ мвстахъ: особенно часто въ Ферменской экономiи.

Характернымъ гтриэнакомъ норы земляного зайца является расши

ренное входное OTBepCTie, ·съ небольшой кучкой земли при его началъ

(см. рис. 14 на стр. 304), и форма хода,сплюшеннагосъ60ковъ(верти

кадьвый шаметръ больше горизонтальнаго-5Х 4 дюйма).

17. lepus timidus (lin). Риаш». Заяц?;.

Р.lJсшm встр'вчаются въ значительномъ количсствъ, судя по вре

мени года, то въ л-Бсу, то на степи. Такъ, BeCHOI? я встръчалъ неодно

кратно по лвснымъ опушкамъ бiгавшихъ русаковъ и въ громадномъ

количеств-Б ихъ испражненiя,-сл-Бды зимняго и весенняго пребывашя

ихъ. Осенью, во время листопада, русаки иабъгаюгъ лiса и встрвчаются

на степи, преимущественно на залежахъ, поросшихъ бурьяномъ, .
Бъляковъ мн;; не попалось ни одного, и я не могу сказать, встрв

чаются ли они въ предълахъ ИМ'Бнiя или нътъ, Ниже Падовъ по Хопру,

верстъ на 80 - 90, въ казенной Теллермановской корабельной рошв,

около гор. Борисоглвбска, бЬляки (L. yariabilis РаП) встръчаются въ

изобилiи, но тамъ, насбороть не слышно про русаковъ.

18. Vе sре ru9о nо с tu'а (Schreb). ЛеmУ1taя мини:

Летучiя мыши чрезвычайно многочисленны, въ особенности въ лъс

ной области, хотя встрвчаются также и на степи (Ферма, Гусенка). 13ъ

л1>су пррекаснымъ у6i;жищемъ для нихъ служатъ перестойныя, дупло

ватыя, и съ отставшей корой деревья, населяемыя иногда пвлымъ обще

ствомъ, Такъ въ Раянскомъ 2-МЪ учаСТКЕ л1>сной сторожъ нашелъ подъ

корой стара го дуба, 27-ГО iюня 1890 года, нвсколько десятковъ лету

чихъ мышей, изъ которыхъ ему удалось поймать двухъ ВЗРОСЛbJХЪ и

восемнадцать молодыхъ.

Я самъ, разъ, ЭКСКУРСИРУЯ около мельницы и проходя мимо сухо

стойнаго дуба, уелышалъ пискъ летучихъ мышей; оказалось что въ

дупл1> жило огромное количество ихъ. Впрочемъ, велiдствiе особаго

устройства дупла и присутствiя многочисленныхъщелей. не удалось пой

мать ни одной мыши, хотя мы отправились на другой день u'БJlОИ ком

пашей спешально за ними. ПОВИдИМОМУ, это былъ видъ, отличный отъ

У. посш]а и У. c.iiscolor.
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ВЪ селахъ и на хуторахъ летучiя мыши ЖИ8УТ1> 8Ъ трубахъ (Пады),

амбарахъ (ферма), на церковныхъ колокольняхъ, (с. Котоврасъ) и тому

подобныхъ мъсгахъ.

Летучихъ мышей можно постоянно видътъ летающими по вечерамъ

надъ дорогой съ питомника на паромъ 11 оттуда В1, Пады, а также

надъ Хопромъ. Но такъ какъ поймать данное животное довольно трудно,

ТО списокъ водяшихся въ имвньи видовъ, составленный по немного

численнымъ имввшимся въ моихъ рукахъ акземплярамъ, поневолв очень

коротокъ, хотя я увtренъ, что ихъ встрвчается эдвсь, болве двухъ ви

довъ.

Самый 1{РУПНЫИ экземпяяръ имълъ: твло 7,2 сгп., хвостъ 4,3 сгп., съ

распущенными КГЫЛЬЯМИ-34 сгп; jllV. къ 27 поня: твло съ хвостомъ

4, 5 сгп., съ распущенными КрЫЛЬЯМИ-I4 сгп,

19. Vе sр е г u9о di sс о I о r (Natt). Леmуч{tл пиииь,

Одинъ экземпляр1, изъ двухъ взрослыхъ, принесенныхъ MHt лtс

нымъ сторожемъ Рзянскато участка, оказался принадлежагцимъ къ этому

виду, жившему въ сообщестнв съ У. посш]а подъ корой одного и того

же дуба.

Тtло- 5,5 сгп., ХБОСТЪ 3,5 ст., съ распущенными КРЫЛЬЮШ -26 ст.

20. Е r i nа с е us е ur о р а е us (Lin). Ежг :

Повсемъстно чрезвычайно обыкновененъ; многократно встръчяяъ его

въ лtснои области И во ВСБХЪ степныхъ экономiяхъ, около прудовъ И

на голой степи. Провзжая ПОД1, вечеръ по лtсу или около степного

пруда, можно нервлко встрвтить идущаго ежа или угадать его присут

стые по особому шуршанпо листьевъ. Держадъ ихъ МНОГО разъ живыми

дома, КОрМИЛЪ тушками птицъ, съ которыхъ снимались шкуры, и: поилъ

молокомъ, Л'ВТОМЪ 1890 года проголодавшiеся ежи забрались въ Р,Л1ПКУ

съ сусликами и съъли три штуки.

21. Sо rе х vuI9а ris (Lin). Землеройка обыкновенная.

Добыты два экземпляра; одинъ поймаиъ кошкою на ПИТОМНИКЕ 10-ГО

сентября 1890 года, а другой вынутъ изъ желудка Sirnillill alllco, убитой
на пигомникЬ же 17-ro iюля 1890 года.

39
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Тtло ОДНОЙ 6'5 сгп. съ хвостомъ 10 сгп.; а другой-S,6 сгп., съ

ХВОСТОМЪ-9,8 сгп.

22. G-rocidura leucodon Herm. (Zimm). Землеройка.

Найдена на пнтомник в мертвою на землt. Iюнь 1890 года. ,.

23. М У о 9а I е mо sс hа t а (Рай). ХОХ.1jJlЛ. Выхухоль.

Выхухоль очень обыкновенна на Хопрt по старицамъ, гдt за ней

охотятся въ половодье. лtтомъ ведетъ скрытую жизнь, но въ поло

водье попадается не р'Iщко; въ особенности охотно заселяются хохулями

въ это время 1CQОЛЫ, около которыхъ пхъ И бьютъ охотники, выгнавъ

преДВClрительно изъ нобяа какой-нибудь палкой или весломъ: также под

стерегаютъ животное въ тихую погоду, когда хохуля вынырнетъ на по

верхность воды, гД'Б его и быотъ; иногда оно попадается въ вентеря и

задыхается тамъ.

Кромв долины Хопра выхухоль встръчается иногда и на нъкото

рыхъ степныхъ прудахъ, кули она въроятво забирается годами, особенно

въ сильное половодье, ИЗЪ Р'БКЪ, ИМ'БЮЩИХЪ сообщенiе съ соотвътствен

ными вершинами ... Такъ напримъръ, говорятъ, что лtтъ 8 назадъ, били

хохуль на прудахъ по Сурочьей вершинt въ Гусевской экономiи. Кромъ

того г. Вигорь, смотритель Сергiевской экономiи, раэсказывадъ МН'Б о

сдучаяхъ наj>жденiя хохуль на прудахъ Васильевскаго ХУТОрС!, въ 1891
году. Въ первомъ случаt хохули :могли проникнуть по Сурочьей вер

шинt изъ рвки Гусевки, а во второмъ-по песчаной вершинв, изъ

Р'БКИ Терсы.

ТЕЛО съ вытянутымъ хоботомъ 19,5 сгп., хвостъ 19 сгп.

24. F о е t о r i us р ut о г i us (Lin). Хорекг: Хорь.

Лtсная область 11 степь. По показашямъ мtстныхъ жителей нерв

докъ на степи (живетъ въ норахъ), а также и по селамъ (Ферма, Але

ксандровская экономiя). Оба экземпляра, мною добытые, были убиты

въ лtсу; одинъ В1, Б. ' Орлахъ на ПОЛЯН'В утромъ 27-ГО марта, а другой

въ попв 1890 года В1, Катаврасииской дачв.

25. F о е t о r i us е г minе а (Цп). ЛаС11l1Ш. Горностай,

Мною добыто четыре экземпляра горностая, всв изъ лtсной области.

Одна дефектная шкурка была куплена у лtсного сторожа Катаврасин-
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ской дачи, ГД'Б и быль убить звърскъ, )7-1'0 аЩ1'БЛЯ мнъ принесъ лtс

ной сторожь Паганской дачи самца и самку З~. епшпеа, ВЫрЫТЫХЪ ИЗЪ норы

ВЪ лtсу; ВЪ норъ было нЬсколько ШТ"уКЪ слвпыхъ двтснышей, съъден

ныхъ собаками. Наконецъ четвертый экземпдяръ пойманъ въ Чигонак

ской дачi въ 7-МЪ кварталв, въ Октябръ 1891 года; шерсть его уже

на половину вылиняла. М'Бстные крестьяне принимаютъ этотъ видь И

слiДУlOщiй за одно и то-же животное.

26. F о е t о r i us vuI 9а r i s (Briss). Еастха. Ласка.

Добылъ всего одинъ экаемпляръ на фермЬ. Поселилась подъ по

ломъ И повадилась ходить въ каретный сарай, гд;' и была "убита I{"уче

ромъ 29 мая 1891 года.

27. Foetorius lutreola (Цп), Норка.

Жители Л'БСНОЙ области единогласно показываютъ, что по бере

гамъ озеръ живетъ въ норахъ животное, которое они называютъ 110]7

1t01О. По ихъ словамъ, она хорошо плаваетъ и питается рыбою. Убить

ее, ГоВорЯтъ, трудно, такъ какъ она очень осторожна. MHt показывали
даже б"уДТО бы слъды ея, на мягкомъ илi одного озерка во з-мъ Рзян

скомъ "учаСТКБ, но не считая себя компетентнымъ по Ч<!СТИ различенiя

сдъдовъ, я привожу норку въ числв другихъ животныхъ, встръчаю

щихся въ имъньи, полагаясь всецъло на свидътельство мвстныхъ жи

телей.

28. С а ni s IuР us. ВОЛ1СО.

Нервдоиъ КЮП н<! степи, такъ и въ лiсу. Знакомь съ его Д'Бятель

ностыо больше по разсювамъ жителей, такъ какъ видъть пришлось

его въ предвлахъ IIJ\liнiя всего разъ пять-шесть; убить не случилось ни

разу.

29. Сап i s vuI ре s (Lin). Лисица. Лilса.

Не рiдка какъ въ лtсу, тнкъ и на степи; жнветъ въ норахъ, а по

словамъ мiстныхъ жителей и въ сурчинахъ. Видвлъ норы лисьи два

раза, а именно на одной И3Ъ вершинъ Ферменской экономш по косо

гору, выходившему угломъ на пересвченш двухъ овраговъ, а въ другой

разъ на пескахъ около Борка. Прекраснымъ притономъ для лисъ слу

жать два степныхъ «островаь-э-Кочкары И «Мокрый Кустъ», въ осо

бенностп первый. Осенью 1891 года, наканунЬ предполагавшейся охоты
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съ борзыми, въ Кочкарахъ былъ сильный пожаръ, продолжаышйся всю

НОЧЬ, и до самаго момента производства охоты ТОЛ1{ЛИСЬ ЛЮДИ, тушив

шiе огонь; несмотря на это, изъ небольшого кусочка, оставшагося въ

сторонв дъса, выгнали четырехъ лисицъ.

Епюсъ: А vе s. nт и Ц Ы.

1. Т uг dus vis с ivо г us (Linn). дlюздо. Дрозлъ деряба.

Въ кошгв марта и началв апръля встрвчались повсемtстно ВЪ

лъсу стайками, преимущественно ПО опушкамъ. 28 марта 1891 г.: 31

мая 1890 г.

2. Т ur dus mе r uJа (Linn). Черния дрозда.

Не рвлоиъ. Часто можно наблюдать лвтомъ и подъ осень скачу

щимъ ПО землt въ кустахъ и шуршашнмъ листьями.

11tсъ У Рогата го 21 iюля 1890. 17 апръля 1891 Г. У Катаврасин

скаго озера.

3. Sа х i с о Jа о е пап thе (Linn). Ивиньчипь.

Встръчасгся нервдно на степи сидящая или перелетающая съ с)'р

чины на СУРЧlJН~. Весною 1891 года покавались стайками между фер
МОЙ и Падами 8 апрвля. Кнтаврасиисюй .лугъ-многочисленными стаями

15 апръля 1891 г.: Гусевка 30 iюля 1890 г.

4. Rut i с i 11 а р hо е ni с uг us. (Linn). Горихвостка.

ПИТОМНИКЪ 25 апрвля 1891 г.

5. GУ а nе с uJа suе с i с а (Linn). Варакушка.

Самецъ-э-Правый берегъ Хопра въ мелколъсьн противъ Рзянскаго

2-1'0 участка 15 апрвля 1891 г.

6. Dа uI iа s р hi10т е I а. (Bechst). СолоаеЙ.

11tсная область. Многочисленны.

Первое пiшiе - въ 1891 году раздавалось 18 апръля.
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7. Sylvia hortensis. Репп. Садовая славка.

ПИТОМНИКЪ. Май 1891 года.

8. Р h У 11 о s с о р us t r о с h i1u в. (Ппп). Пъночка обыкновенная.

Весною ]89 1 года встръчались въ изобилiи по всему Л13су, преи

мущественно въ мъстахъ, заросшихъ талами.

Самецъ-> Пески 3 аПР'ЕЛЯ 1891 г. Рзянскiе лtсные участки 15 апрвля

]891 г., 25 апръля 1891 г.

9. А с r о с ер hа 1us s с hо е n о Ь а е nus. (Linn). Еаяишевкл.

= Calamodus pllragmit~s. Веспзг,

Не рtДlЩ во всъхъ камышевыхъ заросляхъ по Хопру и на степи

около прудовъ.

Нерълко, иъсколько ниже платины, собирается въ ямы, просачиваю

щаяся сквозь нся вода; это мъсто тогда варастаетъ камышемъ, гдt и

ДtрЖИТСЯ камышевка.

Л13СЪ по Хопру 22 iюня 1890 г. Серпеэка. Грошевъ прудъ 8 авгу

ста 1890 г. Въ жеЛУДКЕ насъкомыя,

10. Р а r us т aj о г. (Linn). (}ll1tlща.

По всей лtснои области очень не рълка.

Самецъ -эЛъсъ у Питомника 25 апръля 1891 Г. Лtсъ у Рогатаге

6 сентября 1890 г. 11 сентября 1890 г.

11. Р а r us с о е r uI е us. (Linn). Лазоревка.

Лi;съ у Рогатаго 9 августа 1890 г.

Въ лi;су у Овечекъ въ началв сентября видв.аъ стайки Ю1КИХ'Ь-ТО

сврыхъ синицъ (Р. ater или Р. palLLsrtis?) но опредълитъ не удалось, такъ

какъ убитые экземпляры въ дорогt затерявись.

12. Sitta europaea. (L\nn). Попояэень.

Л13выи берегъ Хопра и опушка нагорнаго л13са. Лi;съ 29 ноля

]890 Г.-малыми стайками. Лtсъ у Рогатаго 9 августа 1890 г.
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Въ август-в и сентябрь 1890 г. всгрвчатъ неоднократно стайки

ихъ въ лtсу около Рогатаго озера. Одиночными экземплярами въ маъ

1891 г.

13. М о t а с i 11 а а I Ь а. (Linn). Сшиоша. Трясогузка бtЛ<lЯ.

По берегамъ Хопра, озеръ, ендовинъ и степныхъ озеръ въ изобилiи.

Весною 91-1'0 года, къ моему прi-Взду б-Влыя трясогузки были уже при

летввши въ неаначите.зьномъ количествъ. 22 апрвля при пасмурной по

годt 1I при слабомъ, но тслломъ вtТР"Б, на 3~ЛИВНОМЪ лугу ВЪ Большихъ

Орлахъ перелетали многочисленныл стайки ихъ, В'ВРОЯТНО пролетныхъ,

Питомникъ.э-э а у марта 1891 г.: Б. Орлы-z апрвля 1891 Г.; Борокъ

15 апрtлt 1891 Г.; Гусевка- 3I марта 1890 г.

Сергiевка-з августа 18;ю г.: ПИТОМНИКЪ-11 сентября 1890 г.

14. М о t а с i 11 а f 1а v а. (Цпп). Трясогузка желтая.

желтая трнсогузка встрвчадась MHi> только на степи праваго и

лtваго береговъ Хопра, гдв очень обыкновенна, особенно въ типичныхъ

степныхъ экономiяхъ, какъ Гусевскан. Ладско-Маргипская, Серпевсипя и

Песчаная. В1, Фериенской и Александровской экономшхъ хотя и попа

дается, но значительно рtже.

15. О г i о 1us 9а 1Ь u1а (Linn). Иволиь.

Всгрвчается повсемвстно въ лвсной области, а также по степнымъ

хуторамъ и прудамъ обсаженнымъ деревьями. Первая иволга въ 91-МЪ г. за

мъчена 25 апръля. Борокъ-э л iюня 1890 г. Лtсъ,( ТихаГО-22 iюня 1890 г.

Лъсъ У Питомника-12 iюля 1890 г.

Прудъ на степи въ Гусеэской Эконом.и. Серпевка въ саду 2
августа 1890 г.

J 6. L а n i us mi по г. (Gme/). Сорокопуть малый.

БОРОКЪ-1 iюня 1890 Г. СRlIша-28 lюнл 189() г.

17. М us с i с а р а 9 r i s о/а. (Linn). Мухоловка сврая,

Въ лi>сной области и на степи около хуторовъ и степныхъ прудовъ

на ветлахъ; весьма обыкновенна.
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Борокъ-8апрвля 1890 г. Лвсъ У Парома-э-э т iюля 1890 г. Серпеэка

саДЪ-2 iюля 1890 г. Первую увидълъ въ 91-мъ году 25 апрвля.

18. Н i r undо г ust i са. (Цпп). ЛасmОЧ1Ш. Еасаточна.

Повсемвстно по хуторамъ и селамъ. Первыя покавались весною 91-1'0
года 10-11 аПР'БЛЯ, загвмъ валовой прилетъ ваблюдался только спустя

неД'БЛЮ или полторы. 10 сентября 1890 года уже были улеТЕВШИ.

19. с о t i I е r i р а r i а. (Linn). СmрuжеlСО. Выорочснг. Береговая ласточка.

Береговая ласточка-птица обыкновенная на ХоПр'В; селится коло

нiями отъ н'вснолькихъ штукъ до ивсколькчхъ сотъ паръ, по берегвмъ

ръки, По всему Хопру, чуть только берегъ принимаетъ песчанистый ХН

рактеръ, и притол\Ъ имвегъ форму обрыва, расположены единичныя

норки съ гнвздами этой ласточни; нвкоторыя же мъста представдяются

въ особенности благопргягными для нихъ; это именно тв ПУНКТЫ, гд1>

русло Р'БКИ, блуждая по долинв, подходитъ къ надлуговой террасв,

возвышающейся надъ рtкой въ впд-Б крутого песчанага обрыва, какъ

напр. «Кручиэ-с-за Малыми Орлами .. и мъсгечко за Боркомъ, во вла

д-Бнiяхъ графини С. Л. Шуваловой, песчаные обрывы за Караваевымъ

лугомъ. Тамъ ласточки поселяются сотнями, продвяывая норки длиной

съ руку и больше, по самому карнизу обрыва. Если подойти къ обрыву

снизу и смотрвть вверхъ, то 01''1 безпрестаннаго мелькантя бысгроле

тающихъ птичекъ на сввтломъ фОН'Б неба, престо рябитъ въ глазахъ

и голова кружится. Тамъ-же можно нервдно наблюдать какъ хнщныя

птицы-Мilvus атег, Falco subbutco, охотятся за ласточками, въ особен

ности за молодыми, только-что пробующими летать. Въ особенности

велика была въ 1890 г. колонiя береговыхъ ласточекъ на обрыв-Б близъ

Караваева луга. Но весною 91 -го года случился на этомъ обрывв

обвадъ.э-соторвадся пластъ земли, въ которомъ были понадъданы ихъ

гнвзда, и я напрасно ожидалъ всю весну новага заселены обрыва ла

сточками,- онъ остался необитаемымъ: зато новыя колонiи утверДИJlИСЬ

на песчаныхъ сбрывахъ Рзянскихъ л-Бсныхъ учасгковъ, близъ л-Бсной

сторожки У 2 Рзяискаго участка. Первое мое знакомство съ коло

нiей было 24 мая 90-ГО года; тогда гн'вэда были еще пусты. 1 iюля

молодыя во множеств-в оставляли гнввда и пробсвали летать. 29 августа

колонiя была совершенно пуста. Въ 91-мъ году, первый разъ увидвлъ

пхъ 7 мая около Рзянскихъ участковъ.
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20. С а г du е I i s е I е 9а ns (Steph) Шеаи».

БОРОКЪ-1 iюня 1890 г.

21. Chrysomitris spinus. (Linn). Чижь.

Многочисленными стайками въ л'Бсной области при осеннемъ про 

летв (сентябрь).

22. С о с с 01hr а ust е s v uI 9а г i s. (Pall). ДуБО1l0СО.

Самецъ-э-ч апръля 1891 г. Л'Бсокъ У Песокъ.

23. Р а ss е r mо nt а nus. (Linn). Воробей. Полевой воробей.

Всгрвчается повсемъстно въ лвсной области и по степнымъ хуто

рамъ В1, громалномъ количестнв. Ц-БЛЫМИ стаями носятся по полямъ за

кормомъ, или сидять на ОПУШК'Б лвса. ВМ'БСТ'Б съ зябликами вреД51ТЪ

въ питомникахъ.

24. F г i ngi J I а с о е I е Ь s. (Linn). Зя6JlItJtо.

Лъсная область. Въ громадномъ количествъ. Гнвзлягся въ Боркъ

:и въ лиственномъ лtсу. - I{огда придетвли въ 9I-МЪ году-не знаю, но

25 марта уже встрЬчались повсемъстно въ л'Бсу. Осенью 90-ГО года къ

9 сентября были собравшись уже въ стаи, которыя я ПОСЛ'Б того ви

Д'Блъ 11, 16 и 18-го сентября. Начало перелетовъ. _ (По Съверцеву

отлетъ въ началв ноября). Вредить на пигомникв выклевывашемъ ВСХО

довъ хвойныхъ породъ.

25" Li nо t а с а n nа Ь i па. (Linn). Конопляпка.

За Боркомъ на тополяхъ Рэянскихъ l{рестьянъ. 15 апрвля 1891 г.

Сидtли парочной.

26. Е mЬ е r i z а с i t г i n е JI а. (Linn). Овсянха.

В1, л'Бснои области; ПОСЛ'Б зяБЛП1Са и воробья самая обыкновенная

птица. Къ 25-:МУ марта были уже прнлетввши.

27. Е mЬ е r i z а s с h о е n i с I us. (Linn). Стренатка камышсвая.

Катаврасинская _Л Рзянская ендовины, стайками, 3 апрЬля 1891 Г.
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28. Р Jе с t г о р hа nе s n i v а I i s. (linn). С1l1bZУРОЧ1Ш .

Зимой, по словамъ мъстныхъ жителей прилетаютъ птички совер

шенно почти бi>лыя; встрвчаются по дорогамъ. Къ 1 5-~ty февраля 92-1'0
года уже улет1>ли на свверъ.

29. А Jа udа а rvе n s j s. (linn). JЛ{{60рои0НО. Полевой жаворонокъ.

Степь и безлвсная область долины. Очень обыкновененъ. Поиаза

лись весною 1891 года-27 февраля.

30. М е Iа n о с о r у р hа s j Ь j г i с а (Gmel). Жа60jJО1l01СО. Степной жаворонокъ.

= Alauda [ецсортега. РаН.

Встръчается только на степи.

Самецъ-с-Адександровская Экономш, степь б мая 1891 r. Мошки.

Самецъ-Гусевка, степь 7 мая J 8) 1 г.

Самецъ-Сергiевка. У Коровьяго Пруда 12 поня 1890 г. Зерна и

остатки насвкомыхъ.

31. St urnus vu J9 а r j s. (linn). Онеорецг:

ПовсемЬстно въ изобилiи. Весною разбиваются на пары, послъ же

вывода молодыхъ собираются въ стаи, доходяшля до нъсколькихъ сотъ

штукъ, И переселяются на степь; нервдно также стайки сл-Бдуютъ за

стадами овецъ или коровъ, причемъ скворцы охотятся за разными на

съномымн. Подъ вечеръ прилетаютъ къ какому нибудь пруду, обсажен

ному ветлами, на которыхъ и проводятъ ночь. Излюбленнымъ М'ВСТОМЪ

ночевки для скворцовъ является маленькое ветловое насажденте при

Гусевекой Экономiи. Скворцы прилегЬли въ 189 J году-з марта; 18
апръля въ скворешницахъ было по 5 яичекъ. 17 iюня 1890 г. скворцы

летали уже стаями по степи.

32. Gа r r uI us 9Jа n dа г i us. (Цпп), Соина.

Является въ нашихъ л-Бсахъ весною и осенью. По наблюденiямъ. .
землем-Бра Е. Ф. Панькина лвтомъ 1892 г. сойки не отлетали.

Въ концъ марта 1891 года видълъ небольшiя стайки въ осиновомъ

молоднянв близъ Барка, а также и поврежденные ими желуди у Ма

лыхъ Орловъ, на косогор-Б близъ «Кручъ».

40
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Въ Паганскомъ лtсу появились въ 1890 году 14 августа.

Самка-Борокъ 28 марта 1891 г.

33. Р i с а 1е uс о nо t а. (Brehm). Сорона.

Очень обыкновенна.

лtтомъ живетъ въ лвсахъ, преимущественно въ густои чащъ молод

няковъ: къ осени персбирается поближе къ жилымъ мtстамъ, {'Д'Б и

проводитъ зиму.

Молоднякъ за Караваевымъ ЛУГОМЪ-27.марТ<-t 1891 г. Лъсъ У Ро

гатато-е- а.З марта 1R91 г. Молоднякъ за БОРКОМЪ -1 iюня 1890 г. Пи

томникъ . Пады-8 сентября 1890 г.

34. М о nе dU 1а с о 11 а г i s. (Пгшш), Геяк«.

ВСБ галки, всгръчаюппяся въ нашей мtстности относятся къ разно

видности С. гпопесц]а "аг collaris. Встръчаются повсемвстно, придержи

ваясь однако жилыхъ мtстъ.

35. С о rvus с о r n i х. (Linn). Ворона.

Повсемвстно, но въ колнчествв значительно меньшемъ, нежели

грачи или галки. Лtсная область и въ степяхъ около сель.

Самецъ-э-Катаврасинское поле 9 сентября 1890 г. Конопля, пше

ница и рожь.

36. С о г vus f r u9i 1е 9us. (Linn). Грача.

Повсемъстно. Любимыми м'Бстами гнвэдовья грачей служатъ ветло

выя заросли около селъ и хуторовъ. Такъ они гнвздятся въ изобилiи

въ Серпевкъ, Гусевкв, въ селв Б. Меликъ, около с. Катаврасъ и пр.,

также въ Кочкарахъ и Мокромъ Кусту. Вездъ, ГД'Б они поселяются, земля

бываетъ покрыта массою сучьевъ живыхъ и мертвыхъ, обламываемыхъ

ими съ деревьевъ, такъ что посгвдшя стоятъ, какъ-бы искусственно,

очищенныя отъ сучьевъ до кроны; кромв того земля и ВСБ предметы

покрыты б-БЛЫМ-И испражнешями грачей. Въ перiодъ гнвздовашя стонъ

и галд'вше въ колоши грачей стоятъ съ утра до поздней ночи и подчасъ

до того бываютъ нестерпимы, что способны положптельно довести чело

въка до бъшенства . Въ особенности нестерпимы грачи въ Серпевк'в: тамъ
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они заселились на ветлахъ передъ самымъ домомъ управляющаго и ни

какими способами ихъ нельзя было оттуда выселить.

Впродолженiи дня грачей можно видвть повсемъстно разгуливаю

щими или по одиночку, или-же широко раскинувшейся стаей, по лу

гамъ близъ селъ, часто на мвстахъ, гд13 пасется скотъ или кормится

домашняя птица (гуси-за Катаврасами), по дорогамъ, по степи, на па

хати: когда пашутъ или боронуютъ, то нер13ДКО по пятамъ за пахаремъ

СЛ13дуютъ стайки грачей и галокъ, подбираюшихъ нас13КОМЫХЪ и ихъ

личинокъ, вывороченныхъ наружу. Въ жаркге дни, часовъ около

12 или часу, видълъ стайки грачей, отдыхающими около степныхъ пру

довъ на ветлахъ. Подъ вечеръ, передъ самымъ наступленiсмъ сумерскъ,

наблюдается валовой придеть грачей на мъста ночевки; цвлая, нескон

чаемая, растянутая стая летитъ со степи все съ одной какой-нибудь

стороны; прилетввппя птицы занимаютъ верхушки деревъевъ и сучья,

вновь прибываюппя ишутъ ссбъ тоже мъста, сгоняютъ уже УС13вшихся,

или садятся рядомъ съ ними, вътви подъ ихъ тяжестью ломаются и

вообще насажленге, казавшихся за минутку до того необитаемымъ,

вдругъ переполняется птицами. Грачи улетаютъ очень поздно и иногда,

въ видЬ исключенiя, по словамъ М13стныхъ жителей, нвкоторые изъ нихъ

даже зимуютъ. Въ 1891 -мъ году грачи показались 23-го февраля; въ пер

вый разъ въ Серпевкъ - 2-3-ГО марта. Часть ихъ зимовала. 29-ГО марта

возились около гнвздъ. Начали ГН13зда вить 20-ГО марта.

7-ГО iюня 1890. Массы на ветлахъ. Гусевка 2 з-го поля 1890-ПРИ'

летъ вечершй. Серпечка 3-го поля 1890 ночевка.

17-ro iюня 1890. Кочкары, Около ГН13здъ 29-ГО марта 1891. Мокрый
I{устъ-на гнвздахъ 29-ГО марта 1891. 9-ГО ноября 1890 Катаврасннское

поле. Конопля, пшенпца, просо, рожь и камушки.

37. С о rvus с о r а х. Linn. Воронь.

Убиты 2 экземпляра въ Ладско-Мартинской экономш б-го сен

тября 90 г. вечеромъ, около пруда. 28-1'0 марта ~ за Катаврасами и

близъ Борка. Говорятъ, что держится долго и улетаетъ лишь къ Рож

деству.

38. С У р s е I us ар us. (Linn). ОJllрnЖО.

Церковь въ сел13 Катаврасъ, а также въроятво и въ другихъ

селахъ.
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39. С а р r i mu J9 us е u r о р а е us. (Linn). Воводой.

лtтомъ 1890-ГО года пвдая семья козодоевъ жила на питомникъ,

встръчалъ КРОМ'Б того и въ нвкоторыхъ другихъ мвсгахъ Л'Бсной

области.

Самка - Борокъ 1-го цоня 1890.

40. Р i с us mа j о г. (Linn). Дmпед(;. Большой пестрый дятелъ.

Самый обыкновенный изъ всвхъ четырехъ видовъ, встръчающихся въ

лiсу, дятловъ. ГН-БЗДИТСЯ и въ лиственномъ лiсу и въ Боркъ, Въ пос

Л'Бднемъ уничтожаетъ сосновыя съмена, добывая ихъ изъ шишекъ.

Самка-Б. Орлы. 15-1'0 апръля 1891. Борокъ 1-1'0 iюня 1890' са

мецъ JllV.

БОРОКЪ-З0-ГО цоня 1890. Лiвый берсгъ Хопра-21-ГО iюля 1890.
Лtсъ у овечекъ-> 18-1'0 августа 1890'

41. Р i с u s m i по г. (Цпп). Длmело. Малый пестрый дягелъ.

Послt большого пестраго дятла, малый встръчается чаще двухъ

другихъ видовъ- зеленаго и съдого дятловъ.

Самецъ-э-Лъсъ у паганскаго Ильменя 15-1'0 августа 1890.

42. Gе с i nus VI r i d i s (Linn). 8елеllыii дятехг:

Лt~ у Рогатаго озера-juv. 12-1'0 августа 1890. Въ желудкt

муравьи.

43. Gе с i n u s са n u в, (Gmel). 3еле1luii дятеяг: Сtдой дятелъ,

Лtсъ у Рогатаго озера.-29-ГО марта 1891. Лi;съ у Б. Орловъ

2-1'0 апръля 1891.

Самсцъ-с-Л ъсъ у Б. Орловъ 4-1'0 апрвля 1891. Самка - ЛiJсъ У

питомника 25-1'0 апрвдя 1891 г.

44. J у nх t о r qu i 11 а. (Linn). Вертишейка.

Убить всего одинъ экземпляръ въ лiJсу, неизввстно точно гдt и

когда.
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45. А I с е dо i sР i dа. (Linn). Зимородок» .

НерЬдокъ на Хопрв и на окружаюшихъ его озерахъ, ГД'В и гнвз

дится по берегамъ, Первый разъ УВИД'БЛЪ его въ 91-МЪ году 21-ГО апрвля.

Самецъ-э-Хопфъ 22-ГО iюня 1891. Рогатое озеро-е-о-го августа 1890.

46. С о г а с i а s gа г г uI us. (Linn). Синяя ворона. Сивоворонка.

Очень обыкновенна въ Л'ВСНОЙ области. Гнвздится какъ въ ли

ственномъ л1;су, такъ и въ БоркЬ. Въ послъднемъ нашелъ 1-ГО iюия

1890 г. въ дупл-Б сосны гнвздо съ 3 бълыми яичками. 6-го апръля 91 года

нашелъ въ лiсу перо Сивоворонки. а 10-ГО впервые увидълъ самую

птицу.

ХопеРЪ-31-ГО мая 1890. Борокъ-с- т у-го апрвля 1891. Б. Орлы

ц-го апръля 1891.

47. Merops apiaster. (Linn). Щ!JjJ1Ш. Пчелоъдъ

Л1;томъ 1892-ГО года въ ilOлt и въ авгусгв встръчалъ ихъ многочис

ленными стайками въ л-Бсу (кв. 7 Чигонакской дачи; Пады). По сло

вамъ м1;стныхъ жителей гнвздятся по обрывамъ въ норахъ вблизи

пчельниковъ.

48. UР uР а е Р о Р s. (Цпп), ВОШО1ИШ. Удодъ.

Лъсная область. Неръдок-ь. Очень часто прилетаютъ на питомникъ

и ишугъ насъкомыхъ между рядами сосенокъ; иногда усаживаются на

колья забора, грвются на солнышкъ и обчищаются. Въ 1891 году по

явились 3-го апрвля.

Самецъ-Питом.никъ 3г-го мая 1890.2 г-го цоня 1890. Л'БСЪ по Хопру

31-ГО мая 1890. Паромекая гора-21-ГО поля 1890. 9-ГО августа 1890.

Борокъ-с-г-го iюия 1890. Лвсъ У Катаврасинскаго озера-с-ч-го апр1;лн

1891 Г.

49. с uс uI us с а nо r us. (Linn). Лунуито.

Очень обыкновенна въ лвсной области по Хопру; встрвтилъ разъ

въ заросляхъ около Мясоъдовскаго пруда на степи 17-ГО iюня 1890 г.

Весною 1891 года первую кукушку видълъ 15-ГО апрtля около Борка.
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50. А si о о t us. (Цпп), Сова.

=Otн5 \'еГН5. Gbl.

15-ro апръля 91 года найдено въ Рзянскомъ учаспг]; гнъэдо на дуБК'Б

съ 3 яйцами. Самсцъ-> Большiе Орлы у Караулки зо-го марта 1891. Мыши.
Самецъ-с-Питоииикъ 2 г-го августа 1890 г. Рзянсюй участокъ 15-1'0

апръля 1891 г.

51. А s i о а с с i Р i t r i nus. (Ра"). Сова.

=Otll5 Ьгаспюшз. СНУ.

Часто на степи. Самецъ - Вихляевка 29'ГО мая 1890. Самка-Ко'!

кары, Солонцы зо-го мая 1890.
Самка-с-Мокрый Кустъ га-го августа 1890.

52. Sу r ni um а I uсо. (Цпп), Сова

Самка-Пигомникъ 18-1'0 августа 1890. Гусеницы и шерсть мышей

53. В uЬ о i 9nа vus. (Forst). Фшинг.

Самецъ-з-Пагансктй Л'Всъ у Мельницы 15-1'0 августа 90 1'. Гнъадигся

И зимуетъ (по словамъ М-БСТНЫХЪ жителей).

54. А t hе nе nо с tuа. Retz. Хричг: Сычъ.

Гусевка-> 2-1'0 сентября 1890. Ферма. Чиговаксшй-с-хуторъ 18-1'0 iюня

1890 г. По амбарамъ.

55. С i г с us Swа i nsо ni Smith. В1ЬЛЫЙ лсmрсО(). Степной лунь.,
Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ въ степяхъ; залетаетъ

впрочемъ и ВЪ долины. Неутомимо летаетъ не ВЫСОКО отъ земли и

ловитъ мышей, полевокъ и сусликовъ. Рвдко удается проъхать Ht
сколько верстъ, не встрвтивъ луня. ДО уборки хлЬбовъ луни при

держиваются преимущественно залежей и овраговъ, а послв - переселя

ются на поля, гдiз ловятъ мышей и отлыхаютъ на крестцахъ. Въ же

лудкахъ убитыхъ находилъ почти постоянно остатки грызуновъ и из-
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рtдка птицъ. Перваго луня видълъ въ 1891 году 28-1'0 марта, около Барка,

и загвмъ на фермt-29-ГО марта. 9-1'0 iюня 1890 г. на берегу Коренной

Баланды нашелъ гнъздо этого вида съ 4 бtлыми яйцами, устроенное

прямо на вемдъ. Спугнутая самка, полетавъ нъскольно времени, верну

лась къ гн1>зду и была убита изъ ' аасады. Это безъ сомнъшя была или

вторая кладка, или-же сильно запоздавшая первая, такъ какъ 24-ГО поня

я уже встрвчалъ молодыхъ этого вида. Осенью 1890-1'0 года, экспедишя,

посланная мною на степь 24-1'0 августа- 5-1'0 сентября, набила много

луней въ Гусевекой и Ладско-Маргинской экономги. 18-1'0 сентября видвлъ

самца, носившагсся надъ Катаврасннскнми песками около Питомника.

56. С i r с us а е г u9i nо sus. (Linn). Болотный лунь.

= С. 1"1.1[и5. Lirш.

Самка-э-аз-го марта о г-го года у озера Глинки. Паганскiй прудъ-.r6-го

апрвля 1891 г. Раянекая енловина-э-т э-го апрвля 1891 г.

Самки И самцы въ лtснои области въ половинв апрвля 1891 г. въ боль

шомъ количестнв: въроятно пролетные.

]иу. 16-1'0 августа 1890. Паганскзй Ильмень; сид-влъ въ камышахъ:

въ желудкъ-с-стрекозы, рыбьи кости и чешуя.

]uv. 29-30 Ладско-Маршнскаяэкономш: степной прудъ; въ желуд

кахъ птицы и мыши.

57. Buteo desertorum. (Daud). Сарычъ.

Самка-э-Пагансшй участокъ. JЗъ желудк'в шерсть мыши?

Самецъ-э-Лъсъ у Парома т б-го апрвля 1891.

58. А qui 1а с 1а n9 а. (Рай). Подор»нкг.

Чигонаксюй луговой участонъ-с-аз-го августа 1890. На стогв съна.

59. А qui Jа mо g i 1ni k. (Gmel). Орело.

= А. ппрспайэ. Веслет.

Убитъ всего одинъ экземпляръ въ сентябрь 1890 года. 28-го марта

1891 Г. леТ'БЛЪ орелъ повидимому этого вида отъ Рвянскаго хутора къ

Борну.

60. Н а 1i а е t us а 1Ь i с i 11 а. (Цпп), Бпаохвоспииа.

Добыть орла этого вида не удалось, но я его многократно ВИД'БЛЪ
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въ разныхъ мъстахъ лtсной области; его хорошо знаегъ народъ и

отличаетъотъ других,?орловъ именемъ бЬлсхвсстнка. Въ 1891 году ГН'БЗ

дился на берегу Рзянскаго ильменя на въковомъ дубу.

61. А с с i Р i t е r ni sus. (Linn). Малий ,ястребо.

Рзянскiй 2-Й лtсной участокъ- 30 iюня 1890.

По словамъ r,ГБСТНЫХЪ жителей, водится въ ТБХЪ мъстахъ еще

большой ястребъ, который бьетъ утокъ и куръ; въроятно А. palul11barius
Цпп?

62. А с с i Р i t ег Ь г е vi Р е s. (Severtzoff).

Паганскiй лtсъ- 1б-го августа 1890.

63. М i Ivus mi g г а ns. (Bodd). КориеУllО.

=М. atcr Сгп.

Одинъ изъ самыхъ обыкновеннвйшихъ хищниковъ въ долин-в

Хопра. Ежедневно можно наблюлатъ коршуновъ кружащимися и высма

тривающими добычу надъ питомникомъ, лвсомъ, селомъ или надъ водою,

нервдко по нtсколько штукъ вмъств, Первые коршуны замъчены были

весною 189 1-ГО года 8-го марта. Въ желудкахъ, кроив остатковъ птицъ

И мелкихъ грызуновъ, находилъ еще прямокрылыхъ насЪкомыхъ.

Рзянская ендовина- 3-ГО апръля 1891. Лtсъ- 15-ГО апрвля 1891.
Б. и М. Орлы-зо-го апръля 1891. Б. Орлы- з-го iюня 1890. Хоперъ

22·ГО iюня 1890.

64. Fа I с о s а с е г. (Gmel). Балобанъ.

= F. [апапцэ. РаН.

Самка-с-противъ Борка на верхушкt отдъльио стояшаго суховер

шиннаго дерева. 28-го марта 1891.

Большiе Орлы, на опушкt- 19-ГО апръля 1891.

65. Falco subbuteo. (Цпп), Чеглокъ.

Самецъ-Б~льшiе Орлы, паШНЯ-17-ГО апрвля 1891.

Самсцъ-Обрывъ песчаный у Борка- 1-ГО iюля 1890. Охотился за

Нпцпоо прапа,
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66. Falco vesperti_nus. (Linn). ЛоОЩО. Ястребочппг:

= Егутпгорпв "сsрсгtiПllS. Liпп.

Повсем13СТНО нер'вдокъ. (Серпевка, Гусевка, ПИТОМШШЪ, Кочкары).

13ъ Кочкарахъ и Мокромъ I{YCTY, гнвэдится В1\11>СТБ съ Falco тлпшпсцшв

и грачами. Появляются весною стайками, разбиваются на ШlрЫ, а подъ

осень опять собираются въ стаи; нер13ДКО тогда можно встрътитъ стаю,

УС13вшуюся на степи и занимающую огромное пространство, такъ 1ШКЪ

каждый членъ ея садится на какой-нибудь холмикъ, напр. на сурчину,

или на кочку и вообще на выдающуюся надъ общимъ уровнемъ степи

точку. Таюя стайки, составленныя изъ самцовъ, самокъ и молодыхъ, я

встръчалъ многократно въ степныхъ экономтяхъ на Л13ВОМЪ берегу

Хопра, напр, 13Ъ Песчаной эконом.и нъскольио стай 5-ГО августа 1890 года.

Па солонпахъ у Ивлева хутора-б-го августа 1890 Г.; въ Александров

ской экономги на пахати- 1-го сентября 1890 г. и пр.

Неутомимо пресл13ДУЮТЪ раэныхъ прш.юкрылыхъ; при вскрытiи же

лудни окавывались набитыми этими насвкомыми. Перваго Егутпгорцэ YCS
регtiпus (самца) вид13ЛЪ весною 1891-ГО года-с ат-то апрвдя; 28-го апръля >

стайки ихъ летали по ферменекой степи; 17-ГО лоня 1890-ГО года въ

Кочкарахъ въ одномъ гнi3зд13 нашель пару яицъ, а въ другомъ- 1 яйцо

И 1 птенца.

Самецъ и самка Серпеэка 5-ГО августа 1890. Серпевка 8-го lЮНЯ

1890. ]llV. ПИТОМНПКЪ 12-ГО августа 1890.
Самки-э-Кочкары 7 iюня 1890. Са:м.ка--Гусевка-на креспгв 27-ГО

iюля 1890' г.

13ъ Серпевкъ попался весьма р13д!<iй экземпдяръ этого вида, спина

у него ОДНОЦВ"Етная, СЕрая, какъ у самца, а грудь-ржавобурая, какъ у

самки. Полъ неопредвленъ. е. д. Плеске прелполагасгъ, что это гер

мафродигъ.

67. Fа 1с о t innunс u1us. (Linn). Пустельга. Еобецг: ЛсmреОО 1LUЖО .

13езд13 обыкновененъ. Гнъздптся многими парами въ Кочкарахъ II

въ Мокромъ Кусту И въ другихъ м-Бстахъ степи у прудовъ на веглахъ.

Занимается главнымъ обраЗО1\1Ъ ловлею мелкихъ грызуновъ, такъ какъ

въ жеЛУДКЕ почти постоянно находятся остатки ихъ твлъ. 29-ГО марта

]89 1 г. самки уже СИД'БЛИ на пгвздахъ.

41
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Самка - Большiе Орлы 27-1'0 марта 1891. самки -- Мокрый I{устъ

29-1'0 марта 1891. самец1,-ППТОЯНИКЪ 2-1'0 апръля 1891. Чигопаксюй уча

стокъ 9 ' аПР"БЛЯ 1891 самецъ-э- Серпевка 3-1'0 августа 1890 г. самепъ-е

Ладско-Маргинская эконоьпя 29'ГО августа 1890 г. Гусевка 3-го августа

1890 года.

68. Fа I с о с е n с hr i в, (Naum). ЛоОецо. ЛСllljJсОО?U(J(Q.

В1, числв нъсиолькихъ десятио въ перссмотрвнныхъ :мною за два

года Кобцовъ F. пппцасшпэ, попался ОДИН1, эмземпляръ F. сспслпэ,

отличаютшйся ОТЪ F.пгшцпспшэ свътлыми когтями И нвсколько МСНЬШИМЪ

ростомъ,

Гусеэка - вечеромъ на встлахъ 30'1'0 iюля 1890. Желудокъ былъ

наполненъ прямокрызыми.

69. Pandion haliaetus. (Linn). Снопа.

Пара СКОП1, гнвздилась въ 1890 и 1891 годахъ на В"БКОВОЫ1, суховер

ШИНН01l1Ъ дуб'В во 2-МЪ Летяжевскомъ участкъ на подуостровк Ь, образус

момъ ХОПрОМЪ И затоиомъ, на лввомъ берегу. добыть ихъ однако не

удалось, несмотря На то, что выпущено 131, пихъ было чуть не С1, пол

сотни зарядовъ; до того ОН'Б осторожны и кръпки къ ружью.

Хоперъ у Овечекъ 9-1'0 апръля 1891.

70. А r dе а с i nе r е а. (Linn). Чепнра. Цапля сврая.

Птица чрезвычайно обыкновенная, как-ь В1, л'J;снои ПОЛОСБ, т,Ш1, п

на стспныхъ прудах1" гд-В ее нервдно можно застать стоящею 131,
ХВОСТЕ пруда на берегу ПЛИ В1, волъ, Первую чепуру я видълъ весною

1891 Г7а I5-ro апрвля на Караваевомъ лугу, но говорят1, будто вп

дъли ИХ1, еще до моего пргвзда 131, нмъньс т. е. до 25 -го марта. 8-1'0
сентября 1890 года онв еще не были улет'Бвши.

71. А r d е а m i n u t а. (Цпп). Цапля волчёкъ, Выпь малая.

По берегамъ Хопра, по самымъ недоступнымъ, заРОСШИl\\Ъ талами II
камышами lIl "Бстам1,. 4-ГО поля J 890 года.
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72. А ns е r с i nе r е us.. (Меуег). Гусь.

Гусп сжегодно бываютъ на лролетв, иногда въ большомъ коли

честив. Весною 1890 года л-I3cНllчiiI У гр. С. Л. Шуваловой Ю. Ф. 'Гань

ковскгй тюдстръдндъ въ Л'БСУ пару гусей и отвезъ ИХЪ съ персшиблен

нымл крыльями къ ~BoeMY брату Г. Ф. Таньковскому на. Зеленый ху

торъ, ГД13 они прожили до весны 1891 года; одинъ изъ нихъ попалъ

въ мою коллекцпо. КРОМ'Б Ал. сшсгсцэ, на пролегв попадаются по ело

вамъ Ю. Ф. Т(}НЬКОВСН3ГО, хотя и значительно рвжс, маленькге гуси

(:\.. сгутпгорцэ Linn.)? Въ 1891 ГОДУ гусей видвли 7-1'0 марта. 25-1'0 марта

Я самъ ВПД'БЛЪ какъ лет13ЛИ 3 штуки надъ степью.

73. С У 9 nus mus i с us. (Bechst). JIеUедь.

На вссеннемъ продетв лебеда встрвчаются неръдко главнымъ обра-

- зомъ по степнымъ прудамъ, а также IIНОГда по рвчнымъ озеРЮlЪ П на

Хопрв. Летять въ начал-Б марта. Весною 1891 года продеть ихъ, кнкъ

п вообще всвхъ водныхъ пгицъ, былъ неаначителенъ. 10-1'0 апрвля

1891 года видвлп на Хопрв з-хъ лсбедей. 8-1'0 мая 1891 года быль

убить лебедь въ Гусевекой экономш на пруду около Кирилловскаго

хутора, нвроятно пзъ отстадыхъ: у него было переломленное II вновь зарос

шее Н.рЫЛО и кромъ того въ пуху И подъ кожей заключалосьпо нъскольку

зарядовъ дроби.

А nа t i dа е. Утн«.

Хоперъ съ своими затонами, многочислеиныя озера, густо эаросцпя

водяною растительностъю, а по берсгамъ камышами и талами, подчасъ

почти неприступныя, П, наконецъ, мнопе степные пруды, служагъ весьма

удобнымъ мъстомъ гнвэдованш многочисленнымъ особямъ семейства

утиныхъ, остающимся наогвто, илп временнымъ убtжишсыъ пролет

нымъ. Не смотря однако на такое обилiе водяной птицы, мнв удалось

ознакомиться съ нею менъе, чвмъ съ прсдставителями прочпхъ отря

ловъ. Случилось это ПО многимъ причцнамъ. Л-БТШ1Ъ 1890 года, за

массою дъла, я положительно не имвлъ возможности отдаться спешадь

нымъ наблюдсшямъ надъ жизныо II распространен.емъ разныхъ видовъ

утокъ. Приходилось довольствоваться попутно собираемыми св-Бдt·

нтямп: а при такомъ положенш дъла, безъ настойчиваго обыскивантя

41'
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озеръ, многаго узнать было нельзя. Озера изобилуютшя утками НОД

часъ совершенно недосгупны, ц скодько утокъ пропало для меня без

возвратно въ какой-нибудь таловой или тросниксвой заросли! Большую

часть ЛЕта мы къ тому же обходплись безъ собаки) доставая дичь пзъ

воды самымъ прнмитивнымъ способомъ, раздъваясь и плывя за ней, и

лишь подъ конецъ Л13та только удалось кое-какъ наладить двороваго

пса .еГреэорку», чтобы онъ Л13зъ въ воду И приносилъ намъ убитую

птицу. Да и то, какъ онъ недобросовъстпо исполнялъ эту немного

сложную обязанность: не аахочетъ въ воду Л13зть-сидитъ на берегу и

виляетъ хвостомъ: захочетъ СЪ13сть убитую птицу-съ13стъ... На пока

занiя моихъ СТР'БЛКОВЪ и мвстныхъохотниковъположительнонельзя было

полагаться, потому что они 11 надъ убитой-то птицей нервдко спорили,

какъ она называется, ТБМЪ БОЛ13е они могли ошибочно принять по

дальности разстоянiя одну птицу за другую, да еще и у той перепутать

названiе. Вс13 надежды мои были возложены ' слвдовагедьио на весну

1891 года, на весеннтй пролетъ; но и тутъ мнв не повезло, такъ

какъ пролетъ утокъ былъ крайне незначительный по сравнснцо съ

прочими годами; по словамъ М13стныхъ жителей, его почти не было

замвтно.

Этимъ объясняется, что нъкоторые виды утокъ попали въ спп 

сонъ на основвши какогонибудь одного добытаго экэемпляра, да 11 то

подчасъ безъ этикетки, утерянной во время пожара.

74. А nа s Ь о s с а в. (Цпп). JJlаmерал У1JИШ. JJlamepUJio.

Въ громадномъ количествъ заселястъ озера и затоны по Хопру, а

также и степные пруды, гдt гнвадится. Самый обыкновенный п ВСБМЪ

ПЗВ'БСТНЫЙ видъ утокъ водится въ количествъ, далеко оставляющеl\~Ъ за

собой, представителей всвхъ прочихъ видовъ, вмiСТБ взятыхъ. Весною

1891 года появились 7-ГО марта. Въ аПР13лi находилъ ГН13зда ИХЪ по

берегамъ Хопра съ 3-4 яйцами. Въ августв и сентябрь ихъ стрвляютъ

обыкновенно на такъ называемыхъ, «эаревкахъ», т. С., по вечернимъ и

утреннимъ ЗОрЯIl1Ъ, притаившисьГД'Е-нибудь съ челнокомъ ВЪ камышахъ

п подманивая летящихъ на поле или возврашающпхся оттуда пгицъ,

подражая ихъ кряканью. Есть мастера подражать кряканью утонъ раз

НЫХЪ породъ, они точно переговариваются съ летящими утками: разъ

МУll1скiй подманидъ чирка на столько, что онъ сtлъ на воду въ четы

рехъ шагахъ отъ челна, едва не зад13ВЪ насъ за голову. Стрвляютъихъ
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Il на ( пролетв . т. С. Т;Н<ЖС по всчсрнимъ 11 утреннимъ З0РЯМЪ, но уже

не съ воды, а стоп глв-нпбудь на берегу на пути ихъ перелета съ озера

на озеро пли на поле. Весною, во время пролета, бьютъ утокъ также

И3Ъ «ложементовъ»: для этого вырывастся на берегу пруда на темномъ

грунгЬ яма въ ростъ человъка, устилается Ч-БМЪ нибудь, въ нее лощится

охотникъ II поджидаетъ, когда заслышится столь желаемый С8ИСТЪ

крыльевъ; тогда онъ подманиваетъ ихъ искуственнымъкрячсньемъ, или

просто выжпдастъ когда стая опустится на воду. Л-БТОМЪ 1891 года

вслЬдсгше бевдожд!я и сильныхъ засухъ, мнопя озера и болота посохли

и утокъ осенью почти не было видно.

75. С hа uI е I а smus st r е р е r u в. (Цпп), CIb.llCltllJjXft.

= Апаs эггсрсга. Цпп.

76. S Р а t uJа с I У Р е а t а. (Linn). Шнроконосна.

= Апаз сlурема. Цпп.

77. Quе r quе duIа с r е с с а. (Цпп). Чнрокг:

= Апаз СГССС;1. Цпп.

По наружному виду отличасмъ мвстиымп житслямп отъ А. qllCГljllClllll<l,

но особаго иазванш не носить. Встрвчается рi;жс А. qllегqllСlllll;l.

Самсцъ - Малые Орлы 1о-го апрвля 1891 г. Рзянскiй Ильмень

25-ГО августа 1890 г.

78. Qu е rqu е duI а с i гс i а. (Цпп). Чнроиь.

= Апаs qllcrqllcllllla. Liпп.

НерЬдонъ. Лi;сная область и степные пруды. Покавались 8Ъ 1891
году 17-ro марта. Въ апр-Влi; встрвчалъ многократно на стспныхъ пру

дахъ самцовъ въ брачномъ наряд-В въ ОДИНОЧКУ пли съ самкой.

Семецъ и самка-Рзянскiй Ильмень з-го апръля 1891 г. самецъ Боль

шiс Орлы ч-го апръля 1891 г. самецъ-э-Калачево озеро 22-[0 лоня 1890 г.

Прудъ Ирин. хутора т б-го апръля 1891 г. Кривой прудъ, Серпевив 8-го

iюня 1890 г.
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79. NУ r о с а f е r r u9 i nе а. (Gmel). Нирок» ОIЬJlОl.7ШJыit.

= J;lIJigllJa путосп. СйЫ.

Малые Орлы. Озеро Кривое 10-ГО аПР'БЛЯ 18Уl Г. Рзянскш Ильмень

1у-го августа 1890 г.

80. С 1а n9u1а 91а u с i о п. (Цпп). Гоголь.

Озеро У Караваева луга 9-ГО апрЬля 1891 Г. Рзянскш Ильмень.

Много посрелпнЬ озерCl. 15-го апръля 1891 г. Рубежное озеро 9-ГО

апръля 1891 г. Хоперъ.

81. М е г 9 us а 1Ь е 11 us. (Linn). Нирокь. l{рахаль,

Рзянскiй Ильмень 19-ГО августа 18)0 г. Пагансюй Ильмень т у-го

августа 1890 г. У убптаго на Рзянскомъ Ильмснъ крахпля весь з061,

былъ набитъ водяными улитками.

82. Gе п1 Sp.1 Пnuл ?JJIllill.

По разсказамъ м.l3стныхъ жигелей ЯВЛШОТСЯ на вссеннсмъ пролсгЬ

на СТСПНЫХ1, прудахъ иногда въ вначительномъ количссгвъ. ВИД'hлъ

самъ ихъ сидящимп на берегу въ рЯД1, на степныхъ прулахъ-э-Паган

скомъ, Мясоъдовскомъ И другихъ, въ КОНЦ'!; марта и пе11ВЫХЪ числахъ

аIJр1Jля, но убить не удалось ни одной; снимаются шаговъ за 400.

83. С о 1uт Ь а р а 1uт Ь us. (Linn). Вилпотень.

Хорошо иэнвстснъ мвстнымъ жптслямъ которые его отличаютъ

даже на лету. Около Сторожекъ убитъ всего 1 экзсмпляръ В1, М;ГБ

1890 года.

84. С 01 uт Ь а о е nа в. (Briss). Л'ЛUЮUУХО.

l{линт~и также нервдки какъ II горлинка въ л1Jсной области. Въ

1891 году покавались 2-ГО :марта. 21-го марта встръчалъ ИХ1, парочками

или тройками въ изобилш на Катаврасинскнхъ лугахъ и около пру

довъ. 9-ГО сентября 1890 года еще видвли ихъ за Катаврасами.



-327-

85. Т u r t u r с о mmuni в. 5 е IЬ у. Роряинна.

= Columba шпцг. Briss.
Водится въ изобилiи въ лвсной области; встр Ьчалась МIГБ и на степи.

Лстаютъ неръд!ю корииться на пески надлуговой террасы, ГД'Б ихъ можно

видътъ разгуливающими стайками по бахчамъ или подсолнухамъ. Рзян

ская караулка 29 зпрвля 1891 года. ЛJ;съ у Питомника 23 мая 1890 года.

Кагаврасипсые пески 28 iюня 1890 года. Пески уБорка II Борокь

1 марта 1890 года. jU\'. Л-I;вый берегъ Хопра. Лiсъ 21 поля 1890 года.

Ссрпевка 2 августа 1890 года.

I{ршt-Б того повсемвстно по селамъ и хуторамъ живутъ въ изобплiп

домашн!с голуби - СоlllшЬа li\'ia. Briss.

86. Ре r d i х с i n е r е а. Lu t h. lrуроnаmШt.

Куропатки, по словамъ М-БСТНЫХЪ жителей, встрвчаются нер-БДКО,

въ особенности около Борка. Добыть не удалось, а видвлъ ихъ всего

одинъ разъ: поднявшись вечеромъ 15 апрЬля 1891 года на Паромскую

гору 13ерхомъ и вьгвхавъ изъ Л-БСУ, 51 УВИД-БЛЪ, какъ стайка куропатокъ

въ 3 штуки побъжала отъ опушки на степь; пробвжавъ н1;которое время,

оив поднялись и улетвии.

87. с о t u r n i s с о mmu ni s. В о nпа t. Порепель.

Степи и поля долины Хопра. Весною 1891 года первый разъ ВПКБЛЪ

псрепелку 12 апрвля.

Большiе Орлы 14 аПр-БЛЯ 1891 года. Кривой прудъ 8 поня 1890
года. Мясодовъ прудъ 17 лоня 1890 года. Самецъ -гусеВЮl 2 мая 1891
года. Самка-э-Аленсиндровская экономгя.

88. Р о r z а nа mа r u е t t а. (Leach). Водяная курочка.

Нашслъ 30 апрвля мертвою на. степи около Падовъ,

89. С r е х р rа t е ns i s. (Bechst). ДергШlО. 1Соростеяь.
Заливные луга въ л-tююй области п потныя мвста на степи. Крп

вой прудъ 8 iюня 1890 года. Грошевъ ПРУДЪ 9 поня 1890 года. (Сер

певская экопом!я). МясоЬдовъ прудъ 17 цоня 1890 года. jU\'. полувзрос
лый, не вполн Б оперивцпйся. Большiе Орлы 27 цоня 1890 года. Ка

тавраспнскп! лугъ между кочкамп 25 августа 1890 года. Чпстая степь

блпзъ СУРЧ1IIIЫ 30 августа 1890 года. Гусевекая эконом!я.
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90. Gа 11 i 11 u1а с h10 r о р us. (Linn.) Водяная 1:УРllца.

Въ пойменномъ л13су имъегся много мъстъ, любимыхъ ВОДЯНОЙ ку

РОЧ1ЮЙ, - затоновъ и озеръ, ПОРОСШИХЪ по берегамъ камышами, а внутри-

лопухомъ (Nympllaea и NllplJar), поэтому ИХЪ въроятно много живетъ по

такпмъ Глухимъ малодоступнымъ мъстамъ, но на глаза онв попадаются

р-hдко. Мн13 удалось добыть 4 экземпляра ВОДЯНЫХЪ курочекъ. Пара 1\10'
лодыхъ была убита 4 iюля 1890 года, ВЪ Летяжевскоыъ 2-МЪ участкв.

Возвращаясь съ охоты на скопу ' мы набрели на малсньшй затончикъ,

густо поросцпй разной болотной растительностью; посреди его на откры

томъ 1111>ств , расхаживали по лопухамъ 3 1\ЮЛОДЫЯ курочки, 2 изъ кото

торыхъ Я убилъ однимъ ВЫСТр-ВЛОМЪ, а третья быстро убвжаэш въ ка

МЫШИ. 26 августа, на утренней эаревкъ на Рзянскомъ Илъменв, притапв

шпсь въ челнок-в среди озера въ камышахъ, я вдругъ увидълъ, плывшую

въ нвсколькпхъ саженяхъ отъ меня, водяную курицу; это былъ самецъ

въ лЬтпемъ олереши. Наконецъ, 7 мая 1891 года, 1\1I,ГБ принесли рыбаки

самца ВОД51НОЙ курочки, попавшаго на РогаТШ1Ъ озер-в въ вснтерь и уто

нувшаго, Первую вндъли въ 1891 году 16 апрвля.

91. Fu1i с а а t r а. (Linn). Лысу.zа.

Рэянскш Ильмень 18 августа 1890 года. Паганситй Ильмень 18 авгу

ста ] 890 года.

92. Grus с о mmuni s. Bechst. ЛСураВJI'Ь.

Весною 1891 года журавли прилегвш ] 1 марта. 3] марта впдвлъ

вечеромъ стадо, расположившесся на открытомъ 1\1'БС1"h на ночлегъ. за

Катаврасипскимъ лугомъ, по дорогв къ дубовому хутору. Затвмъ, въ

началЬ апрtля неоднократно слышалъ ихъ голоса на непроходимЬйшпхъ

еще въ то время болотахъ въ разных.ъ мtстахъ лвса, илп разгуливав

шимп по нвсколько штукъ около прудовъ илп озеръ. (Пагансюй прудъ

5 апръля ]89] года. Караваевъ ЛУГЪ9 апрвля ]891 года-пара). 7 поня

1890 года, по дорогв съ Кириляовскаго хутора на Ирнненск.й, по ко

лосившейся пшениц-В расхаживала стая журавлей, штукъ въ 20; въ то

время какъ разъ былъ летъ жуковъ Allisoplia сгцслега: весьма возможно,

что журавли были привлечены на поле именно этой обильной пищей.

Уб-hдпться же въ томъ, ЧТО они д-вйствительно истреблялп Allisoplia
сгпспсга, 1\\lГБ не удалось, такъ какъ стадо консчно нъ себ-h не подпу-
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стило на выстрвлъ. Уже съ начала сентября 1890 года и до моего

ОТЪ'Бзда (20 сентября) 1ЮСИЛИСЬ въ неб в стада курлынавшцхъ отлетав

шихъ журавлей.

93. О t i s t а r dа. LiПll. Дрофа. Самецъ - Дро.фU16О.

дрофа очень обыкновенна въ степяхъ, какъ лвваго, такъ и пра

вато береговъ Хопра. Прилетаетъ раньше стрепета. Въ 1891 году, по на

блюдешямъ сурочниковъ, дрофы появились 2 марта. 27 марта я поднялъ

самку въ 15 шагахъ на Фермв. 5 апръля стайка въ 5 штукъ У Паганскаго

пруда (Гусевка). 26 апръля принесли мнiз пару яицъ, найденныхъ на

Ферменской степи. 2. мая масса дрофъ на степи (въ Гусевку) подпускалп

шаговъ на 25-30; день жаркiи - лежали ... г о мая r 89 1 года Гусевка,

стан въ 7 штукъ; пошли ходомъ. 1 т мая убитъ самецъ на Ферменской

степи, 35 фунтовъ въсомъ. 18 поня J 890 года видвлъ стайки ихъ въ

гречихъ и просъ, гдiз ОН'В iздятъ, по словамъ мЬсгныхъ жителей, моло

дыя лросяныя МСТСЛКИ. ВЪ средин'Ь iюля поймана была парочка моло

дыхъ дрофъ, достигавшихъуже 2/з величины. Проживъ нЬскольио дней,

онЬ издохли. Гусевка-степь 15 поля 1890 года. 5 сентября дрофы еще

были въ большомъ количествъ на степи.

94. О t is t е t r а х. Linn. Стрепетг:

Стрепетъ, въ предъдахъ иы'внiя, встрвчается только на степяхъ КБ

вага берега Хопра и нензввстенъ въ Ферменекой эконом.и. Причиною

этого является пвроятно большая заселенность Ферменской экономш по

еравненпо съ прочими степными: Гусевской, Ладско-Маршиской. Серпев

ской, Песчаной п отчасти Александровской, а въ связи съ этимъ обстоя

тельствомъ и малое количество крвцкихъ залежей, столь любпмыхъ СТрС 

петомъ. Залежи Гусевской и Ладско-Маршнской экопомш-с- любимыя мвстп

стрепетовъ. Прилегаютъ они позже дрофъ, когда степи зеденъютъ. Са

мецъ былъ убитъ 9 мая r89 т на Зеленомъ ХУТОр'Б (Шуваловская эко

н0Ы iя, въ 20 верстахъ отъ Серпевской) въ весеннемъ оперенiи. Въ r 890
году масса стрепетовъ встрвчалась въ iюлiз II августiз и первыхъ чис

лахъ сентября на залежахъ Ладско-Маршнской и Гусевокой экономш.

95. GI а r е о I а т е) а пор t е r а. Nordm. Степная JСУ1JO llJШ.

Встрtчалъ пооднночк-Ь въ разныхъ мвстакъ степи около ПРУдОRЪ

Н па )[1;вомъ 11 на правомъ берсгахъ Хопра ; ц'влую мпогочпсленную ко 

'12
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лонiкfихъ встрвтилъ на солонцахъ, около Ивлева хутора, 7 iюня 1890

года; сидъли на землв въ ямочкахъ, Первыя стайки ихъ замъчены были

въ 1891 году б мая въ Гусевской экономiи.

Самецъ-Солонцы у Ивлева хутора 7 iюня 1890 года. Въ желудкв

найдены остатки Тсппепгпошоае и Al1isoplia сгцспега.

Самка-э-тамъ же. Остатки иасвкомыхъ.

96. С hа r а dr i us р Iuv i а I i в. linn. Ржанка-сивка.

Гусевка б-го мая 1891 года.

97. Vа n е 11 us v u I9а r i s. Bechst. Чидесг:

= V. сгistаtus. W. и. М.

Птица чрезвычайно обыкновеннаяи всвмъ хорошо ивнвстная. Встрв

чается повссмъстно на степи и въ долинв, Гнвздится около степныхъ

прудовъ, а быть можеть и въ ръчиой до.яннв. Покавались въ 1891 году

2-1'0 марта. Съ прилета очень сторожки и бродять стаями по степи и

лугамъ рi3чной долины. Къ 29-МУ марта сдвлались совсвмъ смирными,

подпускали шаговъ на 15. 12-1'0 iюня 1890 года около Ходона пруда

пашель чибизснка еще въ пуху, не больше вершка, но уже отлично

пдававшаго. 2'1'0 сентября видълъ въ Гусевекой экономш громадную

стаю чибесовъ, разсыпавшуюся по степи.

98. А е 9 i а I i t is с u г оп i са. (Gmel). Песочникь.

= Спагаспцэ пшют. \V. и. М.

Берегъ Хопра. Голые пески у брода около 2-1'0 Рзянскаго участка

16-1'0 ноля 1890 года; jllY. Насвкомыя.

99. Haematopus ostralegus (Linn). Куликъ-с-Сорока.

По Хопру нервдокъ. Самецъ-э-Хоперъ 23-1'0 мая 1890 года. 1-1'0 iюня

1890 года. Легяжевскгй участокъ.

Хоперъ б -го апрвля 1891 года.

100. Н i mа nt о Р us с а n d i d u в. Bonnat. Акатка.-Ходулочникъ.

= Hypbsibates [шпапгорцэ (Цпп).

= Нппапюрпз пшреэ, ВесЬst.

За два года убить всего 1 эиаемпляръ-э-самецъ на Стегшомъ пруд-Б

блиэъ Ирииеискаго хутора, 9-1'0 мая 189] года. Стоялъ въ ХВОСТЕ пруда-
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въ вод1>, такъ что его высокш ростъ совершенно скрадывался, но лишь

ТОЛЬКО Я попалъ ему въ крыло, какъ онъ выскочилъ изъ ВОДЫ на берегъ,

поплясалъ нвкоторое время на одномъ м1>СГБ, пытаясь леТЕТЬ) но видя

безполезность своей попытки, пустилъ въ ходъ свои длинныя ноги, такъ

что :мн1> стоило большихъ усилiй догнать его на сырой вязкой почвъ,

Большой краснонопй куликъ, встръчаюцпйся въ южной Россiи по бе

рсгамъ Чернаго, Азовскаго и Касшйскаго морей, является ввроятно рвд

кпмъ и случайнымъ гостемъ въ нашихъ мъстахъ, такъ какъ мвстнымъ

сгепнымъ охотникамъ и житедямъ онъ неизввстенъ.

101. Р hа I а r о р us hУ Р е г Ь о r е us. (Linn). Поплавокъ.

Убита всего 1 самка. Гусевка-Степной прудъ гз-го iюля 1891 года,

Питалась пасвкомыми.

102. Sс о I о Р ах r us t i с о 1а Linn. Вальдumсnфо.

Встръчается на пролетв. Осенью 1890 года убита была пара, б-го

сентября, на Паромской дорогв. Также 11 -го сентября 1890 года. Весною

1891 года первый убитъ быль 25-го марта; весеннiй пролетъ былъ весьма

незначителень.

103. Gallinago major. (Gmel.). Дупель.

= Scolopax гпаюг. Gmel.

Встрвчается въ изобплiи при весеннемъ и осеннемъ продет-Ь. Луч

шимп дупелиными мtстами будутъ: Пагансктй лугъ и луга ВЪ Большихъ

и Малыхъ Орлахъ. Первые одиночные дупеля покавались очень рано; пер

вый убить быль 9-ГО апръдя 1891 года, но валовой летъ ихъ пропсхо

дидъ гораздо позже, черезъ М'БСЯЦЪ, въ начал-Б (9-12) мая.

104. Gа 11 i па 9о с о е 1е s t i в. (Frenzel). Бенасг:

= Scolopax gallinago. Linn.

Попадаются вмвств съ дупелями при весеннемъ и оссннемъ пролет-Б

въ Большихъ и Малыхъ Орлахъ, а также на Катаврасинекой п Рзян

скихъ ендовинахъ (ендовина - котловина въ надлуговой террасв по боль

шей части мокрая, кочковатая) и на степи, по хвостамъ прудовъ. Въ

1890 году появились на мвстахъ весеннихъ и осеннихъ высыпокъ въ

42*
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СРСДШГБ августа. (Ссрпсвкн.э--Трошсвъпруд1.> 3-го августа 1890 года). Нес

ною 1891 года, покавались очень рано; 3-1'0 апрвля видъли псрв;tго, за

т1;м1.> 5-1'0 аПj13ЛЯ, въ Большнхъ Орлахъ-э-штуиъ до 10 подняли И 9-1'0
апрвля-с-они встрвчалнсь въ изобилiи. Гнъздятся лп бекасы ВЪ прсдъ

лахъ имвшя, MH13 никто точно сказать не могъ, а самому MH13 видвть

этого не удалось. Пагансшй прудъ-Гусевка 24'1'0 iюля 1890 года.

105. Gа 11 i па 9о 9а 11 i nu1а. (Linn). ГаjJumеnф·о.

= Scolopax gаl1ilшlа. Linn.

Всего 1 экзе.мпляр1.> убитъ быль ВО время вссенняго пролета въ

Болыпихъ Орлахъ 9-1'0 апрвдя 1891 года.

106. Tringa minuta. Leisl. IrУJlllчеlCО. Кулпкъ -воробей.

131.> Серпевскоп Эконом.iи на степномъ пруд13 стоялъ В1.> ВОД'Б около

берега 2-1'0 августа 1890 года. ВОДЯНЫЯ насъкомыя.

Рзянскiй Ильмень. Стайка В1.> 7 ШТУ1П> перелетала С1.> берега на

бсрегъ 26'1'0 августа 1890 года. 13ъ желудк13 песокъ.

107. Machetes pugnax. Linn. Турухтанъ.

Осенью 1890 года убиты были 2 турухтана, ОДШ11.> 31-1'0 августа

на стспномъ ПРУДУ въ Ладско-Марпшской Экономш, а другой на Паган

скомъ пруду В1.> Гусевекой Экономш, 3-1'0 сентября. 13есною 1891 года

было очень много самцовъ на Паганскомъ пруду 5- 10 мая, въ всссн

немъ олереши.

108. Т о t а nus hУ Р о 1е uс us. Linn. Д1jJlllЧО{О. Перевошпкъ

= Actitis Ьуроюпсцэ, Liпп.

Самый обыкновенный видъ куликовъ по бсрегамъ Хопра, В1.> осо

бенности по небольшимъ песчанымъ косамъ и отмеляьгъ, ТС1м1.> онъ быстро

б1;гаетъ по песку или что-нибудь клюетъ: остановившись, вдругъ начп

наетъ кивать головой и трясти всъмъ тъломъ, такъ что В1.> это время

онъ похожъ на трясогузку. Снявшись съ мвста, летитъ низко надъ

водой, издавая свой характерный Р'Бзкiй свистъ, на другой берегъ ръкп,

за что въ нъкоторыхъ губернiяхъ его называютъ перевощикомъ (Акса

ковъ. Записки оруж. ох. Оренбургской губ.).
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Весною 1891 года появился въ пеРВЫХ1> числахъ апрвля, послъ 8-1'0
быль всадъ на Хопрt иср'Ьдоиъ. 25-1'0 апрtля я подстрълилъ одного Actitis
llypolcllCllS на берегу затона у Парома и онъ, чтобы не попасться мн-Б

въ руки, нырнулъ, такъ какъ другой охотникъ находился на другомъ

берегу затона, ПрИТ01llЪ очень УЗ1{ДГО, то птица не знала, что ей пред

прпнять и черезъ силу въроятно сидъда 8Ъ ВОДЕ, пока 01'1, натуги у

нея не выдъзла часть внутренностей чрезъ клоаку l-ШРУЖУ.

'109. Т о t а nus о с h г о р uв, (Цпп). ПУЛll1СО. Черныпгь.

Убптъ 1 экасмпляръ на Хопрв у Парома 5-1'0 iюня 1890 года.

11 О. т о t а nus g1а r е о 1а. (Linn). ЛУJtШiО. Улить болотный.

Убитъ 1 экзеl\ШЛЯРЪ при оссннемъ продеть на Грошевомъ пруду В1,

Ссрпсвской Экономш 3-1'0 августа 1890 года.

111. Т о t а nus st а 9па t i 1i s. Bechst. lCУЛlllео. Поручейникъ.

На степныхъ прудахъ. Гнвздится въроятно ВЪ ХВОСТЕ пруда (встръ

чается въ лонЬ). Пролетъ весною 1891 года начался около 7-1'0 апрвдя),

до 16-1'0 количество ихъ все прибывало и прибывало. На степныхъ пру

дахъ II въ додшгв на ендовинахъ можно было видътъ их.ъ стайки, со

стоявтшя пзъ нвсколькихъ П<JРЪ.

Грошевъ прудъ 10-1'0 iюня 1890 года. Конный прудъ 7-1'0 апрвля

1891 года. Рзянскш сндовины 9-1'0 апрвля 1891 года. Прудъ у Иринсн

скаго хутора ]6-1'0 апръля 1891 года. 17-1'0 апръля 1891 года. Разсъ

явно по многимъ прудамъ.

112. Т о t а nus f us с us. (Linn). ]{УЛIШО. Красноножка.

Убитъ 1 экземпдяръ при ссеннемъ пролетв 1Ы Паганскомъ пруду

131, Гусевскоп Экономги, 3 сентября 1890 г.

11 З. т о t а n us с а n е s с е ns (Gmel). [{УЛIl1iО. Болотный куликъ.

= Тотаппэ glottis. Linn.

Убиты всего 2 экземпляра при пролетв 29 августа 1890 г., въ Але

!{саНДРОЕС1ЮЙ Экономш, п 7 октября 1890 г. В1> Ладско-Маршнской эконо

мш. Въ желулкв найдена была куколка ночницы и остатки насвкомыхъ.
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114. Numе ni us а r quа t а. (Linn). BO.lt~lltoii 7С!/лшсо. Степной КУЛИ!{Ъ.

Большой куликъ встръчается по берегамъ степныхъ прудовъ, а во .
время весеннпго пролета и въ долинt. По словзмъ иtстныхъ охотнп

ковъ, гнвздигся. На нвкоторьйъ, менве посвшаемыхъ прудахъ Гусеэской

и Ладско-Маршнской Экономти, нервяко можно ихъ видвтъ расхажива

ЮЩИМИ по берегу въ количествъ 2 или БОЛ1Jе особей. Весною 1891 года.

г-го апръля видвлъ летящими вверхъ по Хопру 3 штуки, а 2-ГО апрвля

6 штукъ. 17-ГО апрвля расхаживалъ 1 куликъ около Катаврасинскоп

ендовины; 10-ГО мая на степныхъ прудахъ кулики попадались въ изо

билiи и были уже смирны, такъ что всв добытые мною экземпляры

убиты въ это время. Въ послвднихъ числахъ августа, куликовъ на степи

уже не было. Мъстные охотники говорятъ, что на степныхъ прудахъ

встрвчаются кулики такого же ЬаЫtl1s'а, какъ II степные, но ростомъ

меньшс-с-въроятноNшпепшз рлаеорцэ Linn.

115. Larus sp?

Пагансюй прудъ (Гусевская экономiя) 5 апрвля 1891 г. Силвлн въ

количествъ н-Бсколькихъ штукъ на берегу у самой воды, но въ Mtpy
не подпускали.

116. St е r па f Iuvi а t i I is Naum. Ридаченг: РыОаЛlса. Р6iОО.ltОБО.

= S. Ыпшсо. Liпп.

Названiя: рыбачекъ, рыбалка, рыболовъ-дается ВС"БМЪ 1.'ремъ видамъ

Згсгпа, встрвчающимся въ И1IГБнiи; - раэличаютъ ихъ по цв-Вту, не отдъ

ляя ловидимому St. nigra отъ StеП1а [ецсортега. Встрвчается на Хопрв и

на прилежащихъ большихъ озерахъ, большею частью поолиночкъ, из

ръдка по 2 ИЛИ по 3. Разъ видвлъ на степи, а другой рнзъ на Па

ганскомъ пруду въ Ферменской Экономiи т б-го апръля 1891 года. Озеро

у Караваева луга 29-ГО мая 1890 года. Хоперъ 22-ГО цоня 1890 года.

Пагансюй прудъ т б-го апрвля 1891 г. Хоперъ у Парома 25-ГО апрвля

1891 года. Хоперъ у Парома 6-го апрвдя 1891 года.

117. н у dг о с hе I i dо n I е uс о р t е r а. (Schinz).

= Stеrпа [ецсортега, Тетт.

Встрвчается совмвстно съ S t е г пап i g г а, но въ значительно мень

шемъ количествъ экземпляровъ. Все, что сказано о S. nigra, относится

и до этого вида.
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Самка - Катаврасинская ендовина 24-1'0 мая 1890 года, Караваевъ

лугъ-озеро 24-1'0 мая 1890 года. Соляной прудъ 19 iюня 1890 года. Па

гансгой Ильмень 15-1'0 августа 1890 года. 3-1'0 мая 1890 года. Паганси.й

прудъ (Гусевка) 15-1'0 мая 1891 года. Караваевъ лугъ 14 маи 1891 года.

Самецъ-Грошевъ прудъ 11-1'0 iюня 1890 года.

118. Н У drо с hе , i dо n ni !t rа (Linn).

= Stеша nigra. и1111.

Нервдко большими стаями кружатся надъ какимъ-ннбудь озеромъ

или степнымъ прудомъ (озеро у Караваева луга, Катаврасинская ендо

вина, Грошевъ прудъ и Кривой (Серпевская Экономiя), Паганскгй прудъ

(Гусевская Экономш), (Паганскiй Ильмень), почти всегда 8Ъ сообще

ствв съ Stеша [епсортега, но всегда превышая его числомъ особей. Надъ

водой ОН"В летаютъ по разнымъ направлешямъ, изрвдка покрикивая и

высматривая въ вод-В добычу; стоитъ подшибить одну изъ птицъ, чтобы

надъ твмъ мвстомъ, гдt она упала, начали кружиться десятки ПХЪ,

какъ бы ободряя се своими l<риками и приглашая продолжать летаньс

надъ водой. Иногда съ пруда или озера разлетаются по полямъ. Меня

увъряли, что онъ -Вдятъ Ап. crucifera и проч. наСБКОМЫХЪ, сидящихъ въ

это время на колосьяхъ; самому мн-В не удалось убtдиться въ этомъ,

хотя съ своей стороны считаю это вполн-в правдоподобнымъ, такъ ЮН<Ъ

видълъ ихъ на поляхъ въ перiодъ лета Anisoplia спкйега и кроив того

въ желудкахъ ихъ находилъ остатки различныхъ насъкомыхъ.

Самка -l{атаврасинская ендовина 24-1'0 мая 1890 года. Рыбка и

стрекозы, остатки жуковъ, Намврный прудъ (Ферма) 13-1'0 iюня 1890 года

Пагансктй Ильмень 15-1'0 августа 1890 года. Пагансктй прудъ (Гусевка

10-1'0 мая 1891 года. Грошевъ прудъ 10-1'0 iюня 1R90 года.

119. Podiceps nigricollis. (С. L. Brehm). Нирокг.

Нырки очень обыкновенны на степныхъ прудахъ и по озерамъ около

Хопра. Кривой и Грошевъ пруды Серпевекой Экономш, Пагпнсюй и

нЬкоторые другiе пруды Гусевекой Экономти, Озера по Хопру (Рэяискгй

Ильмень, Паганскгй Ильмень, Б. Орлы и прочiя).

120. Р о di с е р s sр 1. Гагара.

Рвянсктй Ильмень 25-1'0 августа 1890 года. На прострапствв, не 3,\

росшемъ лопухами; ныряетъ прекрасно на цълые десятки саженъ. Судя

по величинв, это въроятно были Р. cгistatus. Глпп.

Паганскш Ильмень 1-го августа 1890 года; добыть не удалось.
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Елассъ: Rер t iIiа. nр е с м ы н а ю Щ iя с Я.

1. Р I i а s Ь е r us. Linn. Вмзья. Злиы'i. Гадюка.

ВСЕ встрвченныя мною въ лвсной области гадюнн принадлежатъ къ

чеРllоit разновидности - Р. Ьсгцв ч. prester, типичную же СnР,l)JO съ чер

ной зигзагообразной полосой на СПИН'Б, въ количесгвв 2 ЭI{ЗСl\ШЛЯРОВЪ,

1 взрослую И 1 молодую, мв1; доставили со степи, изъ Лалсио-Маргнн

ской Экономги, гд'Ь ОН'Б были пойманы въ первой пояовинв поня 1890 года.

ЦВ'БТЪ твлц взрослаго экземпляра сверху СЕровато-бурый съ ХОрОШО вы

раженной спинной аигвагообраэной полосой и двумя ПрОДОЛЬНЫМИ рядамп

пятснъ съ каждой , стороны ТЕла. Пятна на поверхности головы почти

слиты, идугшя же отъ глазъ по бокамъ головы продолжены и слиты 8'1>
одну полосу съ нвсколькими первыми пятнами въ боковомъ рнду. Углы

зигэаговъ не остры, а какъ бы СI{РУГлены пли притуплены. Брюхо одно

цвътное, с1;р08ато-черное; брюшныя чешуи на заднемъ краю съ боковъ

б-Бловаты. Sl.lpl·al'lblale - эаднгя четыре - сплошь б-Влаго цзъга, прочiя,

равно какъ и se. гоstгаJc. se. гпегпа]е, sc. il1fгаmахil1агiа и нвкотор. зп]»

lablalia имiюл, по б1>ЛШ1У пятну, такъ что морда ея является ДОВОЛЬНО

пестрою. длина безъ конца хвоста 24 дюйма. У молодого экземпляра

Ц8"БТЪ спины свътлве, пятна же головы почти раЗД"БЛЬНЫ, эигзагообраэ

пая полоса хорошо выражена, съ острыми углами; продольные ряды пя

тень. Брюхо темно-сърое, посрединв темнве, по бокамъ б'nлыя пятна,

бока бвлаго цвъта съ нъскольиими продольными рНдсши, мвстами почти

сдивающимися въ одну непрерывную линiю мслкихъ черновато-бурыхъ,

рвакононтуриыхъ пятенъ; весьма пестры. Чвмъ ближе къ головв, твмъ

фОНЪ брюшной стороны сввтдъе, кончикъ ХВОСТС! снизу на разстоянiи

з1/2 линiй желтаго цвъта: самка. длина 1о д.

Черные экземпляры принадлежать къ ТИПИЧНБИШПМЪ Р. ргезтег JJ.,
такъ какъ они не нмъютъ и слвда бtлыхъ пятнышекъ даже на sHprabaK .з ;

хвостъ ихъ на концъ снизу ярко-желтаго пввта. Спина смоляно-черная,

безъ всянаго посторонвяго отлива, брюхо же съровато-червос. Эквсм

пляры Р. Ьегпз У. ргезтег, имъвцпеся у меня изъ Лисина (Петербургской

губ.) I1м1;ли маленькля бвловагыя пятнышки на sHpra и sHblabblia и та

кого же цнвта горло. Встрвчались мн1> неоднократно во всей Л'БСI-JОЙ

области. Что же касается величины достигаемой ими, то, къ сожалънцо,

ЕеБ I<рупные ЭI{зеl\ШJШРЫ, наловленные весною 1891 года, погибли на по-
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жар-Б. Помнится, ЧТО они были много длиннве аршина. Питаются по

преимуществу,въроятно, мелкими грызунами, мышами 11 полевками, такъ

какъ при вскрытш пишеварительныхъ органовъ постоянно тамъ находи

лись остатки поименованныхъ животныхъ, 4-1'0 iюня 1890 года я убплъ

гадюку, длиною въ 20 д., изъ желудка которой извлекъ проглоченную

цъликомъ II почти неповрежденную взрослую Ап'iсоlа aIvalis.
Мъстный врачъ Мих. Ив. Соколовъ, по его словамъ, впродолжснiи

своей десятилtтней практики въ предълахъ им1>нiя ни самъ не встръ

чалъ, ни отъ товарищей по профессiи не слыхадъ, чтобы въ той мъстно

сти бывали случаи серьезнаго заболъванш, а т"выъ болве смеРТII людей

отъ укуса гадюкою.

Гадюки пробуждаются отъ зимней спячки въ конпв Марта, засы

паютъ въ концъ сентября, а быть можеть и въ октябрв. Видълъ ихъ

въ 1890 году еще 18-1'0 сентября .

2. Т rо р i dо nо t us па t г i х. Linn. УЖо .

Ужи, встрвчаютшеся въ предъдахъ им1>нiя, принадлежать къ разно

видности Тгорюопошз natrix уаг. агег Бс1l\\,. Цвътъ твла ихъ сверху очень

однообразенъ и иамъняется только отъ темно-темнобураго до совершенно

почти чернаго съ легкимъ буроватымъ оггвнкомъ, безо всякаго слвдн пя

тенъ; изрвдка только, весьма неравномврно являются чрезвычайно узкiе

б1>лые штрихи на одномъ изъ краевъ черныхъ чешуй. Затылочныя пятна

бываютъ ЯрКО'орсlНжеваго, желтаго, ИЗР'Бдка бвдоватаго цввта и очень

рвдко почти совершенно псчеваютъ, такъ что на ихъ м1>сгЬ только зам'в

чается слегка б1>ловатый отт-внокъ. Брюхо, Ю1КЪ И У коренной формы, у

головы бвлаго цвъта, затвмъ къ нему прнмъшиваются темныя пятна,

занимаюппя все большее и большее пространство по M'Bpt приближены
къ хвосту; около хвоста бвлый цвътъ уже совершенно отсутствуетъ.

Совершенно равномърная темная окраска спинной части ГБла ужей Д'Б

лаетъ пхъ аамъчагельно сходными съ Pelias ргезгег, если не ВИД"БТЬ ихъ

головы; НО это только на первый взглядъ такъ кажется, если же часто

иьгвтъ съ ними д-Бло, то можно легко различать ихъ, Д-БI,1ствительно,

какъ окраска ужа ни темна, все же она никогда не бываетъ смоляно

черною, какъ у ЗМ'БИ, и у самыхъ черныхъ ужей всегда можно уловить

буроватый оггвнок-ь. Первое время я поражался, съ какою ув"вренностыо

крестьяне различаютъ ползушихъ ужей отъ змвй, даже не видя заты

лочныхъ пятенъ, но вскорв я и самъ напрактиковался въ этомъ.

43
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Встръчаются ужи повсемвстно около воды въ Долин-Б и на степи,

въ л-Бсу, по берегамъ озеръ и Хопра въ очень значительномъ чисяъ.

Самый крупный изъ пойманныхъ мною ужей имвлъ почти 3 фута въ

длину. Крестьяне, хотя и хорошо ум-Бютъ отличать ужей отъ эмвй, но

боятся ихъ нисколько не меньше, нежели послвднихъ; если ужъ запал

зетъ въ избу или въ 'хл-Бвъ, то немедленно убивается, съ торжествен

ностью выiЮ<fiТСЯ на улицу, гдt его уже окончательно уничгожаютъ

мальчишки. Парни, сопутствовавшiе мнъ во все время производства изслъ

дованiй, многократно имввцпе случай на примъръ уб-Бдиться въ безвред

ности ужей, все-же не ръшаяись брать ихъ живыми въ руки, дотаго

силенъ чисто паническiй страхъ, испытываемый ими при вид-Б этихъ жи

вотныхъ, передаваемый изъ поиолвнзя въ покоявше.

Ужи пробуждаются отъ зимней спячки въ концъ марта. до моего

пргвзда въ 1891 Г., т. е. до 25-1'0 MapTCI, видъли ихъ ползающими по

ОДИНОЧКЕ. 10-ГО апръля встръчались уже массами, а 14-ГО видвлъ ихъ

лежащими на солнышкъ iп copula. Бодрствуютъ до сентября, а въ теплую

и сухую осень, какая, напр., была въ 1891 году, ихъ можно встрвчать

ползающими и въ начал-Б октября. Н. Съверцовъ въ глав-Б о разселенiи

гадовъ въ пред'влахъ Воронежской губернiи, замвчаетъ на страницъ 401:
«Переселеше гадовъ, передъ зимней спячкой, нами не эамвчено, хотя оно

и въроятно, иапримвръ, для Vipera berus въ рtчныхъ долинахъ». Теперь

же, основываясь на томъ, что MHt. пришлось видвть осенью 1890 и

1891 годовъ, я могу положительно утверждать, что такое переселеше

дtйствительно совершается изъ низкихъ мtстъ въ болве высокiя, по

крайней Mtpt ужами. Лtтомъ 1890 "Года, врачъ Мих. Ив. Соколовъ пе

редавалъ MHt, что ему приходилось наблюдать переселеше эмвй черезъ

Хоперъ, подъ осень, съ поймы на нагорный берегъ. ЗагЬмъ, по свилв

тельству мъстныхъ жителей, мвстомъ зимовки ужей служитъ лъсъ по

склону за мельницей, т. е., нагорныя части кварталовъ 1, 2 И 3 Паган

ской дачи, rAt ихъ находили иногда по нtскольку десятковъ вмвств,

свернувшимися въ клубокъ. Проъзжая постоянно по паромской дорог-в,

идущей отъ парома въ Пады, по косогору, въ сентябрв 1890 года, я

началъ встрвчать на пути массу задавленныхъ колесами ужей; каждый

день, то здъсь, то тамъ, появлялись новыя жертвы. Тогда я объяснялъ

этотъ фактъ только простою случайностыо и ограничился эанесентемъ

его въ журналъ. Осенью 1891 года повторилось буквально тоже самое.

!{ромв того, работая въ кв. 7 Чигонакской дачи въ послвднихъ

числахъ сентября, я вышелъ въ одинъ прекрасный, теплый, солнечный
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день послв объца на экскурспо за Arvicola glareolus, около караулка въ

С. В. части 1<варгала: отойдя нвскодько десятковъ сажень отъ послвдпей

я набрелъ на lI1tCTHOCТb, буквально кицгввшую ужами; я положительно

находился точно въ эмъиномъ царствв. Змtи, отогръвцпяся на совнышкъ,

повылвзади изъ евоихъ убъжишъ И ползали по разнымъ направлешямъ,

шурша сухими ЛИСТЬЯМИ. Обративъ вниманiе на топографiю мъстностп,

MHt сразу стали понятны какъ этотъ, такъ И предыдущiе факты, замъ

ченные на пар омской дорогв. дtйствительно, СЕверовосточная часть

квартала представляетъ изъ себя незадиваемый въ половодье бугоръ, на

который собираются на зимовку ужи изъ окружающихъ его котловинъ,

изъ кв. 8, + и западной части кв. 7. Надо замъгить, что въ западной

части КВ·. 7 находится большое Ужево озеро, самое названiе котораго

указываетъ на изобилiе ужей въ той мtстности. ПОСЛ1; этого И факты,

эамъченные мною на паромской ДОрОГЕ, легко объяснимы; надъво, если

-Бхать отъ парома въ Пады, лежатъ заливаемые въ половодье участки

II озера, берега которыхъ представдяютъ любимое мtстопребыванiеужей

въ лtтнее время. Подъ осень, когда настаетъ порCl приготовляться къ

зимовкt, ужи персбираются съ поймы на гору; на пути-же имъ встръ

чается паромская дорога, въ настоящее время даже двъ (новая и старая),

у которой, какъ у идущей по косогору, край, обращенный къ горв,

образованъ выемкой земли и имъегъ поэтому вертикальнуюствнку, Ужи,

доползши до нея, встръчаютъ препятстые къ дальнвйшему слtдованiю,

ползаютъ по дорогt и давятся проъэжающнми,

Въ нtкоторомъ противорвчги съ такимъ объясненiемъиэдоженныхъ

фактовъ находится то обстоятельство, что УЖИ принадлежатъкъ числу

животныхъ очень охотно плавающихъ въ водъ: зачвмъ же имъ отъ нея

спасаться? Но оказывается, что еще по наблюденiямъ Н. Съверцева

(стр. 191), ужъ держится преимущественно въ водв, въ прулахъ степ

ныхъ и лtсныхъ И въ озерахъ рвчныхъ долинъ, отъ iюня до половины

августа, но въ апрвлв и мав, въ концъ августа и началв сентября,

онъ-животное сухопутное.

3. А n9uis f r а 9i I i s L. д1tbдJllllШ. МnдЯJllЩlt.

Мвляницы найдены мною въ двухъ мtстахъ,-а именно: около па

ромской ДОрОГИ и въ Летяжевскихъ лъсныхъ участкахъ. Проъзжая по

паромской дорогв 1б-го iюня 1890 года, я увидъдъ лежащую свернув

шись въ колечко на пнв И грввшуюся на солнцъ мtдянку, дозволившую

43'"
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безпрепятственно взять себя рукамп, безо ВСЯКИХЪ попытокъ къ б-t1'

ству. По словамъ м-tстныхъ жителей, мълянкн нервдни на нагорномъ

берегу Хопра, что-же касается Летяжсвскихъ участковъ, то я самъ въ

кажвый пргвздъ мой туда ловилъ пхъ ПО 1-2 штуки. ВСЕ экземпляры,

сохраннвцлеся у меня въ коллекши, ИМ:БЮТЪ ломанные хвосты, а дв-t

штуки съ цълыми хвостами сгоръли на пожарв, почему и не могу при

вести ихъ раэмъровъ. ЛI1;стными жителями зовется мъдянкой и прини

мается за змвю, притомъ самую ядовитую.

4. Р о dа г с i s vа r i а Ь i J i s. PaJJ . ЛщеlJlща . Ящурка.

= Егешiаs arguta Меуег.

Этотъ видъ ящерицъ :мною найденъ только В"1, одномъ :М:Бст-t, а

именно на пескахъ около Борка, хотя я 11 не сомнвваюсъ, что он:ъ встръ

чается и въ друглхъ мвстахъ надлуговой террCJСЫ, носящихъ чисто пес

чаный харюперъ, напр., около Летяжевскихъ участковъ. Около Борка

жпвутъ онв въ изобилш на ctBepHOI':'1 его сторонв, между Мясоъдовскимц

посяднамп и плетнемъ, на мъстностн, поросшей рвдкой растптельностъю:

на всей этой ПОЛОСВ, положительно на каждомъ шагу, встрвчаются норки

Егеmiаs агglltа и Глсепи agilis; ПОСЛ'БДНЯЯ здъсь совершенно свраго цвъга .
Вопреки мнвнпо ШреЙ6с.рrt *) и Еессяера **) о сравнительной мало поворот

ности ящурки, Я наблюдалъ Егешiаs въ солнечные дни въ самые жаркiе ча

сы бi3гающими до того быстро, что считаю положительно счастьемъ, что мнв

удалось поймать три экземпляра (1 -го пони 185о года, 27-1'0 iюня 1890 года

Н9-ГО апрЬля 1891 года), не смотря на то, что на ловлю этого вида было по

трачено много часовъ. Быстрота бi3га Егеппаз, мъсгность, заросшая хотя рвд

кой, но сравнигельио высокой растительностью, и масса норокъ, помогав

шпхъ животному быстро прятаться, все это B1\11;cTt взятое до нельзя затруд.

вяло ловлю. Неръдко я намвчалъ какой-нибудь экземпляръ, гонялся за

НШ1Ъ нъкоторос врелIЯ и вдругъ, поймавъ, къ великому разочарованно

видълъ у себя въ РУЮlХЪ СБРУЮ Lacerta аgtlis,-что объясняется очень

просто: Егеппаэ юркнула иуда-нибудь, а на пути бtжала Lacerta ag ilis,
которую я второпяхъ И ловиль. При другихъ обстоятельствахъ, на

*) п/· SC7tTCibc/". Herpetologia ешораеа. р . звэ .

**) Еесслерь. Ест . Ист. ЖИВ. KiencK. ~-Ч. Окр , Земноводныя. стр. 27.
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голомъ пеСКЕ, ловъ 11ХЪ значительно легче; такъ мн-Б случалось за ними

охотиться въ Крыму близъ г. Евпаторш на обнаженномъ песчаномъ

берегу Чернаго моря; аамътпвъ стремяеше ящерицъ укрыться отъ пре

сл-Бдованiн подъ какой-нибудь лежаццй прелмегъ, я клалъ на землю

ружье 11 стремительно покрывалъ РУКОЙ ящерицу, спрятаВШУЮС51 подъ

него.

Основной цвътъ спины пойманныхъ экземпляровъ темносврый, пятна,

какъ черныя, такъ 11 находяпцяся посредвнъ ихъ, б-Бльш, очень рвэко

выражены. У КрЫМСЮ1ХЪ ЭI\земпляровъ ОСНОВНОЙ цвътъ СПИНЫ сввтло

сврый, почти б'БЛЫЙ; б-Блыя пятна хорошо выражены, темныя-же, ихъ

окружаюшля. свътдокорнчневаго цвъта, малы и расплывчаты. Длина

пойманныхъ экэемпляровъ колебалась между 11,5- 12,7 ст. (крымск!с

такой-же длины), а по Шрейберу Егепцаз спgutа достигаегъ 13-16 ст.

5. Lacerta vivipara. Jacq. Ящершиь. Ящерица живородящая.

L. \'i\'ipam встръчается значительно ръже, нежели y~. agilis. За оба

llрiiзда мною было поймано ихъ всего штуки 4, да весной 1891 года

выкопано было на ПИТОМНИК'Б при штыкованти земли пэъ мышиныхъ

норъ, въ состоянiп оцъпенвнш, нъсколько штукъ. ВСЕ, кроыв одной,

пойманной въ Ферменской экономш 01{ОЛО Шербидины на низинк-Б (] 8-1'0
iюня 1890 года) прюбрътены въ додинв Хопра, (Пптомникъ, Пеши 3'1'0
апрtля 1891 года).

6. L а с е r t а а 9i I i s. Wolf. Нщериц«. Ящерица обыкновенная.

= L. эпгршгп Вопар.

Уже Н. aIb6ePl~e6г; (стр. з8з - з84) укааывалъ на то, что ящерицы

рода Гасепа (Глсегга \'iУiрага имъ не была найдена), встръчаюппяся въ

предълахъ Воронежской губерши. не могутъ быть строго отнесены къ

тому или другому виду, такъ какъ он-Б являются въ формать со

смвшаннымп признаками видовъ L. \'iridis и L. вшршш, хотя онъ скло

ненъ болtе считать пхъ за [. viridis, подвергая нвкоторому сомнвнцо

существоваше L. зпгршгп, какъ самостоятельнаго вида: «Если-говоритъ

ОНЪ,-прини:мать L. эпгрппп за огдъльный видъ, то къ нему отойдутъ

часть особей нашпхъ L. уiгidis маг, Ь. и с.: но множество экземпляровъ

со смвшанными признаками объихъ породъ не допускаетъ насъ пока до

видоваго раалич'я». «Var. Ь. и d. Н(Н1Ъ попадались исключительно въ
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лвсахъ и садахъ.э-сособп съ болве крупнот) чешуей, которыхъ бы можно,

слввовательно,отнести къ L. stiгriШl1; но по скулоносовымъ пластинкамъ

(plaql1es nasofrcnalis Dllffi. Вйл), это были L. \,iгi(iis. Самыя эти нластннкц

не доставдяютъ rrризнаЮl для различснiя L. sti( ршгп отъ J~. \'iridis; намъ

часто случалось видвть у ОДНОЙ и той-же нщерицы, что на правой СТО

POHt головы эти пластинки представляютъ отличительные признаки L.
stiJ·рiШll., а на JГБВОИ L. \'iJ"i(Es»). Затвмъ этого-же воироеCll<ОСНУЖЯ 11

Н. М. !{УЛClгинъ "), На основанiп его 1Iзслtдованiй оказалось, что въ

!{рыму, равно кнкъ и въ южнорусскихъ степяхъ, типичныхъ L. agilis II

[, yiridis не встрвчается, но вивсто НИХЪ тамъ въ настоящее время оби

таетъ третья форма, получившаяся, ввроятно, отъ скрещивашя рtЗI<О

обособленныхъ въ прежнее время L. agilis и L. viridis; эта новая форма

сохранила за собою обцпй lIabitl1s L. agilis, раеположенiе же ГОЛОВНЫХЪ

шитковъ, напоминающее болtе L. "iJ"iLiis. Изъ 60 экэемпляровъ Гасегта

agilis еъ Кавказа и изъ южной Россiи, иьгввшихся въ распоряжснги

Н. Nl. Кулагина, оказалось, что только У 1 было типичное расположеню

шитковъ пазолспа]е и fгепаlе, у остальныхъ же они представляли всевоз

можныс переходы до типпчнаго расположешя у L. \·iridis. Столь-же несо

стоятельными оказываются и прочiе отличительные прпвнаки С viridis
отъ L. ;Igilis, какъ-то: число поръ на бедрахъ, ИЛИ чешуй въ наи

большпхъ поперечныхъ рядахъ, не ГОВОрЯ уже про такой признанъ,

сильно варьирующiй даже въ предълахъ одного и того-же вида, какъ

О!<рЖК(l. « Такимъ образомъ, мы видимъ, что между ЮЖНОРУССКИМИ видами

С. э~ilis И L. viJ"iLiis у насъ существуютъ всв переходы. Формы болве сввер

выя t ;Igilis являются уже напболвс типичными. таковы, напр.ээкаемпаяры,

встрвчаюцпеся ВЪ Московской И Тверской губернтяхъ». Академинъ А. А.

Штраухъ сообшалъ въ разговорахъ какъ съ Н. М. I{улаГlIНЫМЪ, такъ 11

со МНОЮ, что въ Западной Ёвроггв эт особенно въ Германш, виды L.
agilis И [ \,iriJis рвано обособлены, а у Н<1СЪ нtтъ никакой возможности

разобратъ, нъ какому виду прцнадлежатъ наши южнорусскiе экземпляры.

Всвхъ привезенныхъ мною ящерIIUЪ, пойманныхъ въ предълахъ имtнiя,

А. А. Штраухъ отнесъ къ виду Гасела agilis. При тщательномъ ОСМОТР'В

-J.6 экэемпляровъ ихъ, разныхъ воэрастовъ II окрасонъ, мною найдено

слвдующее: у 1О экэемпляровъ изъ -J.6 расположен-е щитковъ пазопепа'е

*) П. 111. /(у.ЮUlНl,. <Къ фаун-в пресмыкающихся и эемноводныхъ Крымскаго

полуострова ». Двеввинъ Зсологвч. Отд-Бл. Общ. Любит. Еетеств. Антроп. 11 Этногр.,

въ Москвв. Выпускъ 3-й. СТр. 36--40,
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и frenale было, какъ у типичныхъ L. <lgilis, У 14 какъ у L. "il'idis; въ

22 случаяхъ ваблюдался или переходъ между ТБМЪ и другимъ видомъ,

или же неправильное развипе щитковъ и, наконецъ, у 1 экземпляра

правая половина была развита какъ у Г, viridis, а лввая какъ у Г, agilis.
Неръдко, ящерицы, обладающiя совершенно одинаковымъ lшЫtus'омъ и

почти тождественной окраской, по расположенпо шитковъ, являются,

одна Г. viridis, а другая Г, agilis. Число поръ колебалось отъ 12 до

17, причемъ очень часто у одной и той-же ящерицы на правомъ 11 на

JГБВОМЪ бедрt число ихъ было неодинаково: разница доходила до 2 поръ.

Неръдко также встръчалось, что одна изъ крайнихъ поръ на какомъ

нибудь бедрв явля.лась недоразвитой. Большее или меньшее число поръ

на бедрахъ не находилось, однако, въ соотввтстыи съ расположентемъ

скулоносовыхъ пдастинокъ, такъ какъ въ большемъ количеств-Б (16

]7, 17- 17, 18-й зачатокъ) онв какъ разъ были насчитаны у экэемпля

ровъ съ расположенiемъ шитковъ, какъ у типичныхъ [. agilis. Самая

крупная изъ измъренныхъ мною яшерицъ достигала 23 СТ. (9 д. 2 л.),

она-же была и самою длиннохвостою, причемъ отношенiе длины хвоста

къ длин-Б твла достигало 1,9. Господствующая длина взрослыхъ яще

рпцъ 17-20 СТ. при отношенiи длины хвоста къ длин-Б тtла 1,4- 1,6;

У самой короткохвостой ящерпцы съ цъльнымъ хвостомъ это отношенiе

равнялось 1,7 . По Н. Съверцеву, длина воронежскихъ яшерицъ дости

гаетъ 7-8 д. и до фута, но уже экземпляры въ 10 дюймовъ рвдки.

По Шрейберу (стр, 439), взрослыя достигаютъ 6-8 дюймовъ, но южно

руссите экземпляры, совершенно зеленые, неръдко достигаютъи 10 дюй

МОВЪ. Относительно цвъта южнорусскпхъ ящерицъ Н. Съверцевъ пи

салъ (стр. з8 3) слвдующее: «у всъхъ нашихъ L. viridis три сввтлыхъ

полосы на спинъ: между ними два ряд(-! темныхъ пятенъ, иногда чер

ныхъ, иногда едва примвтныхъ, и нвсколько рядовъ сввтлыхъ пятенъ

съ широкимъ, чернымъ, несомкнутымъ ободкомъ на бокахъ. Относительно

основного цвъта, бываютъ: а) совершенно зелены,' съ черными пятнами;

Ь) спина, голова и горло-зеленыя, бока сърые, брюхо перломутровобълое:

у этихъ всего чаще спинныя темныя пятна едва лрим-втны: с) спина и

бока свровато-бурые, брюхо буровато-бълое, съ перломутровыми отли

вами; (1) спина и бока оливново-бурые, брюхо свътло-эеленое». I{рО~I'Б

того, въ главъ о разселенiи Г<1ДОВЪ въ зависимости отъ свъта и теплоты,

онъ говоритъ (стр. 88): «L. viri<..iis встрвчается въ лtсу только на скло

нахъ, обращенныхъ къ В. и Ю., и имъетъ самый яркiй ]<олоритъ въ

м-Бстахъ, ГД'Б полуденные лучи падаютъ ОТВ'ВСНО, т. е . на южныхъ СКЛО-
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нахъ, которыхъ покатость въ 25-300. На полянахъ, находящихся на

гребнв бугровъ и, слвдовагсльно, горизонтадьныхъ, уже является видо

ивмъненге съ сърыми боками, а въ степи, при болве силъномъ жарв и

твхъ-же косвенныхъ лучахъ, преобладаютъ с1>рыя особи, но на южныхъ

склонахъ степныхъ овраговъ зеленыя, и зелень ихъ желтве, нежели у

лвсныхъ». Едва-ли, однако, можно согласиться съ т1>мъ, чтобы окраска

ящерицъ находилась въ такой nрл.lшil зависимости отъ сввта 11 тепли ;

безъ сомнвшя на нее оказываютъ влiянiе не одни только эти, но масса

другихъ факторовъ, результатомъ взаимодвйстыя которыхъ является

тотъ или другой цввтъ даннаго экземпляра, ВЪ данное времп, живущаго

при нэввстной обстановкt. Такъ, помимо пола, возраста, времени года

(брачная окраска), большей или меньшей освъщенности, мъстопребыва

нiя ящерицъ, немаловажную роль, повидимому, играtТъ фонъ окружаю

щей ~eды. Будучи далеко отъ мысли разрвшнтъ этотъ интересный, но

въ то-же время и чрезвычайно запутанный ВОПРОСЪ, не могу не упомя

нуть о томъ, что мн-Б llРПШJIOСЬ наблюдать за оба года- 1 890 и 1891 Г.,

а именно: весною у огромнаго большинства ящерицъ преобладающимъ

цвътомъ Ol{раски является - зеленый цввтъ, а въ нонцъ лъта, когда

обццй фонъ луговъ п степей пзъ зелеиаго дълался бурымъ, чеРНЫl\П,

пли вообще темнымъ, то и окраска ящерицъ дълалась меиве яркою.

Просматривая работы 1. Бедряги *) и д-ра Эймера **) ---представи 

телей двухъ теорiй вознию-ювенiя той илп другой окраски - морфологи

ческой и физiологической , я уб-БдиJICЯ, что вопросъ этотъ вслвдстые

своей запутанности, существованiя массы противоръчащихъ другъ другу

фактовъ, а главное, совмъстному влiянiю столькнхъ факторовъ, дол

женъ получить начало своего раэрвшешя 13Ъ лабораторiп; только путемъ

правильно произведенныхъ опытовъ, мы можемъ ръдштъ, который изъ

факторовъ сильиве влiяетъ на окраску и въ какую сторону, иначе нвгь

выхода изъ круга догадокъ и противорtчiИ. Д-Бйствительно, одинъ и

тотъ-же видъ ящерицъ бываетъ такъ различно окрашенъ не только въ

разныхъ, но и въ ОДНОЙ и тои-же м1>стности, притомъ при одинаковыхъ,

гтовидимому. условiяхъ, попадаются экземпляры окрашенные различно и

*) J. B c(l1·iaga. Die Еl1tstеlшпg- der Гагоеп Ье! del1 Еюеспвеп. Гепа 1874. Dic

I~;lraglial1e-Eidecllse шк! dic Еl1tstelШl1g der Гагоеп bci del1 EidecllSell. H cydelIJerg·. 1876.
**) Eimc1·. Dr. '1'11 . Ul1tеrSllсlШl1g-Сl1 Шэег das Уагйгеп dcr Мацегешеспэе, еш Betrag

хцг Theorie VOll dcr El1t'Yicklul1g· aus cOl1stitutiollcllell Цгьаспеп. Агсл. [. N"aturg·. 1881.

1. 239-431.
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наоборотъ, ТаКЪ 'ПО какое бы мы объясненiе ни ПрИДУllIали, тотчасъ-же

можно подыскать фактъ, идущiй съ нимъ въ разрввъ.

Lacerta agilis встрвчается въ большомъ количествъ какъ на степи,

такъ II въ области древнихъ песчаныхъ наносовъ, на валивныхъ лугахъ

и открытыхъ лужайкахъ въ нагорномъ лtсу. На степи (кръпкихъ зале

жахъ) ящерицы встръчаются, однако, несравненно чаще около вершинъ,

нежели на совсвмъ ровномъ мвсгв. Равнымъ образомъ, если мы будемъ

сравнивать степи и долины рвкъ, то окажется, что послвднтя значи

тельно богаче ящерицами, нежели первыя. Особенно много L. agilis жи

ветъ на питомникt и вообще на полянкахъ по лtсньiмъ опушкамъ, а

также около Барка, между Мясоъдовскими посадками и плетнемъ, гдt

онв попадаются въ сообшествъ съ Eremias argllla. Относительно окраски

и рисунка падовскихъ ящерицъ, могу эамътить только, что онъ бываютъ

такъ разнообразны, что никакимъ образомъ нельзя подвести ИХ1, къ

н'БсКОЛЬКИМ1, типамъ, какъ это принялъ Н. Съверцевъ для воронежскихъ.

Правилыгве, мнв кажется, при описанiи такихъ измънчивыхъ по внвш

нему виду животныхъ, какъ L. agilis, обращать вниманiе не на абсо

лютную, а на относительную, такъ сказать, окраску, т. е. сравнивать се

съ той, которая свойственна молодымъ экземплярамъ. Если мы положимъ

РЯДО)1Ъ много взрослыхъ L. agilis, то увидимъ, ЧТО ихъ можно распо

ложить В1, рядъ по убывающей степени сходства ихъ рисунковъ съ ри

сунками молодыхъ. Всв молодыя на второе лtто имtютъ на спинв ТРИ

бtлыхъ полосы, между которыми расположены 2 ряда темныхъ пятенъ,

почти не отличимыхъ по цвъту отъ соединяющихъ ихъ другъ СЪ другомъ

темныхъ промежутковъ, такъ что въ обшемъ кажется, что молодая

ящерица имветъ на спинt двt широкiя темныя продольныя полосы между

3 узкими БЕЛЫМИ полосками . Все разнообраз.е въ окраскъ взрослыхъ

обусловливается сочетангями этихъ основныхъ частей рисунка, иамънен

ныхъ В1, различной степени. У взрослыхъ, болве всего подходящихъ по

окраск-в къ молодымъ, пятна въ темныхъ спинныхъ полосахъ ръзче

выдъляются, такъ какъ промежутки между ними дълаются свътлъе,

бtлыя полосы ясно эамътны. У другихъ спинныя б-Бльш полосы, то

нъкоторыя, то Bct три, дълаются менве эамътными, какъ-бы сливаются

съ оснвгленными пространствюш между темными пятнами, пока, накс

нецъ, совершенно не примутъ съ ними одинаковую окраску, и тогда на

общемъ основномъ фОН'Б СПИНЫ будутъ только выдъляться 2 ряди СПИН

НЫХ1, темныхъ пятенъ. Сами пятна могутъ быть велики илп очень малы,

расположены густо или, наоборотъ очень Р"БДКО, а иногда отъ нихъ

44
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ОСТС1ются лишь СЛ'БДЫ; основной фонъ спины бываетъ сввтлосърымъ,

сврымъ, буроватымъ, желтовато-зеленымъ, съровато-зеленымъ, ярко-зелс

нымъ II вообще принпмаетъ BCt отгвнкп отъ свътлосвраго до ярко-з~

ленаго: кроив того, "спин <1 11 бона бывиютъ окрашены НСОДИНС1ково. Те

псрь, если мы щ,ш\смъ во вниманте, что раанообразнвйцля степсип ИЮГБ

нснiя основного рисунка комбинируются съ различными иэмънен.ямп

ОКрЖЮI фона гl;лС1, то мы убtдимся, что могушимъ ПрОПЗОЙТИ сочета

нгямъ почти н-lпъ прелвла , и намъ станстъ ясно, почему при большомъ

количествъ живущихъ въ имънги яшерицъ, почти невозможно найти

ПС1РУ взрослыхъ, настолько схожнхъ, чтобы ихъ можно было принять

одну за ДРУГУЮ.

Весною начинаютъ просыпаться съ конца Марта (первую ВИД'БЛЪ въ

Кочкарахъ "29-1'0 Марта, на снвгу], постепенно, ЕЪ завпсиыости ОТ1,

:'1'I>ста зимовкп. 27-1'0 Марта MHt приносили M<lCCY L. agilis и нвсколько

штукъ L. УiУiрагС1, вырытыхъ изъ вемлп на питомникъ въ оцъпенвломъ

состоянiи; онв впмовали въ мышиныхъ норахъ, 9-1'0 Апрtля уже мнопя

были проснувшись на питомникъ, на пескахъ, У Рзянской ендовины,

ХОТЯ въ то-же время нъкоторыхъ еше выштыковывали изъ земли. ЗС1сы

паютъ въ Сентябрь, тоже ввроятно постепенно, такъ какъ ВЪ ЭТОЫЪ

мtсяцt находилъ еще ивкоторыс одиночные экземпляры.

7. Cistudo lutaria. Gesn. Черепаха.

Черепахи живутъ въбольшихъ озсрахъ 11 главнымь мiСТОlIребы

ваиiемъ ихъ должно считать озера въ Летяжевскихъ лtсныхъ участкахъ:

очень часто попадаются въ вентерн рыбаконь.

Народъ боится укуса ИХЪ, считая его опаснымъ.

!{лассъ: АтрЫЫа-3еМНО80ДНЫА.

'. Т г i t оп t а е ni а t us. S с hnd. Тритонь пятнистый.

Экскурсируя 27-1'0 мая 1890 года по ДНУ Волчьей вершпны въ [у

ссвской экономпт, около Волчьяго пруда, заросшему роскошной луговой

растнтельностью, я былъ крайне удпвдснъ, встрвтивъ ковыляющими ПО

ПОВСРХНССТII земли двухъ маденькпхъ тритоновъ. Тtиъ БОЛ'БС дЛЯ меня
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была интересна эта находка, что Н . Сtверuевъ (401. стр.) тщетно

искаль 110 всей Воронежской губерши. впродолженiи 8 лвтъ, предста

вителей хвостатыхъ земноводныхъ. Какъ я ни нзсэгвдовалъ тщательно

ЯМЫ, наполненныя водою около Волчьяго пруда и самый прудъ, но не

могъ найти тамъ ни одного тритона - животныя уже оставили, вЪро·

ятно, воду И перебрались на сушу . Весною 1891 года, я спешально от

правился з-го мая на Волчью вершину за тритонами и нашею, ихъ въ

изобилiи плававшими въ водъ, КрОМ"!; самцовъ въ весеннемъ брачномъ

нарядъ и взрослыхъ самокъ, въ водъ же встрtчались еще и маленькiе

тритоны, въроятно, прошлогодняго вывода, ДJlИНОЮ съ хвостомъ до

1 д. 5 лишй. По виду животныя мало отличаются отъ нашихъ сввер

ныхъ экэемпляровъ, пойманныхъ подъ Петербургомъ, только ростомъ

будутъ поменьше. Такъ самцы въ брачномъ нарядъ имвли въ длину

отъ 5,1 до 5,3 ст. а самки-э-отъ 5,4 до 5,6 ст., въ то время кнкъ наши

петербургскiе самцы - отъ 6,4 до 7,6 СТ., а самки -- ОТЪ 7,З дО 7,5 СТ.

ПО lllрейберу (24 СТР') длина Т. taeniatus достигаетъ 6,3-7,5 CT.I{pO,M'B

Волчьяго пруда MHt въ другихъ мtстахъ тритоновъ не приходилось

встръчать, въроятнвс всего отъ того, что Я СЛИШК01l1Ъ поздно произво

дилъ нзсявдовашя, а не потому чтобы ихъ тамъ не было . Практикантъ

Маргинскаго Земледвльческаго училища г. Дмитрiевъ, жившiй въ 1891-МЪ

году въ Серпевской Экономiи, говорилъ мнъ, что тритоны встръчались

ему въ Грошевомъ и другихъ прудахъ.

2. Ре 10 Ь а t е s f usс us L а u г . Чесночница обыкновенная.

Чесночниuа-животное весьма обыкновенное въ предълахъ имtнiя,

но, благодаря своему скрытому образу жизни, нервдно ускальвывающсе

отъ нашего вниманiя. Только этимъ я объясняю тотъ фактъ, что у меня

нtтъ эквемпляровъ этого земноводнаго со степи, въ то время какъ на

поймЬ и въ надлуговой террасъ МН'Б удалось ихъ прiобрtсти пзъ разныхъ

мвстъ. Pelobates мною найдена 25-1'0 поля 1890 года около Большихъ

Орловъ на посадкахъ сосны подъ землей на 1/4 аршина, причемъ ея при

сутстые открыто совершенно случайно. при ивслъдованш гюврежденш

корней деревца; 23-1'0 мая 1890 года около ПИТОМНИЮ1, въ канавв: 29-ГО

мая 189'0 года въ Падахъ; 1-ГО iюля 1890 года около Борна, близъ 2-ГО

Рзянскаго уч.; 6-1'0 аПР"БЛЯ 1~9 1 года на Катаврасинскихъ посадкахъ:

9-1'0 апрвля 1891 года была выкопана изъ земли на пескахъ близъ Ката

врасинской ендовины и 1о-го апрвля 1891 года найдена близъ Паган-

44·
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ской караулки. Весьма интересны обстоятельства, при которыхъ были

найдены Pelobates б.1J#lЗЪ питомника 23-ГО мая 1890 года. Осматривая

недавно подновленную канаву съ отнвсными ствнками. до 11/2 аршина

глубины, вырытую вдоль паромской дороги на границъ 1 кв. Катаври

синской дачи, и пустого песчанаго пространства Катаврасинскихъ кре

стьянъ, съ пвдью прюбрътешя, попавшихъ въ нее разныхъ насвкомыхъ,

яневольно обратилъ вниманге на небольшое количество рыхлой земли,

лежавшей въ одномъ ея углу; сперва я подумалъ, что это есть земля вынесен

н ая наружу какимъ-нибудъ животнымъ, продълавшимъ ходъ въ ДН'Б канавы,

но послвднее было совершенно плотно. Тогда я осмотрълъ ствнки и за

мътндъ, что одна изъ нихъ въ одномъ М13ст1> при прикосновенги къ ней

начинала осыпаться. Продолжая осыпать землю, я вскоръ же наткнулся на

Pelobates, вытащилъ сперва одну.. потомъ другую, третью и т. д. всего чис

ломъ 48 штукъ. ВСЕ он1> лежали въ земл'Б непосредственно соприкасаясь

другъ съ другомъ въ пересыпку съ рыхлой землей, на аршинъ отъ поверх

ности, такъ что занимали сравнительно небольшое пространство. Что ихъ

заставило собраться Б:lГБст1>? Мн1> кажется, что это были попросту това

рищи по несчастiю, попавшiе въ канаву и не имввппе возможности вы

лъэти изъ нея. достаточно ввроятно было одной изъ нихъ зарыться,

чтобы другiя, видя рыхлую землю, стали зарываться именно въ томъ же

мtст'Б. Почему же онъ стали копаться въ ствнв, а не въ днt канавы

тоже понятно, такъ какъ дно было въ то время въ значительной сте

пени сыро и поэтому вязко. Лътомъ 1892-ГО года наткнулся въ лtсу

кв. 8 въ Чигонакской дачи на яму съ водой, вырытую въ .видахъ воспре

п~ствованiя проъзду: я насчиталъ въ ней болtе сотни Pelobates, попав

шихъ случайно и не ИМ'БВШИХЪ возможности выйти нзъ нея.

Что касается величины, которой достигаетъ Pelobates въ Бадашев

скомъ у1>здt Саратовской губернiи, то въ этомъ отношенiи, судя по

имввшимся У меня въ рукахъ 67 экэемплярамъ, онв уступаютъ западно

европейскимъ. ·TcIКЪ, судя по даннымъ Шрейбера (стр. 90), длина твла

ихъ достигаетъ 6,58-7,9 ст., мои же экземпляры въ самыхъ лучшихъ

случаяхъ достигали 5,1 ст. длины И то рвдко, самыми же обыкновен

ными размЬрами были 3,2-з,8 ст.

3. В о mЬ i nа t о г i 9 nе us Lаш. Бичонг. Жерлянка огненная.

Жерлянка водится повсемвстно и ПрИТОМЪ въ большомъ количествв

ГД'Б ТаЛЫШ есть вода, причемъ не глубокге водоемы, поросшiе водяными
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растенiями, предпочитаются ею. Я ее находилъ по ВСБМЪ ръкамъ, степ

нымъ прудамъ, озерамъ и затонамъ по Хопру, которые мн-Б только при

ходилось осматривать. Самыми любимыми ея м-Бстами являются ямы,

наполненныя водою по оврагамъ, не пересыхаюштя даже и лътомъ

пеглубокге затоны, берега озеръ и степныхъ прудовъ, причемъ на по

слвлнихъ, въ силу той же причины , ихъ лучше всего искать въ хвост-Б;

неР"БДКО впрочемъ ихъ можно видъть плавающими и на чистой поверх

ности ПРУД<! на глубокомъ м-Бст-Б, непоросшемъ растентями. Жерлянка

была найдена также въ водоемахъ на мокрыхъ СОЛОНЩ1ХЪ между Гро.

шевымъ и Кривымъ прудами въ Серпевекой Экономiи (см. ниже-Вufо

уагiаЬilis). Весенняя д-Бятельность ихъ начинается въ первыхъ числахъ

апрвля, а иногда, ввроягно, и въ концъ марта. Въ ] 891 -мъ году укали

уже 7 апрвля. Въ авгусгв попадаются молодыя, около 7 л. длины.

гб-го апръля встръчалось много самокъ съ раздутьшъ брюхомъ и была

отложена масса икры. Цвътъ жерлянокъ, встрвчаюшихся въ предълахъ

пмtнiя, весьма разнообразенъ и бываетъ на спинв пепельносърымъ, олив

ково-бурымъ, почти бурымъ, оливково-эеленоватымъ почти до снвтло

зеленаго. причемъ существуетъ еще масса переходовъ между означенными

цвътами. Встръчаются экземпляры съ сврой спиной и зеленоватыми бо

родавками, съ бурой и зеленой спиной и съ черными бородавками.

Что касается брюха, то оно покрыто пятнами чернаго цвъта съ сине

ватымъ отлпвомъ и желтовато-оранжевыми, переходящими нервдко въ

сурикова-красный; какой цвътъ господствуетъ - черный или желтый,

сказать трудно, такъ какъ есть экземпляры, у которыхъ перевъсъ зам-Б

чается на той ИЛИ другой сторонв, въ общемъ же, повиднмому, чвмъ

старше животное, твмъ большая часть нижней поверхности ТЕла окра

шена въ черный пвътъ. Вопреки мнtнiю Н. Съверцева (з85), что экзем

пляры съ зеленой спиной и суриково-красными пятнами на брюхъ свой

ственны сгеппымъ пруда:мъ (на солнut), а типичные--съ оливновобурой

спиной и блtднооранжевыми пятнами-с-кололцамъ Битюгской дачи (въ

ТЕНИ), какъ я тщательно ни старался уловить разницу между предста

вителями живущими на открытыхъ и затвненныхъ мъстахъ, мн1=; этого

сдвлатъ не удалось. Нервдно экземпляры, взятые 'изъ одной и той-же

лужи или пруда, были весьма разнообразно окрашены какъ на спинной,

такъ и на брюшной стороив. Не отрицая, конечно, въ общемъ, влiянiя

среды на внвшшй видъ Bomblnator igпеus, я однако склоненъ думать,

что въ данномъ случав весьма важными источниками рааличтя въ онраскЬ

служатъ полг II воэрасть.
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Чаще всего встрвчаются экземпляры отъ 3-4 СТ. длины, хотя попа

далисьи до 41/2; по Шрейберу-же (95) длинаихътвла доходить до 4 СТ.

4. Rа n а е s с ", е nt а. L. ЛлzуutJifl зеяеная.

Зелепая лягушка подобно жерлянкъ всртвчается повсемвстно )'lLt
только есть вода, причемъ безразлично, въ глубокихъ И мелкихъ волоемахъ .

Могу подтвердить наблюденiе Н. Съверпева (з85), сдъланное въ Воро

нежской губсрнш, что въ тtхъ мъстахъ не встръчается лягушекъ съ

3 зодотвсто-желтыми полосами на спииъ, а всегда только съ одной. Въ

общемъ можно сказать, что господствуетъ бурая окраска, такъ что лягушку

зеленаго цввта, въ особенности яркаго, встрвчать приходится эначитсльно

Р'БЖС, нежели бурую. Относительно величины могу сказать, что экзем

пляры въ зl/4~ з3/. д. не рtдки; разъ-же MHt попалась лягушка 41/2 д.

ДЛИНЫ ПО Шрейберу длина IIХЪ достигаетъ 4- д и болве. Самый круп

ный э!<земпляръ былъ пойманъ въ озсрв около Караваева луга, 2 -1--ГО

мая 1890 года; съ растянутыми задними лапами его длина была ровно

футъ. Цвtтъ спины былъ свровато-эеленовато бурый (свът.тве очень

многихъ значительно болtе молодыхъ экаемпляровъ), съ очень много

численными бурыми пятнами безъ слtда спинной желтозеленой полосы.

Встръчена и на мокрыхъ солонцахъ (см. Вшо "ariabilis). Къ весенней

Д:Бятельности пробудились въ 1891 году позже другихъ земноволныхъ.

дружное кваканье въ первый разъ раздалось т З-го апрвля. Въ 1890 году

видвлъ въ 8 часовъ утра го-го сентября лягуш!<у, сидввшую ВЪ водъ

на содныв и потихоньку квакавшую.

5. Rа n а а г vа ', i s St е е ns t Г. .1IЛZУUf1iа. Лягушка сърая.

ВСЕ найденныя мною сърыя лягушки принадлежали нъ виду R. аг

va]is (охуппша) Stееl1stГllр, за исключешемъ одного сомнигельнаго экзем

пляра~ въ добавокъ къ тому-же утеряннаго. Встръчаются он-В повсемв
стно около воды - на заливныхъ лугахъ, по берегамъ ръкъ, озеръ, бо

лотъ И степныхъ ПРУДОВЪ. Самый крупный изъ измЬренныхъ мною экзем

пляропъ едва превышалъ 2 дюйма.

6. В u f о vа г i а Ь i I i s Р а 11. Жаба пятнистая.

Пятипстая жаба въ изобилiи встръчается какъ на поймt, такъ п

на надлуговой террасъ и на степи. У меня есть эн:зсмпляры изъ разныхъ
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i Б(Т1, долины ./. . ollpa, изъ Александровской экономш (овраги, пруды 11

сухая степь), Гусеэской экономiи (Гусевкн, Волчья Вершина II сухсlЯ степь)

Il Сергiевской экономш (Кривая Баланда, Грошень прудъ, Ходовъ

прудъ). Весной ей нужна вода для откладки ЯIJllЪ, почему ее п МОЖНО

встр-Iпить въ стспныхъ прудахъ, разныхъ ямахъ по овр<lгамъ, наполнен

нымъ водою, близъ берсговъ озеръ 11 затоновъ, причемъ, повидимому,

самымъ дюбимымъ м'I;стопрсоыванiемъ ея являются наиболве мелкгя м-Б

ста, гд-Б она можеть почти касаться брюхомъ дна, выставивъ въ то-же

время голову надъ водою и издавая свое не очень громкос. но чрезвы

чаино мелодичное кваканье. Звуки, излаваемые пятнистой жабой, даже

строго говоря не могутъ вовсе быть названы кваканьемъ, они напоми

наютъ скоръе непрерывно н-Бкоторос время ПРОДОЛЖ<1юшееся булькаиье съ

прпмъсыо какого-то грудного звеняшаго звука; квакнувъ разъ или два,

он-Б начинаютъ тянуть свою звонкую ггвсенну, неръдко вблизи васъ, но

такъ какъ это происходптъ большсю частью вечеромъ, то часто долго

приходится вглядываться, пока удастся различитъ мвсто, гд-Б сидитъ жаба.

Весеннiя пвсни начинаютъ въ среднив апръля: въ концъ мая (27-ГО мая

1890 года Волчья Вершина) или началъ iюня (8 iюня J 890 г.-Кривая

Баланла. Грошевъ прудъ, 10 iюня J890 г. Солонцы между Грошсвымъ

прудомъ и Кривымъ; J 2-ГО лоня J 890 г. Ходовъ прудъ) маленькгя жабы

уже теряютъ хвосты, выл1;З<1ЮТЪ изъ воды и сначуть въ громадномъ

количествt вблизи береговъ своихъ родныхъ водовмвстилищъ, Старыя

къ этому времени тоже уже живутъ внв воды, эалвзая въ нее однако

иногда по вечернмъ. или же разбредаются по бевводнымъ пространст

вамь, гдt днсмъ прячутся отъ паляшихъ лучей солнца въ трещинахъ

земли. въ норахъ мышей, сусликовъ илп сурковъ, или же аалъаая подъ

лсжнцце на зеМЛ'Б предметы, подъ вечерь же выходять наружу II от

правляются за добычей.

Иногда ихъ можно встрътить на сухомъ ВОДОРС1ЗД'Бл-Б въ нвсколь

кихъ верстахъ отъ степного пруда. Такъ, мн1; случалосьнеръдко встръ

чать пятнистую жабу при ивслвдованги норъ копающихъ жпвотныхъ.

13ъ нвкоторыхъ случаяхъ, быть можеть. ей даже и не приходится выхо

дить наружу за добычей; такъ, напримъръ, если жабъ удалось залвзть

въ сурчину, куда, кромв нея, понабрались сще разныя насъкомыя или съ

тою же Ц-!>ЛЫО, какъ и она, иди же Р<1ДИ сурочьихъ испражнешй, ка

ковы разные Арпоешз'ы и ОlltlюрlшgllS'Ы; ей это выгодно еще въ томъ

отношснги, что пользуясь въчно царяшими подъ зсмлсй сумер!{ами и про

: ладой, она можеть продолжать свою охоту и днемъ, если представится
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удобный случай. Изъ веБХЪ случаевъ нахождснтя пятнистой жабы, на

иболве интереснымъ оказалось присутствiе ея на мокрыхъ солонцахъ

между Грошевымъ и Кривымъ прудами; оба эти пруда соединяются уз

кою, иввивающеюся низинкою, м-Бстами еще и въ цонв заключающею

въ ямахъ воду. Берега ямъ, въ особенности всв наиболъе выдаюццеся

ихъ пункты, были 1о-го цоня 1890 г. сплошь покрыты толстымъ б1>

лымъ налетомъ, имъвшимъ явно соленый вкусъ; гуть-же росли и пред

ставители типичной солонцевой флоры. Несмотряна то, что и вода была

солоновата на вкусъ, въ ней плавали головастики П.апа езсшепта, взро

слыя лягушки этого и другого вида, Вшо 'v'ariClbilis, а по берегпмъ ска

кали тысячи молодыхъ экземпдяровъ, несомнвнно выросшихъ въ этихъ

ямахъ. Д'l>ятельность жабъ начинается въ первыхъ числахъ апръли, а

быть можетъ, въ благопрiятные годы и въ КОНЦ'Б марта. Превращенге

уже оканчивается въ КОНЦ'В мая или началв цоня. Что касается вели

чины пятнистыхъ жабъ, то он-Б, подобно I-ГВКОТОрЫМЪ прочимъ предста

вителямъ отряда земноводныхъ, отличаются малой величиной по сравне

нiю еъ западноевропейскими.

Такъ, самый крупный экземпляръ изъ числа многихъ десяткою"

пересмотрънныхъ мною, достигалъ въ длину 7,6 СТ., но это уже рtд

кость; ,самыми же обыкновенными раэмърами будутъ 5,1-6,з СТ., въ то

время какъ по Шрейберу (1 38) длина ихъ твла достигаетъ 7,9-13,17 ст.

Изъ этой краткой характеристики представителей эемноводныхъ,

встръчающихся въ Балашовскомъ у-Бзд-Б Саратовской губерши. видно,

что нвкоторые изъ нихъ достигаютъ нормальной величины, другiе же

отстаютъ въ росгв по еравненiю съ сввериыми и аапалноевропейскими

экземплярами. Этотъ посл-Бднiй фактъ консгатированъ былъ уже Н.

Съеерцевыаъ, причемъ максимадьныя величины, даваемыя имъ для Ре]о

bates-(2 д.), Вшо variabilis - (3 д.), вполн-Б совпадаютъ съ моими; онъ

же старался и объяснить этотъ фактъ на стр. з86. «Ивъ предыдущаго

видно, что наши гады Reptilia ег Аl11рЬiЫа, по ЯрКОСТII цвътовъ, сходны

съ южными экземплярами, а по росту, съ сввсроевропейсквмп и вообще

въроятно, что холодны я вимы залерживаютъ IIХЪ ростъ 11 не Допуска

ютъ до полнаго раэвипя». Мн-Б же кажется, что это нвскольхо не такъ,

что источникъ различiя въ роств юькоториа» представителей земновод

ныхъ слвдуетъ искать не въ НИЗКОЙ температурь ЗИМЫ, не могущей

имвть влiянiя на ростъ животныхъ, находяшпхся въ это время въ СО-
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стоянш покоя, а въ чреэмърной сухости степнаго климата. Справедли

вость такого мнвшя подтверждаетсятвмъ обстоятельствомъ,что сильно

отстаютъ въ рОСТЕ только юыапиорая земноволныя. а именно: Тгпоп,

Pelobatcs, Вшо, въ то время какъ Ral1a еsсulепtа II Вопгэшагог

igl1CllS цостигаютъ нормальной величины: какъ разъ эти два вида

пргурочены къ водъ, въ которой онв проводять всю живнь, по

чему и сухость климата не можеть на нихъ оказывать такого могушс-
. .. .

ствсннаго влгянгя какъ на друпе четыре вида, оставляюгше воду уже

весною и перебираклшеся на сушу, ГД-В ихъ можно неР'БДКО встрътптъ,

какъ мы видъли выше, въ Н-БСН:ОЛЬКИХЪ верстахъ отъ воды. .

Еяассъ: Pisces. Рыбы.

1. Ре r с а f I uvi а t i I i s. L i nп. OJ.".1jlllJ.

Хопсръ, затоны и озера. I{рИВU51 и Коренная Баланда. 13ъ большомъ

количестив.

2. Acerina cernua. (Linn.) Ергаг;

Хоперъ у мсльницы 15 августа 1890. У Ilарома 21 IlОШI 1890. У

Овсчснъ 18 августа 1Х9а. А[(УЛIlновшiй З<1ТОНЪ 13 поля 1090.

З. Luс i о Р е г с а s а nd г а. Cuv. Суд{{но.

Хоперъ. У наро.ыа 13 апръля 1891. У Овсчскъ [8 августа 1090 Jl

У мельницы 1) августъ 1890.

4. Gо Ь i us f I uv i а t i I i в. PalJ.

Попмаиъ всего 1 экземпляръ въ ХОПр'Б у Овечскъ 11) августа 1890.

5. L о t а vuI9а r i s. Cuv. Налимг.

Занесень въ сппсокъ на основанiи показан.й мвстныхъ рыбаковъ.

Рыба съ маленькаго сома, жинушая въ Хопрв, такая-же гладкая и скодьз

КеШ; зовется налпмолъ; попадается не часто.

45
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6. Si I ur us 9I а ni s. Linn. Соло.

Въ Хопръ и сообщаюшихся съ нцмъ затонахъ и озерахъ. Попадаются

иногда, по словамъ мвстныхъ жителей, сомы ВЪ нъсколько пудовъ в1;

СОМ1,. Молодыхъ сомять находилъ 22-ГО поня У береговъ Копра около

корней куги. ЗаТБМЪ В1, первыхъ числахъ сентября 1890 г. пойманъ со

менокъ длиною ВЪ 15 ст. Любимня м1>стонахожденiя ВЗрОСЛЫХ1, со

мовъ - самыя глуБОI{iя мвста ръки, такъ называемые о.иута. ВЪ которыхъ

крестьяне опасаются купаться, изъ страха, чтобы ихъ не утопили сомы.

7. Е s о х I uс i us Linn. Шик«.

Хоперъ, затоны 11 озера; найдена 8Ъ глубокихъ разобшснныхъ между

собою ямахъ наполненныхъ водой, на Березовой вершинв въ Серпев

скоп экономш И въ р1;[{-Б Шербилинв (впадастъ въ р'вку Карай] въ

Фсрменской экономги. Хоперь у Овечекъ 18 августа 1890. Катнврасвн

ское озеро 14 августа 1890. Березовая вершина. Серпевив 13 iюня 1890.

8. С У р r i nus с а r р i о. Linn. Cr13({1l0. Карпъ.

В1, большомъ пруду при Ферменской экономш, разведены искус

ственно. На вок!; встрвтить не удалось.

9. С а г а ssi ц s v uI9а г i а. Nilsson. Нарась.

Озера, затоны ' и степные пруды; въ изобилiи. Нашель карасей въ

слt:п.ующихъ прудахъ: Грошевомъ Сергiевской экономш, Крутенькомъ

прц самой Фермв и въ Н'ВКОТОРЫХЪ прудахъ Александровской экономiи;

В1, Раянскомъ Ильменв, Катаврасинскомъ и многпхъ другихъ озерClХЪ.

Кромв того, въ Катавринской ендовинъ они встрвчались весною 1890 года

въ изобилiи. Подъ конецъ лtта ендовина почти вся высохла и караси

собрались въ оставшихся еще кое-гдъ ямахъ въ такомъ количествв, что

11Х1, можно было выбирать оттуда руками. Сколько карасей подохло

при этомъ, было съъдено цаплями, другими птицами и выловлено кресть

янами-с-вообразитъ трудно. при мн1> ихъ ловили и увозпли мtшками.

Замъчательно только то, ЧТО Bct караси при этомъ были совершенно

темнаго, почти чернаго цвъта, сохранившагсся даже въ спирту.

10. Gobio fluviatilis. Rond. ПеС1ШрЬ.

Очень неръдокъ на Хопръ вообше, а въ особенности ниже мель-



-355-

ницы, на мелкихъ быстринахъ, Самый крупный изъ пойманныхъ дОСТИ

галъ 14, 2 СТ. Хоперь у Овечекъ 18 августа 1890. У ПClроыа, за мельни

цей, 15 августа 1890; въ ямъ, разобщенной съ Хопромъ на песчаномъ бе

регу близъ Рзянской лвсной караулки 2 iюня 1890. Кромв Хопра

встръчадъ пеСКС1.реЙ въ Крнвой И Коренной Баланд-в 8 iюня 1890. Среди

многихъ экземпляровъ G. t1u\'iatilis попалось нъсколько шгукъ, которыхъ

по усамъ, достигавшимъ почти задняго края глазъ, можно бы причи

слить къ виду G. шапозсорпэ Agass., по формв-же хвоста и общему

11abitus'y ГБJlа они подходили скоръе къ G. fluviatilis.

12. L е u с i s с us г ut i I uS. Linn. Heckel. Ероаитерна: Плотва.

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ рыбъ на Хопрв и прилежашихъ

озерахъ. М-Бстнымъ жигелямъ хотя и иэвъсгно назваше плотва, но они

всегда зовутъ ее красноперкой, смъшивая съ L. сгуtllгорlltlшlmus. Хоперь

у парома 4- апрtля 1891, 15 iюня J 890' 15 сентября 1890. Хоперь у

Овечки 18 августа 1890. Хоперь у мельницы 15 августа 1890.

1З. SQuа Ji us с е р hа JuS. Linn. Голавль.

Хоперъ, затоны и озера. Коренная Баланда? Хоперъ у парома 13
апрвля 1891. 21 поля 1890' 12 апръля 1891. Хоперъу мельницы 15 авгу

ста J890.

14. SQu а J i us I е u с i s с us. Heckel. Елец?}.

Поймань всего 1 молодой акземпляръ 7 СТ. длины, въ Хопрв у Ове

чекъ 18 августа J 890.

'15. SQuа I i us Dа n i I е wsk i i. Kessl.

десять экземпляровъ рыбъ этого вида, пойманныхъ мною въ Хо

Пр'Б, являются самою интересною ихтiологическою находкою. Видъ Sqtla
Нпз Dal1ilewskii Kessl. установленъ }С 8. Кесслеромъ по двумъ эквемпля

рамъ, привезеннымъ г. Данилевскимъ, судя по этикеткъ, изъ Азовскаго

моря, не иавъстно изъ какой его части, по всей въроятности, съ устья

одной изъ рвнъ, изливающихся въ Азовское море, какъ преДПОЛClгалъ

IC е. Типы, одинъ длиною въ 171 ММ., а другой въ 176 мм., хра

нятся въ эоологическомъ музе-Б Императорской Академ!» Наукъ, подъ

45"
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JY! 2944-, а описанiе пхъ сдiлано Кесслеромъ В1, ТУ вып. Трудовъ Арало

Касгпйской Экспелиши, на стр. ] 26..-] 28, нзданныхъ въ видt приложе

нiя къ трудамъ Сг-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей въ

J 877 Г. Послв того, въ приложеши ом 105 къ Протоколамъ Засtданiй

Общества Естествоиспытателей при Кааанскомъ Университет-в за 1888 Г.,

М. Рузскiй, въ зпмtТКБ «Къ ихтiологiи Дона», въ числъ 14 видовъ

рыбъ, лоставленныхъ въ аВГУСТЕ 1888 г., въ зоологпческiй кабинетъ

Киэанскаго Университета профессоромъ Штукенбергомъ съ р. дона,

(среднее теченiе), упоминаетъ о Squalius Danile\vskii Kessl., находившемся

въ привезенной кодлекши въ количествъ 3 экзсмпляровъ, самый круп

ный изъ которыхъ достигалъ 175 ММ. длины. Тутъ-же къ эамъткъ

прнложенъ рисунокъ этого вида въ естественную величину и слвдую

шее описанiе: «Вполнв подходя къ описанпо.. данному Кесслеромъ, эти

экземпляры, насколько я могъ замътить, отличаются 01'1, него т1;!\lЪ,

что вышина И основаиге подхвостовиго плавника у нихъ не меньше, <l

почти равняется таковымъ-же спиннаго плавника. Число чешуй въ бо

ковой линiи имъется 44 УН-У145. Каждая огдъльная чешуйка выше бо

новой линги окаймлена на заднемъ Kpat рядомъ темныхъ пигментныхъ

точекъ.

Число лучей въ спинномъ пдавникЬ Н<lХОДИТСЯ-
З
/7 , въ подхвосто

вомъ-3/8 , В1, брюшныхъ плавникахъ-2/8 , и въ грудныхъ-1/1 G •

Цвътъ на брюшной стороив и бокахъ серебристо-бвлый, на спинв-с

СБро-бурый съ металлически-синимъотливомъ. Плавники гаше-же, какъ

описаны I{есслеромъ. Радужная оболочка глаза золотисто-желтая, съ

чеРНЫ1\1Ъ пятномъ сверху. Глоточныхъ зуБОВ1>, которые НИЧ13мъ въ суше

ственныхъ чертахъ не отличаются отъ таковыхъ-жеу Spl1alil1s [епсгзспэ

Цпп., имъется 2,5-5,2.»
Вскоръ послt появленiя въ свътъ эамътки М. Рувсиаго, сдълавъ

былъ ея разборъ Н. А. ВарпаХ08СКИМЪвъ Въстникв Рыбопромышленностп

за ] 889 годъ, на стр. 46-47; сказавъ иъсколько словъ о сути эамътки.

Н. А. Варпаховскiй пишетъ слвдующее:

«Дi3ло въ томъ, что К. е. Кссслеръ описалъ Sql1aJius DсшiJс\vskii,

но не далъ рисунка этого вида; М. Рузскому, предстсlВИВШСМУ себъ, что

онъ имъетъ въ рукахъ именно этотъ видъ, дали возможность напеча

тать таблицу, но не указали на необходимость приложить къ ней опи

санте. Признаки же, на которыхъ почему-то остановилъ свое вниман.е ав

торъ (какъ напр., ЦВ-!;ТЪ радужной оболочки Глазъ), не имъютъ значенiн.

Я сравнилъ таблицу г. Рузскаго съ оригинальными экэемплярами Кесслсра
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(М 2944) и уб13ДИЛСЯ 81, сушествуютпсмъмежду НИМИ разлпчш не только

13ъ отношенiи общиго ЬаЫtlls'а формы головы, но И ивкоторыхъДРУГИХ1,

признаковъ. Такъ напримвръ: у ~qllalius DсшiJе\vskii Kessl. длина , ХВО

стоваго стебля почти равна длинв головы, на рисункъ она значительно

менвс. У разсмотрвнныхъ экземпляровъ разстоянiе между концомъ груд

НЬГХ1, плавнпковъ п основантемъ брюшныхъ, почти равно половинъ

длины первыхъ (5-6 поперсчныхъ рядовъ чешуй), на рисункъ JLpYl'iH
отношенгя и такъ цалве».

Принявъ во вниманiе то, что писалъ М. Рузскiй 06ъ имъвшемся

8Ъ его рукахъ Squalius Dal1ile\vskii Kessl. И ЮШНЫИ имъ рисунокъ И срав

нивъ этотъ псслвдшй С1, оригинальными экземплярами Кесслера, я при

шелъ К1, слъдуюшему вьшоду: судя по вышеприведенной цитатЬ изъ

заМ"БТКИ М. Рувскаго, МОЖНО заключитъ, что У него въ рукахъ были

именно экземпляры Sqllalills Danile\vskii Kessl. Д'l;йствительно, какая

же рыба, какъ не Sqllalius Danile\vskii Kessl. можетъ, выражансь фор

МУЛОИ,-БОl<овая линiя 44 УН-У! 45, спинной пл. 3/7' подхвостовой 3/S'
брюшной 2/8' грудной l/lG,--БОЛ13е подходить къ Кесслеровскому опи

санiю этого вида, за исключенiемъ небольшого несоотвътстыя въ

относительной длинъ основанiй и вышины плавниковъ спиннаго п

подхвостоваго, кстати зам13ЧУ, иаблюдаюшагося и на моихъ экаемпля

рахъ? Что-же касается рисунка М. Рузскаго, то нельзя не согласиться

С1, Н. Варпаховскимъ, что онъ изъ рукъ вонъ плохъ; Д13йствительно,

онъ не только расходится съ оригинальными l{ есслеровскимиэкземплярами,

какъ это указалъ Н. Варпаховскiй,но онъ даже грtшитъ противъ текста.

Такъ, напримъръ, одинъ изъ ОСН08НЫХЪ приэнаковъ этого вида,

отличающихъ его отъ сроднаго съ нимъ Sqllalius [ецсгзсцэ Hcck, число

чешуй въ боковой линiи, въ тексгв обозначенное черезъ 44-45, на

рисунк-в равняется 47 (у Sgl1a1ius [ешлэспз 48-52). Другая ошибка въ

рисункt-это слишкомъ удлиненное рыло II вообще голова, вслвдствю

чего и вышло указанное Н. Варпаховски:м.ъ несоотввтстые между отно

сительной длиной головы и хвостоваго стебля.

Слишкомъ большая относительная величина грудныхъ плавниковъ,

изображенная на рисуикъ М. Рузскаго, не можетъ считатъся ошибкою,

такъ какъ у оригинальныхъэкземпляровъконцы плавниковъ постломаны.

равнымъ образомъ н общiй ]lObitus твлн у Кесслеровскихъ экэемпдяровъ

различенъ, причемъ одна рыба является БОКБе широкою (брюхо, повидл

мому, отвисло отъ лежашя въ спирту) съ выпуклымъ профнлемъ брюха,

а другая БОJI1;с узкою.
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Перечпсленные явные недостатки рисунка SpllalillS Dal1ile\\Jskii, при

ложеннаго нъ З<lмi3ТI<'Б М. Рузскаго, а глсшное-несоотвtтствiе его съ

текстомъ, конечно, заставдяютъ насъ не придавать ему большой цвны

1I скоръе довърятъся тексту, а въ такомъ случа-Б нельзя не признать,

что профессоромъ Штукенбсргомъ привезенъ съ дона именно SqшlillS

Dal1iJe\vskii Kessl. Зам-Бчу туть-же, что это не исключительно мое личное

только мнвнте, каковое, какъ высказанное лицомъ некомпетенгнымъ въ

Д'БЛ'В рвшенгя спорныхъ вопросовъ въ области ихтiологiи, не могло-бы

II -Бть осебеннаго въса, но его всецъдо раадъляетъ такой уважаемый

пхтюлогъ, какъ С. М. Герценштейнъ, признавшiй и моихъ рыбъ за

S(JuCilills Dal1ile\vskii Kessl., и которому я не могу не выразить еще разъ

глубочайшей признателыюсти за вс-Б многочисленвыя ихтiологическiя

указашя, КОТОрЫМИ онъ съ такою любезностыо со мною двяился,

Привеаенные мною 10 экземпяяровъ Squalius Danilewskii, (см. рис. 15 на

стр. 359) пойманы были въ Хопрt около Овечекъ 18-1'0 августа 1890 года

(9 штукъ, У 10-1'0 потерял ась этикетка). Изъ нихъ 7 штукъ теперь хра

НЯТСЯ въ зоологическомъ музеt Академги Наукъ подъ ММ 8902 -8904.
Самый крупный изъ нихъ достигаетъ длины 188 мм. Всъ они ИМ'БЮТЪ

слвдующее число чешуй и лучей въ плавникахъ:

Боковая линiя 447/4 (въ одномъ случаt 4з7/4). Грудной пл, l/lG' Брюш

ной 1/8' Спинной 3/7' Полхвостовой 3/8' Хвостовой 19.
Относительные размъры частей тtла и ихъ расположенiе у моихъ рыбъ

совпадаютъ съ таковыми же, описанными К. е. Кесслеромъ для типич

ныхъ эквемпляровъ, почему я и не буду эдъсь приводить ихъ, такъ какъ

это значило-бы только ПОВТОрЯТЬСЯ, укажу лишь на замtченныя мною

отклонентя. Во-первыхъ, грудные плавники значительно длиннве, нежели

это показано у К. е. Кесслера, а именно, концы ихъ далеко переходятъ

за половину разстоянiя между основанiями ихъ и брюшныхъ плавниковъ;

но это, какъ уже было упомянуто выше, можетъ быть объяснено тtмъ

обстоятельствомъ, что у оригинальныхъ экаемпляровъ верхушки заострен

ныхъ грудныхъ плавниковъ обломаны. Затвмъ, по Кесслеру, разстоян.е

отъ вершины рыла до передняго края глаза доходитъ до 11/2 Глазнаго

дтаметра, что составляетъ какъ-бы характерный отличительный признакъ

Sqt.1alit.1s Danile\vskii отъ Sql1a1ius Jel1cisCt.1s (у послвдняго 1 или немного

больше одного глазного дiаметра), но, во-первыхъ, у оригинальныхъ

экземпляровъ Кесслера длина рыла не вполн-Б равняется вовуторному

глазному шаметру (нъсколько меньше), а во-вторыхъ, это такой непо

стоянвый признакъ въ род'!; SqLшliнs, что его едва-ли можно считать
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. .
достаточно важнымъ осиовантемъ для привнантя двухъ рззныхъ впдовъ.

Такъ, профессоръ Фашо *) въ своей раБОГБ «о швейцарскихъ рыбахъ»,

въ которой онъ обращаетъ особенное внимише на разныл встрвчаюппяся

п огшсанныя разновидности, относительно Sgl1a1il1s lel1CiSCl1S пишетъ на

стр. 587 слtдующее: «Е'езрасе ргсопптапе ~1 PCL1 ртеэ cgal ;1 Гогппс, c11cz
lcs [сппез, сецх ;1 гппзеац гогк] зцпош ег dc 1/5 ;1 1/4 епмгоп p]l1S fогt ЧllС

ccll1i-ci, clle.z ]cs adl1]tcs аiпsi ЧНС cllez gHclql1cS [еопез а пшзеац рrolопg<:)).

«Сспс LiisрroРОltiоп de Геерасс ргеогопапе, soit ан гпцвеап, Ыеп чне, рагаissапt

ан l.1rcmier аЬшd С;IГС1сt~гistiчне, est trop "ariable серепоапт ег пор iпсопstапtе,

clJez Lies iпdi"iLillS .. dH гсзге assc.z scmblables, рош pOHvoiI" a"oi!' цпс gгаПllc

\'aJel1Г sp~cifiQllC»).

Затвмъ, профессоръ Фашо равбираетъ разные ВИДЫ SgHaJillS,' опи
санные нъкогорыми авторами, какъ самостоятельные, и доказываетъ ихъ

тождественность съ SЧlшJiнs 1cHCisCHS. I{ъ числу таковыхъ относятся

также слtдующiс ВИДЫ, установленные Нсскег'емъ: **) SqllaJills [ерпвспшз

Неск., S. cl1alybaclls Нсск., S. гоdепs Неск. 11 S. говпашэ Hcck. Если мы

посмотримъ теперь, кактя отношенгя существуютъ между дiаметрами ихъ

глазъ II длиною рыла (разстоян.с ОТЬ конца морды до передняго кран

тлазъ), ТО увцдиыъ слiдующее:

Squa11l1s lерl1sшll1S.- длина рыла до 11/2 Глазныхъ дiа.

метровъ (Heckel и Кпет. стр. 187).
Sgl1alil1s тозпатпэ . }1 / 3

Sчш1iнs clbllybacHs }1/.1

SЧl1а1i llS гоdепs }- 1 1/ :1

Sql1alillS [ешлзспэ . 1

Чтобы объяснить себъ возможностъ появлентя одного II тоги-же

вида во многихъ формахъ, какъ это имъетъ мвсто У S. [сцсвспз, про

фессоръ Фашо дtлаетъ слtдующее предположеше:

«СЬачне езрссе рагап avoi!" цп оп dClIX роiпts рагtiСl1liегs эцг ]esgl1c]s
сНе \"ll'ie ргiпсiраlсmепt; рош les ппез l'ссаillшс, ропг Li',ll1tгеs [ез [оггпез

~спсгаlеs он [е пошЬге des тауопз ас teJle он tcllc паgеоiге, рош tl'alltres
спсоге, согпгпе с'езг ici [е саз, les os dc [а facc сг les Llепrs.

Еп зопппе, il sешblе, qll'il ЬiIlе гесоппаitгс CllC.z 1а \Т,шLiоisе, сопппе

cllez le Согсоп, licllX tепdапсеs assez <.iiffСгапtеs dапs lешs ехпёшез шаis гешпс»

раг с!е погппгепвез tгапsitiопs: иnе furme 6lгmСlзе (/ vecun 1nUSealt plus р"О-

*) У. ]i'atio. Еацпе cJes Vertcbres с]е 1:1 Suisse. Hist. Nat. cJ.l'oissol1s. GCl1cve 1882.
*':') lIeckcl uщl Kncl', Siiss,vasserfiscl1e. р. 186-193, fig. 102-106.
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longe (var-elongata) et ипс [окте elevee avec ия тuseau plus ar1·ondi. (vm·.

elata) в,

Теперь остается, слъдовательно, еще одинъ прнзнакъ, отличаюшiй

Sqllalius Dallile\\/skii отъ S. lеuсisсus,-это именно число чешуй въ боковой

линти: у перваго вида, на экземплярClХЪ описанныхъ Кесслеромъ, нхъ

было 42-43, У S. ]CllciSClls-же ихъ насчитываютъ отъ 48 до 52. У 9
моихъ эквемпляровъ число чешуй ВЪ боковой линiи равнялось 44 II

ЛИШЬ У одного было 43, въ то время какъ М. Рузскiй на своихъ эквем

плярахъ насчитываетъ 44-45 чешуй. Такимъ обрааомъ мы видпмъ, что

И по числу чешуй эти два вида не танъ ужъ рвзко отличаются другъ

отъ друга (45 съ одной стороны и 48 съ другой), какъ это на первый

ваглядъ кажется. Конечно, у насъ слишкомъ мало имъегся въ рукахъ
" .

матершла для суждентя о томъ, въ какомъ отношенги другъ къ другу

стоятъ Squalills DClпilе\vskii Kessl. и Sqllalills [ецсгзсцз Неск., есть ЛИ это

два разныхъ вида или первый представдяетъ ивъ себя лишь одну изъ

многихъ мъстныхъ разностей крайне ивмънчиваго второго впда; поэтому

мнъ приходится пока ограничиться вышеизложеннымъ и пожелать, чтобы

при дальнвйшихъ иэслъдовангяхъ ихтюлогической фауны бассейна ръки

донн, было прюбръгено возможно больше данныхъ для рвшентя этого

вопроса.

16. I dus mе I а nо t us. Heck. Язь.

Хоперъ 19-ГО апрвля 1891 года.

17. ' Sс а r di ni us е r у t hr о р ht hа 1т us. Linn. ЛjШС1l0rlCjJJШ.

Хоперъ, затоны п озера. Попадается значительно рвже плотвы.

Хоперъ 15-ГО сентября 1R90 года. Акулиновекiй затонъ у парома 13-ГО

iюля 1~90 года.

18. Т i n с а v u I9 а r i s. Cuv. JЬmъ.

Хоперъ затоны и озера и нъкогорые степные пруды. Акулиповсюй

затонъ 13-го iюля 1890 года. Рогатое озеро-апрtль 1R91 года, ПруД1,

на Ферм'\; 15-ГО iюня 1890 года.

46
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19. С hоп dr о st о mа па sU s. Linn. Подусть.

Хоперъ и озера. Попадается повидимому не очень часто. На мно

гихъ пересмотрънныхъ мною тоняхъ нашелъ всего 2 штуки. Озеро у

Парома. 2-1'0 апрвля 1891 года.

20. Rhо dе Us а mа r us. (Bloch). Рорчанг,

Горчакъ найденъ въ значительномъ количествъ въ ХОПр-Б (у Ове

чекъ 18-1'0 августа 1890 года) и въ ямi> на песчаномъ берегу у Рзян

ской караулки, разобщенной съ Хопромъ 2-1'0 iюня 1R90 года. Также

найденъ въ Кривой Баландв 8-1'0 iюня 1'890 года. ДЛИНС1 тпахппшп

72 ст.

21. А Ь r а mi s Ь r а mа. Linn. Jlещо.

Въ Хопрв нервдокъ. Насколько могъ замътитъ, Mi;cTHbIe рыбаки

отличаютъ особыми назвашями не столько виды лещей, сколько раэные

возрасты; такъ напримвръ, мелкiе экземпляры АЬгаmis Ьгаша и Вlikka

Ьjё>гlша обозначались именемъ «лацкирь», покрупнве «подлешинъ» И

наконецъ самые крупные уже именсвались «лещами». Кромъ того, самцы

АЬгаmis Ьгагпа въ брачномъ нарядъ считаются за особую породу лещей

и называются въ отличiе отъ обыкновенныхъ «лещами дубовиками».

Изс.гвдованный мною лещъ дуб6викъ, нмввцпй въ длину 1 ф. 8,5 дюйма

и въсивцпй 41 /2 фунта, имълъ слвдуюшую формулу, ясно показывав

шую его принаддежность къ виду АЬгаmis Ьгагпа: Боковая линiя- 5112/7'
спинной 3/ 9' подхвостовой 3/ 26' Рыбаки раэсказываютъ, что эта порода

лещей встръчается только весною, а потомъ лi;томъ живетъ по са

мымъ Глубокимъ омутамъ, почему и не попадается въ невода.

22. А Ь r а mis Ь а 11 е г us. Linn. ОШi/ьzа. Синецъ .

Попался всего 1 экземпляръ этого вида въ 22 ст. длиною. Хоперъ

13-1'0 апрвля 1891 года.

23. А Ь r а mi s sара. Pall. Сапа. Глазачъ.

18-1'0 августа 1890 года, въ Хопрв у Овечекъ пойманы бреднемъ
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молодые экземпляры этого вида въ значитсльномъ 'ШСЛ'Б, достигавцпе

длиной 111аЮ111и111 8,2 ст.

24. В I i k k а Ь j ur knа. Artedi. .lIаЦ1ЩрU. Подлеииии:

Послъ плотвы, одна ивъ самыхъ многочисленныхъ рыбъ по Хопру,

затонамъ и прилежашимъ озерамъ. Самый крупный изъ имъвшихся У

меня экземпляровъ достигаль 22 СТ. длины.

Хоперъ у парома 13-1'0 апръля 1891 года. 21-1'0 поля 1890 года,

] 5-1'0 сентября 1890 года. Хоперъ у Овечки 18-1'0 августа ]890 года.

Хоперь у Мельницы 15-1'0 августа 1890 года. Раянскгй Ильмень 21-1'0

августа 1890 года. Озеро у парома 4-1'0 апръля 1891 года.

25. А sР i us r а р ах. Leske. Бпаесть. Гонецг. Шересперъ.

Хоперъ у мельницы 15-1'0 августа 1890 года. Хоперъ у парома 13-1'0

апрвля 1891 года. 21 -го поня 1890 года.

26. А I Ь ur nus I uс i dus. Heckel. Оlt1ил{t. Уклейка.

Въ Хопрв въ большомъ количествъ, Нервдко, переъзжая черезъ Хоперь

на паромъ можно бываетъ вндътъ стайки уклеекъ, плаваюгшя около поверх

ности воды. Называютъ ее неllравильно синиою. длина гпахцпшп 13 ст.

Хоперъ у парома 13-1'0 апрвля 1891 года. 21-1'0 iюля 1890 года.

16-1'0 сентября 1890 года. Хоперъ у Мельницы 15-1'0 августа 1890 года.

27. Leucaspius delineatus. Heck. Верховна.

Верковка найдена мною въ трехъ совершенно разнохарактсрныхъ

пунктахъ: во первыхъ - въ ямв на песчаномъ берегу Хопра, разобщенной

.гвтомъ съ Хопромъ, близъ Рзянской караулки 2-1'0 iюня 1890 года, что

доказываетъ, что она встръчается въ Хопръ и прилежащихъ озерахъ,

ватвмъ въ большомъ пруду на Фсрменсномъ хуторв, и въ третьихъ-въ

глубокихъ ямахъ съ водой на Березовой вершинв въ Серпевекой эко

номги. длина гпахппшп 6 СТ.

28. Nе mа с hi I us Ь а r Ь а t uI uв. Linn. Вьюне. Голецъ.

Найдены въ прудахъ: у Чнгонакскаго хутора, у Летяжевскаго хутора

и въ Намърномъ пруду, въ ямахъ съ водой подъ плотиной-въ Фер

менекой экономш, а также въ ptK;; Кривой Баланлв.

46*
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29. С о Ь i t i s t а е ni а. Linn. Щиповка,

Встръчается въ Хопрв въ изобилiи. длина птахпппгп 8,2 ст, Хоперь

у Тихаго 22-ГО цоня 1890 года. У Мельницы г у-го августа 1890 года.

У Овечекъ 18·го августа 1890 года.

, гrипъ: Arthropoda. Члениетоногiя.

Елаооъ: Inseeta. Наеtномыя.

Отрлдъ: 01·tlzopte1·a. Прямокрьиыя.

О г t hо Р t е г а 9 е nui n а. Прнмокрилын 60 собснюенномг смысмь.

Phyllodromia ~ermanica (Linn.). Пруссакъ.

Въ домахъ повсемвстно въ изобилiи.

Stenobothrus. Цъла» серiя разныхъ неопредвленныхъ ~ЩС видовъ

этого рода попадаются всюду на каждомъ шагу, на степи, въ области

песчаныхъ наносовъ и на лужайкахъ по лъснымъ опушкамъ. Среди нихъ,

кромъ St. Нпсашз Pz., встръчаются повилимому St. bicoloг ClJrp., bigl1t
tl1ll1s I~., Ьаеmоrrlюiс!аlis Слагр., п cognatl1s Fieb.

Stauronotus brevicollis Eversm. 11 Stetophyma flavicosta Fisch.
Всюду массами. Самые обыкновенные виды.

Oedipoda coerulescens (Цпп.), Степи, надлуговая терраса и лвсныя

опушки; весьма обыкновененъ.

Bryodema tuberculata Fab. Пески около Борка; сравнительно рвже

другихъ видовъ.

Psophus stridulus (Цпп.), 11 Caloptenus italicus (Linn.). Степи, надлу

говая терраса 11 л1>еныя опушкп: нервдни.

Pezotettix pedestris (linn.). Попадался р1>дко; нашелъ всего два

экземпляра.

Locusta caudata Charp. Лtсъ и степь.

Onconotus Laxmanni Pall. Otb6 1tYli-о. ВСЮДУ на степи на задежахъ. Сды

шаль примвту, что какъ появятся СБВЧУКИ, пора съять озимое.

Decticus verrucivorus (Linn.). Степь, надлуговая терраса и лвсныя по

ляны; неръдокъ.
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Saga serrata Fabr. Степь. В1, 1892 году l111ago попада лись нсръдко

въ iюл{; и аВГУСТЕ въ Падахъ.

Gryllus domesticus (Linn.). ОаерчоJCО. Въ домахъ нервдокъ.

Gryllus frontalis Fieb. Повсемъстно въ изобилш, Особенно многочи

сленны по берегамъ ptKlJ, ръчекъ и вообще волныхъ басейновъ.

Gryllotalpa vulgaris Latr· Медвввка. Зе.~/ЛJllfоit JlШСО. По берегамъ ръкъ

(Хоперъ, Коренная И Кривая Баланда) многочисленна, и по ОГОРОД;lМ'L

(Катаврасы), 10-1'0 iюня 1890 года находилъ многочисленныя гнвзда по

берегамъ Коренной Баланды (Серпевка), ВНУТрII когорыхъ лежали кучки

япцъ, а въ нвкоторыхъ встрвчалъ уже группы только-что ВЫЛУПИВШИХО!

молодыхъ медввдокъ,

Фауна ПрЯЫОI{рЫЛЫХЪ въ собственномъ СМЫСЛ"Е, если II не особенно

богата числомъ видовъ, то ВО всякомъ случ.г], весьма обильна количе

ствомъ представителей Н"БКОТОРЫХЪ изъ нихъ. Мвстамн, особенно бога

тыми пряыокрылыми,будутъ: на степи-залежи,въ особенностикрвпшя,

II «столбы» ИЛИ межники:на надлуговойтеррасв-э-невоздввываевыепески

около Борка; край .твсиыхъ опушекъ, незатвняемые cyxie бугры и по

лянки; вообще, мпапа невоздиаанния. Тамъ прямокрылыя встръчаются

цъдыми обществами, состоящими ИЗЪ нвсколькихъ видовъ, И въ нвко

торые, особенно засушливые годы (какъ напр, 1891 годъ), размножаясь

въ несмътныхъ колпчествахъ, пожравъ всв травы. находяцпяся на ихъ

корениыхъ мъсторожденшхъ. устремляются на сосвдше хэгвба нанося 110
с.гвднимъ значительный врежь (лвто 1892 года).

р s е udо nе u r о р t е r а. Ло:J/СllOС1ЫnllШllО1,:рbtлbtJt.

Нс смотря на степной хар,штеръ ьгвсгности. фауна стрекозъ Падов

скнго Ilмtнiя ДОВОЛЬНО богата представвтелями, если хоть, быть можетъ,

1[ не по количеству видовъ, но З<1ТО по многочисленностипредставптелей

каждаго вида. Въ лолин'в Хопра - многочисленныя озера, на степи

IJруды И полупересыхаюпля рвчки, представлятотъ много удобствъ для

жизни личинокъ стрекозъ. Особенно богата стрекозами долина Хопра;

на степи встръчадъ ихъ ВЪ изобилiи въ Гусевкъ и въ Серпевк-в на раз

ныхъ заРОСUlllХо прудахъ. Около степныхъ прудовъ встрвчалъ преимуще

ственно мелкiе виды изъ родовъ Lestes и Agrion (преобладали Lcstes
Ьагэага Fabr и Agrion plllcllellum У. d. L.); КРУПНЫЯ формы попадаются

неръдко на степи далеко отъ прудовъ.
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Изъ числа ] 7 видовъ, найденныхъ мною стрекозъ, особсннаго вни

машя заслуживаютъ два, а именно:

Libellula caudalis Charp. Самецъ-э-пигомникъ 28-го мая ]890 года

1 эн:земпляръ.

Очень р-Вдкiй видъ: во всей Европейской Россiи до сихъ поръ былъ

найденъ т ) Эвсрсманомъ, въ одномъ только м'Бст-В его обширной Волго

Уральской области, возл-В озера Глубокаго, подъ Казанью 1). 2) П. В.

Ивановымъ, былъ пойманъ одинъ экземпляръ самка около г. Купянска:

Харьковской губ. 2) и 3) одинъ экземпдяръ, самца, со знакомъ вопроса

приведенъ В. Н. УЛЬЯИИНЫМЪ для окрестностей Москвы 3).
Libellula sanguinea МШI. Летяжевскiй лЬсн. уч. 4-ГО поня 1890 года

II Рзянскiй 2-Й лвсн. уч. 30 iюня 1890 года. У Эверсмана, обстоятельно

иаслвдовавшаго сосвдшя мъстности между Волгой 11 Ураломъ, этотъ

видь СОВСБМЪ не показанъ

Литературными снвлънтями объ этихъ двухъ видахъ стрекозъ, я

обязанъ И. В. Ингеницкому. любезно принявшему на себя трудъ по опрс

дъленло этой группы насЬкомыхъ.

ОТРНДЪ: OoleopteJ~{t. ,tY{есmкокры.ilЫЯ

С i с i nd е Ii d а е.

Cicindela. Изъ трехъ видовъ скакуновъ, найденныхъ мною В1, пре

д'tлClХЪ пмвшя, рвже ВСБХЪ встрвчается С. campestris L. два другiс ви

да-с. еопла уаг. Кгааш Вепш. и С. llybrida L, типичный и съ постелеи

нымп переходами до С. l1ybrid<i уаг. Sablbergi Fiscll. включительно, въ

пзобилш попадаются въ области дреВНIIХЪ песчаныхъ наносовъ по песча

нымъ отмелямъ и берсгамъ Хопра (пески у Летяжевскпхъ л-Всныхъ уча

стковъ, песчаный обрывъ около Борка, пески вокругъ Борна. песчаные

берега около Рзяни и т. п.). С. lJybrida болве многочпсленна и любить

незаросшiя песчаныя пространства, въ то время какъ С. sol11ta придержи-

J) Blll1etin de la Босклё Imper. d. Nahtr. de Moseou. ]841 г.• етр. 353.
2) Труды Общ. Иен. Прир. при Харьк. Унив. Т. ХХII, етр. 215.

3) Матер. ДЛЯ Энтомол. губерши Моек. уч. Округа, стр . 7.
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вается нвсколько бол'ве заросшихъ песчаныхъ мъстъ: поэтому С. эолпа

чаще можно встрвтить около Борка со стороны старыхг. Мясовдовскихъ

посадокъ, въ то время какъ С. ЬуЬгid<-l-на открытыхъ пескахъ, на про

тивуположной сторонв.

с а га Ь i dа е.

Calosoma investigator Ш. Обыкновененъ какъ на степи, такъ и въ л1>с

ной области. (Серпевка, Ферма, Пигомникъ.) Прилетаяъ всчеромъ па

костеръ при ловлъ ночныхъ бабочекъ,

Elaphrus riparius L. и cupreus Duft. Всюду по берегамъ рвкъ (Хоперъ,

Кривая Баланда), эаливныхъ озеръ и ендовинъ (Катаврасннская ендовина).

Omophron limbatum F. Берега Хопра, Кривой Баланды (на берегу и

въ ходахъ Gryllota]pa) и Терсы.

Bembidion varium Oliv. и articulatum Gyll. Въ изобилiи по берегамъ

всевозможныхъ водныхъ басейновъ,

Calathus erratus Sahlb. Въ изобилiи въ лвсной ПОЛОСБ и на степи.

Dolichus flavicornis F. Очень обыюювененъ на степи и въ лвсноп

полосв. Прячется подъ комками земли, листьями, сухимъ коровьимъ

навозомъ, и т. п. Въ большомъ количеств-Б налетвдъ на костеръ при

ловлв ночныхъ бабочекъ.

Poecilus. Изъ пяти найденныхъ мною видовъ PoeciJus, три, а именно:

Р. рцпсппашз Sc11all. Koyi Germ. и сцргепз L, широко распространены въ

прсдълахъ имвнгя: изъ нихъ Р. рцпсппашз встрвчается въ очень боль

шомъ количеств-Б

Аmага. Жужелиuы изъ рода Агпага весьма обыкновенны какъ въ

степной, такъ и въ хвсной полосв при всевозможныхъ условiяхъ, на за

лежи, прогонв, пашнв, въ канавахъ, въ л1>су и т. п. Самыми ШИрОl{о

распространенными видами будутъ: А. apricaria Payk, сопзшапз Duft и

fulva De Geer; изъ нихъ первая въ особенности многочисленна. Охотно

летятъ на костеръ,

Ophonus. Изъ пяти видовъ Орлогшз, самымъ обыкновеннымъ и

всюду встрвчаюшимся, является О. рпоезсепэ. МиН (гufiсогпis FаЬг.); нсръ

докъ вездъ также и О. caJceatus Duft. (Нашз caJceatus).
Harpalus. Разные Награшз'ы вм1>СГБ съ Агпага, ОрЬопus и Роесйцэ,

являются самыми распрострнненными представителями фауны СагаЫd'ъ.

Наиболве часто мнъ попадались Н. FгоЬЫiсl1i Sturm, psittaceus Fourcr,
и politus Dej.
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Dу t i s с i d а е, Н у dr о р hi I i dа е и Gу r i n i dа е.

Водная фауна' слишкомъ недостаточно ~1НОЮ иэслвдована, для того

чтобы возможно было судить о присутствiи или отсутствiи разныхъ ни

довъ водяныхъ жуковъ въ водныхъ басейнахъ того или другого типа,

В1;рН'13е всего, что водныя фауны не постоянно одинаково богаты видами,

обогащаясь ими извнв подъ влiянiемъ разныхъ случайныхъ обстоя

тельствъ, напр., разливовъ водъ, пересыхангя СОСБДНЯГО волнаго басейна,

случайнаго залета во время ночныхъ странствовашй и т. п.; вслвдстые

этого, перечислен]е мвстонахожденш найденныхъ мною водяныхъ жуковъ

въ предълахъ имвнтя, не имветъ значенiя Водяные жуки встръчаются

кнкъ въ разныхъ водныхъ басейнахъ долины Хопра, такъ равно и на

степи въ прудахъ и въ ямахъ съ водою по вершинамъ и полувысох

шихъ руслахъ ръкъ (Кривая Баланда). Въ Серпевокой Экономги, между

прудами Грошевымъ и Кривымъ, есть низинка, въ которой 10-1'0 iюня

1890 года, мъстами, въ ямах'}. была еще вода, явно солоноватаго вкуса;

въ Э1'ИХЪ ямахъ пойманы: AcilillS зшсашв L. Rantlls Slltша1is Lacord., Сута
о ргегпз згпатпэ I~., CoelambllS лпргеззорппсшшэ 5cl1all. и GугillllS distiпсtllS

v. со'[угпопв Ег.

St а р hУ Ii n i dа е.

Arpedium quadrum Grav. Найдень 15 iюня 1891 г. въ Боркъ, въ хо

дахъ М. pilliperda.
Quedius fulgidus F. Александровская Экономiя 3 iюля 1890 г. въ сур

чинв.

Paederus riparius L. Весьма обыкновененъ. Весною встрвчадъ цълыя

скопленiя этихъ хишниковъ на пняхъ или подъ отставшей корой на

сухостов.

Creophilus maxillosus L., Aleochara fuscipes F. и Philonthus politus L.
(очень много) на мертвыхъ птицахъ ВМ13С1"Б съ J-jjstсгjd'ами .и 5ilрlIid'сl1l!И

въ разныхъ мъстахъ имвшя.

Si I Р hi dа е.

Silpha carinata Ш. и atrata L. найдены въ Л'Бсу скола питомника.

Silpha sinuata F. самый обыкновенный ИЗЪ ВСБХЪ мергвсвдовъ и

встръчается повсюду впродолженте всего лвта.
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о е r mе s t i d а е.

Всюду весьма обыкновенны на падали; чаще другпхъ встрвчаются

DCl"mcstes sibil"iclJS Ег., mшiпus L, и l<tпiагius Ш.

н i s t е г i d а е.

Весьма обыкновенны на падали и навоз;' на степи, поляхъ И въ л-Бсу.

Н ister fimetarius Н rbst. встръчался виачалв аПР'БЛЯ (9 апрвля 1891 г.)

ВЪ тромадномъ количествъ на пескахъ около Борка (iп сорц!а).

р I а t у с е г i dа е.

Dorcus parallelepipedus L. Нашелъ лишь одинъ мертвый экземпляръ

на берегу Хопра 31 мая 1890 г.; быть можеть откуда нибудь прине

сенъ водою.

Жука-оленя Luсапus сетепэ L., ни м.н-Б самому не случалось ни разу

видвть, ни мвстные жители его ловидимому не зиаютъ. 80 верстъ ниже

по Х опру, въ Теллсрмановской Корабельной Рошв, L. сегмлз водится

въ пзобилш.

Sс а r а Ь а е i d а е.

Copris lunaris L. Всюду весьма обыкновененъ; встрвчается чуть-ли

не чаще Сеотгпрез' овъ.

Onthophagus. Самыми обыкновенными видами будутъ О. сагпсшз Г,

Il О. fгасtiсогпis I~isсЬ.; встрвчаются на степи II въ л-Всу. О. сагпеша

найденъ былъ 16 мая 1891 г. на Фермъ въ значительномъ количествъ

о/юла норъ II въ норахъ снсяккоаг, а 9 iюня 1890 г. на Кривой Ба

ланд']; въ конскомъ навоз-Б.

Caccobius Schreberi L. Всюду весьма обыкновененъ.

Aphodius. Изъ 18 видовъ навозннковъ, всюду встрвчаюшихся въ

мадомъ или бодьшомъ количестнв, нвкоторыи шпересъ предетавляютъ

два вида, а именно: А. iпqllil1аtllS FЬг. съ А. il1g11il1atlJS У. [шпоэпв Мшз,

а также А. pllsilIllS Hrbst., въ виду оригинальности ихъ мъстонахожде

нiя въ сурочыl1Jоo нспражнешяаг (Гусевка 3 мая 1891 г.), А. plJSil!tJS
кроив того найденъ 8 августа 1890 г. па нсппажнвшяа» МУОOJЮ вь

С.lJРЧUJlJЬ.

Ceratophyus polyceros Pall. Найдены 2 экземпляра-самсцъ и самка

47
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1О iюня 1890 г. бродившими на питомник-в около навозныхъ I-{УЧ1, и

сложенныхъ КИЗЯКОВ1,.

Oryctes nasicornis L. Всюду въ изобилiи, въ особенности въ лiсной

полосв. Около питомника въ кучахъ стараго слежавшагося навоза на

ходилъ В1, изобилiи личинокъ ихъ. Придетаютъ на кучи навоза, при

готовленнаго для выдълки кизяка, откладывают-ь В1, него яйца и тутъ

же излыхаютъ: поэтому ихъ легче всего встрътить по селамъ на заднор

Ю1ХЪ, гд1, приготовляется кизякъ.

Rhizotrogus solstitialis L. [юиьсюй корнеъдъ, Всюду неръдокъ В1, попв

.м'Бсяut, БЪ особенности на степи; 9 iюня 1890 г. выкапывалъ изъ эемлп

самокъ, отклаДЫБаБШИХЪ яйца; ]3 iюня встръчалъ вечеромъ рои пхъ БО

все время пути изъ Серпевки въ Гусевку. СИДЯ въ телъжкл; на полномъ

хqду, удалось наловить ихъ нвсколько полныхъ банокъ,

Lasiopsis Bergrithi Reitter. Найдень всего 1 энземпдяръ около Борка

1 iюля 1890 т.

Polyphylla fullo L. Iюльскiй хрущъ. Встръчнются на пескахъ около

Борка, а въроягно и во всей песчаной полосв. Самецъ 19 iюня 1890 г.

28 iюня 1890 г., самка 1 iюля 1890 г. Личииокъ ИХ1, находилъ вмвств

С1, личинками Melolontlla blppocastani F. на сосновыхъ посадкахъ около

Барка, повреждающими корни саженцевъ.

Melolontha hippocastani F. Майскiй жукъ, Всiз собранные мною май

сюе жуки оказались принадлежащими К1, этому виду и ни одного

экземпляра не встрtчалось среди нихъ М. vulgaris F. Въ Л'БСНОЙ полосв

на пескахъ нервдки, хотя встрвчаются и на степи (самка-с-Ферма 16 мая

1891 1'.). Неръдки на питомник-в, гд'В замъгно вредять на свмянныхъ

грядахъ и БЪ школв, на Пескахъ и около Борка (посадки).

ВЪ 1891 году 26-29 марта, выкапывали ихъ еще при штыковвши

зсЛ1ЛИ на питомнпкв, а 9 аЩ)'БЛЯ въ изобилiи появились на Пескахъ

и въ Боркъ ихъ летныя дыры. Въ 1890-МЪ году попадались неръдко

(самки) еше БЪ контгв мая,

Serica brunnea L. 2 эквемпляра прилетtли вечеромъ на костеръ на

питомникъ.

Serica holosericea Scop. На степи (Гусевка, залежь 25 поля 1890 г.)

и въ л'Всу (Пески 9 апрвля 1891 Г., питомникъ 1/2 мая 1891 г.)

Homaloplia spiraeae Pall. У. limbata Кгуп. Первдко на цвътахъ,

Anomala Frischi F. Въ iюнiз въ лвснои ПОЛОС6 нер1>ДОКЪ (18 iюня

1890 г. около Катаврасъ на ветлв массами . Борокъ, пески 1 iюня 1891 г.)

Phyllopertha horticola L. Съ конца мая и ВЪ iЮIГБ мъсяцахъ ВЪ изо-
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билш 13Ъ лвсной области. Находпдъ 11 въ Кочкарахъ-с-лъсноыъ островъ

на степи (30 мая 1890 г.)

Anisoplia. А. descrticola Fiscll. попалась мнъ всего въ 1 экземплярЬ

(Борокъ 28 iюня 1890 г.), два-же другiе вида-А. SCgctlll11 Hrbst. и А.

сгпспега Нгэзт встръчаются въ изобилiи на степи и на пссчаныхъ нано

сахъ; А. sеgешm заходитъ даже въ лвсную область. Валовой летъ А.

SCgctl1l11 происходитъ раньше А. сгпспега, и падаетъ на 2/2 мая, въ то

время какъ А. сгцспета-с-на первую половину и средину лоня, (по Hct

блюденiямъ 1890 и 1891 1'1'.). Поэтому аамвчается, что вначалв JГБта

летаютъ А. segetl1m, аатвмъ къ нимъ примъшиваются А. сгцсйсга ВСС

въ большемъ и большемъ кодичествв, пока наконецъ перевъсъ не оста

нется за псслъднимъ. А. спrcifега сперва вьгвдаютъ ржаные колосья, а

потомъ переходять на пшеничныя, Мнъ попадались, мвстами, въ Гусеве

кой 11 Серпевской экономiяхъ совершенно пустые колосья, вывденные

А. сгцсйета.

Норliа parvula Кгуп. Весьма обыкновенна въ первой половинt лвта

въ л13сной области на разныхъ травянистыхъ растенiяхъ.

Epicometis hirtella L. Появляется еще вначалв апрвля (5 апръля 1891 го)

ври первомъ пробужденiи мгра насвкомыхъ, преимущественно на песча

ныхъ участкахъ (Пески, Борокъ), гдъ ихъ можно въ изобилiи встрв

тить in copula.

Oxythyrea stictica L. Встрвчаются массами въ лвсной области на

цвътахъ разныхъ травш-IИСТЫХЪ растентй (Зонтвчныя, Сложноцвътныя),

впродолженги всего лtтао Находилъ и на степи (Ферма 15 мая 1891 г.),

Getonia. С. speciosissima Sc. попалась всего ВЪ одномъ экземпляръ

29 мая 1890 г. HCl питомник в. С. ацгата L. въ изобилiи въ лвсной

области; встръчается гораздо чаще, нежели С. floгicola НгЬst. Среди н1;

сколькихъ экземпляровъ псслвдняго вида попалась разновидность У. сп

ргiпа Мотзсп. Личинокъ находилъ массами на питомник-в въ компост

ныхъ кучахъ (27 мая 1891 го).

Osmoderma eremita Scop. Нашелъ два мертвыхъ экземпдяра въ iЮЛБ

1892 года у шейки перестойныхъ дубовъ среди трухлявыхъ обломковъ

древесины, вывалившихся иэъ дупла:

Gnorimus variabilis Lo Всего 2 экземпляра; самецъ-э-Питомникъ 24 мая

1890 г.; самка мертвая-на паромской дорогЬ 15 iюня 1890 г.

Trichius fasciatus L. Нер'Ьдокъ ВЪ лtсной области на разныхъ UB13-
тахъ.

47~:·
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в uр r е st i d а е.

ИЗЪ пятц найленныхъ видовъ, этого семейства три собраны по

одному экземпляру, а именно: Dicerca аепеа L. (Питомникъ 22 мая

1890 г.), Agrilus yiritiis L. (Кочкары 30 мая 1890 г.), и Согоеэцэ clatlls Е
(Серпевка 1о iюля 1890 г.). Ьашрга ппйапэ F. вышла зимою у меня дома

иэъ привезенныхъ отрубконь дубовыхъ сучьевъ, а Agrilus еlопgаtl1S Hrbst.
найдена мертвою въ ходахъ подъ КОрОЮ осины. Этотъ послвдши видъ

очень рClсщюстраненъ; нервяко встрвчаются осины снизу до верху сплошь

источенныя ходами этой златки. Напалаетъ-ли она на здоровьш ОСИI-IЫ

р'1>шить не берусь, хотя весьма возможно, что нападаетъ, такъ какъ

по моимъ наблюлешямъ лвтомъ 1891 года, этотв-же самый 8ИДЪ уби

ваетъ кленовые стволики на посадкахъ на 8еодосiйскихъ горахъ въ

Крыму.

Е I а t е г i dа е.

Малое количество представителей Падовской фауны, относящихея

къ сем. Elateridac, объясняется конечно неполнотою изсл-Бдованiй; но во

ВСЯКОМЪ сдучаъ, если число видовъ щелкуновъ и значительно больше,

нежели МНОЮ приведено въ спискъ, то количество эквемпляровъ недоста

ющихъ видовъ едва-ли особенно значительно. Видомъ, безусловно гос

подствуюшимъ въ колпчественномъ отношенги, является С. теззешшз L.;
въ ма'Б и лонЬ нуда ни пойти, на степи или въ л-Бсу, его можно всюду

встрвтитъ.

Есть нвкоторыя данныя предполагать, что лпчинки щелкуновь вре

дятъ на ПИТОМНИК 'В на свмяввыхъ грядахъ вы-Бст-Б съ личинками Melo
10пtЫd'ъ.

с а nt hа r i dа е.

L а m ру r us n о с t i I u с а L. С8-Бтлякъ или Ивановъ червнчскъ нервдко

встръчался мнъ въ Jl-Бсной полосв.

Изъ прочихъ представителей сем. CantlJaгidac МН'Б достовърно из

въсгно только О повсемъстномъ распространенги въ значительномъ коли

честв-Б Сапtlшгis аппшапз Меп ...

с I е r i dа е,

т r i с hо d е s ар i а r i u s L. Очень обыюювененъ на цвътахъ въ л1;с

ной области.
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Necrobia violacea L. II rufipes Ое geer. )НУ'JЮI повссмъстцо

встр-вчаюцпеся на валяюшихся всюду на степи, 8Ъ лаобил!п, частяхъ СКС

ЛСТО8Ъ домашнпхъ животныхъ: въ рi,ДЮIХЪ только случаяхъ, ПОДН51ВЪ

кость, ВЫ не встрътите бtгснощихъ по ней хорошенькпхъ синенькихъ

• rccrobla, въ особенности около сочленешй, гдъ находятся непросохцпя. .
еще, разлагаlOЩIЯСН связки ц сухожилш.

в у r г hi dа е.

Р t i 1i nus с о st а t us Gу 11 h. Вынугъ мертвымъ нзъ ходовъ 8Ъ сухой

ветлt на степномь Лстяжевскомъ хутор-н т З-го лоня 1890 года.

т е n е Ь г i о ni d а е.

в 1ар s 10 n g i с о 11 i s St е У. Одинъ изъ самыхъ обыкновеннъйшихъ

жуковъ, какъ на степи, такъ 11 въ лtсу. Нвтъ почти мвста, гдъ-бы они

не встръчались: подъ колодами, подъ сухпмъ коровьимъ навозомъ. въ

канавахъ, въ трещпнахъ земли и т. п. Въ ходы копающихъ животныхъ

(мышей, суслпковъ и проч.) ихъ набивается иногда цълыми десятками.

Неръдко ихъ можно встрътить и просто ползущпми по эемлъ. ВСЕ безъ

псключенгя собранные мною въ большомъ количествъ экземпляры Blaps,
оказались принадлежащими только к-ь этому виду.

Ре d i n u s f е m о г а 1i s Z. и О р а t r u m s а Ь u1о s u m Z. Всюду В1,

громадномъ количествъ: всякую экскурсло ихъ можно набрать десятками.

Орапшп sab1110sl1111, среди братiи, являющейся полакомиться какою либо

падалью, далеко не послtднiй гость; разъ я нашелъ его на сурочьихъ

пспражненгяхъ вмъсгЬ съ Арпоошэ'ами. (Гусевка з-го мая 1891 года).

Di а р е г i s Ь о 1е t i L. Очень нервдокъ въ лtсу. Изъ принесеннаго

домой гриба-трутовика (Рогурогпз sp?) 14'ГО iюля 1890 года вышло болtе

.-f-o штукъ жуковъ. Весь грибъ былъ ивъъленъ и представлялъ изъ себя

массу шарообраэныхъ куколочныхъ колыбелекъ, отдвленныхъ другъ 01'1,
ДРУГС\ минимальнымъ количествомъ грибного твла; при встряхиванiи,

пзъ ячеекъ повысыпались пвлыя кучки мельчайшей буров ой пыли.

Т е n е Ь г i о. НС\ волt встръчалъ ръдко, а въ домахъ и амбарахъ въ

изобилiи. На питомнииъ вавелся въ большомъ колнчествъ въ амбарчикъ,

гдъ держать муку для служашихъ. 28-го iюня 1890 года принесли мнЪ

массу жуковъ и личинокъ ихъ изъ муки; Т. оэзсшиэ F. были въ доста

точномъ количестнв, но преобладали Т. 11101itor L.
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м о r dе 11 i dа е.

Mordella fasciata F. 11 aculeata L. --всюДу въ громавномъ ко

личсстнв на цвътахъ.

м е 1о i dа е.

Видовъ Х()Т}! нашлось НС много, но зато они распространены ВСЮДУ

и В1, громадномъ колпчестнв. Рвже ДРУГИХЪ встръчаются: Сегосогпа

obscuripcs Н.еittег, Zonabris f10гаlis Pallas и Z-опitis fпlviрСlll1is. го

о е dе mе г i dа е.

о е d е т е r а р о dа 9 r а r i а е L. и f 1а vе s с е n s L.-всюДу неръдки на

цнвтахъ.

с u r с u1i о ni d а е.,
Фауна Сшсцйолкт'ъ внъ всякиго сомнънш, значительно богаче видами,

нежели это представлено В1, моемъ СПИСК-Б, но для ея полнаго изученiя

конечно потребны бодъе подробныл лэслвдовашя: большая часть най

денныхъ мною видовъ встрвчается въ громадномъ количествъ. Видами

чаще других1, встрвчаюшимися на степи, поляхъ и въ песчаной области

буДУТ1, всъ виды СlеОl1ПS, Опоггпупслцэ ligпstiсi L., Тапугпесцэ ра'Нашэ

l~. и друпе; на растенгяхъ: Спеоггпишэ plagiatus ScllClll (массами): Цхцз су

lil1dгiспs Hrbst., L. рuпсtivепtгis Вп., и Нурега Гl1шiсis L. на Н.uшех; Гапппэ

vulpes Oliv. въ головкахъ Есшпорз зрпаегосерпашз (Песчаная эконо:мiя

5-ГО августа 1890 года, личинки, куколки И молодыя iшаgо); Сюпцэ

tllr.tpsi F. на соцвъпяхъ \тегэазсшп: Liхпs tigгil1US H.eitt. ВСЮДУ 01'1, весны

до осени на Тапасеппп Vl1lgаге, массами. Кромъ того нвкоторый инге

ресъ представдяетъ Pissodes vаli(iiгоstгis GyI1l1., живущiй въ сосновыхъ

шишкахъ, о которомъ :МЫ поговоримъ нвсколько подробиве.

Р i s s о d е s v а I i di r о s t r i s Gу 11 h. = Р. strobili Redtnb. Смолевка

сосновыхъ шишекъ,

Я впервые познакомплся съ дъятельиостыо этого, срсlВнительно мало

изученнаго. жучка, на посадкахъ около Борка, зо-го iюня 1890 года;

кром1> того, весною 1891 годи MHt удалосъ дополнить прежнiя на.

блюденiя. Прежде, однако, чЬмъ ПРИСТУПИТЬ къ нвложенпо собствен

НЫХ1, наблюденiй, я разсмотрю то, что уже извъстно о его жизни В1,

литературt.
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Насъкомое БЪ сталги imago описано въ первый разъ Гилленгаллемъ*).
Ратцебургъ описалъ **) и даль рисунокъ продольнаго раврвза шишки,

изъъденной И оставленной насъкомыми, но считалъ это за тюврежден!е

Р. поташз, живушато подъ корою сосенъ, а также, какъ онъ думалъ, и

въ шишкахъ, Редтенбахеръ первый указалъ разницу между видомъ

Pissodes, дълаюшимъ ходы подъ корою, и развивающимся въ шишкахъ,

и назвадъ послъдняго Р. stгobili ***), оказавшнмся тождесгвеннымъ съ

Р. yalidiгostris Gyll.
Р. погашэ И Р. validiгostris по внъшнему виду чрезвычайно схожи

другъ съ другомъ, только первый обыкновенно немного больше вторО1'О

(110tatl1s-5-7 гпгп., а vаlidiгоstгiS-5-6 mm. по Sеidlitz.Fаl1па Balrica.).
Мои экземпляры (Падовскге) Р. vali(liгostris им'ыотъ въ длину 5- 6 mm.

Вотъ признаки, на основанiп которыхъ энтомологи раздичаютъ оба

вида:

Задше углы грудного щита:

.Задшп край грудного щита:

Передняя перевязь на над

крыльяхъ:

На надкрыльяхъ:

Второй членнкъ усиковъ.

Р. notatus.
Заострены.

Сильно выемчать.

Производитъ впечат-

л1шiе полоски иэогнугой,

ржавобурой. не доходя

щей до шва.

Продольные ряды гру

быхъ.и-угольныхъ ямокъ.

Зам'Ьтнодливн-ве TpeTr,
511'0.

Р. validi1'ostJ·is.
Прямоугольны .
Едва эамвтно выемчать.

Им-Ьетъ форму рЖ;lВО-

бураго пятна.

Продольные ряды мел

кихъ точекъ.

Едва зам-втно ддинн'Ье

третьяго

Посмотримъ теперь, что нзвъстно относительно образа жпзпи и

поврежденэй, производимыхъ Р. validiгostris.

Рll1Jщебyzm; (1. с. р. 119) пишетъ, что въ каждой шишкъ живетъ

обыкновенно по 1 личинкв, а иногда число ихъ можетъ доходить до

трехъ. Пораженныя шишки, по его словамъ, достигаютъ нормальной

величины, но кажутся сильиве прiостренными на веРХУШКЕ и иьгвюшими

боэгве зеленый цввтъ, впослвдствги переходяппй въ желтобурый. чешуи

не такъ сильно выступаютъ вслвдствю недоразвитiя съмянъ. Рнсунокъ

его пзображаетъ продольный разръзъ шишки, оставленной насвиоыымъ,

Канаяы, идущiе отъ летныхъ дырочекъ внутрь шишки, въ общемъ,

расположены довольно неправильно. На л-Ввомъ рисункъ ходъ представ

ленъ даже сквознымъ, проходяшимъ нвскольно наискось, поперегъ шишки.

*) SC7Io117I erT. Сепега et species Сшспйошбшп. Т. ш, р. 259.
**) RatzcbuTg. Die Еогышэекгеп. 1, р. IIЗ. Т. VI, [. 2.

***) Rer7tcnbac7/c/·. FаUП;l Ацвтпаса. Т. Н, р. 268.
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АJlьmУ.Шj *) вывель осенью жучковъ изъ шишекъ, причемъ онъ

эанлючилъ, что насвкомое вылупляется осенью, пока шишки еще висятъ

на деревъ, и не переэимовывая откладываютъ яйца въ молодыя шишки

того-же лвтв. ПОЗДН'Бе **) онъ, наоборотъ, предполагаетъ, что насв

комое, по анодспи съ Р. погашз, перезимовываетъ и весною только

откладываетъ яички въ прошлогоднгя, т. е. уже одногодовалыя шишки.

Тамъ-же, на стр. 137, онъ рекомендуегъ, какъ M13py борьбы, сбиранiе

съ дерева до конца августа скривленныхъ, отставшихъ въ роств и по

крытыхъ смолою шишекъ, прибавляя, что уничтоженiе валяюшихся осенью

на земл13 не принесетъ никакой пользы, такъ какъ къ этому времени

ОН'Б бываютъ обыкновенно снабжены летными дырочками.

Наконецъ Н. J[{UJlЛJ~О60 ***) написалъ замътку о Pissodes strobili
RdtпЬ., наблюдавшемся имъ въ Казанской губ. въ 1887 году. Онъ на

шелъ въ срединъ августа въ г з-ти верстахъ отъ гор. Казани (Красная

Горка), въ сосновомъ л13су, массу двухл13тнихъ незрълыхъ шишекъ, ва

лявшихся на вемлъ и снабженныхъ уже летными дырочками.

Въ шишкахъ было 1 - 5 ходовъ. Собравъ нвсколько штукъ съ

дерева, онъ вывелъ жучковъ въ конпв августа и началъ сентября. Къ

зам13тк13 приложены два рисунка продольныхъ разръвовъ шишекъ съ

ходами. Ходы изображены въ вид-Б слегка расширяющихся каналовъ,

идущихъ отъ летныхъ вырочекъ, находящихся посрединъ шишки, къ ея

основанпо. Замвтка была писана съ ггвлью поправить Ратцсбурга, и

главиымъ образомъ его рисунокъ. Н. Жиляковъ понялъ сквозной ходъ

такимъ образомъ, что личинка - начинаетъ грызть съ одной стороны

шишки, а насвисмое выгрызается съ противуположной. На это указы

ваетъ конечная фраза его замвтки: «на РИСУНКЕ (Ратцебурга) представ

ленъ сквозной ходъ, НО мнъ, несмотря на массу разръзанныхъ шншекъ,

не удалось найти такого хода: я находилъ куколокъ, повернутыхъ го

ловкой къ отверстло».

Проходя зо-го iюня 1890 года по рядамъ Мясоъдовскихъ посадокъ

1879 - 1880 годовъ, )[ былъ пораженъ видомъ большинства второгод

нихъ шишекъ: вмвсто того, чтобы имъ быть зелеными, сочными и почтп

уже взрослыми, онв ИМ'ЕЛИ весьма жалкзй видъ, покрыты были каплями

*) A7tmn. ZеitsсЬr. f. Forst. и ]agd\vesen. У. 1886, р. 43-44.
**) Altu1U. Die \Naldbescblidiglll1gen durc}) 'Пнеге, р. 1 з6.

***) П. Л;UЛJШО6'" Ежегодпикъ Л'ЬСНОГО ИНСТИТУТ:!. Годъ з-п . т888, СТр. P3-1 [4.
I'issodes StrоЬШ IZdtI11J.
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смолы, въ особенности при веРХУШКЕ, сильно отстали въ росгв: мвстами

на нихъ виднълись съроватобурыяпятна, простиравшiясяна Н"БКОТОРЫХЪ

изъ нихъ почти до половины поверхности. Многiя ШИШКИ были скрю

чены около верхушки, приче.м.ъ побурtнiе распространялось преимуще

ственно на вогнутой сторон-в. Кромв того, на нвкогорыхъ шишкахъ

капли смолы содержали буровую муку и ВИСЕЛИ тогда на нихъ въ вид-Б

замътныхъ издали, краснобурыхъ комковъ. Раэрвзавъ первую подобную

шишку, я нашелъ В1, ней личинку Р. validirostris. Я набралъ безъ осо

баго труда цtлый мtшочек1, подобныхъ поврежденныхъ шишекъ, и,

отложивъ одну часть для вывода жуковъ, другую изръвалъ для изуче

нтя ходовъ.

При ближайшемъ изслъдованги оказалось, что, кромв личинокъ сло

никовъ, въ нъкоторыхъ шишкахъ продълывади ходы гусеницы Pllycis
sp? (sуlvеstгеllа H.tzb?), совмъстно съ НИМИ или отдъльно: это наблюдалось

именно въ твхъ шишкахъ, на поверхности которыхъ видны были комки

засмоленной буровой муки. Оставивъ ихъ пока въ стороив. займемся

разсмотръшемъ двятс.яьности Р. \'ali<.iirostris.
Комбинируя мои собственныя двухл-Бтнiя наблюденiя С1, данными

о жизни этого слоника, имвющимися въ литературв, я пришелъ къ

слtдующему выводу. Насвкомое оставляетъ пораженныя шишки подъ

осень (Альтумъ, ЖИЛЯКОВ1" авторъ), въ августв или началв сентября,

въроятпо, въ разныхъ мвстностяхъ различно, переэимовываетъ весною

спаривается и приступаетъ къ отклалк-в яицъ. 14-го мая 1891 года

я наблюдалъ жучковъ силъвшими на шишк-Б поодиночкв и in со

pula; яйца уже были во многихъ шишкахъ отложены. Ж.учки, ползая

по сочной зеленой шншкъ, мвстами выгрыааютъ точечныя простран

ства, дtлаютъ какъ-бы уколы СВОИМИ хоботками, на мtСГБ которыхъ

выступаютъ капельки смолы. Уколы эти играютъ, повидимому, дво

якую роль; во-первыхъ, наСБКОМЫЯ, въроятво, питаются зеленою, сочною

мякотью чешуй,-это въ томъ случаt, когда уколы разбросаны непра

вильно по чешуъ и въ небольшомъ количеств-Б,-и во-вторыхъ, уже

несомнвнно, они имЬютъ значенiс при яйцеотложенги. Разсматривая со

бранныя I4-ro мая эеленыя, сочныя еще, неуспtвшiя нэмвнитъся подъ

влiянiемъ Д'Бятельности Р. vаlidiгоstгis, шишки, я однако замъчадъ, что

нвкоторыя чешуйки уже начинали морщиться и буръть; при ближай

шемъ нзсэгвдованги оказалось, что онв были покрыты значительнымъ

числомъ уколовъ, расположеиныхъ кольцеобразно на ивкоторомъ гRз

стоянiи отъ пупка, и заключали неглубоко въ мякоти ПО яйцу. Въ одну

48
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и ту-же шишку откладывается отъ одного и до пяти яицъ, неизвъстно

только, одной и той же или разными самками. Судя по виду шишекъ,

(върнве чешуй, заключавшихъ яйца), можнобыло предположить,что летъ

насвкомыхъ начался въ первыхъ числахъ мая. Насъкомыя прогрызаютъ

чешуйки, назначенныя для яйцеотложешя, съ цвлью вызвать истеченiе

смолы наружу, отчего чешуйка дъдается менъе сочною, подсыхаетъ не

много, и личинкъ, такимъ образомъ,предстоитъ менве опасности быть

залитой смолою въ первые дни своей жизни. Личинка, вылупившисьизъ

яйца, вгрызается въ мякоть чешуйки и начинаетъ продъзыватъ ходъ по

направленпо къ основанпо шишки, сперва конечно очень узкiй, эатвмъ,

по Mtpt ея роста, постепенно расширяюццйся. Пока личинка молода,

то она придерживается чешуекъ, не вгрызаясь въ деревянистыйстержень,

и ходъ поэтому направляется вдоль стержня, по большей части не въ

одной плоскости, а какъ нибудь неправильно или по спирали; когда-же

она подрастетъ и ея челюсти окръпнутъ, то ей ничего не стоитъ пере

грызть и стержень. Ходы личинокъ плотно заполнены лорошкообраз

ной буровой мукой свътло-бураго цвъта. Дойдя до основаны шишки,

личинка или . окукляется, если къ этому времени уже вцолнв выросла,

или же загибаетъ свой ходъ и грызетъ шишку по какому нибудь дру

гому направленiю. Такъ происходитъ, если въ ШИШКВ работаетъ одна

или двt личинки, но въдь ихъ случается встрвтить до пяти; въ такихъ

случаяхъ одна личинка мъшаетъ другой; ходы, вслвдстые этого, нервдно

отклоняются отъ принятаго разъ направлеНlЯ, перепутываются, сливаются

до того, что въ концъ-концовъличинкаможетъ окуклиться и при осно

ванти, и въ срединt и въ верхнемъ концъ шишки. Иногда бываетъ

такъ, что вся внутренность выгрызается почти сплошь, въ особенности

при основанти, такъ что, если шишку хорошенько сжать, то она разва

ливается. Конечно, въ подобныхъслучаяхъотдъльныхъходовъпрослвдитъ

нвтъ возможности, и на разрввв шишенъ, оставленныхъ наСБКОМЫМИ,

могутъ встрвчатъся самыя разнообразныя комбинаши ходовъ: такъ, Н'ВТЪ

ничего удивительнаго, что у Ратцебурга на разрtзt изображенъ холъ

какъ-бы сквознымъ, если представить себt, что въ верхнемъ концъ оку

клились двъ личинки, и что одно изъ вылупившихся насвкомыхъ вы

грызлось черезъ правую, а другое черезъ лtвую половину хода.

Дадънвйшая судьба шишекъ, въ которыя отложены яйца Р. valiJi
гозшз, зависитъ отъ количества эаселяющихъ ихъ личинокъ, а также,

быть можетъ,ОТЪ времени кладки, отъ состоянiя и возраста насажленгй.

Такъ, напримвръ, по свидtтельству Ратцебурга, пораженвыя шишки дости-



-379 -

гаютъ нормальной величины; шишки-же, мною набранныя, были на 1/;; и
даже до 1/2 меньше нормальныхъ: но дъло легко объяснится, если мы

вспомнимъ. что Ратцебургу встрtчалось въ большинствt случаевъ по

1 личинк-в въ шишкъ, такъ что онъ это считаетъ правиломъ и гово

ритъ дальше, что иногда число ихъ можетъ доходить до трехъ: мнiз же

меньше двухъ-трехъ личинокъ въ одной ШИШК'В въ 1890 году попада

лось въ ви.гв исключенiя, а нервдно было и больше. Въ 1890 году было

на посадкахъ меньше годовадыхъ шишекъ, нежели въ 1891-мъ, вслtдствiе

чего онв были заселены личинками значительно гуще, нежели въ по

слвлнемъ. по моей просъбъ, въ концв iюня 1891-ГО года было собрано

множество пораженныхъ шишекъ, -8Ъ большинсгвъ изъ нихъ находилось

по 1-2 личинки, зато онв и по росту ближе подходили къ нор

ыальнымъ.

Вотъ результаты измtренiй:

Шниаш пораженнып: Первил числа иояя 1890 года.

Средняя длина шишки иэъ 24 иамврешй = 25 ММ.; miп.-19 мм.:

шаХ.-30 ММ. Личпнокъ въ шишкв 2-4 (иногда 1 лич.)

ШnUЩ,ll nОj7r/;:нсеllllЫЯ . Еонецг иошь 1891 года.

Средняя длина шишки изъ 21 пвмвренш = 38 мм.; шiп.-р ММ.;

шаХ.-48 мм. Изъ 21 случая въ 1б было по одной личинкt.

ПlIlUl/Щ непораженния. J{ОIlЩо ноня 1891 юда.

Средняя длина шишки lIЗЪ 22 lIзмtренiй=39 мм. ппп. - 30 мм.

maX.-50 ММ.

Шишки, пораженныя личинками, продолжаютъ однако нвсколько

расти, опять таки въ зависимости отъ количества послвднихъ,

Результаты измtренiй въ 1891-МЪ году слtдующiе:

Шшики 60 мазь 1891 года во nepioao отняадк« яицг:

Средняя изъ 8 ИЗlll'вренiй=17 111М .; rnaX.-20 ММ. miп.-Iб ММ.

Когда яйца отложены въ верхушечныя чешуи, то ростъ шишки

въ этомъ мiзстiз прюстанавливается: на противуположной же стороив

48*
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продолжается, вслвдстые чего верхушка клювообразно изгибается; влгя

ше же яицъ, отложенныхъ въ средней части, конечно, не можеть быть

столь ощутительно. Какъ мы впдвли раньше, шишки, еще во время

кладки, отъ укояовъ, проиэводимыхъ наСБКОМЬШП, осмоляются, и 0010

.зсше это продолжается и при далыгвйшемъ росгв ихъ. Когда ТОЛЫШ

что отложены яйца, и шишки еше сохраняютъ вполнt здоровыйнаруж

ный видъ, чешуйки, эаключаклшя ихъ (яйца), уже морщатся и бурt

ютъ: по ll-Брt же вылупленiя личинки и прокладывашя хояовъ, побу

рвше это захватываетъ все большее и большее пространство шишки и

опять таки въ зависимости отъ количества личинокъ. Побурвнте идетъ

рука 06ъ руку съ эасыхантсмъи отмирашемъ соогввтствуюшихъчешуекъ,

Когда наступаетъвремя вылета жуковъ, посэгвдшепрогрызаютъ круг

лое отверспевъ ШИШК:Б, кань-быпродолжаясвойходъ, и выходять наружу.

Относительно того, опадаютъ-ли пораженныя шишки съ дерева до

вылета изъ нихъ жуковъ или послt, въ литературв существуютъ разно

ръчпвыя покаэан.я. Такъ А.лыпуш; уб-Бжденъ, что шишки держатся на

деревв' до вылета изъ нихъ жуковъ, Гиришг» же *) наблюдадъ про

тивное ; Н. Л{U.Jfllшвl5 собиралъ шишки съ летными отверспями на

землt въ августв, въ то же время, какъ не осгавленныя еще жуками

шишки ВИСЕЛИ на деревв: мнв же пришлось сорвать съ дерева 9 ап

рi3ля 1891 года нвскояько переэимовавшихъ на немъ шишекъ съ лет

ными дырочками Р. vC!liclirostris. Зд-Бсь все д-Бло, очевидно, заключается

въ томъ, когда подуетъ ввтеръ, достаточно сильный для того, чтобы

сбить съ дерева пораженныя шишки, хотя, повидимому, въ большин

ствъ случаевъ, переввсъ оказывается на стороив мн-Бнiя АЛ1/iщрta. да

едва-ли вопросъ этотъ и можеть имtть такое прантическое значенiе:

развъ въ иск.аючигельныхъ случаяхъ, на посадкахъ или на очень не

большихъ пространствахъ, можно бороться съ этимъ насъкомымъ сръ

зывин.емъ ПЪ iюлt пораэкенныхъ, шишекъ съ деревъ или собиранiемъ

ихъ на землt, въ случаiз, если онв будуть сбиты ввтромъ: при обыкно

венныхъ же условшхъ мы совершенно безсильны предпринять что ни

будь цротивъ него.

м у Jа Ь г i d а е.

Spermophagus cardui Bohem. Всюду въ громаднвйшемъ количествt на

разныхъ пввтахъ, преимущественно на Сопvоlvulus.

*) Jl/deic71 uncl Nitzschc. LеllrЬпсh d. lVIitteleurop. Fоrstinsеktеnkпndе. П., р. 401.
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Scol yt i dae.

Весьма интересною находкою являются три вида сосновыхъ коро-В 

довъ, живушихъ въ Боркъ, а именно: MyelopllilllS рiпiрегdа Lin., М. шiпог

Hrtg. и Топпсцэ bblentatlls Herbst.
На вязахъ и карагачахъ весьма обыкновенны: SCOlY~lIS Gеоffюуi

Goetze, Sc. руgшаСllS FЬг. и Sc. ШllltistгiаtllS Магсп, въ особенности

послвдшй. На дуб-Б - SCOlytllS iпtгiсаtlIS Ratzb. 13ъ надломленныхъ липо

выхъ нвгкахъ очень нер13ДОКЪ Crypllall1s tiliae Рапz.

Болъе подробвыя cb-БД13нiя о д-Бятельности КОРО13довъ изложены въ

главв IV.

С е г а mЬ у с i d а е.

Самыми обыкновенными видами, встрЬчаюшимися въ аначительномъ

количествв , являются: Гершга шеlапша Lin., L. livida Е, L. апегшаш Lin. I1

L. шпрцпсгата F.; первые три вида весьма обыкновенны въ долинв Хопра,

а послълшй кромв того всюду на степи въ нзобилiи. На степи же не

Р13дко находилъ на цввтахъ Сагсцпз пшапз -- Аgарапtlliа Dabli Ricllter и

А . Кirbyi Gyll.
Dorcadion нашедъ всего три вида и въ очень ограниченномъ коли

чсствв экземпляровъ (Ферма 24--30 апр-Бля 1891. Волчья Вершина 27-ГО

мая 1890 г.).

Astynomus aedilis Lin. въ Боркъ: нервдонъ для такого небольшого

изолированнаго пространства сосноваго лtса; 14'го апрвля 1891 года

на ловчей сосн-Б нашелъ 6 штукъ.

Saperda carcharias Lin. Весьма нер13ДОКЪ въ лtсу по Хопру, въ Коч

карахъ и Мокромъ Кусту: продъяывая ходы при основанiи стволиковъ

осинъ, личинка губитъ совсвмъ МОЛОдЫЯ, И вызываегъ болtзненное со

стоянiе осинокъ БОЛ13е старшаго возраста. Въ J 892-МЪ году ЖУIШ попа

дались въ конпв поля. Bct прочiе виды усачей найдены единично или

БЪ незначительномъ колнчествъ экэемпдяровъ.

С h r у s о mе I i d а е.

Bonacia и Plateumaris. Весьма обыкновенны въ долинъ Хопра, По

падаются во множеств-Б по старицамъ и затонамъ Хопра на всдяныхъ

растешяхъ, преимущественно кувшинкахъ.

Crioceris. На спарж-Б обыкновенны въ долинв Хопра и по степнымъ
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хуторамъ, С. ]2 -'рШКtаtа Цп. попадается чаше двухъ ДРУГllХЪ видовъ

И въ большемъ количесгвъ экаемпляровъ.

C
coptocePhhala, Geb~eri L~c. l

!
Повсемъстно весьма обыкновенны.

ryptocep а us вепсецв LIП.

Colaphus Sophiae Schal'. Весною нерваокъ въ ДОЛШГБ Хопра на крс 

стоцвътныхъ.

Gа s t r о i d е а р о 1i 9 о ni Lin. Повсеьгвстно въ пэобилги .

Е nt о mо s с е 1i s а d о n i d i s Pall. Въ перюлы лета попадается массами

въ долинв Хопра. Въ 1890-МЪ году летъ первой генераши, по словамъ

В. А. Траншеля, происходидъ въ Mat. Вторая генерашя, весьма обиль

ная, появилась В1, послвднихъ числахъ RBrYCT<t 11 въ первыхъ сентября.

Жуки ползали въ несмътномъ количестив по дорожкамъ питомника.

Въ числв многихъ наловленныхъ Е. аdопidis, попал ось десятка два Е. sacra
Цп. Въ 1891 ГОДУ находилъ жуковъ въ изобилiи: 1з-го мая.

е h r у s о mе 1а Gу р s о р h i 1а е Kust. Въ песчаной области долины Хопра

на чистыхъ пескахъ на Тшгitis glabra (около Борка и на Пескахъ) вес

ною въ изобилiи.

М е 1а s о mа. В1, изобилiи въ лtсной области. Попадаются II на

степи В1, «островахъ» или слtдуя за лtсной растительностью вдоль рв

чекъ (Кривая и Коренная Баланда).

р h У 11 о t г е t а с ruс i f е rа е Goeze. Въ изобилiи на дикихъ и куль

турныть крестоцвътныхъ. В1, 1890 ГОДУ попадались массами на брюквъ

и капустt В1, Гусевк-в 11 Александровской экономiи; всв листья были

скелетированы.

LО n9 i t а r s us t а Ь i d us 1/1. Повсемвстно массами.

Cassida nebulosa Lin. и С. subferruginea Schr. -два самые

распространенные вида CassidCl; встрвчаются положительно на каждомъ

шагу впродолженiи всего л1>та.

с о с с i nе 11 i dа е.

Повсемвстное массовое распространенте констатировано для СЛ'БДУ

юшихъ видовъ: Coccinel1a 7-pul1ctata Цп: С. 14-рuпсtаtа Lin; Halyzia
22 - рапстата Liп. и Н. сопgl0Ьаtа Lin.
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ОТрНДЪ: Lepiclopte1"a. Чешчекрьиыя.

Р а r па s s i us А Р о 11 о Lin. и Р. М nе mо sу nе Lin.

Въ Борк-в въ изобилiи 28- 30- го [юня 1890 года и край лtсныхъ

опушекъ 29-1'0 мая 1890 года.

м е Iа nа r 9 i а J а р i 9 е а У. Suwarowius Hbst.

Нервдна на крвпкихъ залежахъ. (Гусевская п Серпевскан экономги

27ТО маЯ-9-ГО iюия 1890 года).

о е i Iе р h i Iа Е u р h о r Ь i а е Lin. Бражникъ молочайный.

Попадаются на степи (Серпевка), но главное мiсторожденiе ихъ

па песчаиыхъ пространствахъ надлуговой террасы, поросшихъ Ецрпогша.

Z) 9а е nа. Разные виды Zygaena весьма обыкновенны какъ въ лiс

ной области такъ и на степи.

с о s s us I j 9n j р е г dа Fbr. Ивовый древоточецъ.

Констатированъ по гусенипв, ползшей по паромской дорогв и вы

лiзшеu въроятно изъ ветелъ, растущихъ вдоль послвдней,

L е uс о mа s а I i с i s Lin.

Ветлы на Летяжевскомъ (степномъ) ХУТОР 'В 1R-гo поня 1890 года.

Раянсктй Л'БСНОЙ участокъ 30-1'0 iюня 1890 года.

Р о r t h е s i а с hr у s о r r h о е а Lin. Златогузка.

Встрвчается какъ въ лъсахъ по Хопру , такъ и на степи по ХУТО

рамъ, ГД'Е живетъ за отсутствiемъ дуба на ветлахъ, фруктовыхъ деревь

яхъ, малинв и т. п. Въ л'Всу оголяетъ дубы ВМ'ВСТЕ С'1 Оспела dispar.
13'1 1890-М'1 году 25-1'0 поня бабочки были уже мертвы и лежали мас

сами подъ дубами.
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о с n е r i а d i s Р а г Lin. Непарный шедкопрядъ.

Очень обыкновененъ въ лi>сахъ по Копру; встрвчается повсемвстно

на степи-въ островахъ, по хуторамъ въ садахъ, и на прувовыхъ плоти

нахъ на ветяахъ. Въ л-Всу годами оголяетъ сплошь цълыя пространства.

Такъ весною 1890 года, провзжая со ставши Ртищево, Тамбово-Саратов

ской жел. дор. въ Пады, я встрвтилъ на пути оголенными гусеницами

непарнаго шелкопряда, вмвств съ гусеницами эдагогувки.э-сМоскадевъ

Кустъ и лi>съ около села Аркадакъ. Въ предъдахъ имi>нiя хотя гусеницы

и были неръдки во всъхъ дачахъ, но сплошь оголенное пространство

встрътилось только въ одномъ мвств, а именно во второмъ Рзянскомъ

участкъ. Объвдены были тамъ всв дубы и нвкоторые вязы и липы.

Гусеницы появились въ апрвлв, а въ Mat уже обнажили деревья. 21-ГО

iюня двло обстояло такъ: весь пострадавпли ()ТЪ гусеницъ участокъ

рвзко выдълялся своею свътлою молодою листвою на темномъ фонв

нетронутаго лвса, хотя новыя листья успtлъ къ этому времени развить

только одинъ дубъ, липа-же съ ВЯЗ0МЪ стояли еще голыми (дубъ, какъ

болъе лакомая пища, быль, ввроятно, объъденъ раньше). Бабочки, въ

тъхъ участкахъ, гдt ихъ было немного, встрвчались весьма равномврио

распредвденными по всему ЛЕСУ, въ учасгк'в-же, сплошь вьгвденномъ,

бабочки съ отложенными яичками отсутствовали и наоборотъ были въ

чрезвычайномъ изобилiи въ части насажден.я, непосредственноего Ш<РУ

жавшей.

Лtтомъ 1892 года я наблюдалъ яйца отложенными не только на

сырорастущихъ леревьяхъ, но и на старомъ сухостов, на заборахъ и те

леграфныхъ столбахъ. На одновершковомъ сухостойномъ деревt насчи

тано разъ было 105 яйцевыхъ кучекъ непарнаго шелкопряда.

Летъ бабочекъ въ 1890 году свершился очень рано, такъ что къ

29'МУ iюня большинство самокъ сидвли мертвыми надъ отложенными

ими яичками. Можно, значитъ, считать, что летъ быль во второй подо

ВИН"Б цоня, что очень рано по еравненпо со сроками, приводимыми раз

ными авторами. Такъ е. Кеппеиъ *) указываетъ для средней Россiи лет

нимъ мtсяцемъ-августъ. У. И. Шевырева **) мы находимъ слtдующiя

указанiя: «Гусеницы О. disрш появляются обыкновенно въ концв апрвля,

*) Кепнень. Вредвыя нае-вкомыя. Т. ш, стр. 56.
**) И. ШСIJырсво. О вредныхъ насвкомыхъ степпыхъ л-Всничествъ въ 1889 году,

стр. 53.
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кормятся въ теченiе мая и началъ iюня и въ конпв ПОСЛ'БДНЯГО, боль

шей частью, окукливаются. Взрослыя летаютъ въ iюлt и августв, тогда же

кладутъ и яйца, Въ Каэанской губ., по наблюденiямъ г. Тидемана, гусе

ницы объъдали листву съ мая по iюль; въ Тамбовской, Воронежскойи

(Jtpam06CJCOit губ. онв появлялись съ апръля, по наблюдешямъ г.г. Ан

дерсона и Ганзена, въ лонв окукливались. въ iюлt вылетали бабочки и

клали яйца: въ Харьковской я находилъ послвдпихъ гусениuъ въ концъ

iюня, съ 12'[0 числа первыхъкуколокъ,и съ зо-[о-первыхъ бабочекъ».

Весною 1891 года я наблюдалъ гусеницъ въ томъ-же Рзянскомъ

участкъ 14-ГО мая собравшимвся гнвэдами въ развилинахъ стволовъ и

вътвей; листья объъдались довольно значительно, но сплошь оголенныхъ

деревъ еще не было. Тогда-же МОЖНО было наблюдать явленiе, находив

шееся, въроятво, въ связи съ Д'Бятельностыо непарнаго шелкопрядCl, а

именно--засыханiе дубовъ. Весною 1891 года было нвсколько морозовъ,

изъ нихъ одинъ особенно сильный, въ концЬ апрвля, убившiй много

сельскохозяйственныхъ растенiй и распускавцпяся листовыя почки на ду

бахъ: впрочемъ, огромное большинство деревъ вновь покрылось ЛИСТЬЯМИ,

а мнопе такъ и остались стоять обнаженными. Предположеше, что оконча

тельно погибли отъ мороза деревья, оголенныя въ прошломъ году гусе

ницами непарнаго шелкопряда, является тъмъ болъе правдоподобнымъ,

что явленiе это зам'вчеио только въ Рзянскихъ участкахъ (дачамъ 21 годъ),

въ районв особенно сильной ихъ дъятельности. да притомъ и трудно

иначе объяснить, почему изъ двухъ деревъ одной породы и одного воз

PClCTCl, растущихъ рядомъ въ одномъ И томь-же насаждеши, одно дерево

окончательно побито морозомъ, а другое нвтъ,

Gа s t r о р а с hа nе us t r i а Lin. Кольчатый шелкопрядъ.

Бабочки встрвтитъ не пришлось, хотя нер13ДКО находилъ сп харак

терно отложенныя яички кольцами на въточкахъ дуба и на стебляхъ

травянистыхъ растеши .

Gа st г о р а с hа р i n i Lin.

Найдень въ Боркв всего одинъ коконъ.

А 9 г о р h i Iа t r а Ь е а I i s Sc.

Въ большомъ количесгвъ въ области песчаныхъ наносовъ и lzpali
л'!;сныхъ опушекъ. Iюнь-iюль.

49
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Catocala. Въ поемномъ лtсу всв три вида весьма нер'Ьдки на ство

лахъ липъ, осинъ И дубовъ. Летъ въ iюлt.

Е ur у с r е о n s t i с t i с а Ii s Lin.

Всюду на степи и въ Л-БСНОЙ области въ громадномъ количсстнв.

Iюнь-iюль.

Rе t i n i а r е s i пап а. НЬ.

Въ БОРК'Б на мололнякахъ Мясоъдовской посадки.

Phycis sp? (s-ylvestrclla?).

Въ еоеновыхъ шишкахъ, нервдно BMtcTt съ Pissodes vаJЫiгоstгis

Gy]]. па Мясо'Ьдовскихъ посадкахъ: ШИШКИ, васеленныл гусеницами этихъ

бабочекъ. покрываются СМОЛЯНЫМИ натеками, переполвенными буровой

мукой. Ходы гусеницъ этой бабочки отличаются отъ ходовъ ЛИЧИНОКЪ

Р, vаlilliгоstгis по крупитчатымъ испражнентямъ, слабо заполняюшимъ ихъ,

въ то время какъ ходы СЛОНИКО13ъ туго набиты порошко-образной 6у

ровой мукой.

ОТРЛДЪ: Hyrnenoptm'(t. Перепончатокрьиия.

Сем. С У n i р i d а е. Оръхотворки.

Изъ галловъ не дубовыхъ чаще другихъ встрЬчаются RJlOL1ites eglall
ter iae Нагт. и Aulax Нгегасц Воцспе (Борокъ - наНiегасiuш sp?).
AHJax GlecJlOmac Нап., найденъ въ поемномъ лtсу на GlecllOma lIederacea.

Изъ дубовыхъ галловъ самыми обыкновенными будутъ: Апdгiснs

[ссцпоашх Нап., БiогЫzа tегmiпаJis Fabr. и Nецгогегпз JenticuJ(lris OJi\'.
Въ особенности многочисленъ послtднiй видъ. Весною 1891 года я

13 ~ ~

находилъ на листьяхъ и мужскихъ цв точныхъ сережкахъ дуоа въ ооль-

шомъ количестив его весеннте галлы, прежде называвплеся Sp(ltllegastel"
[Ьассагцгп: а осенью на нижней поверхности лпстьевъ-> Nешоtегнs [еппсц

[апз: число галловъ на одномъ листв достигало иногда сотни и болве.
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Столь обыкновенные въ Петербургской губершиОгуорпагпа101lgivcl1
tris Нагт., Апспсцэ iпf1аtог Нап. и Апспспэ сшvаtог Нагт., въ Паловскомл,

лtсу сравнительно рЬлки, хотя, быть можегъ, это были нелетиые для

нихъ годы.

Среди Hymenoptera асшеага попалось два новыхъ вида, описанныхъ

И3В'БСТНЫМЪ знатокомъ этой группы перепончатокрыльгхъ, докторомъ

Ф. Ф. Моровицемъ. Вотъ ихъ дiагнозы:

1. Discoelius Naryschkini. F. Morawitz. поу. sp.

Nigcr, Паvo-varius, тагыз l1igricantibllS; dorslllo рппстато; sеgmспtо гпе

liiallo lateriblls opacis; postpetiolo latitlldine dimiliio 10пgiогс; рцпсто basali
mапdiЬlllаГllIll, fascia тгапэуегэа апте apicale clypei, vitta sllbагпсппагшп эсаро,

limbo apicale sеgmепtаГUl11 abdol11inis dllObus anticis liпеаqпе tibiarllm апti

сагшп flavis. Самка 14 мм.

Sil11ilis D. Zо 11а 1i s Panz, sed dоr-яl1о l1alld зшато, segl11cnto гпегйапо

орасо, postpetiolo longiore оршпе distiпgllепdllS.

111 guЬешiо Sarato\v а (10111ino W. I~. NarysclIkin sc111сl lectus. Полнос
списаше насвкомаго будетъ помъшено Ф. Ф. Моравицемъ въ Трудахъ

Русскаго Энтомологическаго Общества.

2. В о mЬ us S iI а nt i е wi. F. Morawitz. поу. вр.

Gcnis 10пgitudiпе latioribus; апо-рпозпэ, tlюгасе апtiсе сшn mеsорlешis

sClltel10qllc f1avo-vсlutiПiS abdominis sеgmепtis primo зссппооопе Лауо-,

tertio atro-, reliqllis ршпсео э-рйоыз.

Самка сlурео [апшоше 10пgiоге [атепэцз sllbtilissime рцпстапз, labr-o
disco foveolato lamina агсцата шэггпсто: mandiblllis sll1co obliqllO distiпсtо;

апtеппis artiClllis tertio seqllentiblls (lllObllS рац]о Ьтсмогс, qШll'tО qпаdгаtо

qllintoque 10ugitudine suЬеаquаliЬпs; mctatarso intermedio anglll0 apicali ехтегпо

l1<:111d ргооцсю. 18 ппп.

Самецъ шапdiыliss fusco-barbatis; сlурео f1avo-villoso, antennis агпсц]«

tertio qllarto рац]о 10ngiorc sed qllinto dimidio [еге Ьгесюге: scgmento vеп

tгаli ultimo margine apicali integro vix calloso; pediblls posticiis tibis схтегпе

punctis piJiferis instructis, metaiarsis mагgiп posticoe brcviter pilosis; аррспdi

cibllS gепitаlillm: эратпа angllsta [еге асцпппата; sagitta арке [тагпата, stipitc
пппсаго il1tllS vix excavato, ехтегпе lcviter imргеssо; sqllama sllbqlladrata ап

gll10 apicali iпtешо [ооашп ргоёпсто: lacinia sqllamal11 зпрсгаше, sllbtus шаг-

49*
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gine ппегпо (iспsс Пlfо - сiliаtо, Sllрга sqllam<l (iistiпсtе lопgiorс sea (illplo fcrc
Clпgll stiогс, [атсп оцэ lcvitct" агсцапз parallclis, арке obJiqlle тгппсато. 14 ппп.

Полное описанiс насъкомаго помъщено въ Трудахъ Русскаго Энто

мологпческаго Общества. Томъ XXVI, стр. 132-135.

Itлассъ: Crustacea Ранообразныв.

1. Astacus leptodactylus Eschscholz.

13ъ Хопрв и по старицамъ; на степи въ Кривой И Коренной Ба 

ландt въ изобилги.

2. Estheria tetracera (Krynicki).

Гусевка 28·го мая 1890 года. Дно высохшихъ ямъ, наполиенныхъ

съ весны водою, было покрыто сплошь раковинками этого вида.

З. Branchipus torvicornis Waga.

Гусенка 28-го мая 1890 года. Въ большомъ количествв въ ямахъ

съ водой.

ТИПЪ: Vermes. Черви.

1. .Hirudo medicinalis Lin. Шявка. Шявка медицинская.

Грошевъ и Кривой пруды з-го августа 1890 года. (Сергi~ВСЮIЯ эк0
номгя).

2. Aulastoma gulo Braun. Псявна. Конская гцявка.

Хоперъ, озера и степные пруды ; въ изобилiи.

3. Nephelis octoculata. Bergm.

Хоперъ 28-го iюня 1890 г., р. Щербилипа 18-го лоня 1890 года

Гусенка 28 -[0 мая 1890 ГОдН. Березовая вершина, Серпевка т з-го гюня

1890 года-ямы съ водой .
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4. Clepsine complanata Lin.

Катаврасинскос озеро. 14-ГО августа 1890 года.

_тиПЪ: М о 11 usс а. М я г н о т t л ы я,

1. Helix fruticum. МШI.

13ъ лъсной области очень обыкновенна.

2. Succinea putris Lin. и S. elegans Risso.

На мокрыхъ лугахъ 11 по берегам.ъ озеръ и болотъ въ ДЕСНОЙ обла-
'"' .

сти >- въ изооилги.

З. Planorbis vortex Lin. и Р. corneus Lin.

Озера въ долинв Хопра и степные пруды-въ изобилiи.

4. Limnaea auricularia Lin.

Катаврасинскос озеро 14-ГО августа 1890 года. Гусевка 27-ГО мая

1890 года.

5. Limnaea palustris МiШ. и L. stagnalis Lin.

Озера, степные пруды, ендовины и ямы съ водою по вершинамъ;

въ громадномъ количествъ.

6. Limnaea атр/а Hartmann.

Кривая Баланда 8 iюня 1890 г.

7. Paludina vivipara Lin. и Р. contacta МШI.

Хоперъ и прилежащш озера; въ громадномъ количествъ.

В. Bythinia Leachi. Shepp.

Березовая вершина. Серпевка 13'го лоня 1890 года.
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9. Anodonta и Unio.

Хопсръ ; неръдки.

10. Sphaerium rivicola Leach.

Хопсръ, Кривая Баланда и Березовая Вершина.



ГЛАВА ПI.

Общiй БЭГдядъ на фауну ПаДОБЪ.

Насколько позволястъ намъ сравнительно небогатый матсрталъ,

JЛ>t"Бющiйся въ нашемъ распоряжснги, попытаеися сдълать ЗД'БСЬ хотя С5ы

и б'БГЛЫЙ, но болtе или менъе общiй взглядъ на фауну Падовъ, им'вя

въ виду почти исключительно позвоночныхъ животныхъ.

Какъ извъстно изъ классической работы профессора .л/. Боzдшнов( 1) ,

весь Балашевсктй у., а слвдоватсльно, и имtнiе В. Л. Норьииннна, распо

ложены въ самомъ ценпьрсаьномг: (Ш) зсогеографическомъ район-Б Россш,

именно въ одяасти чврноеемкьа» ковильниа» степей; причемъ самъ авторъ

признавалъ изслtдованную нами мъстностъ типичнымъ представитедемъ

черноземной степи. Танъ, на стр. 2 3 его труда, мы читаемъ: «Простран

ство между МедВJbдlщей и Хопроме представляетъ возвышенную широкую

равнину, съ едва замътными склонами къ рвкамъ: въ промоинахъ и бе

регахъ балокъ виднъется бурожелтая глина, на которой залегаегъ слой

жирнаго. чернаго, вязнаго чернозема, до 1,6 m.-l,8 т. толщиной. Рос

кошныя ковыльныя, беэлъсныя степи заннмаютъ всю ширину этой рав

нины (с-Бверо.зсшадъ Камышинскаго, юго-западъ Аткарскаго JI восточ

ную половину Балашовскаго у-Бздовъ).

Д'l;йствительно еще и теперь.э-сз б лtтъ спустя послв иэслвдовашй

z. Воzдшнова,-мы встръчаемъ, хотя, правда, очень рвдко, небольшiя про

странства, заросшiя ковылемъ (St. реппата et capilIata), а также типич

ные, по его мнвнпо, для черноземныхъ степей растенiя, каковы-ь-Аптуа

llall1s папа и Сегазпз Спашаесегазпз. ХОТЯ въ настоящее время и невоз

можно, положимъ, встрътить въ предвлахъ имtнiя ни одного кусочка

1) Боьдан овь. Птицы и эвъри черноземной полосы Поволжья,
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отввчной 1l06U, никогда не знавшей плуга, но все-же, иаслвдованная нами

мЬстностъ оказывается въ значительной степени сохранившею характерные

признаки своей области. Д-Бйствительно,uруголо везд-Б ведется трехпольная

или даже болtе сложная система хозяйства, оказывающая сильнос влiя

Hie какъ на растительный, такъ и на животный мiръ, а потому и на

общiй llabitus мъстности: у г. Нарьаинин« же, а также и у иъкогорыхъ

смежныхъ съ нимъ крупныхъ аемяевяадвдьцевъ, еще во многихъ пунк

тахъ держатся залежной системы хозяйства, при которой только и воз

можно сохранеше степей, а вм-Бст-Б и ихъ фауны, въ состоянiи, нвсколько

подходящемъ къ первобытному.

Посмотримъ теперь, насколько собранныя нами фаунистическiя дан

ныя подгверждаютъ сказанное. Въ Главъ УI проф. Богданов» даетъ на

основанiи своихъ собственныхъ наблюденiй и литературныхъ св-Бд-Бнiй,

таблицу распредълешя птицъ и авърей, по установленнымъ имъ обла

стямъ Поволжья. Сличивъ списокъ найденныхъ нами видовъ съ упомя

НУТЫМИ сейчасъ, мы видимъ, что самыми типичниии предстаентехнми черuо

эемииаг повилишаг степей, а потому и самыми харюперными алементами

Падовской фауны, являются слъдуюэше три вида млекопитающихъ (изъ

шести указанныхъ въ таблицъ), а именно: М у о g а 1е m о s с 11 а t а
6ЫХУХОЛЬ, А г с t о m у s Ь о Ь а с - СУРOlСо и SР al ах t у Р Ып S - смьпецг,

Sре r m о Р 11 iГц S g ц t t а t II S-СУСJllШо, является жителемъ степей какъ

чернозсмныхъ, такъ и глинистыхъ, а потому уже менве типиченъ,

Биана, Sc. vlllgaris, и лнсная полевка, Microtus gЬгеоlllS - жители

лвсовъ, свойственные тремъ съвернымъ областямъ Поволжья, состав

ляютъ въ настоящее время безспорно вымирающихъ . членовъ Падов

ской фауны; исчезнутъ послъдше лъса на Хопрt, и фауна лишится

двух.ъ сейчасъ упомянутыхъ своихъ представителей. Правда, присут

стые М. glагео1us еще обсзпечено на мнспе годы, но дни 6nлш уже

сочтены: она и теперь, задолго до окончательнаго истребленiя хопер

скихъ лъсовъ, попадается очень ръдко, и далеко не всъ мъстные жи

тели видвли ее. Земляной заяцъ,-Аlасtаgа [асшпз, обитаетъ во всвхъ

областяхъ, кром]; эрратической (V-й, самый съвсрный районъ Богданова),

а ежъ, - Еппасеапз ецгораепз, хомякъ-СгiсеtllS fгumепtагius и мышь поле

вая - Мпs аgПlгil1S, - тоже въ четырехъ областяхъ, кромв Арало- J{асгпй

ской. Животными, обитающими по ваьмг областямъ Повложья, явля

ются сэгвдуклше 13 видовъ:

Mus dеСllmаПllS.- Крыса

Mus Il1USC111us.-Мышь домовая.
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Mus sylvaticus.- Мышь л13сная.

Мкгошз tеrrеstгis.- Водяная крыса

Мктошэ аг"аlis.-Полевка обыкновенная.

Еерцв timidlls. - Русакъ,

Sorex vп]gагjs. -ЗемлеРОЙНd обынновенная.

Роегоп llS ршопц э. - Хорекъ.

Роеtогi llS егпппеа. - горностай.

Роеюппз vulgагis.-Ласка.

Гоеюппв 111tгеоlа.-Норка.

Canis llIPl1S.-Волкъ.

Сапis \'lIlpes-Лиса.

Оставивъ въ сторонъ два вида рукокрылыхъ, ,Т. посш!а 11 \Т. lJisco
[от, также встрвчаюшихся, въроятно, въ большей части Поволжья,

мы особенно отмътимъ здъсь фактъ нахождешя въ предълахъ имъшя

г. Нарышкина Myodcs lаgllГllS, Smintl1l1S в ц Ьт Шв 11 Сг о с го ц г а

1е ц с о dо п. 13c13 они показавы М. Боглановымъ тохы:о для Арало

1facJlil'fClioil одяаслш, причемъ М. lаgШllS считается однимъ изъ ти

пичныхъ представителей Арадо-Касшйской фауны, на основанш чего

профессоръ двдаетъ на стр. 218 нъкоторые выводы и сопоставленгя.

Конечно, такой взглядъ естсственнве всего объяснить отрывочностыо

данныхъ, имввшихся въ распоряженш г. Богданова, такъ какъ трудно

предположить, чтобы за 25 лвтъ животное изъ Арадо-Касшйской области

распространилось по двумъ другимъ областямъ, емпшстимг и чернозем

ныи» степямъ. Впрочемъ, Пахяас» пишетъ (ZооgгарЫа 1 р. 176), что М.

lClgшus, собираясь иногда въ большомъ количествъ, предпринимаегъ. .
весьма далеюя путешестыя.

Не менве интересенъ случай нахожденiя въ Балашовскихъ степяхъ

Smiпt11llS sllbtilis, обитающей, по 9верСЩl1lУ, въ степяхъ на востокъ отъ

Оренбурга и въ южныхъ предгорiяхъ Урала (Ест. Ист. Оренб. края. 11,
стр. 159); причемъ М. vaglls, по наблюден.ямъ послъдняго ученаго, рсшно

какъ и тождественная съ ней М. Вешйпцз РаП., (по заявленло Пал

ласа) придерживается березовыхъ л1;совъ. М. vaglls, пишетъ 9версшt1l0,

«питается различными свменами, гнвздо себ1; устраивастъ подъ кам

нями или въ дуплахъ березы». Мои анземпляры были пойманы въ ти

пичнвйшей открытой черноземной степи, въ Гусевекой экономш, при

рьггьъ сурчины.

Таковы главные составные элементы Падовской фауны иденопита

ющихъ. Попробуемъ-же, съ помощью соображенiй и фактовъ, приведен

50
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ныхъ 1\11. Богдановымъ въ своей работt, а также нъкоторыхъ, добытыхъ

нами самими, расчленить Паловскую фауну съ точки зрtнiя 1ljJOСlJljЮ1l

сто« и aptJltllU. Dtроятно, МЫ не будемъ далеки отъ истины, составивъ

слвдуюшую таблицу:

Види, Ilсчtзшощit абсохютно:

(}УРОА'О. А. ЬоЬас. Районы распространен.я сурковъ, ограниченные од

ной черноземной полосой, все съуживаются и дробятся, по .мtр·Б засе

ленiя края и введенiя бодъе усовершенствованныхъ системъ хозяпства.

Рано или поздно, но исходъ неравной борьбы неиэб'вженъ.э-еисчеэно

веше А. ЬоЬас съ лица земли.

относишеяьно:

Бнлла. Sc. vulgaris. По м1>ръ уничтоженш лtсовъ, область ея распро

странснзя стремится ограничиться IV и V-?llЪ районами Поволжья.

Виды, находяииеся 1Ш пути 1"0 исчезновенпо.

Полевка Л1ьенаЛ,-Мiсгоtus glareolus. СКОЛЬКО ИЗВ'БСТНО, крвпко дер

жится лtсовъ и исчезнетъ В!lltСГБ съ ними.

Выхухо.llb. Myogale moschata. Выхухоль встрвчается въ предвяахъ

басейновь Волги и дона. Если, съ одной стороны, у насъ нвтъ точныхъ

данныхъ для суждешя о томъ, эамъчается-ли цостепенное поступатель

ное движенте этого вида отъ центра къ периферiи занимаемой имъ об

ласти, или даже за прсдълы ея: то, С1, другой стороны, нельзя, разсуж

дая уже а рпоп; отрицать возможности такого явленiя. Если, какъ и

было замвчено выше, наблюдаются случаи проникновенш ВЫХУХОЛИ по

оврагамъ въ степные пруды, то нътъ ПрИЧИНЫ, почему-бы этому живот

ному не разселятъся вверхъ и внизъ по теченло обитаемой Ю\Ъ р'Бки.

Впрочемъ, довольно сильнымъ противовъсомъ такому возможноми, благо

пртятному для вида явленно служатъ, дезспорно. наблюдаемыя во многихъ

мвстахъ: - пониженiе уровня водъ, усыкаше многпхъ болотъ II зарасташс

озеръ, а равно И -llсmре6леut"е выхухоли съ промышленною цвлью. Что

беретъ переввсъ-э-скаэатъ трудно. мы-же полагаемъ, что преобладанiе

находится на сторонв вымирантя: слишкомъ цъненъ мъхъ и легка охота

за ВЫХУХОЛЯМИ,чтобы мвстиыс охотники не постаралисъ-бы довести коли

чество этпхъ животныхъ до гшшпшгп'а: въроятно. Ш1СННО въ связи съ
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этимъ , И въ предЬдакъ имвшя, во многихъ озерахъ, кипгввшихъ прежде

хохулями, теперь онв сдtлались рвдиосгыо, а то и СОВСБМЪ перевелись.

Постоянные члены ,фrl,1j1tЫ:

Т. S. gllt tatllS. Животное , постепенно раз-

селяющесся съ юга на c·hBe[)"(I .
2. М. dеСllшаПllS.

З . М. пшвсшцв,

4. М. sylyaticlls. Не придерживаясь исклю

чительно однихъ лЬсовь, съ истреб

лешемъ посэгвднихъ переселится на

поля и сады .

S. М. agrariHs.
6. М. пппшив.

7. er. Ггшп ептапц э .

8. М. теггевгпв .

9. М. arvalis.
ТО. Sp. typblus. Житель черноземныхъ

степей , мирятшйся, до H'BKOTopoi1 сте

пени, съ культурою и близостью че

лопвческаго жилья.

т 1. А. jacllllls. Житель степей, ыирягшйся

однако съ культурою и даже распро

страняютшпся за границу черноземной

полосы (КЪ сЬверу), 110 словамъ М

Богданова (стр. Т 74).
12. L. tiшidllS.

ТЗ . V. поспца.

14. V. disсоlог.

т 5. Е. eнropaell s .

т6. Sor. vlllg'al'is.
т 7. F. рllтопцв.

т8. F. егпипеа .

19. 1:;'. vlllgaris.
20. 1<'. [птгео'[а .?

2 Т. С. [црцэ,

22. С. ушрев.

М. lagurlls.

Вновь 11jJU6ывшiе члены фауuы. ?

На пути распространенгя съ юга къ

свверу.

Фауна птии« Падовскаго имtнiя, представленная въ моемъ СПИСКЕ

123 видами, но въ дtйствительности, безъ сомнвшя, болве богатая, не

представляетъ изъ себя ничего характернаго. Изъ нихъ 65 формъ

свойственны всвмъ областямъ Поволжья, а Bct остальные распростра

нены то по тремъ, то по четыремъ областямъ; видами, сколько нибудь

характеризующими, если не черноземную область въ частности, то по

крайней Mtpt вообще степную, можно считать С. palJidtls, AI. [епсортсга,

О. tагdа, О. tetrax и GI. meIanoptera.

Относительно фауны эеиноводниаь и пресмьоииошнахя можно только

повторить выводъ Н. Съверцева (стр. 401), сдъланный относительно Во

ронежской губернiи, а именно, что паибол-Ье характерною чертою этой

фауны является .малочисленность видовъ гадовъ (Керт. и Ашрh.). О влi·

янiи степного климата на ростъ нпвоторыаг вемноводныхъ было ска

зано въ своемъ MtcTt во П-й глав-Б; теперь же только аамъчу, что IIЗЪ

6 видовъ зеиноводныхъ и 7 видовъ пресмыкаюшихся типичнымъ жи-

5()*
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телемъ юга и юто-востока Россiи, а именно малозаросшихъ песчаныхъ

мвсгъ, является ЛИШЬ одинъ видъ - Podarcis "ariabilis (Eremias argl1ta).

Изъ числа двадцати восьми видовъ ихпологической фауны Падовъ,

одинъ, (Gobius fll1viatilis Pal1), принадлежитъ къ катеторги рыбъ раеповод

иыаг въ смыслв Кессдера, т. е., отличаюшихся способностью проживать

бевсмвнно, то въ пръсныхъ водахъ, то въ солоноватой или даже въ

соленой водъ: 11 формъ поитроходниаг; т. е. такихъ, которыя частью

находятся на постоянномъ житъъ въ рвкахъ и пръсноводныхъ озерахъ,

частью встръчаются въ солоноватыхъ озерахъ или устьяхъ; но въ по

слвднемъ случаЬ, но время нереста, вдаются въ самыя рвки, хотя И не

предприннмаютъпо нимъ такихъ дальнихъ странствовашй, какъ рыбы

проходныя.э-э-и 15 чисто нрпсноводниаг видовъ.

Рыбы nОJl;ljnроходuыя .

1. Регса flllviatilis.
2. Глююрегса вапога.

4. Si1ltrlts g·lanis.
3. Esox [цсшв,

5. Сурппцэ carpio.
б. Lellciscus rutilus.

7. Авршв rapax.
8. АЬгашis Ьгагпа.

9. АЬгашis Ьайегцв,

10. АЬгашis вара.

J 1. Blikka bjorkna.

Рыбы прпсноводния.

1. Асеппа cernua.
2. Lota vulgaris.
3. Carassius vulgaris.
4. Gobio fluviatilis.
5. Scardinius егуthгорЫhаlШl!S.

6. Squalius cephalus.
7. Squalilts [ецстесцв.

8. Idus шегапошв.

9. Еецсавршв delineatl!s.
10. Tinca vlllgaris.
1 1. Сhопdгоstоша павцв.

J 2 . Rhodeus атпагцв..
J 3 Аlы!пuss lucidus.
14-. Nешасhi]us Ьагэашшв.

15. Cobitis таеша,

Кромъ того, относительно одного вида, а именно Squalius Danilew
skii Kessl., найденнаго въ Хопрв въ прелълахъ имiнiя, возникаетъ со

мнъше, куда его отнести, къ категорш JlИ рыбъ равноводниаг ИЛИ 1lJЮ

ходнихг, (ДUUUJlевсm'й,-Азовское море. ЛеССJlеjl'Q,-Т. А.-К. Э. стр. 128 и

235) или же nолуnроходll'ЬtХ'Q, если справедливо предположенiе Л. О. Лес

схера, что 2 экземпляра, добытые ДаНUJlе6СЮ~.ll'Q въ Азовскомъ морв, ПО

которымъ и установлень этотъ видъ, были найдены имъ при устьъ одной

изъ рвкъ, вливающихся въ означенное море. Что-же касается установ

ленной Кессдеромъ категорiи nолуnроход1lhtхо рыбъ, то онъ самъ аамъ-
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чаетъ (стр, 316), что ВСБ рыбы , причисленныя имъ къ данной групггв,

вн'в предъловъ Арало-Касшйско-Понпйской области, причисляются къ

прЬсноволнымъ...
для того, чтобы уяснить себъ значенiе мъстной ихтюлогпческой

фауны, намъ придется обратиться опять къ той-же раБОТЕ Е. В. Еессзера.

«Рыбы Араяо-Касшйско-Понпйской ихтюлогической области», гдt онъ

(глава 1 третьей части) всвхъ рыбъ названной области Д"ВЛИТЪ на три

категорiи, а именно: норениыаь, ЩJlllUJlblХо и ]7иоо одинахово расnросmрп

нвнниаг 1Ш1l(j вг данной, нии» и смежниа» оояасюяаг; (нвноторыя даж с

и ВЪ Новомъ Свътв): причемъ къ числу иореиныхг формъ Нессяерь

ОТНОСИТЪ также и Tt ВИДЫ, которые, В"БРОЯТНО, сначала принадлежали

исключительно данной области и только впослъдствш, проникли въ

ближайшiя части смежныхъ съ нею областей (13 видовъ, стр. 308).
Посмотримъ же изъ какихъ _элементовъ составлена наша мвстпая пхтiо

логическая фауна.

Изъ 28 падовскихъ видовъ, на долю коренниаэ обитателей области

ПРИХОДИТСЯ 8 видовъ, но изъ нихъ 6 ОТНОСЯТСЯ къ числу перешедшихъ

въ смежныя области, а именно:

1. Lucioperca sandra.
2. Silurus glanis.
3. Aspius rapax.

4. Leucaspius delineatus.
5. Abramis ballerus.
6. Abramis sapa.

къ категорги рыбъ пршихиаг: изъ ctbepho-европеЙско·сибирскоЙ:и

среднеевропейской областей относятся слtдующiе 9 видовъ.

1. Асеппа сегпиа.

2. Gobio fluviatilis.
3. Squalius cephalus.
4. Squalius leuciscus.
5. Idus melanotus.

6. Tinca vulgaris.
7. Chondrostoma nasus.
8. Abramis brama.
9. Вlikka bjorkna.

и наконецъ къ типу рыбъ, общпхъ М1-ЮГИМЪ ихтюлогпческимъ обласгямъ,

принадлежатъ 11 видовъ:

Т. Регса fiuviatilis.
2 . Lota vulgaris.
3· ЕБох [цсшэ.

4. Сурппцв carpio.
5. Сагаввшв vulgaris.
6. LC11Ciscus rlltilus.

7. Scardinius erthryopl1t!lаlI1ШS.

8. Rhodeus агпагцв.

9. АlЬшпus lllcidus.
10. Nешас!lilus ЬагЬашш».

1 1. Cobitis taenia.
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Такимъ образомъ, мы ВИДИМЪ, что пзъ 28 нашихъ ВИДОВЪ харак

терными, ВЪ настоящее время, для Арадо-Касгпйско-Понпйской области

являются всего 2 вида, -- Squalius Danilewskii Kessl. - малонвввст

вый.. и Goblus f/uviatilis Pall.-Р'БДкiй въ той мъстности, огромное же боль'

шинство (92%0/0) падовскихъ формъ встръчается и въ другихъ сбластяхъ.

Этотъ фактъ станетъ понятнымъ, если мы вспомнимъ, что ивслвдован

пая нами мi3стность лежитъ близъ границы области, и огромное боль

шинство видовъ (тв-же 92(;///0) являются првсвоводными, а мы знаемъ,

что првсноводныя формы (гюлупроходныя И чисто првсноводпыя) канъ

разъ для Арало-КасшйсиоПонпйской области являются значительно ме

нве характерными, нежели солоноватоводныя, раэноводныя и проходвыя.

Если-же оставаться въ предълахъ бассейна Р'БКИ дона, часть котораго

и составляетъ иаслЬдованная нами мъсгностъ, то нельзя не прiйти къ

заключенло, принявъ во вниманте м-Бстныя условiя, что найденные мною

28 видовъ рыбъ съ достаточной полнотою выражаютъ характеръ мъст

ной ихпологической фауны.

Такъ, по Кесслеру, въ бассейнЬ рвки Дона насчитывается 50 ВПДОВЪ

рыбъ. (Таблица распространенiя видовъ рыбъ, принадлежащихъ Арало

Касшйско-Понпйской области). Изъ нихъ невозможно нахожденiе въ

предвлахъ имtнiя, по мъстнымъ условiямъ,-2 видовъ:

1. Salmo [ап0 L.
2. 'Птугпайпв vulgaris NHss.

Сомнительныхъ видовъ (по Кесслеру, со знакомъ ?)-4:

1. Gasterasteus platygaster. Kessl.
2. Gobius шешповгопшв, РаН.

3. Gobius Kessleri GUl1tll. ·
4. Petromyzon flllviatilis L.

Точно также, весьма сомнительно, чтобы могли встрътиться въ пре

дъвахъ им-Бнiя еще и слвдуюгше 1 1 видовъ:

1. Acerina rossica. Cuv.
2. Leuciscus Frisii. Nоrdш.

3. Abramis vimba. L.
4. Alburnus chalcoides. Gi.ild.
S. Сшреа pontica. Eich\v.
6. Сшреа саврга. Eieh\v.

7. Acipenser гшпеппв. С

8. Acipenser scblpa. I-av.
9. Астрепвег huso. L.
ТО. Acipenser steHatus. РаН.

1 г, Acipenser GiiIdепstаеdtii Rrапdt.

Такимъ образомъ, изъ 50 видовъ на долю мвстной фауны можеть

пртйтись только 33 вида [(50-17)=(11 +4+2)"1·
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Ненайденными мною видами изъ этихъ 3з-хъ будутъ:

1. Lucioperca volg'el1sis. ГаН.

2. Cottus goblo. L.
3. Barbus vulg'aris. Flешm.

4. Pelecus cultratus. L.
5. Misgurl1us fossilis. L.
б. Ретгоппзоп Папеп. Вlocb.

G. шапозсорцэ не приведенъ К. 8. Кесслеромъ для дона; но зато

фауна Донскаго бассейна находкамипрофессораШтукенбергаи моей обо

гатилась однимъ ВИдО~[Ъ, а именно: SqпаlillS Dапilе\vskii Kessl.

Въ началв главы я отръшидсн отъ мысли двлатъ каше либо ВЫ

воды о фаунв деэпоэвоночныхг; Т'Бl\1Ъ не менве, нельзя однако обойти

молчашемъ сл-Бдующiй, весьма интересный фактъ , Въ предълахъ Падов

скаго имi>нiя есть иэвъстная въ литературt сосновая дачка въ 141/1 деся

тинъ-« Борокъ », остатокъ обширныхъ въ прежнее время СОСН08ЫХЪ бо

ровъ, покрывавшихъ когда-то послвтретичные пески долины р. Хопра.

Упомянутый Борокъ уже давно изолированъ и составдяетъ одинъ изъ

самыхъ южныхъ острововъ сосны въ предълахъ Саратовской губ . (есть

еще ЮЖН'Бе около г. Новохоперска) . Характерно, что еще въ 1837 году

(Цоцъ, Лi>сн. Журн. 1837. Ш, стр. 447) онъ занималъ ту же площадь

въ 14 десятинъ.

Въ Боркt мною найдены слъдуютше преДСТClвители вымирающей

фауны сосновыхъ лtсовъ;

Авгупогпцв aedilis, 1~.

Myelopbllus рцпрегоа. 1".
М. пппог, Hartg.
Топпспв bidel1s Fabr.
Pissodes validirostris GyH.

Gаstгорасlш pini. 1~.

bl,etinia геыпапа. L.
ГЬусis sp?
Lophyrlls зр?

Очевидно, что судьба такого иэолированиаго фаунпстическаго

островка въ центрв фауны степей и чернолвсья всец'вло связана съ

судьбой Барка. Есть, однако, данныя, на основанiи которыхъ можно

предположить) что фауна эта, хотя н осуждена на вымиранге, но не въ

такомъ скоромь будущемъ; д1;ЙСТВIIтельно, около Барка и въ нъсколь

Ю1ХЪ верстахъ отъ него, ведутся съ 1879 года сосновыя культуры; часть

ихъ достигла уже 15-20 лвтъ, И насвкомыя начинаютъ постепенно

персбираться изъ стараго насажденiя въ молодияки.

Весьма интересны также случаи нахождешя въ предълахъ имвнья

дву.хо, совершенно новиаг видовг нааькомиаг изъ отряда перепончатокры

лыхъ (Нугпепортега), любезно описанныхъ иэвъстнымъ знатокомъ этого

отряда докторомъ Ф. Ф. Моравицвмг; и посвященныхъ,-одно влад-Бльuу
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имвн!я, а другое ._- автору этой работы, а именно: Diseoelius Naryschkini
Morawitz и Bombus Silantiewi Morawitz. Дiагнозы ихъ и указантя на

источники помвщены въ главъ П.

Обратимся теперь къ расnредnлеuilО животныхъ въ предълахъ им1>

нтя г. Нарышкина.

Н. Спеврцеог; на основанiи своихъ класснческихъ ивсдъдовангй Во

ронежской губернiи, признаетъ, что юто-восточную ея часть, мвстность

вполнв аналогичную съ тою, которую мнв пришлось ивслъдоватъ, можно

равдъяить на сл-Вдующiя шесть главныхъ зоогеографическихъ областей:

(стр. 390) .
. Льса.

1. 3али6иой мьс» на дн-В ръчныхъ долинъ: ольхи и грядины, лист

венный лъсъ.

2. Еотховннний мъс» на древнихъ ръчныхъ наносахъ: смвсь лист

веннаго и хвойнаго лвса.

3. Нагорнии япсе по склонамъ нагорнаго края рвчныхъ долинъ:

лиственный лвсъ.

П. Отирытыя мtетноети.

1. Подолы. На дн-В рвчныхъ долинъ, луга, болота, талы, камыши,

пески и озера.

2. ДреО1liе рlЬЧ1lие наноси съ незаливаемыми лугами , песками, боло

тами, котловинными озерами.

3. Водораедпльная степь.

Въ имвньи В. Л. Нарышкина иывют ся представители всъхъ шести,

установленныхъ Свверцеаымъ, типовъ м1Jстности, а именно: большая

часть лtса является заливнымъ; Борокъ до нвкоторой степени аналоги

ченъ котловинному л-Всу, и наконецъ, узкая полоса лiса, растущая по

склонамъ праваго, древняго берега Хопра, есть ничто иное, какъ uагор

1lUЙ (окрайный) лвсъ. Подолами будутъ луга: Большiе и Малые Орлы,

Городище, Караваевъ и Паганскiй, а также многочисленны я таловыя

болота, озера, камышевыя и тростниковыя заросли и т. п. въ долинв

Хопра. Степью занято около 7/8 всего имtнiя, а къ древнимг: рвч

нымъ наносамъ должно отнести неэаливаемую полой водой полосу, тя

нушуюся между лвсомъ и степью лвваго берега Хопра; подвигаясь съ
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СЕвера къ югу, МЫ увидимъ, что она занята посдъдовательно наД"БЛО:МЪ

l<р. села Малиновки, Катаврасинскимъ полевымъ участкомъ, наД"БЛОМЪ

кр. села Катаврасъ п самимъ селомъ, Рзянскимъ полевымъ участкомъ,

Борномг: съ прилегающими КЪ нему песками, и налвломъ кр. села Рзяни.

Не всъ, однако, эти шесть элементовъ мъстности въ одинаковой

степени выражены и подходятъ къ характеристикъ, установленной Сноер

цевимь. Вполнв тождественными (болве съ зоологической точки ЗР13нiя)

являются степь, эаяивнои Л1Ьсг; и подолы, значительно отступаютъ осталь

ные три типа. И Д13йствительно, вмвсто болtе или мен'Ье широкой по

лосы окрайныхъ (uагОРllихо) лвсовъ. мы встрвчаемъ въ предълахъ имънья

иъкотороетолько, крайненезначительноеподобiеихъ, въ вид'Ь узкойполосы

Л'Бса, растущаго по крутымъ склонамъ праваго берега Хопра. Предста

вителемъ копиовинных« лъсовъ будетъ Борокъ, площадью всего въ 14'/1,

десятинъ. Полоса древнихъ песчаныхъ наносовъ тоже, какъ и окрайный

л13СЪ, мало типична: съ характерными древними песками мы встрвчаемся

лишь между с.Катаврасомъ и Пигомникомъ (уголокъ въ нъсколько десят

ковь песятинъ), около ендовины и за РЗЯНСКИМЪ хуторомъ, т. е., сюда отно

сятся пески около Борка и все пространство отъ него до Рзянскихъ лвсныхъ

участковъ, Остальная площадь uадлугО60Й террасы далеко не такъ без

жизненна и безплодна, какъ, напр., пески по лtвому берегу Битюга,

описываемые Съверпевым-ь, которые MHt удалось посвтить лвтомъ 1891
года, проъэдомъ со станши Лиши ХСВ.-Р. ж. дороги въ Хръповской

Боръ. Почва окрашена ЗД13сь въ темный цвътъ, мвстами плотностыо

не уступаетъ чернозему, хотя правда, всюду на глазъ аамътна значи,

тельная примъсь песку. Около С. Малиновки мъстностъ значительно по

вышается и начинаегъ напоминать собою степь; около с. Катаврасъ,

отъ Катаврасинскаго озера, поперегъ наддугой террасы, тянется низина

весною разливающаяся и сообщающаяся съ Хопромъ, а лътомъ образу

ющая катаврасинсюй лугъ.

Если попытаться намвтить, на основанiи собственныхъ изслвдова

нiй Падовскаго Шltнiя, типы мъстностей, различныхъ въ фнунистнче

скомъ отношенiи, то придется нвсколько ивмвнитъ группировку Н. СБ

верцева. Первое ивмънеше коснется лвсовъ. Частью вслъдсгые непол

ноты имъюшихся у меня данныхъ, а главнымъ образомъ, вслвдстые не

значительности пространства и невполнв характсрныхъ свойствъ окрай

наго лtса, я не считаю возможнымъ различать фауны заливного и на

горнаго Л13са, и соединяю ихъ въ одну. СЪ ТОЧКИ зръшя иэслъдовате.яя

фауны позвоночныхъ животныхъ, типъ котловиннаго лвса слвдовало

51
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бы тоже изъять для данной мвстиости, такъ какъ Борокъ въ 141/1 дс

сятинъ, конечно, не можеть имвть своихъ характерныхъ птицъ или

млекопитающихъ; но мы ВИД13ли выше, что въ немъ встрвчаются ти

пичныя сосновыя насвкомыя, вслъдстые чего его нельзя не выдълпть

въ особую группу. Н. Оnверцевыш; оставлены были въ сторон-Б рыбы и

беэпозвоночныя животныя, поэтому онъ какъ бы игнорировалъ воду

саму по себъ, признавая ее только по стольку, ПО скольку она являлась

отраженiемъ рельефа мъстпости. Принявъ же во вниманiе рыбъ и без

позвоночныхъ, необходимо признать еще нЬсколько типовъ мъстности,

а именно, пространства воды чистой (р-Бки, озера и пруды) и заросшей

(болота травяныя и таловыя). Кром ]; того, на степи имъются въ предв

лахъ имвшя два «куста. - Ночиары и J1107.рUЙ ЩJсто~ и многочисленныя

экономги и хутора, причемъ при нъкогорыхъ изъ нихъ находятся сады

или, по крайней Mtpt, пруды съ ветельными зарослями. Это обстоятель

ство тоже не остается безъ влiянiя на животный мгръ. Такимъ обра

зомъ, приходится признать сл-Бдующiя группы мвстностей:

А. ДОЛlllta Хоnра.

1. Ръка Хоперъ и берега его.

2. Затоны, озера, болота и берега ихъ, покрытые тростникомъ

и талами.

3. Лtсъ.

В. Надяигован терраса.

4. Ендовины (низины, не заливаемыя полой водой, иногда не

пересыхаюцпя).
5. древнiе песчаные наносы.

6. Борокъ,

О. Степь.

7. Степныя ръки (Баланда, Терса, Шербидина и проч.),

8. Степные пруды и берега ихъ.

9. Сады у человъческаго жилья и древесныя заросли на пло

тинахъ около прудовъ.

10. Острова ЛЕса (Кочкары и Мокрый Кустъ).

11. Степь.

Д. Оемснохозяйотвеннынпостройн« 1t жилище чеЛО67Ь1ш (во всъхъ

трехъ районахъ А, В и С).

Въ слвдуюшей таблиц-Б представлена группировка животныхъ по

М'ЕСТНОСТЯМЪ; конечно, въ ней не мало пробъловъ, совершенно неволь

ныхъ и неизбъжныхъ,



ТАБЛИЦА

распредtленiя живатныхъ

въ

пгвдългхъ имъшя.
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Л~ а " о Il r а. I н а Д .1 )' Г О В а я т е ро .1 П 11 . r а с а .

I I I

Рвка Хоперъ Jl Затоны, озера , бо- дрсвнiе песчаные

I
.1 'Ь е ъ . Ендовины•

I
Б о Р о к ъ,

берега его. лота Jl берега пхъ, наносы .

II

I
I

IМ. ler restris. 5с. v u 1 g а г i ". 5 . gullallls. М. agrari lls.

:М. 11l О S е 1, а I а . :М. "yl valiclls. I :М. agrarius. М. arvn1is.
I

1' . 1 u 1 г е о 1 а . 1II . agrar ills. С. [гцшепшгшв, I L . liшiсlll" .

М . arva lis. М. arval is.
I Е. europaeus.

:М. g 1 а г е о 1 11 в, А. jaelllus?

L. timidlls. L . l imidus.
I I

У. посшш .
I l'. curopa clls.
I

I
У. diseolor.

I
С. [црц«,

I
Е ецгораецв, I С. ytllpc".

IБог . уи19aris. I
I

I
I

с-, [евсосоп, I I
I

I г, ршогшв,
I

I г, етпппеа ,

II 1'. vulgaris? I

С. [прцв,

А. всиоепоэаелцв. А . sеllOепоUаеrlll" . г. Т. v i s с i v о г ц в, А . sсllOспоUаеllllS . Б . оспапше. 1•• пппог,

IIТ . alba . :М. all>a. г. Т. ш с г п ] а. :М. all>a. Р. пюпшппв. * С. сlеgапs.

г . С. г i Р а r i а . I А. isp ida. в, р и о с п гс ц г п э . * Е. sсllOепiсlus . * L, саппашпа, г. F соете]»,

г. А. ispida . I С. аеrugiпоstls . I * С . в ц е с Гс а, С. neruginosu,g. I
А. arvensis. Pie. шаjог.

Iг. Р. 1I а l i а е I u ". А. с i п е г е а .

I
D. Р 1I i 10т е l и . А. сшегеа, 51. ytllgaris. I г. С. garrultls. 1I

А. сшегеа , А . ш i n tI га, Б . 1,о т 1 е п s i s. А. Ьозсаэ. Р. [ецсопога ,

i
С. сапопв, 1:

А . minuta. А. сшегецв, 1'11. I г о е 1I i l ц в, Q. сгссса ,
I

М. coIIaris. С. шгшг,I

* С. musicus (?) С. пшыспв. Р. m а ] о г. I С. ргагепвв, С. соппх,

I
I

г. А. Ьовсав , г. А . boscas. Р. с о е г u l е u ' . I У. vulgaris. С. fnlgilegus .

С. glаuеiоп .
А, s I г е Р е г а .

Б е ц г о Р а е а . С. coelestis. С. сагах. 1-I А. с l у Р е а t а . I 1I
Aeg. спгошса, I г. о. g а lu ц 1а . Т. sta&onalilis. С. paIIicltts.

Q. с r с с с а . I
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Р'Бка Хоперь 11 бе- Затоны, озера, бо- Древн.с песчаные

Л t с Ъ. Ендовины, Б о Р о к ъ.

рега его. лота 11 берега ихъ, наносы.

I

На ст. ostralc- Q. С i г с i а .
I L. l)] i по т. I N. arqtlala. Ы. lJigcr. I

Igll в ,

IИ. а с 11 1 а. г. М. gri sola. Н. [ецсортега. * г. Sl1bbl1lco.
Т. пппша.

М. р с n с 1 о Р е. С. v u 1g а r i Б . 11. lIigra . г. vсsрегtirшs.

А. 1'У1юlСtlС l1 S.

N. f е г г ц g i 11С а . 1'. шошапца. l~ пппппсшпв.

* Т. оспгорпв ,

С g 1а 11 с i о 11. Г. )<'. С О С 1 с Ь в , С . оепав ,

з, 1I i г 11 п <1 о.

м. ,,1 Ь е п « ' . Г. Е. с i t г i 11 е 1I а . С. шгшг,

С. аСПlginоstls.

Г . С. с 1.1о г о Р 11 в , С. glall<lar· iu s. 1'. сшегеа,

г, а t г а, г. Р. [ецсопота . С. сошпшгпв,

Т. пппща, М. collaris. г. С. pratensis.

г. Н. [ецсортега, г. С. согшх. С. сотшпшпв,

г. Н. nigra. г. С. fll1gilegl1s. ч. vl1!garis.

Podiceps sp? г. Сар. е 11 г О Р а е ц э ,

г. Г . IIIа ] о г,

г. Р. 111 i n о Г.

G v ir id i в,

С. с а п t1 в,

* У. t о г q 11 i 11:i

г С . g а г г 11 ltr s.

г. U. с р о р Б.

Г. С. с а п о г ц в

А. 01 11 s.

з, а 1<1 С О.

13. i g п а v ц в .

I

С. aerl1ginostls.

13. dеsегtОГI1Пl.

А. clanga.

Л. impcriali s.

I
I

1-=
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Степным р Ьки ,

Сге.т иые пруды I!

берега пхъ,

с. l11 ojor.

G. сое[евй«.

Т, пппша,

М. р"gпах

Т. {{ 1 а г е О 1 а .

Т. s t а g п :1 t i 1 i " I
т, [ п s С t1 "

Т. g l ott i., .

N. a r q " а (о .

L orus 51"

г, П, [епсоргегп,

г. Н, пigга .

г , г. lI igтico l1is .

Сады I! лревесныя

Острова лi;с:>.

эаросли у прудовъ.

Черноземная степь,

г. vespc,·til111S,

F . tiППUl1сult1S.

Г . С. с о 111 гп 11 п i 5.

С. сопппшпв,

г. О. г а г е] а.

г.о. г е г г а х,

Gl,l11e lal1oplc l'o,

* С!, . pll1\-i"li ."

У. vt11garis,

ныя постройки I!

жилище человвка.
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-1д о л и н а Х о п р а. Н а Д л у г о в а я т е р р а с а.

I_ _ о . - -
\

1'1;I(а Хоперь н бе- Затоны, озера, 60· Древнге песчаные.. Л -ь С ъ, Еядовины• Б о Р 01{ '1••

рега его, лота н берега ихъ , наносы.

I

г . Н. albic il l a.
,

* А. n i s ц в, !

* А. Ьл е е г р е э,
I

Iг. М. n i g с г.

F s а с е г.

I* г, sllbl.>lIteo.

IF vеsрегtiПllS.

г, /iШJllЛСll]US.

С. Р а 1 11 ш Ь 11 в.

С . о е n а в,

С. г п г / LJ г.

Is. г 11 5 t i с о 1а.

I -
I

Т. патпх, Т. natrix. Р. Ьегпв , 1 Т. natrix (?) Е. v а г i а Ь i 1 i в, Т. пагпх,

I
С. 111 / а г i а. Т. патпх, I L. vj,·jpara.

А , [ г а g i 1 i в, г., agilis .

1.• vivipara.

I
L. agi!is .

Н.. cSClllel1t...

,
В. igлеus. I~. arvalis. к, esculel1/a. Р [l!SCllS. Г. [lISCIIS.

R. arva!is, I Н . еэсшепш. В. variabllis. Н.. aгvalis . к. ;\1·va!is.

В. vari"bil is. Н.. aтvalis. Г. [lISCllS. П. varia!Jilis, I П. Ya/ia!';! is.

I
В. "ariabll is. I

I I
I
I

I

I 1
Ir
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Степные пруды п Сады древесныя

ныл постройки И

И

Степныл рвки, Острова яъса. Черновемная степь.
жилище человвка,

1

берега IIХГ. заросли у прудовъ,

I

!

Т. пягпх . Т. пагпх, L. agilis . L. agili s. Г. Ьегцв,

ь, vivip:::tra.

т, agili я ,

-- - - - - ----- --

IВ. igпспs . Trit. гаешашв. Н.. arvalis. к, arvalis. Г. fuscus (?).

к. еясшепш, П. igncuв, П. variabili •• В. variabili s.

R. arval is. R. сэсшспта ,

В. variabili s (?). Н.. arvalis.

В. varioIJilis. I

52
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Всл-Бдствiе неполноты изслвдовашй, пришлосьигнорировать явленiя

перюлическойжизни и помвшать животныхъвъ ту группумвстносги, гд-Б

они былинайденыили убиты.для того, чтобы различитьфактыединичнаго,

случайнаго нахождентяживотнаговъ данной групп-Б мъстности отъ 60л-Бе

или менве постояннаго, при названiяхъживотныхъ,относящихсякъ первой

категорiи, поставлена эвъздочка. Кромв того, птицы, достовърно П-ГБЗДЯ

щiяся въ данной мъсгности, отмвчены буквой г. Животныя, типичныядля

даннаго района, напечатаны бодъе широко.

Чт06ы нвсколько восполнить пробълы таблицы, вызванные вепри

няпемъ во вниман!е перiодическихъявяен.й въ жизни животныхъ, адъсь

приложенъ списокъ птицъ, гивздяшнхся въ прелвлахъ имвшя. Виды,

достовнрно гнвадяплеся, которыхъ я встр'Ьчалъ очень молодыми или ви

дъдъ ихъ гнвзда, обозначены эввааочкамн, т-Б-же виды, которыя гнвз

дятся] 110 всей енроятноснш, но ни гнъздъ ихъ, ни молодыхъ мн-Б не

попадалось (за исключенiемъ стариковъ въ перюдъ вывода д-Бте1'1 или

въ продолжеши Лlпа)1 оставлены безъ обозначенiя; гнъвдятшяся, по по

казашямъ м1;стныхъ жителей, отмвчены энакомъ вопроса.

Список» птиц» Zlньздлщuхся.

т. Т. viscivorl1s. 24. С. сотах,

2. Т. merula. 25. С. apus.
3. "" S. оепапше, 26. :;: Сар. eнropaeus.

4. D. pbllomela. 27. :;: Р. major.
5. S. hortensis. 28. Р. пппог,

6. А. shoenobaenus. 29. G. viridis.
7. Р. major. 30. G. canus.
8. * М. alba. 31. А. ispida.
9. :;: М. flava. 32. :;: С. gаГnЙl1S.

10. "" О. galb111a. 33. М. apiaster.
1 1. :;: М. grisola. 34. U. epops.
12. :;: Н. rustica. 35. С. сапогцв.

13. "" С. прапа. з6. о,: А. otus.
14. :;: Р. пюпгапцв. 37. А. ассзрпппцв.

15. :;: Н. coelebs. з8. S. aluco.
16..;. Е. citrinella. 39. В. ig"navus.
17. о,: А. arvensis. 40. А. noctua.
18. М. sibirica. 41. =:: С. pallidus.
19. о,: St. vulgaris. 42. "" С. aeruginosus.
20. о,: Р. [ецсопота. 43. А. clal1g"a.
21. :;: М. collaris. 44. о,: А. imperialis.
22. :;: С. согп!х, 45. :;: Н. аlЫсШа.

23. "" С. frllgilcglJs. 46. :;: 1\1. Iliger.
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47. * Е. vespertinus. 6з. :): G. согпгпшпв .

48 .:): F. tiППUllсulus. 64. :): О. tarda.
49. :): Р. haJiaetus. 65. :): О . tetrax.
50. :): А. сшегеа , 66. G. melanoptera.
51. ? А. шiпutа. 67. :): V. vulgaris .
52. * А. boscas. 68. :): А. curonica.
5з. :): Q. сгесса. 69. Н. ostralegus.
54· Q. circia. 70. Т. шiпutа.

55. * С. рашгпоцв. 71. Act. hypoleucus.
56. .., С. оепав. 72. Т. stagnatilis.
57. :~ Т. сопппшпз . 73. N. arquata.
58. ? Р. cinerea. 74. St . hiruпdо.

59. :): С. сопипшпе . 75. :): Н. leucoptera.
60. ::: С. pratensis. 76. ::: Н. nigra.
бт. * G. ch1oropus. 77. * Р. nigricollis.
62. ? Е. atra. 78. ? Podiceps sp.?

Обративъ вниманге на составъ фауны и количество типигиисхг: жи

вотныхъ, приведенныхъ въ таблиц-Б для всвхъ 1 1-ти типовъ данной

М'БСТНОСТИ, кромъ жилища чедовъка, нельзя не прiйти къ заключе

нiю, что естествениве всего раадълитъ всъхъ высшихъ позвоночныхъ

животныхъ, обитающихъ въ предвлахъ имвшя В. Л. Паршикина.

на три категорти, а именно: 1) фауну JlJЪCUУЮ, 2) фауну отнри

тиа» мпстг, - степей и полей, и 3) фауну водuуlО и l1рllОре:JICиуJO.

Въ области древкиаг песчаниаг: наносовь мы встрвчаемся съ представите

лями фауны какъ открытътхъ м-Бстъ, такъ и лъсной: послъднге появляются

на ней перюлически или случайно для добыванiя пищи. На л-Бсныхъ жи

вотныхъ, встръчающихся на степи въ садахъ и древесныхъ заросляхъ около

прудовъ, надо смотрвтъ какъ на пiонеровъ лвсной фауны въ область степей,

а на жителей {(КУСТОВЪ»,-какъ на остатокъ вымершей ЛГБСНОЙ фауны.

до сихъ поръ мы разсматривали только высшихъ позвоночныхъ

животныхъ: обратимся теперь къ рыбамъ,

Вс-Б водные бассейны, находящiеся въ предв.аахъ ИМ1шiя и составляю-

щiе часть бассейна рвки дона, могутъ быть сведены къ слвдующимъ типамъ:

1. Ръка Хоперг,

2. Озера" лежацпя ВЪ заливной части долины Хопра.

3. ЕnдО6llltЫ,-КОТЛОВИНЫ надлуговой террасы, не сообшаюппяся съ

Хопромъ, заполненныя водой (Катаврасинская и нвсколько Рэянскихъ).

4. МеЛI{iя р-Бки, ръчки И суходолы.

Р. ГjJJlзJtуха )
г: } Ферменская экономгя.

Р . Щерuuдuuа }
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Р. Сухой МеЛIl1Со )

и t Александровская экономгя.
Р. БОЛЬUlOil МеЛU1l0 f
Р. Елань-: Ладско-Маргинская экономтя.

Р. Гусе61ш-Гусевская эноном]я.

Р. Еривоя Балаuда )
Р. Коренная Баяаида J~ Серпевекая ЭКОНОМШ.

Р. Терса

5. Степные пруды.

Если мы внимательнЬе взглянемъ на карту Балашевскаго У'Езда и на

подробный планъ им-Бнiя, то замътимъ, что только что приведеиные типы

водныхъ бассейновъ, какъ они ни кажутся на первый вэглядъ рвзко очерчен

ными, въ д-Бйствительности, оказываются вовсе не настолько изолирован

ными, чтобы обмънъ ихъ ихтюлогичсснихъ фаунъ былъ совершенно

невовможенъ.

Изъ нихъ вполн-Б изолированными являются лишь ендовини, за то

ОН'Б и чрезвычайно бълны рыбами, танъ какъ составъ ихтюлогической

фауны ихъ исчерпывается однимъ вндомъ-с-Сагаззшв "l1]gагis. Озера въ

долин-в Хопра обм'вниваются водами, а вмвств съ т-Бмъ и разными ви

дами рыбъ съ Хопромъ ежегодно, во время половодья; поэтому не

удивительно, что большая часть хоперскихъ рыбъ найдена и въ озе

рахъ (см. ниже); можно почти навърное сказать, что число ихъ еще

увеличилось бы при болве подробномъ изслвдованги.

Переходную ступень между ХОnРОЛlJ и разобщенными съ нимъ въ

л13тнее время дзерими составляютъ многочисленные затони Хопра. Д13й

сгвительио, не будучи разобщены съ Хопромъ круглый годъ, они но

сятъ вполнв характеръ озеръ: то-же отсутстые теченiя, ГЕ-же виды во'

дяныхъ растенiй, КОИМИ они нервдно сплошь зарастаютъ; въ нихъ, кро

M13 видовъ, свойственныхъ Хопру, живетъ и такой типичный озерной

видъ, какъ линь, а быть можеть, также и карась.

Мелкiя ръкн и ръчки, какъ напримi>ръ,- Еоренния Балинда, Ери

вая Баяанда, Терса, Еиаи. и прочiя, находятся въ сообщенги съ рвками.

въ которыя OH13 впадаютъ (Xonepo~ Meд6пдицa~ Карай) или круглый годъ

или же только во время половодья, такъ что и адъсь возможность пере

хода рыбъ изъ одной ръки въ другую очевидна. Если мы обратимъ те

перь вниманiе на расположенiе прудовъ на степи, то увидимъ, что всъ

они прiурочены къ вершинамг, цълая свть которыхъ перерввываетъ степь

по разнымъ направдешямъ: начинаясь въ вид-В одной или нъсколькихъ
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маленькихъ котловинокъ, сливающихся другъ съ другомъ, принимая въ

себя при дадыгвйшемъ слвдованш по степи еще одну или многiя оди

ночныя или разввгвленныя вершинки, главная, коренная, такъ сказать,

вершина, открывается,наконецъ, въ долину какой-нибудьръки или рвчки:

слвдоватеяьно, вершина или оврагъ есть ничто иное, какъ сухое русло

верховья ръки, и мы можемъ также различать ихъ, по принадлежности

къ бассейну той или другой рвчки. Переходъотъ устья вершины къ до

линЬ рвки, въ особенности въ верховьяхъ послвдней, совершенно неза

мЬтенъ, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ мы встръчаемъ сухое русло и

лишь огдвльныя ямы, заполненныя водою; дальше вверхъ по вершинв

и этого уже не встръчается, такъ что чедовъкъ долженъ устраивать

искусственвыя ямы для задержки весенней воды, т. е., двлатъ пруды.

Ясно, значитъ, что и степные пруды не стоятъ изолированно,что и они

могутъ въ иавъстныхъ случаяхъ обогащаться рыбами изъ той рвки, къ

бассейну которой относятся соотвътствуютшя вершины.

Сггвшу оговориться, что я этимъ вовсе не желаю сказать, чтобы

обмЬнъ фаунъ двйствителыэо всегда происходилъ; моя задача заклю

чается лишь въ томъ, чтобы указать возможный путь появленiя рыбъ

въ степныхъ прудахъ. Осуществленiе указываемаго факта зависитъ отъ

многихъ условiй, первенствующее мвсто среди которыхъ несомнвнно

принадлежитъ большей или меньшей степени уклона дна вершины и

обилiю вешнихъ водъ. Такъ, напримъръ, между прудамп Грошевымъ и

Кривымъ въ Серпеэской экономiи существуетъ несомн-Енно обмънъ

фаунъ, такъ какъ даже лвтомъ они соединены мокрой низинкой, м1>

стами почти не пересыхающей. Само собою рааумъется, что чвмъ больше

прудовъ устроено на вершинв, твмъ меньшая разница получается между

высотами ихъ уровней и твмъ возможнве проникновеше рыбъ въ по

ловодье вверхъ по оврагу.

Привожу здвсь ГЕ немногте факты, касающiеся распредвлешярыбъ

въ предълахъ имtнiя, которые удалось добыть MHt.

Распредвлеше рыбъ по басоейнамъ.

1. Рmш Хоnеро.

1. Регса fluviatilis.
2. Lucioperca sапdга.

3. Асеппа сегпца.

4. Lota vu1g'aris?
5. Silurus glапis.

б. Esox lucius.
7. Gobius f1uviati1is.
8. Goblo fiuviatiIis.
9. Leuciscus ruti1us.

10. Sсагdiпius егуtl1горhthаlшus.



1 1. Squalill s серпаше.

12. Squalius [ецсгзсцв.

13. Sqllalills Dal1ile\\'skii.
14. Idus гпетапошв.

15. Авршв rapax.
16. Leucaspius delil1eatus.
17. Сhопdrоstоша nasus 1).
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18. RllOdells агпагцв.

19. АЬrашis Ьrаша.

20. АЬrашis ballerus.
21. АЬrашis вара.

22. Rlikka bjorkna.
23. Айпшшв lllcidus.
24.. Cobitis taenia.

2. Озери (Им.мени, Оmnрuцы).

1. Регса f111viatilis.
2. Асеппа сегпцаг

3. Esox [цсшэ.

4. Carassius VlIlg"aris.
5. LeucisC11S гшйцэ,

6. Scardil1illS еrуthорЬtlшlШllS.

7. Sq11alills cephalus.

8. Idus гпе[апошв.

9. Ьецсавршв delilleatlls 2).
10. Tinca vШgаris.

11. Слопоговтогпа павцв,

12. Blikka bjorklla.
13. Айэштшв lllcidus (случайно?)

3. Еатаврасинспая ендовшш.

1. Сагаввшв V1l1garis .

4. Рнн« Ериван Валаuд(е.

1. Регса flllviati1is (jllV.).
2. Gobio fluviatilis.

3. RlJodeus ашагцв.

4. Nегпаспйцв barbaтшцв,

г. Регса flllviatilis.
2. Gobio fluviatilis.

о. Рпна Еоренная Бахаяда.

3. Sqllalills серпашв (повидимому, пой

мать не удалось).

6. Ями нопохнеиния водой, по верииииии:

1. Esox [цсшв (Березоваявершина Сер.

певсков Экономш, пересыхаюшая

ръчка Щербидина-Ферменск. эк.),

2. Leucaspius delineatus (Березовая вер

шина).

3. NешасhilllS barbatнlus.

1) Подустъ, по П. Ворпааоскомч (Очеркъ ихтюлогической фауны Казанскоп

губернiи), исключительно житель ръкъ II притомъ, главнымъ образомъ, большихъ;

мною найденъ лишь въ количеств-в двухъ экземпляровъ,да и то въ оаеръ; в'liроятно,

случайно туда попали въ половодье.

2) Встръчается въ Хопр-в, въ степныхъ прудахъ и въ ямахъ съ водой по верши

намъ, почему должна обитать также и въ старицахъ.
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7. Степные пруды.

1. Esox luсiпs.

2 . Cyprinus carpio (Ферма).

3. Саrаssiпs vulgari s.

4. Tinca vпlgаris .

5. Lепсаsрius delil1eatus.
6. Nemachilus barbatulus (мнопепруды).

такимъ образомъ, мы ВИдИМЪ, что, по богатству ихпологической

фауны, на первомъ MtcTt СТОИТЪ р. Хоnеро, отличающiйся и боль

шимъ ЧИСЛОМЪ исключительно ему свойственныхъ видовъ рыбъ (5). О
состанв фауны озеро я уже упоминалъ выше, а поэтому здвсь скажу

только. что два вида,- Carassius Yl1lgaris II Tinca vl1lgaris, являются для

н:ихъ типичными лишь въ смыслъ отличiя озерной фауны отъ фауны

р. Хопра, такъ какъ эти рыбы оказываются очень широко распростра

ненными въ предълахъ имвнш и BHt доливы р. Хопра. Что же касается

ихтюлогическихъ фаунъ меныцихъ рвкъ и ръчекъ, то я долженъ при

знать, что, по имъюшпмся въ моей табдицъ даннымъ, никакихъ выво

довъ слълатъ нельзя, такъ какъ MHt удалось изслвдоватъ лишь двt

рвки, да и то одну изъ нихъ (Вореииу1О БаJlаuду) чрезвычайно поверх

ностно, такъ что, безъ сомнвшя, число видовъ рыбъ, живушихъ въ ней,

гораздо больше, нежели мною приведено.



ГЛАВА IV.

Животныя, вредвыя въ сеяьокомъ и двсномъ хо-
u

вяиствагъ

о дъятсяьностн млспопитающиаг, особенно роющихъ себъ норы въ

эемлв, мы говорили уже выше (гл. Il); остановимся адвсь почти исклю

чительно на безпозвоночныхъ.

Изъ наашомиог укажу, прежде всего, на ыоньснаго норнаьда, RЬizоtrogus

solstitialis L.-летающаго въ iюнt передъ сумерками тучами на степи, и,

безъ сомнънтя, не остающагося безъ влiянiя на ростъ сельскохозяйственныхъ

растенiй, и на два вида С<J(узыmJ>,-Апisорliа сгuсifега Hrbst. и А. segetum
Hrbst. Валовой летъ послвлняго вида въ 1890 году происходилъ во вто

рой половинв мая, а перваго, недъли 2 позже,- въ первой половинв

iюня. Сперва поъдалнсь колосья ржи, а когда зерна посявдней стали

грубъть и начали наливаться колосья пшеницы, то А. сгцсйега, пере

кочевали на послвднюю. Самаго вреднаго вида кузекъ, А. ацэтпаса.с-не

было встръчено, не смотря на самые тщательные поиски и осмотръ

многихъ тысячъ экземпляровъ. Изъ прямонрьиихг: въ собственномъ смы

слt (огtlюрtега genl1ina) цвлая серiя видовъ проживаетъ при нормаль

ныхъ условiяхъ на эалежахъ и столбааг, питаясь травой и не трогая

сельскохозяйственныхъ растенiй; лишь въ исключительно засушливые

годы, особенно лвтомъ, непосредственно слъдуюшимъ за засухой, они

размножаются до такихъ предвдовъ, что не могутъ уже прокормиться

на своихъ родныхъ мвсгонахождешяхъ и переходять на поля, гдъ по

вреждаютъ иногда замътнымъ образомъ разные хлвба. Нвчто подобное

случилось за послъднте два года. Засуха, царившая лвтомъ 1891 года

во многихъ мъстахъ Россiи, и такъ неблагопрiятно повлiявшая на уро

жай сельскохозяйственныхъ растенiй, не миновала также и Падовъ;

слвдстыемъ ея было появленiе лtтомъ 1892 года на аалежахъ

массы кобылокъ, пожравшихъ вскорв всю траву, и перебравшихся на
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ХЛЕба. Болве всего опасности угрожало полямъ Ферменской экономги,
гд-Б даже производился сбаръ насвкомыхъ помощью рабочихъ, разстав

ленныхъ вдоль граниuы поля и залежи съ бреднями, въ которые они и

ловили всъхъ насвкомыхъ, пытавшихся перебраться на хлвбъ, волоча

бреднями по поверхности земли. Въ виду того, что въ 1892 году

было отложено кобылками много яичекъ на залежахъ, солонцахъ и стол

бахъ (межникахъ), весною 189 3 года принимались слпдуюппя мвры къ

истребленiю молодыхъ кобылокъ:

1) Боронованiе и перепашка до глубины 1/2-3/4 вершка.

2) Уничтоженiе молодыхъ выводковъ кобылокъ въ центрахъ зара-. .
жеН1Я сожнгантемъ соломы и стараго камышу.

3) Раздавливанiе волокушами изъ терновника.

4) Ловля бреднями.

Всего наловлено бреднями въ ма-Б и поив около 5,000 пудовъ ко

былокъ, на что израсходовано около 1,500 р., да на такую же прибли

зительна сумму сожжено соломы и камыша, въсомъ около 30,000 пуд.

Впрочемъ, борьба шла въ мое отсутстые, такъ что я отказываюсь дать

заочную оцвнку степени ея рацiональности. Что касается видовъ,

вредившихъ хлвбамъ, то, судя по показанiямъ очевидцевъ, при осмотрв

коллекши, составленной мною изъ формъ, встрвчавшихся всюду въ

iюл-Б, главными врагами, повидимому, были: Caloptenus italicus FisclI.,
Oedipoda coerulescens L. StetllOphyma flavicosta Fiscll. и Stauronotus brevieol
lis Eversm.

О налетахъ саранчи, во время пребыванiя въ имъньи, мн-Б не при

ходилось слышать; въроятно, давно не наблюдалось массоваго ея появ

лентя.

Перейдемъ теперь къ раэсмотрънпо вРШО60 мьсоводства.

для удобства обзора, прослвдимъ особо за д-Бятельностыо враговъ

хиственнаго лпса, питоинина, посадонг, и наконецъ -- авойного лзьса г-:

Барка и посадокъ старшага возраста.

Изъ позвоночныхъ врагами лиственнаго л-Бса являются разные виды

пояевонг и хиаией; вредъ, наносимый ими, выражается повдашемъ с-Б·

мянъ древесныхъ породъ, преимущественножелудей дуба, и сгрызанiемъ

коры съ молодой поросли разныхъ древесныхъ и кустарныхъ породъ.

Въ 1890 году былъ урожай дубовыхъ желудей, что благопрiятно по

влiяло на размноженiе мелкихъ лвсныхъ грызуновъ, такъ что весною

1891 года я могъ ВИД1ПЬ рвзкую картину повреждешй, произведенныхъ

ими за зиму 1890-1891 года и весну 1891 года. Осенью поима Хопра

53
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11 ШUОРJlыii Jliсъ находятся въ одинаковыхъ условiяхъ: желуди, упавшiе

съ дерева на землю, лежатъ зиму подъ покровомъ нападавшихъ листьевъ

и снвга, и ихъ растаскиваютъ мыши, Но весною - поима заливается во

дою, и надъ желудями образуется болъе или менъе толстый слой изъ

намокшей подстилки, цементированной иломъ, играюцпй роль влажной

покрышки, чвмъ создаются весьма благопрштныя условiя для ихъ про

растанiя. Въ то же время всв грызуны, кромв Microtus tепеstгis, быва

ютъ принуждены спасаться отъ воды или на незаливаемые пригорки на

пойм-в или же перекочевывать въ нагорный .твсъ и усугублять тамъ

дъятельностъ коренныхъ его обитателей. Весною 1891 года я засталъ

пойму залитою полой водой, такъ что картина поврежлентя желудей

мышами осенью и зимой была уничтожена, и виновники его перебра

лись уже на незалитые пригорки. Береговая лингя такихъ временныхъ

островковъ была заселена водяными крысами, помимо которыхъ, внутри

островковъ, Я встрвчалъ довольно значительныя общества .мелкихъ гры

зуновъ: ища спасенiя отъ воды, они собирались цълыми массами на

относительно весьма небольшихъ, но повышенныхъ пространствахъ. Чуть

только покажется розоватый оттвнокъ на западной части небосклонаJ

первые признаки всчернихъ сумерекъ, какъ весь nригорOl{Ъ оживляется,

будто по мановенцо жезла. Изъ подъ каждаго куста, дерева или углуб

лентя въ землъ, заполненнаго сухими листьями, выбiгаетъ по нъскольку

штукъ мышей и полевокъ, и начинаетъ перебъгать съ одного мъста

на другое, шурша листьями. Хотя ихъ и очень много, но охота за ними

не особенно легка, потому что, во-первыхъ, всюду нарыто множество

норокъ, такъ что пресдъдуемое животное можеть спрятаться въ любую

изъ нихъ, а во-вторыхъ, чуть только оно аамвтитъ преслiдованiе, какъ

тотчасъ же старается юркнуть подъ сухiя листья, и тамъ уже, въ боль

шинствъ случаевъ, съумъетъ избъжатъ опасности. Я встръчалъ на неза

диваемыхъ буграхъ въ изобилiи Mus agrarius. Arvicola arvalis и Ar\Ticola
glareolus; попадались также и Мпз sylvaticus. Когда сойдеть полая вода,

то все это общество, силою обстоятельствъ собранное на такомъ не

аначительномъ пространствъ, разбредется по лiсу. Скопленiе мелкихъ

грызуновъ на возвышенныхъ буграхъ въ половодье, несмотря на крат

ковреиеннасть, должно имвть, однако, изввстное значенiе съ лiсовод

ственной точки връшя, такъ какъ едва-ли можно предположить, что

на такихъ пригоркахъ останется много неповрежденныхъ древесныхъ

свмянъ, способныхъ къ прорастаило. И д'вйсгвитсльно я находилъ мно

гочисленные огрызки желудей, поврежденныхъ какъ ВОДЯНЫМИ крысами
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(отличаются по БОЛ"Бе грубымъ слвдамъ рвзцовъ), такъ и ДРУГИМИ мел

кими грызунами. ЗаМ'БТИМЪ кстатп, что перюдомъ половодья можно СЪ

Удобствомъ воспользоваться для отравленiя мышей на незаливаемыхъ

буграхъ, фосфоромъ или стрихниномъ.

Во время того же половодья въ нагорном» лiсу дiло обстояло такъ:

сваливплеся съ деревъ желуди лежали ИЛИ прямо на вемлв, въ боль

шинствъ случаевъ аадернвлой, или же были слегка прикрыты рыхлымъ

слоемъ прошлогоднихъ листьевъ. Конечно, и ЗД'БСЬ встрвчались мыши

и полевки и повсемвстпо видны были слвды ихъ зимней и весенней

дiятельности-обглоданные желуди, разбросанные повсюду поодиношт

или содранния 60 1СУЧ1Cll У комлей деревъ, около пней или въ незначи

тельныхъ углубленiяхъ въ землi. Повидимому, грызуны собираютъ же

луди въ кучи, главнымъ образомъ, на зиму, такъ какъ желуди, взятые

изъ кучъ, значительно сильиве погрызены, причемъ отъ свмядодей не

рълко остаются лишь мелкiе кусочки, а иногда и одна шелуха, да и

сами обгрызанныя мъста носятъ отпечатокъ времени; желуди же, лежа

цце разбросанно, поодиночкъ, являются въ большинствъ случаевъ только

слабо поврежденными и носятъ сввжте слвды зубовъ. Причина вполн-Б

понятна: зимою животное принуждено съъдать БОЛЬШУЮ часть вапа

сенныхъ свмянъ, именно въ виду трудности добыванiя ихъ и необхо

димости перетаскивать подъ снвгомъ, весною же оно не сгвснено въ

свои.хъ движенiяхъ и можетъ, таиъ сказать, на пути грызть первый по

павшiйся желудь. Количество желудей, сносимыхъ мышами въ одно .м-Б

сто, бываетъ весьма значительно: МН'Б приходилось весною собирать

огрызковъ изъ одного мвста больше пригоршни.

Что касается поврежденiя грызунами коры, то въ этомъ отношенiи

мною замвчено слвдуюшее: водяныя крысы повреждаютъ кору разныхъ

древесныхъ породъ, преимущественно осины, и6Ы) а также вява, дуоа,

шиповнина и даже ольхи; предпочитаютъ грызть кору на лежащиаг: де

ре6'ЬЛХо или раСnОЛО:JIсе1l1lЫХо нанлонно, Если какая-нибудь В'БТвь концомъ

своимъ достигаетъ воды, то крыса, начиная обгрызать кору снизу, по

степенно вагвзаетъ по ней все выше и выше, и забирается нервдно на

сажень и болtе отъ воды; если подъъхатъ близко, то животное не сбъ

гаетъ по ввткъ, а стремглавъ бросается внизъ, въ воду. Я сперва чрез

вычайно удивлялся, видя обгрызанную кору такъ высоко надъ поверх·

ностью воды, и в-Брить не хотвлъ, чтобы такое крупное животное могло

лазать по сравнительно тоненькимъ въточкамъ, но многократныя наблю

денiя убtдили меня въ томъ, ЧТО это д-Бйствительно такъ, Гд-Б крысъ

53*
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особенно много, тамъ поросль повреждаетсядовольно значительно; силь

нве всего страдаютъ, конечно, осина и тали. Въ 5 кв. l{атаврасинской

дачи, на лtсосtкt 1890 года, оставлены были вершинки и сучья осинъ;

26-1'0 марта я tздилъ на лодкt по ней и нашелъ, что всъ выдававцпяся

надъ водой части ихъ были буквально обнажены отъ коры; только Mt
стами оставлены были нетронутыми небольшiе кусочки ея. Что эти по

вреждешя произведены водяными крысами, можно было заключить какъ по

слвдамъ зубовъ, положенiю поврежленныхъ частей надъ водою, такъ и

по испражнешямъ, мъстами лежавшимъ на поврежденныхъ деревьяхъ. Въ

16 кв. Чигонакской дачи, на небольшой подянкъ, лежала 3 вершковая

осина, кора которой была сплошь сгрызена отъ комля до вътвей. Во

обще факты, видънные мною, ясно доказываютъ, что водяныя крысы,

будучи въ состоянiи лазать по болtе или менве наклоннымъ вътвямъ,

всегда, однако, предпочитаютъ лежащiе деревья и хворость, чвмъ можно

воспользоваться для истребленiя ихъ въ случаt . надобности, срубая

осинки или ветлы и отравляя чвмъ либо ихъ кору. Если эти деревпа

разложить въ половодье танъ, чтобы отравленныя части были надъ во

дой, то, безъ сомнвнгя, можно достичь благопрiятныхъ результатовъ.

Кромъ породъ, только что перечисленныхъ, мною были встрвчены

еще случаи поврежлешя коры поросли ду6а, липы и даже uepeCJUlema
бородовчалнаго, но уже несомнвнно не водяными крысами. Нtсколько равъ

я наблюдалъ случаи прорастанiя желудей съ отгрызенными наполовину

СЕМЯДОЛЯМИ, а также- СКЕДЫ зубовъ грызуновъ на только что появля

ющихся дубовыхъ всходахъ, еще совершенно травянистыхъ и сочныхъ.

Чтобы покончить съ поврежденiями желудей, укажу еще на двухъ

враговъ ИХЪ,-ЖУJСО60 сяониковь изъ рода Ва'аштшв и баuочеJСо Сагросарва

sp?, встръчающихся массами. Осеныонервдко встръчаются желуди, лежащiе

на земл'в и снабженные круглыми дырочками,-ВЫХОДНЫМИ отверстiями ли

чинокъ слониновь или гусеницъ дабочепг, развившихся внутри желудя, пи

тавшихся на счетъ его свмядолей и вылtзшихъ наружу для окуклешя

(личинки слониковъ окукляются въ земдъ). Желуди, поврежденные твмъ

или другимъ видомъ насъкомаго, иногда можно бываетъ отличить уже

при наружномъ оемотр1>,-по форшь виаодниаг отверстие, а именно: у ли

чинокъ Balaninus они нъсколько большаго дiаметра и совершенно I{pyrлы,
въ то время какъ у гусеницъ Carpocapsa они меньше, и не такъ пра

вильны; вскрывши же желудь, можно окончательно убtдиться въ томъ

кто именно повреждалъ его, такъ какъ ходы личинки Ва'апшцэ туго

набиты мелкой порошкообразной буровой мукой, ходы же гусеницы
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Сагросорза -заполнены боэгве или менве рыхло крупитчатыми испраж

нентями (сравн. въ ГШШ'В П отличiе ходовъ Р. valiLiiгostris и PlJycis sp?
въ сосновыхъ ппшкахъ).

Д-Блая пробные перечеты желудей подъ пологами старыхъ дубовъ,

я нашель слъдуюшл: количества:

г
Проба Т. Проба П. I Проба тп.

371/2 кв, арш, з6 кв, арш. I 16 кв, арш,

I
I Желудей здоровыхъ. 108 s6 148

Повреждепныхъ ВаlапiпtlS и Сагросарва. 173 140 49

Погибшихъ 01'Ъ неиэнвстныхъ ПрИЧIIПЪ *) 174 88 142

Поврежденныхъ мышами . 41 22

Недоразвитыхъ 49 S2 22

СОйlЩ (Garrulus glапdагius) попадается въ лвсахъ, ВЪрО51ТНО, только

на весеннемъ и осеннемъ пролегв, и также не упускаетъ случая пола

КОМИТЬСЯ на счетъ желудей: весною 1891 года я находилъ таковые, съ

ясными, характерными слвдами поврежденiя КЛЮВОМЪ СОЙКИ.

Изъ наСБ1{ОМЫХЪ, вредяшихъ самимъ деревьямъ въ лисгвенномъ

лъсу, намъ приходится считаться съ короидами ильмовыхъ породъ, не

парним» шеяиопрядомь, зяатогиэною и, пожалуй еще, осиновимг cUjJUnY1l0Jlto
(Зарегоа сагслапаз). Что касается ЭТОГО послвдняго, то хотя личинка

его и вредитъ молодымъ осиновымъ корневымъ отпрыскамъ и деревцамъ

вьгвдантемъ цилиндрическитъ ходовъ въ ихъ древесин-в, при основанш

стволиковъ, вслвдстые чего послвдше погибаютъ, но въ виду обилiя

осиновыхъ отпрысковъ И малой степени интензивности хозяйства, веде

ше борьбы съ этимъ насъкомымъ оказывается преждевременнымъ.

*) При рааламываши, желуди оказывались побуръвшими и не заполняли под

часъ всего ядра; B-ВРОЯ1'но, часть ихъ свалилась съ дерева въ недоаръдоыъ вид-В.
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1lеnариый шехнопрядь, О с 11 е г i а d i s Р а r,- ежегодно оголяетъ боль

шую или меньшую часть л1;сной площади. Правда, въ большинстнвслу

чаевъ деревья покрываются вторично листвою и д-Вятельность шелко

пряда проходитъ на видъ безслвдно: но это только такъ кажется, по

тому что хотя дерево обыкновенно и не умираетъ отъ оголенiя листвы,

но приростъего падаетъ, а будучи подвержено еще какимъ-ннбудьневзго

дамъ, н3Пр. засухt или позднему весеннему морозу, оно уже не съ

такой энергiей выноситъ новую борьбу и иногда гибнетъ. На первый

взглялъ можеть показаться, что ведеиге борьбы со врагомъ, получив

шимъ на пространствt всего лвса права гражданства, совершенно не

мыслимо; но если вникнутьвъ суть двда, то легко убtдитьсявъ против

номъ: непарный шелкопрядъсплошь оиияетьлъсъ, т. е. встръчаетсявъ осо

бенно большомъ количествъ обыкновеннолишь на нtкоторыхъмвстахъ,

занимающихъ большую или меньшую площадь, въ зависимостиотъ года.

Вотъ именно съ такихъ-то пунктовъ и слtдуетъ начинать борьбу, твмъ

болвс, что образъ жизни насвкомаго въ значительной степени благо

прiятствуетъ этому. Бабочки вылетаютъ изъ куколокъ во второй поло

винв iюня или въ iюлt, спариваются и откладываютъ яички при осно

вашяхъ стволовъ группами, покрывая ихъ волосками со своего брюшка;

такая группа яичекъ имветъ продолговатую форму, дюйма полтора въ

длину и около дюйма въ ширину, и кажется на видъ покрытой какъ

бы войлокомъ, цвъта верблюжьей шерсти. Надъ группой яичекъ неръдко

видна сидящая бабочка, бtлаго цвъта, съ нвсколькими черными кра

пинками и полосками на крыльяхъ, уже мертвая, со сложенными кров

леобразно крыльями. Число такихъ группъ яичекъ или «яйцевыхъ мвстъ»

у комля одного дерева колеблется въ зависимости отъ количества ба

бочекъ въ данномъ году, возраста и полноты (степени густоты) наса

жденiя и можеть иногда доходить до сотни и боэгве. Яички по

коятся до вылупленiя изъ нихъ гусеницъ, т. е., до весны будущаго

года или, въ среднемъ, (отъ второй половины iюня до половины

апрвля) 91 /2 мвсяцевъ, если исключить зимнее время, съ 1 ноября

по 1 5 апрвля, когда, вслвдсгые присутствiя снвга, борьба немыслима,

то у насъ останется еще полныхъ 4 мъсяца на собиранiе и унич

тоженiе яичекъ. И это дълается твмъ легче, что яички, какъ и зам-В

чено выше, откладываются всегда у комлей деревъ, и притомъ не въ

трешинв коры, а на чешуйкахъ, такъ что ихъ легко можно счищать

какпмъ-нибудь скоблющимъ орудiемъ. для данной тгвли удобно имвть

слtдующiй инструментъ (рис. 16): къ полуобручу а, сдвланному изъ же-
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лtза, прикръплена въ наклонномъ положенш желвзная

или стальная обточенная пластинкаЬ, а снизу къ обручу

прилв лывается холщевой мtшокъ С; все это прикръц

ляется къ падкв ([, служащей рукояткой, при помощи

которой манипулируютъ инструментомъ. Подойдя къ де

реву и дъйствуя лезвеемъ Ь снизу вверхъ, соскабливаютъ

кучки яичекъ, попадаютшя въ мъшокъ С; время отъ вре·

мени мtшокъ вывертываютъ и высыпаютъ яички въ общiй

большой мtшокъ и ват-вмъ сожигаютъ.

Борьбу должно вести слвдуюшимъ образомъ. Лtсные

сторожа, заблаговременно ознакомленные съ насвкомымъ,

его гусеницей и яичками, должны съ весны слtдить за

появленiемъ гусеницъ и повдашемъ ими листвы, чтобы

опредълнть мвста наибольшага повреждены. Сплошь оголенныя про

странства послужатъ исходными пунктими веденiя борьбы съ непар

нымъ шедкопрядомъ: бабочки, развивгшяся на такихъ участкахъ, обы

кновенно огкладываютъ свои яички или на объъденныхъ уже де

ревьяхъ, или въ непосрсдственномъ сосвлствъ съ оголеннымъ простран

ствомъ; поэтому, начавъ уничтоженге яичекъ именно съ этихъ пунк

товъ, мы, во-первыхъ, на небохином» пространствъ сразу уничтожимъ

бомлиое нояичестео 6paZ060, а во-вторыхъ, избавимъ деревья, значительно

ослабленныя въ предыдуще1l1Ъ году, отъ неизбъжнаго оголенiя и въ

ближайшемъ будущемъ. Уничтоженiе яичекъ на мелкихъ «оголенныхъ

пятнахъ», можетъ быть произведено силами лвсной стражи, имвющей,

въ лвсахъ В. Л. Нарышкина обыкновенно весьма малые обходы, въ

1 - 2, рвдко 3 квартала на человъка, болве же значительныя простран
ства должны очищаться наемными рабочими.

3Jlаmогу3JШ. Р о г t 11 е s i а с 11 г у s о г г 110 е а тоже участвуетъ въ оголе

нiи лиственнаго лвса: но въ силу ея совмъстной работы съ непарнымъ

шелкопрядомъ, невозможно опредълитъ съ точностью, какъ велика степень

повреждеНlЯ, приходящаяся на ея долю.

Образъ жизни златогузки таковъ, что вести съ ней борьбу значи

тельно труднве, нежели съ предыдущим'}, видомъ, и при современномъ

развитiи лвснаго хозяйства, врядъ ли представляется воэможнымъ. Ба

бочки летаютъ въ лонв, откладываютъ свои яички на нижней поверх

ности листьевъ (иногда на верхней), преимущественно дуба, и покрыва

ЮТЪ ихъ волосками съ кончика брюшка, эолотисто-желгаго цвъта. Изъ

этихъ яичекъ въ тоже лъто (въ iюлt) вылупляются гусенички, которыя
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и вывдаютъ сначала мякоть ихъ родного листа, а вагвмъ постепенно пе

реползаютъ на другiя: сосвдшя листья , преимущественно сидяпця на

концахъ вътвей, Именно на такихъ концахъ молодыя гусеницы собира

ются осенью въ гнъзда, образуемыя изъ нвскодъкихъ листъевъ, оку

танныхъ паутиною, въ которыхъ и зимуютъ. Такiя гн'вада неръдко мо

жно видвтъ на дубахъ, послв опаден.я листьевъ.

Мвры борьбы съ этой бабочкой-ср-Бзанiе осенью и зимою гнвздъ

тусеницъ и сожиганiе ихъ. Въ л-Бсу , конечно, это непримънимо, но въ парк-Б

владъльца, и на степныхъ хуторахъ, гд-Б златогузка встрвчается иногда

совмъстно съ непарнымъ шелкопрядомъ, данная мвра легко осуществима.

Еоропди. Изъ пяти видовъ листевнниа» порвпдовг, найленныхъ мною

ВЪ предвлахъ им-Бнiя г. Нарышкина, только три, а именно шьмовие за

60ЛOJи-tU1Щ, SCOlytllS Geoffroyi, Sc. лшшзтпашз и Sc. pygmaells, имtютъ хо

зяйственное значенiе. Sc. лппсатцэ, хотя и не рвдокъ, но особеннаго

вреда не приноситъ, а CrypllalllS tiliae всегда встръчался мн-Б лишь на

отмирающихъ вътвяхъ.

Ильповыв вобозоннани живутъ какъ на вязахъ, такъ и на берестахъ,

и приносятъ значительный вредъ, убивая заселяемыя ими деревья. На

сколько я могу судить по наблюдешямъ 1890 и 1892 годовъ, летъ

этихъ насвкомыхъ происходитъ два раза въ лtто. Въ 1890 году летъ

первой генераши произошелъ въ первой половин-Б мая; въ 1890 году

я наблюдалъ, 25 iюня, вътровальный вязъ (Шпшз effusa), на которомъ

только что начаты были маточные ходы всъхъ трехъ видовъ еабоэон

никовг. При осмотр-Б 1о-го августа того же года какъ вtтровальнаго

вяза, такъ и ловчаго, срубленнаго 5-ГО iюня 1890 года, оказалось, что

въ первомъ были лишь личинки, а во второмъ уже не оказалось жу

ковъ. Объяснить это обстоятельство можно такимъ образомъ: на ввтро

вальномъ вяз-Б развивалась вторая, нормальная генерашя короъдовъ лtта

1890 года, которая на немъ и перезимовала бы, на ловчiй же вязъ, сруб

ленный 5-ГО iюня, напала эопоздавшля почему-либо первал zmерацiл, такъ

что и въ этомъ случаъ, ввроятно, было всего ДВБ генераши, а не три .

Для ослабленiя вреда отъ короъдовъ необходимо принимать слвдуюцпя

MtPbI: не оставлять сввжихъ буреломныхъ и в-Бтровальныхъ вязовъ и

берестовъ ВЪ лtсу, а немедленно ихъ убирать, равно какъ не оставлять

на лtто вязоваго и берестоваго хворосту и хмызу, а также дровъ и

плахъ, покрытыхъ корой. Хворостъ И хмызъ лучше использоватъ въ

видt топлива впродолженiи зимы, дрова же вывезти на степные хутора

гд-Б нвтъ еще ильмовыхъ посадокъ, или тоже использовать до наступ-
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ленiя весны; бревна и плахи, если не ПОШЛИ въ д1>ло до л1>та, ОШКУРИТЬ.

Вс1> эти предосторожности необходимы, въ виду того, что короъды, при

ВОЗМОЖНОСТИ выбора, нападаютъ преимущественно на деревья сввже

срубленвыя. въ которыхъ движенте соковъ уже прiостановилось. Остав

ляя вътровадъ, ПОХБННИЦЫ дровъ, бревна ПЛИ вершинки на все л1>то въ

л1>су безъ призора, мы Т13МЪ самымъ, во-первыхъ, предоставляемъ коро

1>дамъ весьма удобныя мъста гнвадован!я, а во-вторыхъ, дозволяемъ Ц"Б

лымъ семьямъ вновь ннродившихся насвкомыхъ безпрепятственно разле

таться и заражать, при недостаткъ подсыхающаго лвса, и совершенно

здоровыя деревья. Пользуясь Т1ШЪ же свойствомъ короъдовъ нападать

на сввжесрубленныя деревья, мы обладаемъ могучимъ средствомъ борьбы

противъ нихъ, РClскладывая такъ называемыя ".llов1tiя деревья". Если на

рочно срубить дерево, незадолго до лёта короъдовъ, то послъднге на

падутъ на него и эаселятъ въ большомъ количеств-В; остается, слвдова

тельно, только воспользоваться этпмъ обстоятедьствомъ и уничтожить

ихъ сожигашемъ тонкихъ вътвей и сучьевъ и содранной коры съ бол-Ве

толстыхъ частей ствола. При этомъ важно уловить моменгъ, т.-е., не

торопитсся слишкоив, II не начать сдирки коры во вре~tя самаго лёта

жуковъ, и нс опоздать, т.эе., не дать жукамъ, развившимся подъ корою,

вылегвтъ. Придержкой можетъ служить слвдующее соображенiе. Самка

коровда *), нападая на дерево, пробуравливаетъ между корою и древеси

ною ходъ вдоль ствола, и по бокамъ его откладываетъ яйца, изъ кото

рыхъ выходять личинки (безногiе червячки б1>лаго цвъта съ буроватой

головкой); эти посдъдше начинаютъ двлать ходы, каждая особо, по об1>

стороны отъ хода матки (маточнаго хода). сдъдовательно, поперегъ

ствола; въ концъ своего хода личинка окукливается; куколка обра

щается, затвмъ, въ жука, прогрызающаго въ корв круглую дырочку и

вылетающаго наружу. Вотъ почему на стволв, пораженномъ и остав

ленномъ короъдами, кора вся продыравлена, какъ бы прострвлена

дробью. Если сравнить величину ходовъ, вновь образующихся ли

чинками на ловчемъ деревв, съ ходами, оставлсннымп уже жуками

(на старомъ сухостоъ), то легко сообразить моментъ, когда сл1>-
. .

дуетъ приступать къ ошкуриваНIIО ловчаго дерева и сожиганцо хвороста

Въ общемъ, можно сказать, что срокомъ, наиболъе пригоднымъ, будетъ

3-4 недвди спустя послъ начала заселенiя ловчихъ деревъ короъдами,

*) Зд"всь р"ВЧЬ будетъ идти только о вышеупомянутыхъ видахъ ильмовыхъ эабо

лонниковъ; другiе виды коро-вдовъ д1злаютъ ходы н1зсколько иного характера.

54
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Если ошкуривать раньше этого срока, то, во-первыхъ,кора, будучи еще

слабо проточена, плохо будетъ отставать, а во-вторыхъ, короъды, еще

не уелвыше отложить ВС'БХЪ своихъ яичекъ, могутъ раалетвтъся и за

селить другiя, сввжгя деревья. Само собою рааумъстся, что можно и

даже должно, вмъсто валки особыхъ деревъ для ловли короъдовъ, поль

зоваться, для этой цвди, имвюшимся въ лtсу сввжимъ вътроваяомъ,

а также оставши:мися отъ зимнихъ заготовонъ вершинками или брев

нами. Если, будучи оставлены безъ присмотра на цълое лвто, они по

служили бы источниками заразы для здороваго лтса, то, съ другой сто

роны, ошкуренные во время, они :могутъ при~ести ему неоцвненную

пользу, исполнивъ роль лов1ШХ'О деревъ.

Впрочемъ, въ борьбъ съ короълами, помимо лдвчиаг деревьевг; необ

ходимо обращать еще внимаше и на деревья стоящiя, пораженныя ко

роъдами и могущiя тоже служить источниками распространенгя заразы.

Такое дерево начинаетъ аасыхать въ то же лtто, и его легко отдичить

отъ вдороваго, по завядшей и пожел'гЬвшей листв-Б или :даже отсут

ствiю ея. КромЬ того, есть еще болtе надежный признакъ для распозна

нiя СВ'БЖИХЪ коровдныхъ деревъ, а именно: самка, внвдряясь въ кору,

прогрызаетъ дырочку; продвлывая продольный ходъ между корой и дре

весиной, выбрасьшаетъ получаемые при этомъ опилки чрезъ входную

дырочку наружу; опилки эти, или такъ называемая «БУРО6((Л JCYl(((».

нмъющая видъ тонкаго порошка бураго цвъта, падая вниэъ, задержи

ваются на корв или собираются у комля; если на дерево напало много

норовловъ, то весь стволъ оказывается покрыгымъ этой мукой, а у

комля собирается иаряднсе количество ея, Поэтому одной изъ важныхъ

мtръ противъ короъдовъ будетъ раэыскивагпе л-Втомъ деревъ, недавно

пораженныхъ коровдами. Если таксвыя окажутся въ промежутокъ вре

мени между лётомъ первой и второй генерашй короъдовъ, т,.е, въ Mat

или iюн-В) то подобные экземпляры должны быть немедленно срубаемы,

хворостъ сожженъ, а стволы ошкурены; если же въ iЮЛ'Б или позже,

то рубить ихъ можно, когда будетъ удобнве или выгоднъе, но, во вся

комъ случаt, до прекращенiя эимняго пути, чтобы къ весн-В отъ нихъ

не осталось и слвда въ лtсу. Въ случаъ, если бы приходилось сомнв

ваться (2/2 поня, 1/2 iюля), можно ли медлить рубкой или надо произ

вести ее тотчасъ же (лётъ короъдовъ, вслвдстые климатнческихъ при

чинъ, иногда задерживается), стоитъ только затесать кору топороыъ,

чтобы рисунокъ ходовъ ръшилъ вс-В сомнвнгя.

Такимъ сбразомъ, первою заботою должна быть - очистка л-Вса отъ
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сухостойныхъ И коровдныхъ вЯЗО60 и оерестовг, а эапиьиг сжегодно зорко

сяпдить за появяеним» норондоог на стоящиаг двревьяа» н 1ZjJltlUlJ1щть

нзяоженния выше ЛllbjJЫ lСо их» yaltJteuilO. Разыскиванiе свъжихъ коровд

ныхъ деревъ должно быть возложено на л-Бсныхъ сторожей; если имъ

объяснить хорошенько, въ чемъ д-Бло, показать въ натурв и строго по

върять И взыскивать за неисправности, то, при незначигельной величинв

обходовъ, гдi> они могутъ знать почти каждое дерево наuеречетъ,

исполненiе этой задачи явится дi3ломъ, вовсе нетруднымъ. Во-вторыхъ,

неооаодамо собмодать nравили nредосmОРО.?ICиосnm относительно оспиииенья

во лпсу }Ш мыпо во неошниренном» видп. вптроваиь и ризных» 1шсmей де

рево. Если эти основныя требованiя лвсоохранешя будутъ соблюдаться,

то и коровдовъ въ лi>су не будетъ въ эамътномъ колнчествв, и намъ не

придется раскладывать ловчихъ деревъ; въ случаъ же, если, паче чаянiя,

короъды всетаки появились на стояшихъ деревьяхъ или прилегвди изъ

чужого лъса, то надо раскладывать ловчiя деревья два раза въ лвто, а именно

въ концъ апрвля и въ первой половин-Б iюня. Во всякомъ случав, если и

не повреждаются стоящiя деревья, но у насъ 'въ дачахъ есть св-Бжiй ввтро

валъ или остатки заготовокъ, то ими слвдуетъ воспользоваться, какъ

ловчими деревьями.

Въ заключенiе приведу случаи появленiя коровдовъ въ Падовскомъ

лi3су.

Сухое и теплое лвто 1891 года создало благопрiятныя условiя для

размножешя вязовиаг эабояокниновг. Еще зимою 1891 - 1892 года 1I1Hi>
сообщали, что при рубк-Б лвса оказывалось много деревъ, зараженныхъ

короъдами. Весною 1892 года, прибывъ въ имi3нiе, я первымъ двломъ

занялся осм.отромъ такихъ деревъ. На ПОИМ-Б - единично, а въ нагор

номъ лi3су-ц-Блы:мп группами, стояли усохшiе вязы и карагачи, 40 -80
Л-БТЪ, снизу до верху заполненные ходами короъдовъ: Scolytus Geoffгoyi,

Scolytus mulListriatL1s и Scolytus pygmaeus.. Каждое зараженное дерево

выдълялось уже издали не только отсутствтемъ листвы, но также Mi>
стают стволовъ и вътвей, обнаженными отъ коры дятлами. Лi>сные сто

рожа и рабочiе мн-Б передавали, что дятлы всю осень и зиму «считали

короъдныя деревья и помвчали ихъ», т..е., лупили кору, доставая изъ

нихъ личинокъ коровдовъ ...
Короъды были 29 апрЬля въ стадiи куколки (бi>лыя и окрашен

ныя), личинокъ было мало, а взрослые жуки попадались нервдко: даже

кое-гдъ виднвлись уже и единичныя лётныя дырочки. Вообще Д'ЕЛО

было въ такомъ положенiи, что стоило постоять нвскозьно дней хоро-

54*
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ходовъ, очистка ловчихъ де-
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шей погодъ, какъ вся эта многомилдюнная масса короъяовъ хлынула

бы на уц1Jл1Jвшiя еще деревья и логубила бы ихъ. Медлить было не·

чего. ОСТсШИВЪ безъ внимашя единичныя короъдныя деревья на поёмв,

за невозможностыо ихъ быстро розыскатъ и убрать (полая вода только

что сошла), 51 иабралъ полемъ сраженiя нагорный лвсъ. Мъстомъ, наи

БОЛ'Бе пострадавшимъ отъ короъдовъ, было пространство лвса около 20

десятинъ, близъ села Падовъ, около самаго парка владъдьца: попада

лись пространства, ГД1J вязъ и кнрагачъ были сплошь выбраны короъ

дами изъ дубовато насаждены. Немедленно были наняты рабочiе для

рубки, ошкуриванiя, сожигаигя коры и вътвей и возки лвса. Съ 3-го
по б-е мая срублено, ошкурено и вывезено изъ Л1JСУ 392 вяза и кара

гача; ловчихъ деревъ заложено 39 штукъ.

Стоимость опервши слвдующая:

Рубка 431 дерева . . 1 1 р. 12 к. или въ средн. по

Ошкуриванiе392 деревъ-э-ао » 60» » » » »

Возка на разстоянiи 2 -

3 верстъ . . 95 » 8з» » » » » 24,45 » ) 1 )

Наблюденiе за ловчими деревьями и ходомъ развитiя въ НIIХЪ ли

чинокъ короъдовъ было поручено мною землем-вру Е. Ф. Панькину,

живо ааинтересовавшемуся новымъ для него дъломъ.

Ему было предложено избрать 2--3 ловчихъ дерева и еженедъльно

обходить ихъ и брать образчики жуковъ, встрвчающихся на стволв II

подъ корою, а также образчики ходовъ; котда боковые личиночные

ходы разовьются въ достаточной степени (сравнсню со старыми ходами),

то можно будетъ приступить къ ошкуриванiю. Оказалось, что надо

было очищать ловчiя деревья въ серединь iюня, что И было произведено

впродолженiи 16 и 17 числа. Стоимость операши нвсколько повысилась

противъ весны, а именно:

Ошкуриваню 39 деревъ- 2 Р: 65 к., или въ средн. по 6,79 к. за 1 дерево.

Возка на разстоянiи 2--

3 верстъ 39 деревъ - 12 ) 72 »») »

Судя ПО осмотрвнной мною коллекши

ревъ была произведена своевременно.

Веденiе борьбы, обошедшееся въ 34 р. 37 коп., ИЛИ въ среднемъ

по 7,98 коп. съ 1 дерева (такъ какъ расхоль на возку, по моему, не

вполнъ правильно включать въ счетъ суммъ, потраченныхъ на борьбу

съ короъдомъ), достигло своей цъли, такъ какъ ни л1Jтомъ, ни осенью

1892 года въ томъ районв новыхъ коровдныхъ деревъ не оказалось.
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Питомнипь. Какъ и эамъчено выше, въ иьгЬнги В. Л. Нарышкина

производятся посадки сосны съ 1879 года, для каковой лвяи на лввомъ

берегу Хопра, около дома л-Бсничаго, на границв поймы и дрееннаг: nес

}'060, устроенъ питомникъ и при немъ нвчто вродв ШКОЛЫ, гд-Б ВЫСБ

ваются свмена хвойныхъ и лиственныхъ породъ, I{ъ сожалвнло, и эдвсь,

на питомник-Б, служащемъисточникомъ полученiясвянцевъ и саженцевъ,

д"J;ло тоже не обходится безъ поврежлешй воспитываемыхъ расгентй.

ЗИМОЮ 1890-- 1891 года мыши забрадись на СБМЯННЫЯ гряды въ

ряды трех.твтнихъ с lшнцевъ явстргйской сосны и обглодали I{Opy на ство

ликахъ немного повыше шейки, а мвстами даже и на нижнихъ мутовкахъ.

Въ питомник-в, передъ домомъ л-Бсничаго, росъ экземпляръ Могцэ alba,
достигшiй уже высоты болве сажени, и аакутываемый на зиму соло

МОЮ, во изб-Бжанiе вымерэангя. Мыши воспользовались послвднимъ 00

стоятельствомъ, и, забравшись внутрь соломеннаго чехла, обглодали кору

отъ комля до самой верхней в-J;точки. Вокругъ питомника, на нъкото

ромъ разстоянги по ту и по ДРУГУЮ сторону отъ окружающаго его плет

ня, на вадернвдомъ пространстав. вся поверхность была рвшительно

изръшечена норами разныхъ мелкихъ грызуновъ, но къ весн-Б большин

ство изъ нихъ были пусты. Присутствiе высокой травы внутри питом

ника и непосредственно за оградой, на пространствв, незанятомъ свмян

ными грядами, равно какъ и кучи всякаго хлама, какъ условiя, благо

прiятствующiя поселенiю мышей, не должны быть терпимы; трава дол

жна скашиваться, а соръ удаляться съ питомника. Равнымъ образомъ,

не слвдуетъ оставлять лежать въ питомник-в никакихъ предметовъ, мо

гущихъ служить уб-Бжищемъ ыышамъ.с-лакъ, напримъръ, колоды и пр.

Отваливъ послъдшя, неръдко можно встрвтить сидящими подъ ними

одну или нвскодько Mus agгarills или Мпз sylvatiClls; разъ я даже на

шелъ тамъ гнвздо послвдняго вида. Конечно, подъ одной или парой

колодъ много ихъ не спрячется, но подъ ГРУДОЮ камышевыхъ щитовъ,

лежащихъ по миневаши надобности тамъ же, ИЛИ подъ кучею хвороста,

мыши могутъ заселиться въ эначительномъ количеств-Б.

!{ршt-Б .llышеlf, питомнику не мало вредять птиии и яичинки май

снаго :JICУJШ (Melolontlbl [прросазтапг). Такъ какъ питомникъ примыкаетъ

двумя сторонами къ л-Бсу, то ПОСЛ-!; посвва свмянъ на немъ появляются

цвлыя тучи полевыхъ воробьевь (Passeг гпогпагшз) и эядивговг (FringiIla
coelebs), и такъ какъ никакiя обычныя 'I1уm.,ш не устрашаютъ ихъ, то

приходится держать особаго сторожа, пока съмядоли ни развернутся и

свмянныя СКОрЛУПКII, выносимыя наружу, ни опадутъ. Сторожъ воору·
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женъ трещеткою и ружьемъ, чвмъ и отпугпваетъ птицъ съ СБМЯН

ныхъ грядъ. Лъспичтй Исаковъ разскаэывадъ мнв, что онъ убилъ разъ

ZO]JЛllJlJiУ (Colllmba ппшг), зобъ которой былъ набитъ сосновыми с1:>

менами.

Къ числу животныхъ, таскающихъ свмена съ посввныхъ грядъ,

въроятно, можно отнести и хомяна (Спсешз [гшпегпапцв). По край

ней м1:>р1:>, одинъ изъ нихъ жилъ въ компостной куч1:> , а другой

около питомника . В1, складахъ досокъ. другой случаи еще болве

подозрителенъ. Весною 1891 года былъ заложенъ новый питомникъ

перед1, Рзянскимъ хутором1" на берегу Рзянскаго Ильменя; неподалеку

ОТ1, него стояли два громадныхъ стога соломы. Послв высвва СБМЯНЪ

на СБМЯННЫХ1, грндахъ появились вдруг1, загадочныя норы, оказавтшяся,

по ближайшемъ изслвдованш, принаддежащими хомяку, жившему подъ

стогомъ соломы И экскурсировавшему на пптомникъ: нврнве всего пред

положить, что ОН1, появлялся туда за свменами.

Кромт; птицъ и мышей, на старом1, питомник-в довольно значи 

тельныя опустошенiя производять личинки майского JlCУ1Ш, а также, В'Б

роятно, и личинки ще.ДЩ}llО60-Еlаtегidае. Говорю ввроятно, потому,--ЧТО

при разрытiи I{УЧИ компостной земли онв попадались В1, значитель

номъ количссгвв, а при проевваши ея не выбирались, въ то вре~lЯ

какъ отъ личинокъ Op01l30607,:O. живушихъ въ компост Б въ изумигсль

номъ количесгвв, старались избавиться , ПрИНИМrJ.я ихъ за личпнокъ

майскихъ жуков1,. до чего много въ компоств личинокъ 6рои30607.:о,

можно судить по тому, что, посяв какого нибудь часоваго просъвангя,

Ю--ГБ принесли ихъ .два полныхъ носовыхъ платка, да сколько еще оста

лось пхъ валяться на питомннкъ. Имвя на лицо массу фактовъ досто

вврнаго объъдангя съянцевъ лдв чинками майскихъ жуковъ, понсволв

приписываемъ ихъ Д'Бятельности и т1:> случаи, когда причина повдашя

корней неизвъстна. Поврежден.я съянцевъ начинаются уже съ перваго

же года ихъ появленiя на свътъ. Осенью, при осмотрв свмянныхъ грядъ,

ряды сосновыхъ всходовъ въ 1891 году были сильно проръжены под

земною дъятевьностыо личинокъ. Экземпяяры, ранъе поврежденные,

нмвли уже совершенно желтую, опущенную внизъ хвою, что вссгда

указывало на поврежден.е II даже перегрызанiекорней; мнопе обгрызанные

съянцы были даже втянуты въ землю до хвои. Недавно поврежденныебыли

еще совершенно зелены и по наружномувиду не отличались отъ сосвдсй,

если только не втянуты были въ землю; но въ послвднеыъ случаъ они

рвзко бросались въ глаза своимъ НИЗКШ1Ъ ростомъ. Между этими двумя
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крайними случаями порчи свянцевъ, совершенно бурыхъ, съ опущенной хво

еи, и вполн-В здоровыхъ на видъ, сушествуетъ всегда цвлая серiя перехо

довъ. для того, чтобы OТI{PЫTЬ, которые изъ ЗДОРОВЫХ1, еще на впдъ

экземпляровъ стоятъ съ обгрызенными корнями, я проводилъ рукою,

согнувъ И разставивъ пальцы, В1, ВIJД1J зубьевъ грабель, вдоль ряда всхо

довъ. При ЭТ011Ъ иеповреждеиные только слегка наклонявись и быстро

принимали прежнее положенiе, стоявшiе же бсзъ корней выпадали ВОН1,

ИЗ1, ряда. ЭффСКТ1, бывалъ иногда поразительный, такъ какъ случалось.

что послt такой пробы въ рядахъ оказывались тгвлыя прогадинки.

Поэтому не всегда сл-Бдует1, довврять здоровому виду свянцевъ осенью

и основывать на этомъ свои разсчеты. не удаливъ предварительно опи

саннымъ мною способомъ Bct поврежденные экземпляры.

Растенiя на питомник-Б страдаютъ еще лвтомъ отъ палящихъ лучей

солнца, а весною-отъ позднихъ 1ЮРОЗОВЪ. Лишь только всходы хвой

ныхъ лородъ появляются на съмянных-ь грядахъ, НЮ{1, ихъ необходимо

защищать, сначала постоянно, а потомъ лишь В1, жаркге часы дня, для

чего устраиваются хворостяныя плетенки на НОЖЮ:1ХЪ, шириною С1, по

сtвную гряду. Намъ кажется, что такте же щиты можно съ усп-Бхомъ

употреблять и для защиты ВСХОДОВ1, 01'1, ПОЗДНИХ1, утренниковъ, если,

судя по темпсратурв воздуха и облачности неба, таковые предвидятся.

Можно съ YB1JpeHHOCTbIO сказать, что щиты эти-единственное спасеше

въ той м-Бстности, И безъ НИХ1, положительно всв всходы хвойныхъ

погибаютъ 01'1, падящихъ лучей солнца.

При описанiи столь многочисленныхъ вредныхъ влiянiй на растенiя,

произрастающiя въ пнгомникъ, невольно ПрИХОДИТ1, въ голову вопросъ,

въ силахъ ли мы бороться съ ними, а если въ силахъ, то каковы дол

жны быть условiя содержантя питомника, при когорыхъ значенiс ИХ1,

будеть, по возможности, минимальное?

Во-первыхъ, необходимо чтобы на всемъ пространствв вновь эакла

дываеваго или части прежняго питомника, на которомъ предполагается

въ будушемъ заложенiе свыянныхъ грядъ, поддерживалась полнвйшая

оголенность. Всякая появляюшаяся раствтелънссть должна быть удаляема

цапками и взрыхленную при этомъ поверхность почвы должно унатать

и держать все время сплошь ПОНРЫТОЙ соломенной трухой. Эта послвд

няя, помимо всего прочнаго, будетъ помогать еще и сохраненпо влажно

сти въ почв-Б. Отсутстые растительности предохранигъ культивируемыя

растенiя 01'1, позднихъ весеннихъ утренниковъ и создастъ услоыя, мало

благопрiятствующiя вообще заселенiю ПИТОМ ника мышами ЗШЮЮ, а пе-
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рiодическое взрыхленiе и уплотненiе почвы изгонитъ ихъ ПЗЪ норъ II

лвтомъ, если бы он-В поселились въ предълахъ питомника. Кром-В того,

отсутсгые растительностп, уплотненное состоянiе почвы и солома, прп

крывающая поверхность, навърно спасутъ питомникъ отъ кладки япцъ

майскимъ жукомъ, твмъ болъе, что, помимо чистоты, и само строе

ше почвы не будеть благопрiятно для майскаго жука. для того, чтобы

не вводить соломы въ почву, передъ каждой очисткой сл-Вдуетъ смести

ее метлами съ небольшого пространства, очистить его, укатать, и опять

покрыть соломой, И лишь тогда приступать къ очистив слвдующаго

участка. Содержимая въ такомъ вид-В поверхность питомника, предна

значаемая слвдуюшею весною къ засвву, примврно, въ октябрь, псре

штыковывается и оставляется не тронутой до весны. Въ март-В, сл-Вдо

вательно, еще до лёта майскихъ жуковъ, дъдаются свмянныя гряды,

производится высввъ, гряды покрываются камышевыми щитами или со

ломой, а все пространство, незанятое свмянными грядами, опять поддер

живается въ полнвйшемъ безплодiи и покрывается, какъ и Щ1СЖДС, со

ломою. Когда появляются всходы, сплошная покрышка снимается, бо

роздки очищаются, а междурядья снова покрываются или опилками

или соломенной трухой. Такимъ образомъ, отсутстые сорной раститель

ности и соломенный почвенный покровъ, служагъ средствомъ, преду

преждающимъ откладку яицъ майскимъ жукомъ и другими сродными

ему видами и родами того же семейства пластинчатоусыхъ, Само со

бою разумtется, что особенно зорко надо слвдить за состоянiемъ пи

томника въ самые опасные мъсяцы, т-е., начиная съ ранней весны до

iюля :м-Всяuа. Если удалось отпарировать нападенiе жуковъ до августа,

то мы можемъ считать питомникъ свободнымъ на этотъ годъ отъ ихъ

вторжен.я, хотя появленiя сорной растительности все таки допускать не

сл-Вдуетъ . Въ октябрь надо всю солому, находящуюся на поверхности

земли въ питомник-В, смести и удалить, отнюдь не оставляя въ кучахъ,

во избъжан.е заселенiя ея мышами. Прп осеннемъ высъвв прпкрышку

грядъ д-Влать или камышевыми щитами или же накладывая плотно

длинную солому на поверхность грядъ, но отнюдь не допускать рых

лой покрышки.

Личинки вредныхъ жуковъ появляются на свмянныхъ грядахъ не

исключительно только изъ япцъ, отложенныхъ тутъ же; он-В могутъ

быть занесены и съ компостной землей, почему при просвванги ея, вес

ною, сэгвдуегъ тщательн'вйшимъ образомъ выбирать изъ земли всякую

попадающуюся личинку; съ этой же цвлъю, при осеннемъ штыкованiп
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земли, назначенной подъ весеннiй ПОСБВЪ, нужно уничтожать всвхъ вы

вороченныхъ личинокъ, поселившихся здвсь раньше.

Во нзбвжаше вымерэангя посъвовъ и всходовъ, И въ особенности

противъ побиванiя съянцевъ морозами, въ перiодъ таяшя снвга, мы

должны стараться, чтобы снвговая покрышка на грядахъ была доста

точно толста и равномврна; въ случав сдуванiя снвга съ грядъ, необ

ходимо его наносить или навозить откуда либо. Впрочемъ, для избъ

жашя сдуванiя снвга, если питомникъ невеликъ, въ большинствtслу

чаевъ, достаточно высокаго частаго плетня, въ противномъ же случаt

можно устроить съ осени посреди питомника снвгособираюцпяпреграды,

напр., изъ тъхъ же хворостяныхъ рамъ, которыя употребляются для

отtненiя всходовъ, поставивъ ихъ на бокъ, перпендикулярно направле

нiю господствующихъ мятелей. Противъ влiянiя позднихъ весеннихъ

угренниковъ можно или употреблять ваплетенныя хворостомъ рамы на

ножкахъ, употребляемыхъ для защиты всходовъ отъ выгаранiя, или же,

пожалуй, еще лучше, покрывать гряды рыхлымъ слоемъ соломы. Противъ

птицъ надо держать сторожа, который будетъ одновременно присматри

вать и за общимъ состоянiемъ питомника, поправлять, гдt надо, солому,

выщипывать единично появляюцпяся сорныя травы и т. п.

Посадки. Съянцы и саженцы, высаживаемые на культурную пло

щадь, иногда принимаются и идутъ превосходно, въ большинствt же

случаевъ, большiй или меньшiй % ихъ погибаетъ. Гибель культуръ въ

имвнги г. Нарышкина, какъ видно изъ моихъ трехлвтнихъ наблюденiй

(въ 1890-1892 годахъ), зависитъотъ садки на необработанныяпесчаныя

пространства, отсутствiя очистокъ сорныхъ травъ при садкЬ на MtcTa
обработанныя иотъ небрежности садки. Главныя ошибки, дtлае

мыя работницами при сажанти сосенъ, слtдующiя: а) небрежное обра

щенiе съ корнями саженцевъ при опусканiи ихъ въ ямку; если пос.гвд

няя мала, то работница прсдпочтетъ забить въ нее кое-какъ корни,

нежели позоветъ рабочаго углубить ямку; Ь) слишкомъ глубокая садка,

усугубляемая еще тъмъ обстоятельствомъ, что вокругъ саженца обык

новенно земля уминается и посл'вднгй оказывается сидящимъ въ ямкв,

въ которую наносится всякiй мусоръ, засыпающiй безъ того уже слиш

комъ глубоко сидящiй стволикъ; с) слишкомъ рыхлое заполненiе ямки

землей, такъ что, если потащить саженецъ, то онъ чрезвычайно легко

выдергивается.

!{pOMt того, зимою 1890-1891 года мыши нанесли весьма значи

тельный вредъ сосновымъ посадкамъ на такъ называемыхъ «Пескахъ. въ
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Катаврасинской дачв: это песчаный бугоръ, незаливаемый въ половодье,

окруженный со всtхъ сторонъ лвсомъ, весьма удобный вслвлстые за

щищенности своего положенiя для производства культуръ. дtйстви

тельно, нигдъ посадки такъ не удавались, какъ на Пескахъ. Во время

половодья, между бугромъ и площадью, залитой водою, остается узкая

полоса незаливаемаго лвса, обильно васеляемаго въ это время водяными

крысами, а также полевками и мышами. Какой именно видъ обгрызъ

сосенки и когда, сказать не могу, такъ какъ къ моему прitзду 22 марта

поврежденiе уже было произведено.

Первый разъ я посвтилъ посадки на Пескахъ 31 марта,-когда всъ

сосенки были еще зелены, такъ что, по цввту хвои, нельзя было отли

чить экземпляры съ обгрызенной корой отъ нетронутыхъ. Поврежденте

аамъчалось сильнtе всего на периферiи культурной площади, гранича

щей съ лвсомъ, внутренше же ряды остались, въ большинствъ случа

евъ, совершенно тгвлымн, и распространялось на растенiя 3-10 лвгняго

возраста. На молодыхъ саженцахъ 3 - 5 лвтняго возраста кора была

мtстами обглодана, въ вилв колецъ на стволикъ или вtтвяхъ; неръдко

объвдаше шло такъ интензивно, что пълыя мутовки, вмъсгв съ

частями ствола, выше и ниже расположенными, были совершенно ли

шены коры. Кое-гдъ были выгрызены почки и верхушки побъговъ. На

болъе старыхъ экэемплярахъ тоже замвчалось нервдно кольцеобразное

обнаженiе ввтвей и стволовъ отъ коры. даже т о-ти-лътнте саженцы

не были пощажены, причемъ у нъиоторыхъ деревьевъ, почти у самыхъ

комлей были сгрызены полосы коры кругомъ всего ствола. Далънвйшая

судьба поврежденныхъ деревъ не одинакова, завися, главнымъ образомъ,

отъ возраста экэемпдяра и степени поврежденiя. Первоначально отмерли

болве молодыя посадки, иаглоланныя кольцеобразно; при наступленiи

теплой погоды, ихъ лобвги настолько высохли, что ломалисъ, какъ

стеклянные, а почка въ ростъ и не трогалась. въ Mat же ихъ можно

было уже издали отличить по желтобурому цв'Ьту хвои и отсутствiю

мололыхъ побъговъ. Впрочемъ, необходимо оговориться, что части де

ревъ, погрызенныхъ не кольцеобразно, а лишь м-Встами, хотя и имвли

желтоватозеленый цввтъ хвои, но это не могло еще служить точнымъ

признакомъ, что онв повреждены мышами, такъ какъ и у многихъ непо

врежденныхъ сосенокъ хвоя весною имветъ желтоватозеленый оттвнокъ.

На нъкоторыхъ почки тронудись въ ростъ И образовали побъги. Нако

нецъ, посадки болве старыхъ возрнстовъ (8-10 лвтъ), хотя бы у нихъ

кора и была объъдена даже кольцеобразно у комлей, 14 мая р-Вши-
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тельно ничвмъ не отличались отъ самыхъ здоровыхъ деревъ: молодые

побвги прекрасно развилисьи хвоя носила сочную, темнозеленуюокраску,

такъ что, по внвшнему виду, ихъ и заподозрить нельзя было въ томъ,

что они осуждены современемъ на погибель; тъмъ не менве, осмагри

вая эти посадки въ послвднихъ числахъ апрвля 1892 года, я нашелъ

ихъ уже засохшими .
.вОРОНо есть вымирающая сосновая дачка, обреченная на безслвдное

исчезновенiе съ лица земли, если только человъкъ не придетъ къ ней

на помощь: и дtйствительно, естественное возобновленiе лвса эдъсь

совершенно отсутствуетъ. Послвлнее обстоятельство я склоненъ припи

сать дъятслъности, главнымъ образомъ, трехъ враговъ сосновыхъ ши

шекъ, а именно: большого пестриго дятла (Picus mаjог). смолевни СОСНО

виаг шишен» (Pissodes уаlidiгоstгis) и 6а60Ч'/{lЬ СОСН06ЫХо шишек» (Pllycis
sylvestrella?). Съ двумя послвдними мы познакомились уже во II главв: что

же касается дятла, то когда бы вы ни пришли въ Борокъ, вы навър

ное увидите эту птицу или услышите ея рtзкiй крикъ и постукиванье

по сучьямъ и стволу. Если бы даже и не было дятла въ данную ми

нуту въ лtсу, то его двятелъностъ выдаетъ присутств.е подъ многими

деревьями кучъ, обработанныхъ имъ шишекъ, выкинутыхъ вонъ изъ

какой-нибудь находяшейся на стволt щели; въ посдъдней еще обыкно

венно находится вашемленная своимъ основанiемъ съ расщепленными

верхушечными чешуйками шишка, которую дятелъ еше не усггвлъ сбро

сить на землю; цвдь такого приспособленiя-облегчнть себt добыванiе

свмянъ изъ шишекъ.

Несмотря на изолированность Борка, въ немъ встръчается Ht
сколько видовъ, не считая живушихъ въ шишкахъ, врелныхъ сосновыхъ

насвкомыхъ, а именно: MyeloplJilus piniperda, М. пппог, Топпсцэ Ыdепs,

Gastropaclla pini, Retinia геsiпапа и LорЬугus sp?
И бороться съ ними твмъ своевремениве. что первыя (1879 г.) по

садки, 16-20 лtтняго возраста, чрезъ два-три года, настолько подра

стутъ, что выйдуть такъ сказать изъ. нашей власти, а между твмъ уже

и на нихъ появились пiонеры изъ Mipa вредныхъ насвкомыхъ, каковы

Т. bidens, LopllYl"llS, R. гезшапа, Р. vаlidiгоstгis, Pllycis. Пройдетъ еще нъ

сколько лвгъ, какъ на посадки переберутся и оба садовника, сперва

OO./lblllOll (М. рiпiрегdа), а потомъ .ШLЛuЙ (М. miпог). Противъ такихъ на

съкомыкъ, какъ Еорпугцв, Pissodes validiгostris, Retinia, переселенпо кото

рыхъ изъ стараго насажденiя на посадки ТРУДНО помвшать, мы конечно

беэспльны, и наша роль должна заключаться въ возможномъ ослабле-
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нiи наносимаго ими вреда; но съ коровдама необходимо энергично бо

роться, и при рашональномъ веденiи двла мы, безъ сомнъшя, останемся

побъдителями. для этого необходимо, прежде всего, выбрать вс1; засох

шiя и засыхаюшля (жедтвющая и бурвюшая хвоя) сосны, и не остав

лять срубленныхъ деревьевъ лежать на все лвто въ Боркъ, (лвтомъ

1890 года я . эасталъ дв1; громадныя сваленныя сосны, заселенныя лубо

1;дами М. piniperda и М. miпог); во-вторыхъ, необходимо тщательно

осмотрвть всЬ посадки, причемъ каждый сомнительный экземпдяръ, каж

дую сухую въточку надо удалить; въ третьихъ, слъдуетъ поддерживать

полнвйцгую чистоту въ Боркъ, убирать лсжатшя на землЬ сухiя вътви,

особенно весною, въ виду предупреждешя вылета могущихъ находиться

въ нападавшихъ за зиму сучьяхъ - короъдовъ, и, наконецъ, - своевре

менно выкладывать и убирать лоеи« деревья.

Для обоихъ видовъ Myelophilus JlО61liя деревья надо выкладывать въ

первыхъ числахъ апрвля, а ошкуривать ихъ въ контгв мая. для Т. bidens,
лётъ котораго совершается, въроятно, въ ма1;, имЬя въ виду особенно

сти заселенныхъ имъ частей ствола, (вершина и вътви), въ зависимости

отъ стоявшей весною погоды, оставлять или т'Б же самыя ловчiя де

ревья, (что были выложены и для лубоъдовъ}, если весна была дождли

вая или же выкладывать новыя въ началв мая, если весна стояла жар

кая и сухая и дули cyxie восточные ввтры, т-е., существовали обстоя

тельства, благопрiятствовавшiя просыханпо вершинъ и вътвей выложен

ныхъ ловчихъ деревъ, и создавшiя, такимъ образомъ, условiя неблаго

прiятствующiя заселенiю ихъ означеннымъ короъдомъ.

Кромв этого, слвдуегь также озаботиться выкорчевывантемъ всъхъ

пней, по Mip1; вырубки отмираюшихъ сосенъ, такъ какъ пни тоже слу

жатъ удобнымъ мъстомъ гнъздовантя для разныхъ вредныхъ насвко

мыхъ; образующiяся прогалинки необходимо искусственно засаживать.

Изъ прочихъ сосновыхъ насвкомыхъ, найденныхъ мною въ Боркъ,

сосновый шехкопряд» (G. pini) встръчается въ очень незначительномъ ко

личествъ, (МН'Б удалось найти лишь одинъ его коконъ): Еорпушз sp? *)
нападаетъ на посадки и объъдастъ иногда деревца до-гола; личинокъ

слвдуетъ обирать въ iюн1; съ дерева руками или, лучше, стряхивать на

подстеленныя подъ сосенки полотнища. Въ лонв 1890 года залетвдъ

въ Борокъ, въроятно. изъ близлежащаго · участка лиственнаго лвса, не-

*) ВИДЪ неопред-вленъ, такъ какъ личинки въ спирту сильно потемн-Ьлп.
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?ШjJJlUЙ шеххонрндг: (О. liispar) JI отложилъ яички У комлей сосенъ. Въ

подобныхъ случаяхъ слiщуетъ собирать яички, кнкъ это описано при

оБЗОР'Б враговъ лиственнаго лвса. Наконецъ, противъ Р. v'aliciiгostris и

РЬусis можно рекомендовать собиранiе въ понв, НН посадкахъ, БОЛ'БЗ

ненныхъ на видъ шишекъ, а противъ R. rеsiпапа- срвзан.е въ ма" ея

смоляныхъ галловъ на прошлогоднихъ побъгахъ,




