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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Подобно другимъ уЬздамъ, основное изследоваш е Самарскаго уезд а  
было произведено задолго до опубликования собраннаго матер1ала. Въ с е 
верной части уЬзда (до р. Самарки на юге) изследоваш я велись въ 1901 г, 
Л . И. П р а с о л о в  ы м ъ и  П.  И.  Д а ц е н к о ,  причемъ работа 
посл-Ьдняго охватила местности къ Ю отъ р. К андабулакъ. Въ 1903 г. 
1904 г .г . названные изсл-Ьдователи сделали нисколько дополнительныхъ 
маршрутовъ, а въ 1906 году Л . И. П р а с о л о в ъ ,  въ качестве произво
дителя работъ Самаро-Оренбургской П артш  по Образованию Переселен- 
ческихъ Участковъ, объЬхалъ местности къ С отъ р. Сокъ, останавливаясь 
преимущественно на казенныхъ земляхъ. Въ 1907 году въ этой части уЬзда 
на тЪхъ же земляхъ работалъ С. Н е у с т р у е в ъ .  Ю жная часть уЬзда 
обследовалась С. Н е у с т р у е в ы м ъ  въ 1902 году, дополнительныя же 
экскурсш  производились имъ въ 1904, 1907 и 1908 г.г .

Въ 1904 году въ северной части уЬзда подъ руководствомъ Л . И. П р а- 
с о л о в а была сделана почвенная съемка въ двухверстномъ масш табе 
въ волостяхъ: Тенеевской, Шламской, Зубовской, Чистовской, Кандабулак- 
ской, Чекалинской, Елшанской экскурсаитомъ студентомъ Г  и м м е л ь- 
р е й х о м ъ  и отчасти студентомъ О в ч и н н и к о в  ы м ъ .

Въ томъ же году подъ руководствомъ С. Н е у с т р у е в а  экскурсан- 
томъ студентомъ Б а у м а н о м  ъ въ южной часта уЬзда въ двухверст
номъ же масш табе были сняты волости: Владимирская, Софьинская, Спас
ская, Преполовенская, Александровская, К ануевская. При этой съемке 
объезжалось каждое вл ад еш е  по границамъ— межамъ и внутри по доро- 
гамъ и безъ дорогъ, и результаты наблюдений наносились на одноверстные 
планы владен щ , съ которыхъ уже копировались на двухверстную карту 
волостей, заготовленную чертежнымъ бюро. При этомъ было взято много об- 
разцовъ, которые частью описываются въ настоящей работе.

Эти подробныя данныя о почвенномъ покрове 13 волостей позволили 
детализировать 10-верстную почвенную карту, на которую, впрочемъ, 
далеко не все можно было нанести, вследств1е несовпадеш я ея съ д ву х
верстными волостными планшетами. К роме того, детализащю отдельныхъ 
местъ карты можно было допустить только въ такой степени, чтобы сокра
тить цельность и однородность всей карты.

Почвенные образцы были анализированы частью въ почвенной лабора- 
торш  Самарскаго губернскаго земства, частью въ лаборатор1яхъ Горнаго 
Института и Лесного Института въ С.-П етербурге. Въ анализахъ прини
мали уч аси е: Ф . А. П е т р о в ъ  (механическ. анализы), С. М. Г  у  р е - 
в и ч ъ (главнымъ образомъ, валовые анализы и вытяжки 10% НС1), В . М.



II

П о т о  ц к i й (т% же анализы), К . Ф . М а л я р е в с к 1 й  (водныя вы
тяжки, механическш анализъ), I. К . К о с м а н ъ  (гумусъ и механиче
ск ш  анализъ), Я . Я . В и т ы н ь  (гумусъ, водныя вытяжки, механическш 
анализъ), В . В . 3  а  г о р с к i й, П . И. Р  о з о в ъ, К  о з ы р с к i й, 
В . П . А к р о м о в с к а я  (гумуса и суммы водныхъ вытяжекъ). Х отя  ана- 
литичесюе методы въ общемъ были довольно сходны, однако, въ частностяхъ 
между различными лаборатор1ями существуютъ н-Ькоторыя отлич1я: такъ , 
выделяются анализы, произведенные въ Лесномъ Институте г .г . В  и т ы- 
н е м ъ ,  М а л я р  е в с к и м ъ  и К о с м а н о м ъ .  Именно, разница 
касается, главнымъ образомъ, механическаго анализа, сдЪланнаго н азван 
ными аналитиками по способу Ш е н - е ,  а  не по способу О с б о р н а ,  
какъ было принято въ нашей почвенной лабораторщ , гд е  прор;зводилъ ихъ 
Ф . А. П е т р о в ъ. Точно такъ же нЬкоторыя отлич!я есть въ ^етодахъ 
прчготовлеш я водной вытяжки. Эти различ1Я въ методахъ, однако, не на
столько велики, чтобы сделать несравнимыми данныя анализовъ.

К акъ  и другимъ поуЬзднымъ почвеннымъ описашямъ Самарской губ., 
настоящей работе приданъ видъ сводки известнаго авторамъ географиче- 
скаго матер1ала, имЪющаго связь съ почвеннымъ покровомъ, почему мы и 
называемъ его почвенно-географическимъ очеркомъ.

По сравне'нш съ вышедшими очерками, въ предлагаемой работе уделено 
несколько более места растительности, потому что Самарскш  уЬздъ съ 
этой стороны изучался более другихъ: работы покойнаго академика К  о р- 
ж и н с к а г о  и Г.  Н.  В ы с о ц к а г о  являются въ этомъ отношенш 
важ нейш им и*). Собственныхъ ботаническихъ сборовъ въ Самарскомъ у е зд е , 
какъ и въ другихъ. не было, если не считать нЪсколькихъ растенш , собран- 
ныхъ на солонцахъ въ долине р. Самарки. Эти растеш я были определены 
въ СП Б. Ботаническомъ Саду при любезномъ содЬйствш 3 . А. ф о н ъ -  
М и н к в и ц ъ .

Текстъ настоящей работы былъ составленъ Л . И. П р а с о л о в  ы м ъ  
(описаше почвъ местностей къ С  отъ р. К андабулакъ въ III гл аве  и большая 
часть описанш разрезовъ  север а  у е зд а  во II главе) и С. С. Н е у с т р у е- 
в ы м ъ , которому принадлежатъ I и IV главы цЬликомъ и части главъ 
III и II. Соображ еш я общаго характера по геологш  Самарскаго у е зд а , 
изложенныя во второй гл аве , а  равно и разсуж деш я о классификащи поч- 
венныхъ образованш  въ IV гл. принадлежатъ также С. Н е у с т р у е в у  
и остаются на его ответственности.

Гипсометрическая ка р т а * )  для местностей къ С отъ р. Самарки со
ставлена П р а с о л о в  ы м ъ ,  остальная часть— Н е у с т р у е в ы м ъ .

*) Авторы не исчерпали, однако, всего ботаническаго матер1ала, такъ какъ 
это не входило въ ихъ задачи.
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Почвенная карт а  для местностей къ С отъ р. Сока составлена П р а  с о- 
л о в ы м ъ ,  къ Ю отъ этой р-Ьки— Н е у с т р у е в ы м ъ ,  при чемъ оба 
автора пользовались данными П. И. Д а ц е н к о  для пространствъ между 
p .p . Самаркой и Кандабулакомъ; именно, въ качестве матер1аловъ служили 
почвенные образцы и эскизы карты, составленные названнымъ изагЬдова- 
телемъ этого района.

Рисунки воспроизведены съ фотографш С. Н е у с т р у е в а .
Мысль приложить схематическую геологическую карту въ масш табе 

20 верстъ въ дюйме, къ со ж ален ш , не увенчалась успехомъ, вследств1е 
разныхъ причинъ.

Въ составлены этой книги м нопя лица помогали авторамъ различными 
способами, за  что мы и считаемъ своимъ долгомъ принести имъ глубокую 
благодарность.

Авторы.

Мартъ, 1911 г. С.-Петербургъ.



Г Л А В А  I.

Рельефъ, орошеше и климатъ Самарскаго yt3fla,

1. Г Р А Н И Ц Ы ,  П Р О С Т Р А Н С Т В О  И Р А З Д Е Л Е Н О  У В З Д А .

Самарскш упздъ на С граничить съ Чистопольскимъ уЬзцомг Границы. 
Казанской губернш, на В —съ Бугульминскимъ (на незначительном!» 
пространств^), Бугурусланскимъ и Бузулукскимъ угЪздами Самарской 
губ., на Ю—съ Николаевскимъ угЬздомъ, а западной границей слу
жить въ южной части pfeca Волга, а въ еЬверной Ставропольсклй 
у'Ьздъ. Эти границы очерчиваютъ изогнутую подъ прямымъ угломъ 
полосу, шириною отъ 70 до 40 верстъ, северная большая часть 
которой вытянута съ С на Ю, отъ границы Казанской губ. до р.
Самарки, а южная съ В на 3 отъ границы Бузулукскаго уЬзда 
до р'Ьки Волги, вдоль южной половины ея изгиба, называемаго 
Самарской Лукой.

Пространство, занимаемое Самарскимъ уЬздомъ, исчислено Простран- 
С т р ' Ь л ь б и ц к и м ъ  въ 271,8 кв. миль или въ 13150 кв. верстъ. с™°- 
или въ 1.306.979,1 десятинъ*).

Растянутость съ С на Ю такой большой площади, какъ Са- РаздЬлеи1р. 
марск! й угЬздъ, является причиною различ1я въ естественно-истори- 
ческихъ услов1яхъ северной и южной части, отмеченное еще Сбор-

*) Сборникъ статистическихъ свгъдгьнШ по Самарской губерти. Т . I.
Самэрсшй у4здъ, подъ ред. К р а с н о п е р  о в  а. Москва, 1883. Издан.
Самарскаго Губернскаго Земства. Стр. 2. «Для о п р ед ^ л ет я  площади Са
марскаго уЬзда мы им4емъ два источника: документы межевого отдЪлешя 
Губернскаго П равлеш я и исчисление полковника С т р % л ь б и ц к а г о. По 
первому изъ этихъ источниковъ пространство уЬзда определяется въ 11713 
верстъ или 803437,5 дес., по вычисленш г. С т р 4  л ь б и ц к а г о въ 271,8 кв. 
миль, или въ 13150 кв. верстъ, или 1.306.979,1 дес. Разница между обои
ми этими числами выходить въ 5&6.354 дес. По свЪд-Ън'ямъ Уездной Зем
ской Управы, однЪхъ удобныхъ земель въ уЬзд-Ь значится 1.191.218.5 дес.
Поэтому мы им-Ьемъ основаше доверять вычисленш г . Ст d % л ь б и ц к а г о. 
такъ какъ они делались на основанш новой спещапьной карты Европей
ской Россш (на 152 листахъ, масштабъ 10 вер. 1зъ дюйм-Ь)». Дал-Ье сбор
никъ суммируетъ данныя статистическаго обсл-Ьдовашя Губернскаго Зем
ства, согласно которому земель въ Самарскомъ у-Ьзд-Ь 1.315.822,2 дес., что 
сосгавляетъ разницу съ вычисленлемъ С т р 4  л ь б и ц к а г о въ 53.968 дес., 
которую Сборникъ объясняетъ пропускомъ неудобныхъ земель въ 61 кре- 
стьянскомъ надЪл-Ъ и подъ дорогами, прогонами и т. д.
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никомъ С т ат ит ическт ь свгъдгънш по Самарской губ. (т. I стр. 2), 
называющей часть уезда по левую сторону Самарки какъ «пере
ходную ступень къ южной степной полосе», а сЬверЕ^ю часть 
отличаетъ, какъ пересеченную «возвышенностями, сопровождающими 
правые берега Самары, Кинедя и Сока». Различ1я въ общемъ 
характере южной и северной частей Самарскаго уЬзда объясняются 
геологическими и климатическими услов1ями*).

Какъ будетъ показано да.тЬе въ климатическомъ очерке, годовая 
температура увеличивается съ С на Ю, а количество осадковъ убываетъ. 
(ер. Симбирскъ, Сенгилей, Самару, Сызрань или Горяиновку, такъ какъ 
на пространстве Самарскаго уезда мы не им'Ьемъ другихъ станцш, 
кроме гор. Самары). Эти климатическая различ1я, въ частности увели- 
чеше средней годовой температуры съ 3,5° до 5° и уменыпеше осад
ковъ съ 400 до 335 отражается,главнымъ образомъ, на распределены! 
растительности (въ частности на распространении леса), на гидро- 
графш и, наконецъ, играетъ решающую роль въ определены! зако
номерности распределешя почвенного покрова. Скверная часть уезда 
до р. Сокъ нредставляетъ собою чередовате степи съ лпсостепью, 
местности же къ Ю отъ р. Сокъ—степь, причемъ пространство между 
pp. Сокомъ и Самаркой носнтъ переходный характеръ и въ западной 
своей части ближе примыкаетъ къ северной лесостепи, чемъ къ южной 
степной полосе. Въ пределахъ лесостепи мы видимъ распространеше 
тучнаго чернозема съ лесными землями, въ пределахъ же южной степ
ной полосы чернозёмы обыкновенные и бедные (по нашей термино- 
логш,—см. «НиколаевскШ угъздъ») превалируютъ надъ другими 
почвами.

Но въ почвенный покровъ, распределете котораго въ общихъ 
чертахъ обусловливается ллиматомъ и растительностью, вносятъ боль
шое разнообраз1е геологическая и орографичестя особенности и местный 
гидрографическгя услов1я, затемняющш иногда указанную выше 
закономерность и определякнщя собою почти все детали почвеннаго 
покрова внутри однородныхъ полосъ.

Геологичесгая у о ш п я  отчасти определяютъ собою орографш 
страны. Въ частности, въ Самарскомъ уезде мы видимъ следующая

*) Цитированный выше. Сборникъ стат. свгъдгьнЩ констатируетъ сло- 
жеше Самарскаго y te n a  известняками («юрскими») и затЬмъ, по обыкно- 
вен1ю, прибавляетъ стереотипное утверждеше, что «геологичесшй составь 
почвы Самарскаго уЪзда носитъ на себе характеръ высохщаго дна Арало- 
К ас т й ск аго  моря, что можно сказать относительно южной части уёзда, 
гд-Ь солончаковыя и песчаныя пространства, также находимыя до сихъ поръ 
въ земл-fe морсмя раковины служатъ живымъ доисторическимъ свидегелемь 
ея происхождешя». Изъ геологической главы настоящей работы и изъ дру
гихъ, изданныхъ нами, можно видеть, какъ ставится въ настоящее время 
вопросъ о морской трансгрессш въ Самарскомъ уЬзд-fe.



обшдя черты строетя, который налагаютъ отпечатокъ на рельефъ и 
почвы.

Центральная часть упзда  между Сокомъ и Самаркой на западной 
границе носитъ на себе Bniflme Жигулевской дислокацш, выдвинув
шей древше каменноугольные известняки, а поверхъ нихъ пермсше 
и определившей падеше этихъ иластовъ къ В и п окрьте ихъ более 
новыми осадками конца пермской эпохи—мергельной толщей, т. н. 
татарскаго яруса. Эти же иослгЬдше слагаютъ и всю северную часть 
угЬзда между Кондурчею и Сокомъ. Въ пределахъ развитая яруса 
пестрыхъ мергелей (татарскаго яруса) рельефъ обусловленъ абраз1ей, 
размывашемъ наступавшаго верхнетретичнаго моря, заполнешемъ 
долинъ неогеновыми пресноводными и субъ-аральными, отчасти делю- 
в1алыадми глинистыми толщами; онъ обусловленъ также и позднейшею, 
современною, денудащею—размывомъ современными текучими водами- 
времеиными, ручьями и постоянными. Поэтому, мы видимъ родъ хреб- 
товъ—водораздельныхъ возвышенностей, сложенныхъ древними по
родами пестрыхъ мергелей, склоны съ которыхъ, особенно северные, 
часто одеты плащемъ новыхъ глинистыхъ-верхнетретичныхъ морскихъ 
и п о с л е  т р е т и ч н ы х ъ породъ.

Съ запада между р. Кондурчей и Ставропольскимъ уЬздомъ на 
м ест* смытыхъ пестрыхъ мергелей мы видимъ лишь послетретичныя 
песчаныя толщи.

Южная часть угьзда (къ Ю отъ р. Самарки)—въ противополож
ность северной—вся покрыта на поверхности мягкими верхнетретич
ными и послетретичными толщами, а древше осадки пермской системы 
выходятъ только изъ-подъ новыхъ отложетй по окраинамъ площади, 
особенно на западныхъ и южныхъ склонахъ, где смыты налегавпйя 
на нихъ глинистые пласты неогена и постгопоцена. Поэтому, здесь 
мы не видимъ такйхъ хребтовъ и кряжей, какъ въ северной части уезда. 
Наконецъ, въ южной части уезда большую роль играютъ осадки 
р. Волги, слагающее огромное пространство широкой здесь верхней 
террасы, а также и другихъ новейшихъ террасъ подпойменной (сред
ней) и поймы.

Въ дальнейшемъ мы дадимъ более детальное разделете  Самар
ского уезда на отдельный части—районы, обусловленное совокуп
ностью признаковъ и, въ конце концовъ, сводящееся къ paanmiio въ 
геологическихъ и почвенныхъ услов1яхъ.



Грунтовыя Самарскш угЬздъ, не считая р. Волги, орошенъ наиболее значи- 
воды. тельными ])гЬками изъ протекающихъ по Самарской губернш. Сокъ съ 

Кондурчею, Самарка*), Моча и Чагра—всгЬ эти р'Ьки текучи и являют
ся одн'Ьми изъ значительныхъ водныхъ apTepifi Заволжья. Но посл'Ьд- 
ш я дв'Ь уже им'Ьютъ слабое течете и по всему h a b i tu s ’у являются 
настоящими степными ручками. Такимъ образомъ, и въ распред'Ьленш 
ргЪкъ на пространств^ Самарскаго у'Ьзда сказываются особенности 
климата; на общихъ же услов1яхъ гидрографш увеличение сухости 
страны при движенш къ Ю сказывается, кром'Ь того, уменьшешемъ 
количества ключей и родииковъ, образующихъ текуч)е ручейки. 
Между тймъ какъ въ северной части у'Ьзда (къ С отъ р. Самарки) 
почти всЬ значительные овраги обладаютъ текучей водой,—южная 
часть уже значительно б'Ьдн'Ье: хотя ключи очень часты и зд^сь въ 
вершинахъ овраговъ, однако, они такъ бЪдны водою, что ручьи ни
когда не выходятъ въ р'Ьчную долину и никогда не доходятъ до ргЬкъ 
(Мочи, Самарки, Чагрк). Это уменынеше къ Ю количества грунтовыхъ 
водъ въ дневныхъ горизонтахъ горныхъ породъ Самарскаго у'Ьзда 
не д'Ьла.етъ, однако, очень острымъ вопросъ о водоносности для боль
шей части этой местности. Лишь только иЬкоторыя части равнины 
верхней террасы страдаютъ недостаткомъ воды: такъ, колодцы вдоль 
лиши Самаро-Златоустовской ж. д. между Самарой и Обшаровкой 
очень глубоки, потому что воды въ песчаноглинистыхъ слояхъ верхней 
террасы незначительны и приходится доставать воду изъ пермскихъ 
известняковъ.

Коды яерм- Пермсгае известняки содержать мощные горизонты водъ съ боль- 
екихътолщъшимъ дебитомъ, но только въ ргЬдкихъ случаяхъ эти воды сами вы

ходятъ на поверхность. Такъ, мы знаемъ около Губашева очень силь
ный ключъ, выходящш изъ пермскихъ известняковъ. Большею частью 
воды изъ этихъ породъ добываются въ болгЬе или меи'Ье глубокихъ 
колодцахъ,— наприм'Ьръ, каптируются Самарскимъ городскимъ водо- 
проводомъ и другими водопроводными СТаНЩ ЯМ И.

Иодоснаб- Горизонта воды Самарскаго водопровода метра 4—5 подъ уров-
ж с т е г . Са- немъ Волги, т. е. около 19 метповъ надъ уровнемъ моря, повиди- 
мары и ок- г  „ т - г
рестностей. мому, соотвътствуетъ найденному въ Хомашевомъ Колкъ при артез1ан-

скомъ буреши. Если принять абсолютную высоту Томашева Колка

i. О P О III E H I E .

*) Оффищальное назваше «р . Самара» совершенно не употребляется 
местными жителями, почему мы везд^Ь и пишемъ «Самарка».



въ 104 метра, то горизонта воды (верхней) окажется здесь на высотЬ 
около 25 метровъ надъ уровнемъ моря. Оба эти источника обладаютъ 
значительной жесткостью (между 18 и 30° Боме въ среднемъ), какъ 
показали данный анализовъ.

Буреше близъ Самары въ Томашевомъ К о лк ! (на высоте 104 м. 
надъ ур. моря) прошло до 502-го фута—необходимую глубину для кап
тажа воды съ 250' и 258' посредствомъ насоса системы «Мамонта». 
Но при этомъ буреше. повидимому, достигло болгЬе глубокихъ водо- 
носныхъ слоевъ, такъ что жесткость воды возросла до 78° и вода 
очень сильно пахла сгЬроводородомъ. Тогда устроили нриспособле- 
ш е*), обезпечивающее изоляцш верхняго горизонта воды и непрони- 
каше воды подозреваемая нижняго горизонта,—и жесткость пала 
до 33°. Однако, въ последнее время она снова возросла до 62°, веро
ятно, вследсттае порчи изолящоннаго приспособлешя*). Во всякомъ 
случай, это показываетъ сушествоваше другого горизонта водъ въ 
пермскихъ известнякахъ, кроме того, который каптированъ город- 
скимъ водопроводомъ и который, можетъ быть, является идентичнымъ 
верхнему горизонту въ Томашевомъ Колке. Этотъ второй пижнш 
горизонтъ залегаетъ на абсолютной высоте приблизительно—48,1 
метра, т. е. ниже уровня моря, и вода его отличается большою мине- 
рализащей. Поэтому, надеяться найти для г. Самары мягкую воду 
изъ глубокихъ пластовъ пермской системы совершенно неосновательно, 
и все попытки въ этомъ направленш были безуспешны. Такъ, колодецъ 
при баняхъ Челышова даетъ такую жесткую воду, что ее приходится 
мягчить химическимъ путемъ, а это отнюдь не повышаетъ ея достоинствъ, 
такъ же сделалась жес кою вода при углублеши колодца Кошелева;—  
это единственный колодецъ, дающш сравнительно мягкую воду, 
въ г. Самаре, съ небольшой глубины, изъ песчаноглинистыхъ пластовъ 
(послетретичныхъ, вероятно, осадковъ верхней волжской террасы). 
Эти последшя воды не могутъ обладать болынимъ дебитомъ и строить 
водоснабжеше г. Самары на иихъ не представляется возможнымъ***). 
Дилемма для гор. Самары заключается въ томъ, что предпочесть: 
жесткую ли воду пермскихъ известняковъ, каптируемую современнымъ 
водопроводомъ, немылкую и вообще неудобную для обывателей, или 
мягкую волжскую воду, подозрительную въ санитарномъ отношенш, 
пользоваться которой безъ устройства дорого стоющихъ фильтровъ

*) По п редлож ен т одного изъ авторовъ этой книги.
**) Въ приложенш къ этой глав-Ь приводятся данныя анализовъ стараго 

и новаго колодцевъ въ Томашевомъ Колк'Ь.
***) Н а дачахъ къ В отъ города на плато, въ начал-Ь склоновъ, гд-Ь есть 

немощныя толщи глинистаго наноса, вода изъ него получается мягкая, но 
не обильная.



не представляется возможными», всп,Ьдств1е сильной мути весною и 
общаго загрязнешя во время межени.

Минерализация водъ изъ породъ пермской системы въ высокой 
степени повышается гипсоносными пластами.

Мы не буцемъ здЬсь останавливаться на кыочахъ изъ гипсовъ у 
пригорода (слободы) АлексЬевка, въ 35 вер. отъ г. Самары. Приведемъ 
только сл'Ьдуюпця данныя изъ работы И . Н . С ы р н е в а * ^ .  «Вода этихъ 
источниковъ вытекаетъ почти у самаго русла р. Самары, изъ плотныхъ 
проникнутыхъ нефтью бурыхъ нзвестняковъ и мергелей, перемежаю
щихся съ мощными пластами гипса, который содержать местами 
самородную c ip y  въ видЬ зеренъ и кристалловъ. Минеральная вода 
АлексЬевскихъ источниковъ принадлежитъ къ тому типу холодныхъ 
сгЬ])нощелочныхъ-с4роводородныхъ водъ. Температура въ самомъ источ
нике колеблется отъ 9 до 9,5° Цельмя. Въ евЬкемъ состояши вода 
совершенно безцьетна, прозрачна, съ сильнымъ сЬроводороднымъ 
запахомъ и со слабосоленымъ вкусомъ**). Воды принадлежать удель
ному ведомству...»

Воды ело- Воды мергелистой свиты татарского яруса, покрывающей большую 
(•кяпГзфуса. часть страны къ С отъ р. Самарки, повидимому, заключаются въ ni- 

сколькихъ горизонтахъ; онЬ-то и составляютъ текуч1е мелше ручьи 
и речки, наполняюнце воды pp. Сока, Кондурчи и Самарки. Вслед- 
CTBie существования иесколькихъ горизонтовъ и нарушеннаго на- 
пластывашя породъ пестрыхъ мергелей затруднительно указать вы
соты залегашя груитовыхъ водъ въ области распространешя этихъ 
отложешй. Такъ, есть воды на 100—110 метрахъ надъ ур. моря, и на 
150. Частое чередоваше более или менее проницаемыхъ слоевъ (тре- 
щпноватыхъ известняковъ и мергелей, песчаниковъ, глинъ и т. д.) 
обезпечиваетъ возможность почти везде найти воду для потребно
стей населешя. Лишь изредка на высокихъ склонахъ, сложенныхъ 
бурой посл'Ьтретичной глиной приходится искать воду глубже 10 
саженъ. Эти глины вообще часто безводны: въ глинистыхъ породахъ, 
пройденныхъ сверху скважиною въ Томашевомъ Колке на протяженш

*) Полное Географическое описание нашего отечества подъ общимъ 
руководствомъ П. П. С е м е н о в а  и В.  И.  Л а м а н с к а г о  и подъ 
ред. В. П. С е м е н о в а, т. VI. Среднее и низовое Поволжье и Заволжье, 
стр. 427.

**) Къ работ-fe С ы р н е в а приложенъ анализъ воды АлексЬевскихъ 
источниковъ, сделанный въ лабораторш Имп. Казанскаго У— та П. З а й 
ц е в  ы и  ъ въ 1890 г. Анализъ показалъ, что въ 10000 частяхъ минеральной 
воды содержится следующее количество солей въ граммахъ: сЬрнокислаго 
кал1я 0,1556, сЬрнокислаго магшя 1,1302, сЬрноватистаго натр1я 0,1036, 
с-Ьрнокислаго кальщ я (гипсъ) 13,5843, углекислаго кальщ я 2,7287, сЬрно- 
кислаго магшя 1,7706, хлористаго магшя 0,2550, кремнезема 0,1387 и окиси 
железа 0,1083, всего 19,975, Удельный в%съ воды при 14° Цельсия 1,0014,

— 6 —



47 метровъ, вода заключалась въ незначительномъ количеств^, такъ 
что нельзя было бы ею воспользоваться для водоснабжешя сколько- 
нибудь значительнаго учреждешя.

Почти всгЬ долы къ С отъ р. Самарки въ своихъ верховьяхъ имгЬютъ 
мочежины и выходы родниковъ, такъ что эти местности отнюдь нельзя 
назвать бедными водою.

Что касается страны къ Ю отъ р. Самарки, то зд^сь имеются Грунтовыя 

свои водоносные горизонты. Мы указали уже выше воды въ пермскихъ ”астиТ*зда 
известнякахъ (у Губашева). Въ восточной части района есть горизонты 
водъ въ развитой здгЬсь песчаной cepiii яруса пестрыхъ мергелей на 
высотахъ не свыше 80 м. надъ ур. моря, р^дко, однают, наблюдаемые.
Довольно постоянный горизонтъ воды заключается въ надъ-акчагаль- 
скихъ полшценовыхъ пескахъ съ Unio, высота 90— 100 м. надъ ур. 
моря. Эти ключики и родники въ оврагахъ Дубово-Уметской волости, 
однако, только едва сочатся и не даютъ начала сколько-нибудь зна- 
чительнымъ ручьямъ, такъ что дно овраговъ вообще сухо. Вышеле
жащая толщи почти не разрезаются оврагами, но въ нихъ есть свои 
воды:— бурыя глины сыртовъ («степныя») заключаютъ не одинъ гори
зонтъ. Такъ, въ Домашкинскихъ вершинахъ оврагъ вскрываетъ воды 
пижнихъ горизонтовъ сыртовыхъ глинъ м. на 130 надъ ур. моря.
Колодцы на плато (160 м. надъ ур. моря) близъ х. Грязнаго (къ В 
отъ Дубоваго Умета в. 10) даютъ воду на 8—9 метрахъ глубины, 
что указываетъ на существоваше въ бурыхъ глинахъ сыртовъ «вер
ховодки».

БолгЬе глубоки воды въ песчаныхъ сыртахъ къ 3 отъ р. Мочи, 
но и тамъ есть свои немощные водные горизонты.

Что касается равнины верхней волжской террасы, то наиболее 
близки грунтовыя воды въ МайтугЬ. Ч^мъ дал4е отъ этой понижен
ное™, тгЬмъ глубже воды: мы уже упоминали о томъ, что колодцы вдоль
ж. д. полотна часто очень глубоки. Близость воды въ МайтугЬ объяс
няется стекашемъ въ эту депрессш поверхностныхъ водъ равнины 
при таяши сн^га и при сильныхъ дождяхъ. Часть водъ стекаетъ 
въ Майтугу съ cocl днихъ невысокнхъ песчаныхъ сыртовъ.

Нечего говорить о.томъ, что на поймгЬ Волги, Мочи, Самарки и 
Сока и на надпойменныхъ террасахъ этихъ р£къ грунтовыя воды 
близки. Однако, онЬ могутъ быть солоноваты (какъ, напр., близъ 
с. Сарбай въ долинЬ Кинеля), что объясняется вторичными явлешями 
въ связи съ образовашемъ солонцовъ. Плохой стокъ сравнительно 
обильныхъ водъ грунта при сильныхъ жарахъ л^томь является при
чиною осолешя и воды, и самаго грунта. Это осо^еше, конечно, ни 
въ какой связи съ арало-кастйскимъ бассейномъ не стоитъ, хотя на



Главн'Ьй- 
ийя рЬки.

1*. Волга.

эту связь считалось необходимымъ указывать*). Вообще соленыхъ 
водъ въ Самарскомъ у'Ьзд'Ь очень немного, особенно въ еЬверныхъ 
частяхъ его.

. Таковы кратшя данныя о грунтовыхъ водахъ Самарекаго уЬзда. 
Они показываютъ большое разнообразие въ водныхъ горизонтахъ 
благодаря геологическому с-роетю.

Перейдемъ теперь къ описанш р-Ькъ Самарекаго уЬзда и прежде 
всего остановимся вкратц'Ь на р. ВолгЬ.

Р. Волга омываетъ Самарскш уЬздъ отъ с. Царевщины, т. е. отъ 
впадешя р. Сокъ до впадешя р. Чагры. На пространств^ между 
г. Самарой и с. Спасскимъ ея падеше равно 5,3 метра. Именно уро
вень р1жи въ г. Самар'Ь по Б о г у с л а в с к о м у * * )  равняется 7,937 саж. 
(принять условнымъ уровень 24/VTII—80 годъ, т. е. 16,91 м. Если 
ввести поправку С. Н. Н и к и т и н а  —6,52 м . * * * ) ,  то высота ур. 
Волги въ г. Самар’Ь составить 23,43 м.

ДРУГ1Е П У Н К Т Ы .
■ Условный уровень воды 

по Б о г у с л а в с к о м у .

Тоже, съ по
правкой С. Н. 
Н и к и т и н а .

1. Царевъ курганъ .

I
1

8,374 с . =  17,5Ю м. ' 24,020 метра.

2. Обшаровка . . . . 6,292 с . =  13,402 м. 19,922 «

3. С п а с с к о е ....................... 5,386 с = 1 1 ,4 92  м.
1
1

18,012 «

Ширина долины р. Волги, равно какъ и ея русла, изменчива. 
Съужеше долины близъ Самарскихъ воротъ, гд1> Волга прорывается 
черезъ толщу каменоугольныхъ породъ (ниже с. Ширяева верстъ 10) 
сменяется расширешемъ ея ниже Самары, гдЬ въ ycrb i р. Самарки 
и Мочи разливъ ея отъ л^ваго края долины до праваго доходить 
до 20 верстъ. Дроблеше Волги на рукава (воложки), сопровождаю
щееся иногда съужешемъ русла, наблюдается противъ г. Самары 
(Рождественская воложка), ниже села Винновки между с. Екатери
новкой и Н. Рязанью, гдгЬ противъ с. Брусянъ фарватеръ сильно 
еъуживается, и благодаря быстрот'Ь течешя создалось опасное мЬсто 
для судоходства («Врусянскш яръ»), у г. Сызрани и отъ с. Симеонов-

*) См. выше, напр., цитату изъ Сб. Стат. Св. по Самар, губ., т. VI, 
стр. 2.

**) Б о г у с л а в с к 1 й .  «Волга, какъ путь сообщетя».
***) Смотр-Ъть объ уровн'Ь Волги Л . П р а с о л о в ъ  и П . Д а ц е н -  

к о, Ставропольскш угъздъ, стр. 241, 242.



скаго до Чернаго Затона. Противъ Барбашиной поляны наблюдается 
рас-ширеше меженнаго русла.

.Рождественская воложка, начинающаяся въ 10 верстахъ выше 
г. Самары, подала поводъ къ серьезнымъ опасен!ямъ со стороны жите
лей этого города. Дело въ томъ, что небольшой островъ ниже Барба
шиной поляны около л'кваго берега Волги въ последнее время сталъ 
сильно наростать съ «ухвостья» и теперь доетигаетъ большой длины 
и ширины, отрезывая отъ Волги въ меженное время городсгая дачи 
между Аннаевской и «учительскими». Не только это печальное для 
жителей обстоятельство, но. гьавнымъ образомъ, боязнь, что дальней
шее HapocTanie острова отр^жетъ и городъ отъ ргЬки, и лучшая на 
Волге пристань станетъ представлять тгЬ же неудобства, какъ и са
ратовская, заставила 'городское управлеше возбудить ходатайство 
передъ Министерствомъ Путей Сообщеюя о предотвращены! роста 
«Аннаевской косы». Въ свою очередь и Министерство, вълищЬ инже- 
неровъ Казанскаго Округа Путей Сообщешя, обратило виимаше на 
разработку течешемъ верховьевъ Рождественской воложки и разру- 
шеше такъ наз. Выползовскаго яра, т. е. на уклонеше течетя Волги 
къ правому берегу, какъ на причину роста острова близъ городскихъ 
дачъ. М^ры, проектируемый Министерствомъ и состояиця въ укр1ш- 
леши Выползовскаго яра отъ размыва Волгою, должны были, по 
мн'Ьшю инженеровъ, создать угандая, препятствующая отходу Волги 
отъ л^ваго берега. Но представители города находятъ эту мгЬру не
достаточною и настаиваютъ на прорытш канала по лФвую сторону 
Аннаевскаго острова, чтобы, пустивъ достаточную струю воды, предо
ставить ей выработать здесь новое русло. Инженеры Казанскаго 
Округа, однако, считали безрезультатнымъ прорьше канала, сопря- 
женное съ большими затратами. Въ самомъ деле, на приверхгЬ острова 
между нимъ и левымъ берегомъ, наметало песчаногалечный наносъ, 
выходящш изъ воды въ меженное время и нгЬтъ ручательства, что 
вновь прорытый каналъ не постигнетъ участь существовавшей здесь 
воложки (рукава).

Р. Волга въ пределахъ Самарскаго уЬзда отложила три тер- Террасы р. 
расы. ' Волги-

Верхняя терраса заметна въ пределахъ г. Самары (бл. городской 
больницы и ниже, где она застроена улицами); затемъ она образуетъ 
широкую равнину ниже впадешя Мочи до границы Николаевскаго 
уе.зда*). Высота ея надъ ур. Волги 40—50 метровъ: въ с. Спасскомъ, 
наир., около 42 метровъ. На протяженш двухъ верстъ у с. Спасскаго

*) Зд^сь  она доетигаетъ ширины 30 веретъ подобно тому, какъ въ Ставро- 
польекомъ уЪзд'Ъ ниже впадешя р. Черемшана,
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верхняя терраса подмывается Волгою,—одно пзъ немногнхъ м'Ьстъ, 
гдгЬ къ Волге непосредственно подходить «кряжъ» л'Ьваго берега, 
такъ какъ верхнюю террасу считаютъ современнымъ кореннымъ берегомъ 
Волги. И действительно, она представляетъ собою теперь коренной 
берегъ, такъ какъ никогда не заливается: у г. Самары высшш уровень 
весенняго разлива Волги достигаетъ 13—14 метровъ надъ меженнымъ 
уровнемъ, тогда какъ верхняя терраса возвышается свыше 40 м. 
Верхняя терраса вероятно была заливною долиною Волги до опуСка- 
ш я уровня Арало-Касшйскаго бассейна. Въ самомъ дгЬлгЬ, выетшя точ
ки въ Самарской губернш, где констатированы каспшсше осадки, 
находятся на Ю Новоузенскаго угЬзда и находятся на высоте около 
45—55 метровъ надъ ур. моря, что даетъ разницу съ современнымъ 
уровнемъ до 80 метровъ. Это,—надо думать,' довольно быстрое па
д ете  уровня моря на 80 метровъ и явилось причиной р'Ьзкаго обо- 
соблешя верхней террасы р. Волги.

Средняя терраса (или  надпойменная) р. Волги достигаетъ 15—20 
и более метровъ надъ современнымъ меженнымъ уровнемъ р’Ьки и 
въ половодье не заливается; лишь въ наиболее высогая воды села, 
расположенный на ней, страдаютъ отъ наводнешй. Средняя терраса 
обособилась отъ поймы недавно и ея видъ—изргЬзанпоеть ериками, 
озера, леса, пестрота почвеннаго покрова—сближаетъ ее съ послед
нею. На ней расположено очень много селешй и среди нихъ ташя 
значительныя, какъ с. Екатериновка. Некоторые участки этой террасы 
отделены отъ верхней террасы пойменными полосами, какъ это видимъ 
близъ Федоровки, Владимировки, Александровки и т. д. Большое 
пространство эта терраса занимаетъ ниже с. Обшаровки (до с. Спас- 
скаго).

Связующимъ звеномъ между средней надпойменной террасой и 
поймой являются гривы последней, которыя часто уже не заливаются 
с о в с ё м ъ  или только изредка поднимаются водою. Подобно надпой
менной террасе гривы поймы часто распахиваются.

Пойма р. Волги со всеми ея чертами будетъ описана ниже при 
детальномъ описан!и почвеннаго покрова (см. III  гл.). Теперь же 
скажемъ, что она большею частью лесиста, богата ериками, озерами 
и лугами. Достигая часто большой ширины, пойма отделяетъ отъ 
Волги более высошя террасы, на которыхъ находятся поселешя и 
благодаря этому некоторыя села доступны съ Волги только весной, 
въ межень же пристани стоятъ далеко, уменьшая значеше такихъ 
пунктовъ (Екатериновка и др.).

Отъ с. Царевщины до г. Самары пойма отсутетвуетъ на Самар- 
скомъ берегу (за исключешемъ Аннаевскаго острова), такъ же около



Т а б л и ц а  I.

Рио. 1. Край верхней волжской террасы у с. Спасскаго. Направо — 
остров!., отделенный отъ террасы протокомъ-воложкою.

Рис. 2. Обрывъ поймы у с. Спасскаго («приверхъ» острова)



с. Спасскаго пароходныя пристани находятся у высокаго яра верх
ней "еррасы, отв'Ьснымъ обрывомъ спускающагося къ р еке. Ниже 
только кое-где ближе къ р ек е  подходить средняя терраса и полоса 
поймы узка.

Разрушительная работа волжскаго течешя направлена поэтому 
почти исключительно на пойму; въ упомянутыхъ асе выше пунктахъ 
замечается также въ большой степени. Известняковый толщи (брекч1е- 
видныя) выше Барбашииой поляны и у Аннаевской дачи, благодаря 
упору весенняго течешя, проявляютъ больные следы размывашя: 
въ нихъ вымыты местами пещеры и огромныя глыбы обвалились на 
бичевникъ, благодаря подмыву. Рушится также яръ верхней террасы 
у Спасскаго на довольно большомъ пространстве, потому что весеннее 
течете идетъ вдоль нзя за островомъ по воложке. Мнопя усадьбы 
въ с. Спасскомъ должны были перенестись отъ берега, чтобы не упали 
постройки. Это разрушеше идетъ очень легко, благодаря песчани
стости пластовъ верхней террасы.

Разливъ Волги значительный самъ по себе, покрываю и цй про
странство поймы на десятки верстъ, является причиной половодья на 
ея притокахъ. Въ самомъ деле, масса снега въ Самарской губернш 
таетъ въ конце марта—начале апреля, тогда вскрываются все мелю я 
речки—притоки Волги въ своихъ верховьяхъ и несутъ снежницу. 
Половодье въ верховьяхъ рекъ тгЬетъ самостоятельное значете и 
быстро проходить. Редш е случаи огромныхъ половоздй въ верх- 
иихъ частяхъ мелкихъ речекъ (Сока, Самарки) все-таки имели мЬсто: 
заливались селешя, расположенный на виепойменныхъ речныхъ 
террасахъ.

Волжскш разливъ у г. Самары достигаетъ своего максимума въ 
конце апреля и высокая вода держится до 15 мая, убыль продол
жается и после. Поэтому, сбывппе къ средин^ апреля притоки Волги 
наполняются волжскою водою, которая подпираетъ ихъ течете. 
Благодаря этому ближайппя къ Волге части этихъ рекъ имеютъ 
широшя заливиыя пространства. Въ самомъ деле, предположивъ 
уровень высокой воды въ Волге въ 12 метровъ надъ меженнымъ, его 
абсолютная высота будетъ у впадешя Сока 35 метровъ, т. е. разливъ 
Волги повысить уровень р. Сока почти до Раковки. Тоже съ рекою 
Самаркой, где уровень водь, подпирается Волгою выше Кинеля 
до с. Домашки. При этомъ, вследсттае подпора, замедляется течете 
рекъ и выше, почему волжсшй разливъ сильно отражается на прито
кахъ Во1 ги. По р. Сокъ поэтому въ течешя высокаго сто я тя  волжской 
воды возможно взводное судоходство: въ. с. Красный Яръ грузятся 
хлебныя баржи; были попытки взвода баржей и выше по Соку (г. Ми-
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Г. Сокъ.

хайловскаго, напр.), такъ же взводятся баржи но СамаркЬ, Моч'Ь п 
ЧагргЬ, насколько позволяетъ это высота воды. Устьевыя части степ- 
ныхъ р^къ въ разливъ соединяютъ степь съ волжскимъ воднымъ 
путемъ.

По общему характеру пойма Мочи и Самарки въ нижнихъ ча- 
стяхъ ихъ долинъ совершенно подобна волжской.

Въ эпоху высокаго уровня Касшйскаго моря, когда отлагались 
слои верхней волжской террасы, возможно, что воды Волги проникали 
далеко въ степныя пространства; на Самарк'Ь вл1яше волжскаго 
разлива могло сказываться до г. Бузулука. Поэтому мы видимъ на 
всгЬхъ этихъ р'Ькахъ надпойменныя террасы, высогая, не заливаемыя 
въ настоящее время, высота которыхъ увеличивается кверху по те
чений ргЬкъ; оне замечаются также и въ неболыпихъ р'Ьчкахъ—при- 
токахъ Сока и Самарки, конечно, на небольшомъ удаленш отъ устья: 
таковы террасы р. Падовки, Чесноковки и др. Однако, это пред- 
положеше применимо къ террасамъ далеко не всЬхъ ргЬчекъ, а лишь 
ближайшнхъ къ Волге.

Переходя теперь къ описанио притоковъ Волги, протекающихъ 
по Самарскому уЬзду, мы остановимся лишь вкратц^ на общихъ дан- 
ныхъ. Подробности же будутъ нами изложены при детальномъ описа- 
ши отд'Ьльныхъ районовъ.

I. Р. Сокъ начинается въ Бугульминскомъ у'Ьзд'Ь*), пересЬкаетъ 
северную часть Бугурусланскаго уезда и входитъ въ пределы Самар
скаго уезда ниже Сериевска верстъ 10, уже въ виде значительной 
речки, съ хорошо развитою долиною. Наиравлеше р. Сокъ отъ с. Исак- 
ловъ (въ Бугурусланскомъ уездЬ) до виадсшя въ Волгу—СВ-ЮЗ. 
Оно обусловлено, вероятно, тектоническими причинами: это направле- 
Hie очень типично для многнхъ рекъ Самарской губерн1и и чередуется 
съ перпендикулярнымъ къ нему направлетемъ СЗ-ЮВ. Н аиротяж ети 
отъ CeprieBCKa до вп адетя  въ Волгу иаден!е р. Сокъ равняется 22 мет- 
рамъ, если принять уровень р. Волги у Царевщины въ круглой цифре 
23 метра, а уровень Сока у Серпевска въ 45 м. абсолютной высоты.

Вотъ некоторый данныя объ уровняхъ р. Сокъ:
У мельницы удельнаго ведомства въ с. Чекалине ур. р. Сока 

29.685 саж. надъ уровнемъ KacniflCKaro моря или 37,35 метра надъ 
ур. Чернаго моря.

. Отъ Чекалина до рейки иротивъ села Елшанки уклонъ реки 
составляетъ 2,25 саж., т. е. на 1 версту 0,151 саж или 0 321 метра, 
почти въ 17 разъ более, чемъ уклонъ Волги.
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*) Длина р. Сокъ достигаетъ 250 вер.



Барометрическая нивеллировка дала сл'Ьдуюпця цифры для уровня 
р. Сока:

У с. Чекалина абс. высота уровня ргЬ к и ............................42,6 м.
У с. Хорошенькаго » » »  31,0 м.
Между Старой и
Новой Царевщиной » » »  23,6 м.
Протяжеше р. отъ с. Чекалина до Елшанки по вс'Ьмъ ея излучи- 

намъ составляетъ 15 в., по прямой же лиши между двумя этими се- 
лешями всего около 7 верстъ, т. е. разстояте по р’Ьк’Ь вдвое слишкомъ 
бол'Ье. Принимая во виимате, что ниже по р. Соку падете еще болгЬе 
и поэтому количество говилвнъ больше, можно принять, что въ ниж- 
нихъ частяхъ р^ки протяжеше рг1жи приблизительно въ три раза 
болгЬе по ея излучинамъ по сравненш съ прямою лишей обща го на- 
правлешя ргЬки.

Пойма р. Сокъ хорошо развита на всемъ ея теченш по Самар
скому угЬзду. Начиная отъ CepriepcKa пойма богата озерами и ериками.

Такъ, въ с. ЕлшашсЬ есть большое озеро, между Елшанкой и 
Черновкой большое озеро Лебяжье т . д .  Ниже Елшанки части поймы , 
ближашшя къ р^зк'Ь, поросли тЬсомъ (удельные и казенные л'Ьса), 
между колками прекрасные сЬнокосные участки. Повышенныя части 
(гривы) поймы распахиваются.

Надпойменная терраса (незаливаемая) развита въ сл'Ьдующихъ 
м'Ьстах'ь по правому берегу между Елшанкой и Чесноковкой, между 
с. Каменкой и Краснымъ Яромъ и близъ Со^онцевки; по лгЬвому бе
регу—близъ с. Черновки, между с. Хорошенькимъ и с. Краснымъ 
Яромъ и къ ЮЗ отъ послЬдняго. Села Елшанка, Чесноковка, Красный 
Яръ, Б^лоозерка и Согонцевка расположены на этой террасЬ.

Местами надпойменная терраса югЬетъ островной характеръ 
и отделена отъ коренного берега ериками или озерами, или большими 
участками поймы, и тогда ея происхождеше изъ аллншальныхъ гривъ 
выступаетъ съ очевидностью.

Коренные берега подходятъ къ пойменной долин!; Сока блике 
съ правой стороны и такъ какъ на иЪкоторомъ разстоянш отъ его 
начала высятся крутые склоны возвышенностей, то можно условно 
сказать, что правый коренной берегъ крутъ; но хотя склонъ коренного 
берега съ л^вой стороны и кажется пологимъ, онъ почти вездгЬ 
у границы долины образуетъ сравнительно крутой уступъ, а близъ 
Черновки даже высокая гора съ крутымъ склопомъ ограничиваетъ 
долину СЪ Л’ЬвоЙ стороны.

Наконецъ, близъ Ст. Семейкина къ р. Соку подходятъ высоты 
горъ Тивъ-Тявъ, а сл^ва долину ограничивают песчаные крутосклоц-
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Р. Конду|» 
ча.

ные сырты,такъ что здесь образуется съужеше долины до 1V2—2 в., 
тогда какъ выше ея ширина—наир, у Чесноковки, до 5 верстъ, а при 
устье Кондурчи и того больше.

Большой притокъ р. Сока р. Еондурча, протекающая по Самар
скому уЬзду до 120 верстъ, имЬетъ такую же хорошо развитую широ
кую долину, какъ и р. Сокъ. Замечательно ея направлеше: на сЬвер’Ь 
уЬзда на границе съ Казанской губ. она течетъ съ ЮВ на СЗ, а загЬмъ 
около с. Нурлатъ круто поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ ЮЗ, 
но отъ с. Кошекъ идетъ почти на югъ и только отъ с. Ст. Буянъ при- 
нимаетъ юговосточное направлен!*1. Такимъ образомъ, два направлешя 
течешя р^къ въ Самарской губерши СВ—ЮЗ и ЮВ—СЗ въ течеши 
Кондурчи играетъ значительную, но не исключительную роль и ослож
нены с'Ьвероюжнымъ между сс. Кошки и Ст. Буянъ.

Падеше р. Кондурчи видно изъ сл'Ьдующихъ цифры
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Ур. Кондурчи у с. К р и в о зе р и х и ......................................84 м.
у д. Н у р л а т ъ .............................................78 м.
у с. Т е н ^ е в а ............................................. 69 м.
у с. К о ш е к ъ ............................................. 64 м.
у с. Краснаго Поселешя...........................54 м.
у с. К о б е л ь м ы ............................................33,5 м.
у д. Екатериновки ................................27,8 м.

Река. Кондурча почти на веемъ протяженш текуча, местами 
образуетъ омуты съ тихимъ течешемъ, при этомъ въ самой нижней 
части своего течешя, где она пересЬкаетъ песчаные осадки постшпо- 
цена, и ея ложе песчапо, равно какъ и вся долина, принимаетъ сильно 
песчаный характеръ*), р'Ька переходима въ бродъ. Есть указаше, 
что здесь она менее многоводна, чЪмъ выше, и сильно мел^етъ—почти 
делается ручейкомъ къ осени. Быть можетъ, об'Ьдн'Ьше водою проис
ходить вследствие просачивания воды въ песчаный грунтъ, а также 
вероятно, что всл!здств1е отсутетая омутовъ, большей скорости те
чешя (уклонъ ниже с. Кр. Поселешя нисколько больше чгЬмъ выше 
его) р’Ька производить здесь впечатлите менее многоводной.

Пойма Кондурчи местами покрыта л'к'омъ (у с. Кошекъ, ниже 
с. Елховки т. д.), местами же представляетъ собою отличные луга, 
а тамъ, где повышенный ея части, вышли изъ области разлива, она 
распахивается.

Притоки р. Кондурчи— Липовка и Чесноковка—описываются въ 
ТП главе.

*) Выше с. К р . П осепетя  пойма Кондурчи им^Ьетъ преимущественно 
глинистый составъ.



Т а б л и ц а  II.

Рио. 4. Долина р. Кондурчи ниже с. Ст. Буяна. Край песчанаго сырта 
по л'Ьвую сторону долины, uopocniiii сосною.
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Р ека Самарка протекаетъ въ Самарскомъ у'Ьзд'Ь на протяженш Р. Самарка 
около 75 верстъ отъ с. Спиридоновки, при впадеши р. Кинеля круто 
м'Ьняетъ северо-западное направлеше на ЗЮЗ-ое. Это самая крупная 
ргЬка самарекаго Заволжья; она начинается наОбщемъ Сырт!; въ пре- 
д’Ьлахъ Оренбургской губернш и перес/Ькаетъ съ В на 3 весь Бузулук- 
сгай у'Ьздъ, где принимаетъ болыше притоки pp.: два Урана, Токъ 
и Бузулукъ.

Въ пред'Ьлахъ Самарекаго уЬзда р. Самарка имг1етъ русло шири
ною 50—100 саженъ, течетъ среди песчаной широкой поймы, большею 
частью заросла л!зсомъ. Пойменная часть долины имгЬетъ большое 
сходство съ, волжской. Къ СЗ отъ Спиридоновки, близъ с. Черно
речья и въ окрестностяхъ с. Лопатина ясно выражена надпойменная 
терраса, падающая иногда яснымъ уступомъ на пойму. Это'ъ уступъ 
хорошо виденъ близъ д. Золинки, с. Черноречья, у ст. Кряжъ и 
другихъ мЬстахъ. Представляютъ ли песчаные берега долины между 
с.с. Николаевкой и Черновкой (Черноречье) осадки верхней террасы, 
прислоненные къ кореннымъ породамъ яруса пестрыхъ мергелей— 
мы оставляемъ вопросъ открытымъ.

Большой притокъ р. Самарки—р. Кинель—немногимъ уступить 
ей въ величине. Онъ имеетъ почти отъ г. Бугуруслана общее направ
леше къ ЮЗ, осложненное второстепенными изгибами. Близъ с. Сарбай 
р. Кинель вступаетъ изъ Бугурусланскаго у. въ пределы Самарекаго.
По характеру поймы р. Кинель совершенно сходна съ Самаркой.
Участки надпойменной незаливаемой терраеы есть между с. Сарбаемъ 
и Богдановкой и близъ с. Гвардейцевъ (немного) по правому берегу 
и около ст. Тургеневка и ст. Кинель—по левому. Уровень р. Кинель 
у Н. Сарбая—38,1 м., у Студенцовъ—31 м., у Алексеевки—29,8 м.
По даннымъ железнодорожной нивеллировки уровень р. Кинель 
1/VII— 1894 г. у железно-дорожнаго моста выше Алексеевска равнялся 
14,15 с. (30,14 м.), горизонта льда.—12,96 саж. (27,60 м.) и высогай 
горизонтъ волжскаго подпора—16,37 с. (34,87 м.). Ширина русла 
здесь около 60 саж., разливъ во время волжскаго подпора, около
1,5 вер. р - Моча.

Р. Моча входитъ въ пределы Самарекаго уезда ниже с. Яблонный 
Врагъ, въ виде речки съ широкой долиной*). Ширина ея русла 
въ среднемъ 40—50 саженъ, оно врезывается въ широкую долину 
крутыми обрывами ме^ровь 12 высотой. Однако, течете ея очень не 
велико, ширина живой струи не более 10—15 метровъ при очень 
ничтожной глубине и небыстромъ теченш. Только благодаря боль- 
шимъ запрудамъ—въ с. Колыване, Титовке и другихъ местахъ,

*) Описаше верхнихъ частей р. Мочи ом. въ нашей работ-fe, «Николпев- 
скШ угъздъ». (Мат. по оц. зем. им. Сам. губ. Часть ест. истор., т. I стр. 14).
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въ русле ея образуются длинные и глубогае плеса, придаюнце ей 
внушительный видъ. Долина ргЬки Мочи тгЬетъ отъ у2 вер. до 5 и 
более верстъ въ ширину. Эта долина не заливается вся ежегодно 
высокою водою во вре.ш волжскаго подпора, но изредка (какъ, на- 
примеръ, въ 1905 году) все-таки покрывается ея незначительными, 
слоемъ. Редко-заливаемую террасу эту нужно отличать отъ современ
ной поймы, осадки которой прислонены къ более древнимъ аллкшаль- 
нымъ отложешямъ, слагающимъ террасу. Эти участки поймы не ве
лики до с. Колывань, ниже привимаютъ значительные размеры и 
Сливаются съ обширною волжскою поймой ниже Губашева. Направ- 
леше реки Мочи на большей части ея течешя западное,— до с. Троиц- 
каго. Отъ последняго р. Моча круто поворачиваетъ на С и даже на ССЗ 
отъ с. Титовки, иея широкая здесь пойма сливается въ этомъ месте съ 
поймойВолги.Такимъ образомъ, между ,Троицкимъ и Воскресенкойсыртъ 
окруженъ лукою р. Мочи. Каково происхождеше атойреки, было бы 
интересно выяснить. Хотя въ настоящее время нетъ еще достаточна™ 
матер1ала, однако, наши соображения относительно происхождения 
сыртовъ къ 3 отъ р. Мочи, изложенный выше, во II главе, даютъ 

>  некоторые опорные пункты для вопроса о повороте р. Мочи.
Къ 3 отъ р. Мочи между Покровкой и Томыловымъ лежитъ за 

поймой верхняя волжская терраса—северный конецъ песчанаго сыр- 
тового склона. Отложетя террасы и сырта обязаны своимъ существо- 
вашемъ реке, древнимъ текучимъ водамъ Волги. Левымъ берегомъ 
этихъ древнихъ рекъ служилъ сыртъ, сложенный пермскими породами 
между Троицкимъ и Таборами (и далее на 3 къ Воскресенке).

Известно, что на речныхъ долпнахъ у поднож1я коренного бе
рега (сырта) весьма часто бываютъ ерики и озера. Возможно, что 
р. Моча, впадающая въ древнюю Волгу отъ с. Покровки или Томы- 
лова, когда Волга удалилась отъ сырта и вошла въ современное русло, 
воспользовалась депресетей по руслу ерика или озеръ вдоль прежняго 
коренного берега.

Конечно, возможны и друпя объяснешя, которыя прибегли бы 
къ тектонике, но, несмотря на ихъ некоторый интересныя стороны, 
они намъ кажутся мало вероятными. Одно изъ нихъ, правда, допол- 
няетъ высказанную гипотезу. Между высотами къ востоку отъ р. 
Мочи и правымъ берегомъ Волги необходимо предположить депрессш, 
въ которой находится и древняя, и новая волжская долина. Лишя 
этого смещенш есть древняя береговая лишя Волги и вместе съ 
темъ направлеше современной низовой Мочп.

Въ пределахъ Самарскаго у. падеше р. Мочи очень слабое, осо
бенно ниже села Каменный Бродъ. Речное русло поэтому вьется по



долине прихотливыми излучинами, который достигаютъ болыпихъ 
разм'Ьровъ.

По даннымъ барометрической нивеллировки, мы имгЬемъ следую- 
цця высоты для уровня р. Мочи:

Яблонный Врагъ . . . 47 м.
Березовый Гай . . . 41 »
Колыванъ . . . 35 »
П о к р о в к а .....................33 »
Г у б а ш е в а .................... 27,4
Т и т о в к а .........................27,0

По даннымъ железнодорожной нивеллировки уровень низкихъ 
водъ р. Мочи у железнодорожнаго моста (невдалеке отъ Губашева) 
равенъ 12,19 саж. или 25,9 метра, уровень 7 мая 1894 г. 14,56 саж.
или 31,0 м. Горизонтъ подпора волжскаго разлива—16,15 саж.—
34,4 м. Разница между высокой и низкой водою 8,5 метра. Ширина русла 
около моста не превышаетъ 30 саженъ, ширина разлива во время 
подпора Волгою около 1 версты. Ниже Титовки этотъ разливъ уже 
громаденъ, такъ какъ пойма Мочи сливается съ волжскою.

Р. Чагра*), составляющая южную границу уезда, имеетъ сначала 
направлеше здесь съ ССВ на ЮЮЗ. Въ 6 верстахъ выше Романовы-! 
она круто изменяетъ свое направлеше съ СЗ на ЮЮВ и этотъ внезап
ный изгибъ трудно поддается объяснение: казалось бы, что здесь рекЬ 
легко было бы пересечь невысогае холмы сырта и итти на С къ pp. 
Моче и Волге, вместо того, чтобы прорезать более возвышенную 
сыртовую область на протяжен! и 80 верстъ отъ Романовки до Волги 
(выше Хвалынска). Вероятнее всего, что долина Чагры ниже ея 
поворота вблизи Романовки была границей бассейна (древней Волги), 
отложившаго песчаныя сыртовыя толщи по правому берегу Чагры. 
П адете Чагры видно изъ следующнхъ цшР[)ъ:

Уровень Чагры у с. Криволучья около . 70 метр.
» » у с. Романовки » . 56 »
» » у д. Судбищи » . 50 »
» » у с. Хворостянки » . 44 »

Тамъ, где р. Чагра вступаетъ въ Самарскш уЬздъ она не имеетъ 
широкой долины и склоны сырта обрываются почти прямо въ речку: 
с. Романовна стоить на шлейфе склона, и на такомъ же слабоволни- 
стомъ шлейфе, напротивъ этого села расположился поселокъ мало- 
россовъ. Сыртовой склонъ у речки образуетъ нечто вроде террасы.

*) О верховьяхъ р. Чагры см. цитированную работу «НикэлаевскШ 
угьздо», стр. 15.
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Ниже д. Судбищи (она же Растопыровка), местами въ петляхъ излу- 
чинъ Чагры появляется ровная незаливаемая долина, а ниже Липовки 
ширина последней достигаетъ 2 верстъ. Склоны сырта къ р. Чагр'Ь 
вообще пологи, но сравнительно со склонами сырта на верхнюю тер
расу р. Волги даже круты. Около Липовки склоны сырта круто и рйзко 
отграничены отъ ровной долины р. Чагры.

Отсюда внизъ ровная, р'Ьдко заливаемая, долина р.Чагры делается 
все шире и шире. Участки ея ниже Абошина, близъ Дураковки, сли
ваются съ надпойменной волжской террасой. Ниже Абошина расши
ряется и современная пойма, становится лесистой и сливается съ 
волжскою. Постоянное течете начинается въ русл’Ь р. Чагры лишь 
немного выше с. Хворостянки. Выше лишь есть озера, прерванные 
сухими участками русла.
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3. О Б Щ I Я Ч Е Р Т Ы  О Р О Г Р А Ф I И.

Какъ уже было выше сказано, рельефъ Самарскаго угЬзда нахо
дится въ полномъ соотв'Ьтствш съ его геолопей и объясняется исто- 
pieft страны. Наивысппя точки уЬзда совиадаютъ съ областями текто- 
ническаго поднятя и сл'Ьды иосл'Ьдняго не нполнЬ замаскированы 
эрозшнными явлетями. Мы видимъ въ Самарскомъ уЬзд'Ь сдЪдуюния 
наиболее высоюя пространства.

Северная I. Между pp. Липовкой и Кандабулакомъ, въ сос’Ьдств’Ь съ обла- 
частьу'Ьзда. стью Серпевскаго ири-Сокскаго поднятая «цехштейновыхъ» извест- 

няковъ, находятся высоте хребты, приданшце стран-!; горный видъ: 
хребетъ къ Ю отъ с. Королевки, превышающей даже 280 метровъ 
абсолютной высоты и Кандабулакскую гору въ 252 метра.

2. Между р. Сокъ и Кандабулакомъ значительный пространства 
превышаютъ 200 метровъ, при чемъ высота къ 10 отъ с. Кандабулакъ 
достигаетъ 246 метровъ. Выснпя точки страны зд'Ьсь ассиметрично 
расположены близъ правыхъ—южныхъ склоновъ кореннаго берега 
р^ки.

3. Между pp. Сокомъ и Кинелью въ Сокольихъ горахъ близъ 
берега р. Волги высоты доходятъ до 250 метровъ,—это возвышете 
связано съ Жегулевскимъ подш темъ. Высоты бол’Ье 200 метровъ 
занимаютъ на междур’Ьчь'Ь Сокъ-Кинель очень большое пространство, 
при чемъ нисколько точекъ возвышаются бол Ье 220 метровъ: Шилан- 
ская гора—232 м., высоты близъ с. Тростянки до 228 метровъ.

ВсЬ эти возвышенныя пространства заняты древними породами 
пермской системы («цехштейна» и иестрыхъ мергелей). Области, гд’Ь



эти породы размыты въ той или другой степени и прикрыты пластами 
неогена и постшпоцена йесчано-глинистаго характера, значительно 
уступаютъ въ высоте районамъ, где выходятъ древшя породы. Такъ. 
западная часть междуречья Еандабулакъ-Липовка не превышаетъ 
180 кетровъ, страна къ С отъ р. Липовки такъ ж е*), а южная часть yfe- 
да, къ Ю отъ р. Самарки, имг£етъ наивысппя точки между 150 и 160 
метрами надъ уровнемъ моря. Эти более низгая и более молодыя 
въ геологическомъ смысле местности и наименее расчленены, тогда 
какъ возвышенныя части уЬзда проявляютъ значительную разс/Ьчен- 
ность, что видно на гипсометрической карте.

Пространства между верховьями Кондурчи и р. Липовкой, 
между последней и Кандабулакомъ, между Кандабулакомъ и Сокомъ 
и между Сокомъ и Самаркой шгЬютъ асимметрическш видъ; изъ нихъ 
последнему междуречью—между pp. Сокомъ и Самаркой асимметр1я 
свойственна въ наименьшей степени. Обычно же крутые склоны право
бережий, ограничиваюице долины съ северной стороны**), сложены 
древними коренными породами яруса пестрыхъ мергелей и выделяются 
цветомъ слагающихъ пластовъ—краснымъ или белымъ. Сильно из
резанные, эти южные склоны темъ не менее быстро приводятъ на выс- 
нйя точки междуречш—при чемъ плато далеко не всегда имеется, 
а на узкихъ междуречьяхъ находится на вершине лишь гребень, 
или волнистое пространство, скоро начинающее склоняться къ С и 
выравниваться. Уклонъ отъ высшихъ точекъ къ С большею частью 
очень пологш. Такъ, напрнмеръ по пути изъ с. Кандабулакъ имеемъ 
такую последовательность высотъ:

Уровень р. К а н д а б у л а к ъ .............................................142 м.
Гора къ С отъ с. Кандабулакъ въ 2 вер. . . 251 »
Очень полопй склонъ версты 3—4 далее . . 192 »
10 вер. къ ССВ отсюда, ровное место . . . 161 »
Еще 7—8 вер. далее къ С, уровень р. Линовки 70 »

Также асимметргя замечается и на другихъ водоразделахъ. Кроме 
того, замечается общш уклонъ местности на 3, къ Кондурче, ниже 
къ Соку. Такъ, на С отъ р. Липовки имеемъ:

Плато къ С отъ Шиловки 
» » » Титовки

Верстъ 10 къ ССЗ . .

203 м. 
174 » 
147 »

Между pp. Кандабулакомъ и Липовкой:
Гора на границе Бугурусланскаго уезда 284 м.

*) Только въ В части поднимается до 200 м.
**) Они почти никогда не подмываются р-Ьками. а граничатъ съ р-Ъчными 

террасами. ‘



Гора верстъ 5 къ 3    278 м.
» близъ с. Кандабулакъ . . . . .  251 »

Плато къ ЗСЗ отъ с. Кандабулакъ 8 вер. 191 »
Еще 8 верстъ къ 3 .............................................180 »

Еще черезъ 10 верстъ начинается уже более крутой склонъ въ 
долину р. Кондурчи (ея высота здесь метровъ 60—65 надъ уровнемъ 
моря).

То же наблюдается между р. Кандабулатъ и Чесноковкой и между 
последней и Сокомъ. Но, несмотря на постепенность падешя высоты 
водораздельныхъ высотъ по направленш на 3—у долины Кондурчи, 
эти высоты везде образуютъ заметный уступъ, съ более крутыми скло
нами. Такъ; невдалекекъЮ  отъ впадешя р. Кандабулака въ Кондурчу 
мы видимъ, что надъ долиной, абсолютная высота которой около 
60—70 метровъ, высится сыртъ, въ 3 верстахъ къ В отъ реки, уже 
имеюнцй 123 метра абсолютной высоты, т. е. 50—60 метровъ, надъ 
долиной. Такой уступъ можно проследить отъ Тенеева до Малой 
Каменки по левому берегу р. Кондурчи и только выше Тенеева, где 
река течетъ съ СЗ на ЮВ, склонъ къ ней более постепененъ: вообще 
къ С отъ р. Липовки наблюдается менее гористый рельефъ, и вся 
местность полого падаетъ на С. Къ 10 отъ р. Липовки подобную кар
тину представляетъ лишь такъ называемая Калмыцкая степь—къ 3 отъ 
р. Иржи, до Кондурчи. Эта местность сильно сглажена акчагыльской 
трансгресаей, она расчленена длинными оврагами—речками Выков
кой и Чесноковкой, идущими по уклону на С, который начинается отъ 
плато на С отъ р. Кандабулакъ.

Более плосгай видъ и меньшую высоту имеютъ сырты Самарскаго 
уезда къ 3 отъ р. Кондурчи. Въ северной половине (къ С отъ р. 
Тукшума) пласты пестрыхъ мергелей залегаютъ подъ бурыми глинами 
и акчагыльскими пластами; здесь рельефъ очень напоминаетъ мест
ности къ Ю отъ р. Самарки; значительный плато до 200 м. высотою, 
полопе склоны, колочки леса. Къ Ю отъ р. Тукшума тотъ же сглажен
ный мягкш рельефъ, но местность несколько ниже, такъ какъ водораз
дельный плато находятся въ пределахъ Ставропольскаго уезда; 
нередки крутостенные овраги, благодаря песчаному сложенш сыртовъ 
(д р евтя  породы уже здесь не обнажаются).

Кроме того, местность лесистее, особенно по склонамъ къ долине 
р. Кондурчи. Крутой уступъ песчанаго сырта отъ с. Кобельмы, до 
вп ад етя  Кондурчи въ Сокъ почти сплошь покрытъ десомъ.

Средняя Иное наблюдается на междуречье Сокъ— Кинель—Самарка. 
частьу-Ъзда. наи5 0ЛЬШ;я высоты находятся у Волги, именно на вершинахъ

Сокольихъ горъ (239 м.). Но высоты водораздельныхъ точекъ восточнее

—  20 — ■



Т а б л и ц а  TTI.

Рио. 5. Видъ съ пологаго склона къ 0 . на правобережье р. Кандабулакъ 
у  села того же имени. Крутые склоны правобережья сложены мергелями 

и известняками татарскаго яруса.

Рис. 6. I’. Самарка близь г. Самары.



немногимъ уступаютъ имъ; такъ, возвышенность у Тростянки 228 м., 
Шиланская гора—232 м. и водоразд^лъ между системой Сарбая и 
Студенымъ Ключемъ на Бугурусланской границе около 215 м. При 
это дъ высоты у Волги имеютъ очень небольшое протяжеше, тогда какъ 
восточнгЬе местности свыше 200 м. надъ уровнемъ моря занимаютъ 
значительное пространство. Точно такъ же, какъ и севернее Сока, 
коренные берега сложены пестрыми мергелями и здесь отграничены 
резко, уступомъ, отъ речныхъ долинъ какъ Самарки, такъ и Сока, 
несмотря на то, что къ последнему (на С) сырты падаютъ более полого, 
чемъ къ Самарке, где обычная крутизна южнаго склона гораздо 
более расчленена оврагами. Благодаря большой длине доловъ и 
р4чекъ, идущихъ къ Самарке и къ Соку, водоразделъ между ними 
извилистъ. Ровный плато находятся чаще не на этомъ водоразделе, 
а  на сыртахъ, раз деля ющихъ мелюя речки, особеннно на северномъ 
склоне. Асимметргя этого пространства проявляется въ томъ, что 
высоты близко подходятъ къ южному склону (къ Кинелю) какъ это 
особенно видно у с. Кривой Луки.

Къ Ю отъ р. Самарки мы видимъ уже обпця черты рельефа, свойст- 
венныя южнымъ частямъ губернш. Между темъ какъ къ С отъ р. Са
марки акчагыльская трансгрессгя размыла только отчасти страну 
и обусловила лишь местами мягщя очерташя рельефа, къ Ю отъ 
Самарки наблюдается почти сплошное распространете «акчагыль- 
скихъ» пластовъ и Покрьте ихъ шпоценовыми и постплшценовымн 
осадками—песками и неслоистыми бурыми глинами. Поэтому здесь 
нетъ хребтовъ, отдельныхъ горъ, и коренныя древшя породы выходятъ 
лишь въ глубокихъ долинахъ, т. е. по окраинамъ площади. Такъ, 
южный склонъ къ р. Моче, а такъ же и западный къ этой же р ек е  
немного напоминаютъ рельефъ южныхъ склоновъ къ С. отъ Самарки, 
огромныя же пространства—мягковолнисты, водораздельная возвы
шенность имеетъ более или менее широкое плато, овраги имеютъ 
полопе задернованные склоны. Высоты плато къ Ю отъ р. Самарки 
уже не достигают, 200 м.: самыя выснйя точки имеютъ около 160 м. 
надъ уровнемъ моря. Между Мочею и Самаркой высоты свыше 140 м., 
доходятъ на 3 почти до р. Мочи.

К ъ  3  отъ р. Мочи мы видимъ по правобережью р. Чагры довольно 
высошй сыртъ отъ Покровки до Абашина. Выснпя его точки дости- 
гаютъ более 130 м. Эта сыртовая полоса имеетъ верстъ 20 ширины 
и сложена песками, какъ сырты Ставропольскаго уезда. Изъ подъ этихъ 
послетретичныхъ песковъ не обнажается более никакихъ более 
древнихъ породъ. Какъ всегда въ пеечаныхъ местностяхъ, крутостен
ные овраги здесь обнажаютъ лишь однообразный желтыя песчаныя

Южная
у-Ьзда.



толщи. По р. Свинухе эти пески даже развеваются. Н азападъ, у Аба
шина, сыртъ уже очень узокъ и низокъ.

Къ сыртовой полосе примыкаетъ широкая равнина верхней тер
расы, съ большою пониженностью въ центре (Майтуга). Эта равнина 
идетъ отъ р. Мочи до р. Чагры и наиболее широка у Обшаровки: 
отъ края ея у этого села до сырта на ЮВ около 30 верстъ. Абсолютная 
высота равнины 60—70 метровъ; сырты падаютъ на нее пологими 
склонами, а сама она почти везде яснымъ склономъ, а иногда обрывомъ 
отграничена отъ надпойменной или средней террасы.
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4. К  Л И М А Т Ъ  *).

Самарскш уезцъ занимаетъ пространство между 34° 30' с. ш. и 
52° 30' с. ш., т. е. ок. 200 в. по мерид!ану. Такая вытянутая съ С. 
на Ю форма обусловливаетъ сравнительно большое различ1е въ климате 
южныхъ и северныхъ частей уезда. Северныя части его, пограничныя 
съ Казанской губершей, лежатъвъ зонЬ лесостепи, а южныя—предста- 
вляютъ собою настоящую степь. Поэтому попытаться разделить уездъ 
на климатическге районы, хотя бы приблизительно, необходимо для 
уяснешя почвенныхъ особенностей уезда.

Атмосфер- а. Давленге воздуха и вгьтры.—Атмосферное давлеше высокое, 
ноедавлен1е „ „ ‘
и в-Ьтры. какъ и во всей восточной и юго-восточной Jus репейс кои Россш, въ 

Самарскомъ уезде достигаетъ 763 (Кама)—764 (М. Иргизъ) мм., 
причемъ—средняя годовая увеличивается съ С къ 10. Равнодействую
щая ветровъ ЮЗ или ЮЮЗ.

*) Настоящш очеркъ составленъ на основанш уже сд%ланныхъ сводокъ, 
при чемъ авторъ пользовался для характеристики климата также данными 
станшй сосЬднихъ уЬздовъ и губершй. Въ качеств-Ь матер1аловъ автору 
служили:

1. В и л ь д ъ. О температургь воздуха въ Рос. И мперш .
2. » Объ осадкахъ Рос. И мперш .
3. » Новыя пятилгътшя и многолгьтшя средтя темпера

туры для Рос. И мперш  Изд. Ак. Н аукъ.
4. » Новыя пятилгътмя и многолгъття средтя количества

осадковъ и числа дней съ осадками. 3 . И. Ак. Н.
5. К а м и н с к 1 й .  Годовой ходъ и географическое распространение

влажности въ Рос. И мперш  СПБ. 1894 г.
6. Климатологическгй атласъ Росс/йской HMnepiu.
7. РосЫя. Полное геогр. описаше нашего отечества, подъ руководст. 

П. П. С е м е н о в а ,  т. VI .  Среднее и низовое Поволжье и Заволжье. Гл.
II . Климатъ П. А. К о р о с т е л е в а .

8.  К а р а м з и н  ъ,  А.  Н.  О температургь воздуха въ с. Полибингъ.
9. » П тицы Бугурусл. и сопредгъльныхъ съ нимъ

частей Бугульм ин., Бузулукск. угьзд. Самарск. губ. и Белебеевск. угьзда 
Уфимской губ.

10. B r i t z k e .  Ueber den jahrlichen Gang der Verdustung in R ussland. 
Repertorium  fur Meteorologie. Bd. VI.



Зимою давлеше воздуха достигастъ 768—769 мм. (наибольшее въ 
январе), при чемъмаксимальный давлешялежатъ въ ВЮ Вчастяхъ. Пре
обладающее зимою вгътры поэтому южные. Весною давлеше понижает
ся (въ марте для Самары—765, въ апреле—764 мм, въ м ае— 762 мм.), 
а вгьтры въ Mai изменяются на западные. Лгътомъ господствуютъ наи
более низшя давленья, при чемъ въ ш.тЬ выснпя давлешя лежать 
на В Самарскаго у'Ьзда, въ ш л е  лежать между изобарами 757 и 758.
Вттры въ iioirl; ЗЮЗ, въ i юл-f; ССЗ, въ августе почти западные *).
Давлеше съ августа повышается и осенью продолжаетъ непрерывно 
рости, постепенно принимая зимнее распре делете . Въ октябре уже 
черезъ г. Самару проходить въ широкомъ направленш изобара 766 мм.
Вгьтры осенью въ Самарской губернш преобладаютъ юго-западные.

б. Распредгълете температуры. Самарсшй уездъ заключенъ меж- Темпера- 
дуго довыми изотермами 3°и  5°, при чемъ черезъ г. Самару проходить тУРа* 
изотерма 4°. Температура убываетъ къ  СВ. Такимъ образомъ, части 
Самарскаго у'Ьзда къ С отъ р. Самарки имеютъ среднюю годовую 
т—ру менее 4°, части къ Ю за этой рекой—более 4°.

Зимою съ января наиболее низшя температуры находятся на В  гу
бернш. Изотермы принимаютъ почти м ер и д i а н ал ь н о е направление. Такъ, 
въ январе Самарсшй уездъ лежитъ между —13 и —15° (изотерма 
—14° идетъ черезъ Самару), февраль еще очень холоденъ ( —12° Самара).

Весною температура весьма быстро прибываетъ. Мартъ еще имеетъ 
т—ру ниже 0°, а Самарсшй уездъ лежитъ между изотермами —6 и —7°,
—въ апреле уже между + 4 °  и + 5 ° ,  и въ мае между+ 1 3  и + 1 5 ° ,  при 
чемъ изотерма 14° идетъ по р. Самарке.

Такое же (ВЮ В) направлеше какъ въ апреле и мае имеютъ 
изотермы лптомъ. Въ 1тне къ С отъ р. Самарки т-ра ниже 18, къ Ю— 
выше 18°, въ ш л е  т—ра выравнивается (20—21° во всемъ уезде), въ 
августе большая часть уезда лежитъ между изотермами 19 и 20°, 
только самыя северныя части имеютъ т—ру ниже 19°.

Осенью г—ра выше 0° сохраняется до ноября. Въ сентябре уездъ 
лежитъ между изотермами 12—14°, въ октябре между 4° и 5°,5 (только

*) О томъ, что южные и юго-восточные вЬгры, которые, по мнЪнш мно- 
гихъ, изсушаютъ Самарскш край и для защиты отъ которыхъ были посажены 
удЪльныя лЪсныя полосы на плато Самарскаго у-Ьзда,— не играютъ почти 
никакой роли л'Ътомъ, мы им'Ьли случай высказаться въ работ^ «Новоузен- 
скШ угьздъ».

Зд'Ьсь прибавимъ только, что cyxie nepiodu вообще чередуются съ влаж 
ными и усыхаше можетъ быть временнымъ, а также, что усыхаше страны 
можетъ быть внЪ связи съ вЬграми, а, напр., зависитъ отъ нисходящихъ 
токовъ въ атмосфер’Ь, обязанныхъ своимъ существовашемъ орографическимъ 
услов1ямъ огромной части сЪвернаго полушария и общему направленш  
воздушнаго течеш я,—т. е. вопросъ сложенъ и во всякомъ случай, не решается 
степнымъ л-Ьсоразведешемъ.
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самая южная часть уЬзда выше 5 ° )  и въ ноябргЬ къ С отъ р. Самарки 
ниже —3°, къ 10 выше —3°.

Ходъ температуры на станщяхъ г. Самары и сосЬднихъ съ нимъ 
виденъ на следующей таблиц^ изъ работы В и л  ъ ц а:

Ш
ир

от
а.

| 
Д

ол
го

та
. 8 d

| Й

<  н

С Т А Н Ц I Я

Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
. дс

о.с
< М

ай
. ди

J2

54°. 19' 48°24 ' 138 Симбирскъ . — 13.4 — 12.2 - 6 . 2 3.5 13.6 17.1
53с.9' 1 48е 28' 34 Сыярань. 13.2 — 11.1 5.6 6.7 15.1 18.!
53е. 44' 52° 56' 98 Полибино Бугу-

русланск. у. . -  15.8 — 13.9 — 7.6 2.6 13 1 17.0
53° 11' ! 50° 6' 51 Самара I (Реаль

ное учил.) . — 12.8 — 12.8 - 6 . 7 4.9 14.3 18.7
53°. 11' 50° 7 ', 63 Самара II (ги-

дрометрическ. ст.). -  14.0 -  10.0 —4.7 6.6 14.8 19.2
Тимашево (по

К а р а м з и н у )  . — 15.0 — 14.6 —7.7 3.3 13.4 17.2

Г. К о р о с т е л е в ъ  даетъ для Симбирска и Самары высппя величины:

о
о d.

cd Id
Ш

(г4
<1>

Е- н £
ОQ- и ,ц
Я О р

э с г
\а
< СТ5

Н

С Т  А Н Ц I Я.
ж
Оч О

54° 19' 
53° 11'

48° 24' 
50".6'

136
51

Симбирскъ. 
Самара 1 (Реаль

ное учил.) .

— 13.2 — 11.4 

— 13 3 — 12.2!

£
а.

-5.4

- 6.0

-{Оо.с
<

4.0 14.3

4.9 14.0

Эти данныя показываютъ, что температура какъ везд4; въ конти- 
нонтальныхъ стспяхъ юго-востока Poeciii весною обнаруживаетъ бы
строе возраста trie. Почти 4 месяца въ году средняя температура 
выше 15° и 5 м'Ьсяцевъ температура ниже 0°. Амплитуды возрастаютъ 
съ СЗ на ЮВ, достигая отъ 34 до 36°.

Следующая таблица даетъ пятшгЬтшя средшя по В и л ь д у 
для гор. Самары (съ 1856 г. по 1890 г.):

18.0

19.0

П ятилЪпя.

Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
.

А
пр

ел
ь.

М
ай

.

X
-

1856 -6 0 Самара 1 — 11 - 1 1 .5 - 6.8 5.5 15.2 19.3 1 1
1861—65 » — 13 9 — 14 2 - 5 . 6 4.6 13.6 18.2 1 ■ :
1866-70 -1 3 .1 - 1 2 .2 - 7 . 7 3.0 , 12 7 18.7 I |
1871—75 » — 13 3 -  16.0 —7.8 4.9 13.8 18.3
1876-80 » -1 3 .3 — 10.4 -5 .1 7.2 15.5 18.6 JS

*
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Такимъ образомъ, въ течете 7 мгЬеяцевъ температура въ Самарскомъ 
уезде выше 0°,—время вегетативнаго пертда. Скорость вызревашя 
хл’Ьбовъ и травъ приведена нами въ работе «Новоузентй угьздъ»; 
здесь же ограничимся указашемъ, что Самарский уЬздъ занимаетъ

въ этомъ отношенш сред
нее место между Бугуль- 
минскимъ и Новоузен- 
скимъ, разница между ко
торыми доходить до 2-хъ 
недель. Надо иметь въ 
виду, что въ с'Ьверныхъ 
частяхъ уезда замечается 
опоздаше жнитва почти 
на 1 неделю сравнительно 
съ южными частями.

Абсолютный наивыс- 
нпя температуры для Са
мары + 4 0 °  ,1, абсолютный 
наименышя — 42°,6; по на- 
правленш къ СВ миниму
мы значительнее.

Абсолютная амплиту
да для гор. Самары 77°. 
Таш я величины абсолют- 
ныхъ minima и maxima 
температуры указываютъ 

свойственную, правда, всей юго- 
н жаркое л4то, быстрый пере- 

ходъ отъ зпмы къ лету свойственны всей Самарской губернш. Въ 
этомъ oTHonieHiii, конечно, трудно разделить Самарский уездъ на 
области,—повпдимому, северная часть уезда менее жарка летомъ, 
чемъ южная. Во всякомъ случае, изотермы лета указываютъ на та

кое отношеше.

1ю
ль

.

А
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тъ

.

С
ен
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рь

.

Н
оя
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ь.

Д
ек

аб
рь

.

Г 
о 
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ъ.

А
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20.3 17.0 10 9 3.4 —3 8 — 10 3 3.3 33.7
21.4 19.6 13.6 6.2 —4.7 -  9.2 4.7 34 6

19.8 16.9 10.4 3.1 - 5 . 3 — 10.3 2.5 36.3

21.4 19.3 12.6

СО ОСО1 — 9.8 4.2 34 2

- 23.3 20.5 12 9 7.2 — 7.4 — 12.4 4.7 37.3

20.5 18.1 11.5 4.1 —3.0 — 11.9 3.2 35.5

о]
л Я м

а
н \о а ►Q р. н

■а кн к \о ст! и с
о * О (D о я

< О О X Ы <

21.0 18.0 11.8 4.2 i со

(NОi 4.0 —

21.7 19.8 12.8 5.1 - 3 .1 —2.8 4.5 35.0

на континентальность климата 
восточной Poccin. Суровая зима

1ю
ль

.

А
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тъ

,

С
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ь.
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.

Н
оя

бр
ь.

Д
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.

|0
я
о

22.0 18.4 12.4 5.3 —4.2 - 9 . 7 4.6
22.2 19.4 12.8 2.6 —3.0 -1 2 .1 3.7
21.0 19.7 13.2 4.7 — 1.3 — 1С.2 4.0
20.0 19.2 10.8 Ь.З —2.1 - 8.3 3.7
22.2 20.0 13.4 5.5 - 4 . 8 - 9 . 2 5.0

Влажность воздуха. Абсолюта.
влажность.

Данныя абсолютной влаж
ности воздуха имеются для 
гор. Самары *).

*) К а м и н с к л й .  Годо
вой ходъ и географическое 
распредгълен!е влажности 
воздуха въ РоссШской Импе- 
piu. СПБ. 1894 г.

4
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Относи- 
тельн. вдаЖ' 
ность.

л

СТАНЦ1Я.
д
а
аз

л
п
05 tQ

н

Л
G

-(0

*0
н
о

р*
VD

Os

т m а О. X к и X

Os Ф 2 < 2
Я Я < О

Самара . . . . 1.6 2. 0 3.1 5.2 7.0 11.1 13.0 11.4 8.1

Полибино . . 1.4 1.5 2.4 4.4 7.6 10.6 12.2 10.7 7.3

Общая сухость климата, господство ясной погоды зимою и пре- 
обладате осадковъ лгЬтомъ отчасти указываются этими величинами 
абсолютной влажности.

Гораздо боя'Ье даютъ понятая о сухости климата данныя относи- 
' тельной влажности.

i.о Рн
СТАНЦ1Я. асв

С
05(X аН с

Я ►Д
но 'ОКНm►г Ю с- Си

rrt X е и д
ск ё 1

с
< 1 Я 2 < О

Самара . . . 88 87 87 71 54 66 61 65 73

Полибино . . 86 85 85 74 64 72 71 74 77

Къ сожал’Ьнш, данныя А. А. К  а м и н с к  а  г о охватили всего 
1 % года, почему я привелъ также данныя с. Полибина, лежащаго 
къ СВ отъ г. Самары.

О расирсд’Ьленш относительной влажности на пространств^ 
Самарскаго уйзда можно судить лишь по Климатологическому Атласу. 
Зимою весь угъздъ имгьетъ относи
тельную влажность между 85 и 
90%, весною--влажность быстро убы- 
ваетъ съ 85 до 60%, при чемъ въ магЬ 
уже с'Ьверн'Ье Самары 60—65%, къ 
Ю отъ нея 60—55%. Все лгъто 
влажность держится 60—70%, при 
чемъ линщ равной влажности идутъ 
почти широтно. Такъ, въ август^ 
черезъ г. Самару и по р. Самарк£ 
идетъ лишя 65%. Наконецъ, осенью 
относительная влажность быстро 
прибываетъ и къ Ю отъ р. Самарки

М н о г о

СТАНЦ1Я.

Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

.

1 
М

ар
тъ

.

1 --*
‘1 -

---
---

-—

Сенгилей . . 18.1 14.0 23.8

Самара 26.8 18.4 18.5

Горяиновка 9.1 7.5 15.9

Полибино 11.1 5.5 9.7

Сызрань . . . 17.1 13.5 19.7 |
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а. ►а ►Qа tQ Число лЪтъ
VO
кЕ-

VOКо
VOCTJя

п
О наблюденш.

О X п U-i

6.3 2.7 1.6 6 13А

5.1 3.1 2.2 5.7 —

80, къ С 80%, въ ноябре же, какъ 
во всей центральной Росши 85—
90%. Эти данный показываютъ вме
сте съ распреде.иешемъ температу
ры, что югъ Самарскаго уЬзда отли
чается большей сухостью, высшими 
температурами сравнительно съ се
вер омъ и что границею этихъ двухъ 
областей служитъ р. Самарка. Ши

рокая ея долина, какъ будетъ изложено ниже, отделяетъ другъ отъ 
друга области, различный и въ почвенномъ отношены.

Влажности воздуха соответствуете облачность. Средняя годовая Облачность- 
облачности 55—65%, при чемъ къ Ю отъ р. Самарки 60%, а къ С > 6 0 .
Зимою также есть различ1е разныхъ частей уезда, только границею

является р. Сокъ: къ С отъ него 70 
и > % , къ Ю 70—65%. Весною весь 
почти уездъ имеетъ облачность 55—
60%,- лптомъ облачность—50—55, 
при чемъ облачность уменьшается 
отъ Спасскаго уезда Казанской губ. 
къ Николаевскому уезду Самарской 
губ.; осенью облачность 65— 70%, 
сохраняетъ летнее распределеше.

Количество осадковъ во всемъ Самарскомъ уезде въ среднемъ Осадки и 

заключается 300 и 400 мм. въ годъ, распределяясь подобно прочимъ нТе^нТъ по 
климатическимъ элементамъ: т. е. увеличиваясь съ С на Ю. м-Ьсяцамъ.

Следуклщя таблицы даютъ для Самарскаго уезда и сопреде^ьныхъ 
м!'стъ средшя месячный количества осадковъ многолетшя и по пяти- 
лет!ямъ (по В и л ь ц у).

м ►Q О- ■о Число л-Ьтъ
\ок
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\оейX
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° 1 X й !_

79 ! 88 88 76 13/4
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88 89 79 83/i
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Число л%тъ 

наблюдешй.

19.9 25.8 75.4 43.1 47.4 30.6 48.8 35.2 23.9 406.0 почти 6

24 0 36.2 48.6 50.7 37.2 33.5 31.9 35.7 27.8 389.3 » 5

37.4 80.9 36.0 47.3 18.1 46.9 13.2 11.6 11.4 335.3 около 1 ’ /а

15.4 35.4 60.8 49.4 52.8 43.9 46.8 19.1 17.3 367.2 около 9' /г

20.7 22.6 62.5 58.8 35.1 30.2 42.2 27.5 23.2 373.6 около 6 л.
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С Т А Н Ц 1 Я Г о д ы .

Я
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Полибино. 1881— 85 10.4 4.6 10.3 16.8 42.9 73.5
1886—90 12.8 5.4 9.3 12.3 31.9 60.2

Самара. 1861 — 1865 30.8 12.7 24.2 21.4 39 34.6
1866-1870 25.1 25.2 19.1 22.2 35.9 64.3
1871— 1875 29.2 13.3 13.5 34.9 48.0 27.1
1886— 1890 37.8 27.4 26.9 26.1 51.9 60.9

С р е д н я я  для гор. Самары:

Зима . 

В есна, 

Л'Ьто. 

Осень.

73,0 мм. 

78,7 мм.

136,5 мм. 

103,1 мм.

СТАНЦ1Я.

<а
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о
U Я

нв
ар
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Ф
ев
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ль
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О X О X о X :

Сенгилей 132.9 60.6 13.0 12.2 9.7 9.3

Самара . 93.6 39.0 8.6 8.5 7.0 6 9

Сызрань. 104.9 44.1 9.8 9.3 8.1 6.9

Полибино. 123.6 59.6 13.2 13.2 7.3 7.3

Итакъ, наибольшее количество 
осадковъ въ Самарскомъ угЬздгЬ, 
какъ и во всей Самарской губернш, 
выпадаетъ лптомъ и осенью, зимою 
же меиЬе всего. Сравнительно ма
лое количество осадковъ весною д^лаетъ ее ясной и сухой, переходъ 
отъ зимы къ лгЬту делается поэтому еще более р'Ьзкимъ. Что касается 
л'Ьтшхъ осадковъ, то благодаря высокой температуре и большой 
величиигЬ испарешя эти сравнительно большая, количества ихъ не 
играютъ большой роли въ водномъ бюджете почвы; только нисколько 
дней ненастья въ ш кЬ  или ironi даютъ достаточный эффектъ увлаж- 
нешя. Для сельскаго хозяйства имеютъ большое значете 1юньсше 
дожди. Несмотря на высокую температуру лета, въ Самарской гу
берти , однако, возможны безпо- 
ливные пос'Ьвы, именно благодаря 
мьтнимъ дождямъ, въ противопо
ложность Туркестану, где л’Ьто 
почти бездождно, а наибольшее 
количество осадковъ выпадаетъ въ 
марте.

Зимше осадки играютъ боль
шую роль ВЪ ВОДНОМЪ хозяйстве

*
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4 5 6 32.4 21.6 37.7 33.4 21.0 354.5
70.7 28.6 23.7 25.0 43.4 29.8 ! 413.5
50.4 55.9 53.9 35.3 40.4 38.4 ! 434.9
84.2 44.6 19.6 34.8 35.8 23.2 415 10

страны, несмотря на ихъ 
сравнительно малое количе
ство: выпадая въ виде cirfe- 
га, они эксплоатируются 
какъ заиасъ влаги для пру- 
довъ, а кроме того, мокрая 
отъ таяш я сн'Ьга земля вес
ною тотчасъ же идетъ подъ 
посевъ.

Число дней съ осадками 
и стъгомь дано въ сл1>дзт10щей 
таблице (по В и }± ь д у ) :
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10.3 8.2 7.3 2.5 8.7 0.5 12.3 0.0 9.3 0.0 11.3 0.0 10.8 0.0 13.5 5.0 12.0 10.3
'

14.5 12.0

6.6 6.0 6.3 2.4 7.7 0.2 9.1 0.0 9.4 0.0 8.0 0.0 7.6 0.0 6.9 1.5 7.4; 5.1 9.0 8.4

9.1 7.0 6.4 2 6 6.2 0.0 11.4 0.0 8.0 0.0 7.4 0.0 8.2 0.0 9.4 2.2 9.9 7.0• 11.0 9.1

9.1 8.1 5.1 1.9 9.8 0.4 12.3 0.1 10 3 0.0 11.3 0.0 10.1 0.2 11.4 4.6 10.8 9.2 124 11.9

Число ясныхъ дней въ году въ Самарскомъ уезде, какъ и во всей 
средней Россш—40-60. Число пасмурныхъ дней—120-140, правильно 
уменьшается съ СЗ къ ЮВ.

Время наступленгя наибольшей облачности—сентябрь.
Несмотря на большое количество осадковъ, лш го  въ Самарской Испаряе- 

губернш не отличается большой облачностью. Это, конечно, юпяетъ на мость- 
величину испаренгя (вернее испаряемости).

Нижеследующая таблица даетъ испаряемость для Самары и 
соседнихъ областей (по В  г i t z k e).
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2 10 49 110 121 130 i 108 80 33 6 2 652
3 12 54 140 154 200 , 174 109 47 11 5 911
г 10 59 183 196 232 150 89 68 10 7 1040



Резюме.

К ъ сожа:гЬн]' ю, мы не ттЬемь полныхъ величинъ испаряемости 
для г. Самары, но по сравнен!ю мЬсячныхъ среднихъ съ Оренбургски
ми, Уральскими и Мало-Узенскими видно, что испаряемость въ 
СамарскомъугЬздгЬприближается къ этимъ величинамъ, т. е. 600—1000 м. 
въ годъ, и, конечно, более въ южной, чЪмъ въ северной части у'Ьзда. 
Эти величины испаряемости въ 2 и 3 раза превышаютъ количество 
осадковъ, но ихъ нельзя понимать абсолютно, он'Ь им'Ьютъ лишь срав
нительное и очень условное значеше. Во всякомъ случай, испаряемость 
въ ЮВ степяхъ Росеш ближе къ Туркестанской, чгЬмъ. напр., къ Мо
сковской.

Изъ другихъ климатическихъ элементовъ отм'Ьтимъ вскрытге 
ргЬкъ среднее для Самарскаго Поволжья—11-21 апреля, зажрзате 
р'Ькъ—2-12 декабря.

Продолжительность ледяного покрова—130-140 дней; темпе
ратура воздуха ниже 0°—150-160 дней. Число дней со снпжнымь 
покровомъ—140 -160.

Число дней съ грозами—10-20. '
Такимъ образомъ, въ климатическомъ отношенш Самарсшй 

у'Ьздъ представляетъ континентальную страну, со средней температурой 
умереннаго климата, съ большими амплитудами температуры 
холодною зимою и жарквмъ лйтомъ, съ количеством!, осадковъ, харак- 
тернымъ для черноземныхъ странъ, съ преобладашемъ лФтнихъ осад
ковъ.

На пространстве у'Ьзда замечается постепенный переходъ отъ 
более прохладныхъ и влажныхъ сЬверныхъ частей къ более жаркимъ 
и сухимъ южнымъ. Границы этихъобластей совпадаютъсър. Сокомъир. 
Самаркой; конечно, границы эти не могутъ быть резкими. Но все геогра- 
фичесгая данныя Самарскаго уЬзда въ совокупности даютъ возможность 
делить уездъ на 3 части, совпадаюпця съ названными климатиче
скими областями: северную, лгЬсо-степную къ С отъ р. Сокъ, вторую 
переходную между Сокомъ и р. Самаркой и третью степную къЮ  отъ 
р. Самарки. Границы областей совиадаютъ съ речными долинами, бла
годаря ширине последнихъ, которая делаетъ зам’Ьтнымъ скачекъ 
въ географическихъ услов1яхъ между плато по обе стороны речной 
долины, имеющей широтное протяжеше. При ширине долины въ 10 в. 
разстояше между такимъ плато достигаетъ 20-30 вер. При разсмотре- 
нш вопросовъ, касающихся распредЬлешя почвъ и растительности, 
мы еще вернемся къ зональности географическихъ условш Самарскаго 
у^зда,

Но кроме климатическихъ условШ, определяемыхъ широтою ме
ста, въ пределахъ каждой изъ областей есть неболышя климатическая
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различая, связанньгя съ рельефомъ. Я  разумею разяич1я между вы- 
сокимъ плато и глубокими долинами. Какъ показываютъ данный А. Н. 
К а р а м з и н а  для Ключевскаго хутора и с. Полибина въ Бугуруслан- 
скомъ уЬзд'Ь климатъ долинъ долженъ отличаться большею суровостью, 
днемъ въ долинахъ жарче, ночью холоднее и заморозки начинаются 
раньше. Поэтому хозяйственный уел он in долинъ иныя, ч1;мъ плато; 
разница температурь, какъ показываютъ наблюдешя въ горныхъ стра- 
нахъ, можетъ быть до 2° при разниц^ высотъ въ 15—20 м. Такпмъ обра- 
зомъ въ то время, какъ на плато температура выше 0°, внизу долины 
можетъ быть морозъ. Поэтому, въ хозяйственном!, отношенш плато 
предпочитается местными жителями. Правда, кром'Ь кЯпматическихъ 
услов1й зд'Ьеь лучше и почвы.

Въ Самарскомъ у'ЬздЪ долины не столь глубоки, какъ въ Бугуль- 
минскомъ или Бугурусланскомъ уЬзд'Ь, но рельефъ далеко не такой 
плоек! й, какъ въ Новоузенскомъ уЬзд’Ь. Разница высотъ между плато 
и долинами весьма часто достигаетъ 100 мертовъ, такъ что ясны по- 
елг1;дств1Я стекашя холоднаго воздуха въ ясны я и тих! я ночи съ плато 
внизъ въ долины, которому и обязаны посл-Ьдтя поздними весенними 
и ранними осенними морозами.

Ч то касается разницы въ количеств^ осадковъ между долинами 
и плато, то 0 ней ничего точнаго неизвестно. Уелошя увлажнешя  
сыртовъ и долины зависятъ отъ стока съ первыхъ.
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5. II Р И Л О Ж Е Н I Я К Ъ  1 Г Л А В  Ъ .  

а) К ъ  гипсометрической карт-Ь.

Прилагаемая гипсометрическая карта является результатомъ 
барометрической нивеллировки, произведенной по плану прежнихъ 
работъ Почвеннаго Отд'Ьлешя Самарскаго Губернскаго Земства. 
Наблюден1я велись поередствомъ барометровъ N a u d е t, въ даниыя 
которыхъ внесены были постоянный поправки по аттестатамъ Нико
лаевскою Главною Физическою Обсерватор1ею и временныя, исчислен- 
ныя по св^ркамь съ ртутнымъ барометромъ станц!и II  разряда въ То- 
машевомъ КолкЬ.

При работ!» были организованы временныя станцщ, гц^ наблюден!я 
были поручены за особую плату м’Ьстнымъ людямъ, главнымъ образомъ, 
учительскому персоналу земскихъ и церковно-приходскихъ школъ, 
Р'Ьже священникамъ и еще р'Ьже фельдшерамъ, деятельность которыхъ 
заставляетъ делать частыя отлучки. Наблюдешя на станщяхъ произ
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водились надъ давлешемъ воздуха по анероидами Л’ a u d е t и надъ 
температурою въ тгЬни, черезъ каждые 2 часа, при чемъ обязательно 
среди нихъ были отм'Ьтки въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера.

Такихъ станщй въ Самарскомъ у^зд^ было 7 : въ с. Кошкахъ. 
ЕлховкгЬ, Елшанк-Ь, Шиланскомъ КлючгЬ, Дубовомъ УметЬ, Титовк'Ь 
и Натальин'!'., не считая Томашева Колка, данными котораго пришлось 
воспользоваться въ широкой м’Ьр’Ь:

Высоты станцш были вычислены по изобарамъ (ежедневныхъ бюл
летеней Гл. Физ. Обсерваторш), перевязаны между собою и привязаны, 
гд^ возможно, къ жел'Ьзнодорожнымъ реперамъ. Вотъ данныя, показы
вающая способы вычислетя высотъ станцш:

Станщя III и л а н с к i й К л ю ч ъ .

1) Абсолютная высота по изобарамъ . . . .  112,1 м.
2) » » по Томашеву Колку . 112,1 »
3) » » по ж. д. стан. Смышляевка 108,6 »

Среднее (принято) . . 111,2 м.

Станщя Е л х о в к а  по изобарамъ....................... 56,4 м.
по Шиланскому Ключу . . 54,44 м.

Среднее (принято) . . 55,42 м.

по Е л ш аш сЬ ............................ 55,41 м.

Е л ш а н к а :
1) Абсолютная высота по изобарамъ . . . . 47,06 м
2) » » по Шиланскому Ключу 45,06 »

Среднее . . „ . . 46,06 м.
К  о И1 к и:

1) Абсолютная высота по изобарамъ . . . . 114,94 м.
» » по Блховк^ . . . 112,08 »

С р е д н е е ....................... 113,51 м.

Д у б о в ы й  У м е т  ъ:

1) Абсолютная высота по изобарамъ . . . . 143,3 м.
(изъ 94 отсчетовъ)

2) * » по Томашеву Колку , 141,07 м.

Среднее ...................... , 142.2 м.

Ст. Т и т о в к а :
1) Абсолютная высота по изобарамъ . . . 47 , 7  м.

(изъ 40 отсчетовъ).
2) » » по ж. д. ст. Безенчугъ 41,3 м.

(изъ 10 отсчетовъ)



3) Абсолютная высота по ж. д. ст. Томылово 44,1 м.
(изъ 4 отсчетовъ)

4) » » по ст. Дубовый Уметъ . 40,7 м.
, (изъ 83 отсчетовъ).

Среднее .  ................................... 42,4 м.

Ст. Н а т а л ь и н о :

1) Абсолютная высота по изобарамъ . . . . 53,3 м.
(изъ 23 отсчетовъ)

2) » » по ст. Титовка . . . 52,0 м.

3) » » по ж. д. ст. Мыльной . 50,1 м.

4) » » по ж. д. ст. Обшаровка 51,1 м.

Среднее.

Вычислеше высоты отдЪльныхъ лунктовъ производилось по 
таблицамъ С р е з н е в с к а г о  и Р а д о - Г а р т л я ,  при чемъ 
соответственная величина давлешя на станцш получалась интерпо- 
лящей, если отсчетъ въ поле сделанъ былъ въ промежутокъ между 
двумя наблюдешями на станцш, которыя были разделены, какъ было 
сказано, двумя часами.

Вследств1е не вполне достаточнаго числа наблюденш на равнине 
верхней террасы въ южной части уезда нельзя было съ точностью 
провести горизонталь въ 60 м., къ тому же она не соответствуешь 
никакому уступу, а плоскш равнинный рельефъ делаетъ очень услов- 
нымъ проведете горизонталей.

б) Результаты анализа воды колодцевъ Томашева Колка *;.

К оло д ец ъ ............................. Старый *  *). Н о вы й ***) . Н овы й****)

Чей анализъ . . . . . Б л ю м е н т а -  
л я. Его-же Г и н с б у р- 

г а.

Когда произведенъ анализъ io/vi 1906 г. 2 3 /V 1  1906 г. 73jv  п 1907 г.

Реакщя воды........................ С л а б о  щ е л о ч н а я .

Ц в е т ъ ................................... 1 Б  е з ц  в е  г н а я. :
1 1

Сл. желтов.

*) Взято изъ д^лъ Самарской Губернской Земской Управы.
**) Вода съ глубины 258'.

***) Вода, повидимому, смешанная съ 258' и болЪе глубокихъ го- 
ризонтовъ.

****) Вода, повидимому, съ малой прим-Ьсью глубокихъ (посл-Ь изолй- 
цш верхняго горизонта).
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Осадокъ ............................. Небольшой. Н е з и а ч и т.

Прозрачность........................ — •— Сл. муть,

Взв’Ьшенныхъ вещ. . . Нетъ. нетъ. 0,0204

Плотнаго остатка сухого . 1,088 2,068 1,8704

Тоже прокаленнаго. . . 0,844 1,644 1,5504

Потеря при прокалив. . 0,244 0,424 0,3200

Окиси кальщя (СаО) . . 0,282 0,568 0,5028

» магшя (MgO) . . 0,0864 0,137 0,1268

Сернаго ангидрида (S 0 3). 0,339 0,8432 0,7846

Хлора ( С 1 ) ........................ 0,023 Не опред. 0,0446.

Углекислоты (С 02), связ. . 0,159 0,124 0,132

Кремнезема (S i0 2) . . . Н е  о п р е д е л е н о 0,055

Амм1ака (NH3) . . . . н е  т ъ

Азотн. кислоты (N20 5) . т О ж е

Азотистой к—ты (N20 3) . т О ж е

Окиси железа и алюмишя н е  о п р е д. 0,012

р2о5..................................... Следы — —

Жесткость по вычислетю. 32°,29 780,95 680,03

Временная............................. — — 16,80

Постоянная ....................... — 51,23

Окисляемость (%кислоро да 
на окислен, органич. вещ.] 0,000381 0,000857 0,0016
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Г Л А В А  I I .

Геологичесшй очеркъ Самарскаго у%зда*).

В В Е Д Е Н 1 Е .

Приступая къ описанш геологическаго строевая Самарскаго 
уезда,мы считаемъ необходимымъ изложить данныя т'Ьхъ изеайдовашй, 
которыя производились до посл£дняго времени какъ въ Самарскомъ 
у'Ьзд'Ь, такъ и въ соприкасающихся областяхъ.

Разнообраз1е породъ, развитыхъ на площади Самарской губернш 
и въ частности Самарскаго уезда, ихъ дислокацш, не вполне еще выяс- 
ненныя, связь съ важнейшими тектоническими явлешями на среднерус
ской равнине служили предметомъ работъ многихъ изследователей.
Изъ другихъ уездовъ Самарской губернш—Самарсюй и Бугуруслан- 
сгай уезды привлекли къ себе наибольшее внимаше. Поэтому, литера
тура по геологш Самарскаго уезда несколько обширнее, чемъ по 
другимъ уездамъ.

Оставляя пока въ стороне старыя данныя П а л л а с а, П а н -  
д е р а  и М у р ч и с о н а ,  благодаря которымъ, а также и дру- 
гпмъ источникамъ, сделалось известнымъ сложеше северной и 
северо-восточной части Самарской губернш изъ палеозойскихъ обра- 
зовашй, мы перейдемъ къ изложетю работъ, непосредственно касаю
щихся Самарскаго уезда.

Въ 1866 г. П. Е р е м е е в ъ  опубликовалъ свой «Геогности- Работы
ческгй разргъзъ пластоеъ пермской почвы отъ города Самары до г,£  Е р е- 
водораздпла рпкъ Сока и Шешмы * * ) ,  где впервые дается пар- Р о м а н п в -  
раллелизащя пермскихъ отложешй окрестностей г. Самары съ отло- с к а  го.  
жетями, развитыми въ восточной части губернш. Здесь же дается 
строеше леваго берега Волги близъ Самары. Е  р е м е  е в ы м ъ 
данъ разрезъ пластовъ 3 в. выше города * * * ) .

*) Настоящш очеркъ им-Ьетъ значеше сводки существующаго мате- 
piana. Коллекцш авторовъ, однако, далеко еще не всЬ обработаны.

**) Юбилейный сборникъ Минералогическаго общества.
***) Работы Е р е м - Ь е в а  и другихъ геологовъ, здЪсь кратко упоми- 

наемыя, цитируются при соотв^тственныхъ описашяхъ ниже.



Работы
Н и к и т и 
на.

После Е р е м е е в а  для геолог in пермскихъ отложетй Самар
ской губерши имеютъ важное значеше работы Р о м а н о в с к а г о ,  
появившаяся въ 1868 г., но такъ какъ оне Самарскаго уезда непосред
ственно не касаются, поэтому мы на нихъ не будемъ останавливаться. 
Въ 70 годахъ изследовашя Самарскаго края вообще были очень небо
гаты и только въ 80-хъ годахъ появляются работы З а й ц е в а ,  Н и 
к и т и н а ,  О с о с к о в а  и другихъ.

Въ это же время (1887 г.) изследовашя А. П. II а в л о в а въ 
Жегуляхъ проливаютъ светъ на тектонику востока Россш. Для Са
марскаго уезда имеется несколько работъ С. Н. Н и к и т и н а .  
Первая по времени его работа «Экскурсия въ область ргькъ Сока, 
Кинеля и нгькоторыя попутныя приволжскгя мпстности»,*) пред
варительный отчетъ объ изслед. 1888 г. Въ ней дается прежде Есего 
разрезъ слоевъ Царева Кургана и тектоника горъ Тивъ-Тявъ.

Въ той же работ! С. Н. Н и к и т и н ъ  останавливается на возрасте 
яруса пестрыхъ мергелей, а въ конце работы даетъ раз д ел ете  «породъ, 
непосредственно залегающихъ подъ почвою». Онъ разделяетъ ихъ 
на элюгиальныя и террасовыя отложешя. Для насъ важно указаше, 
что С. Н. Н и к и т и н ъ въ наследованной нами части Самарской 
губернш нигде не встретилъ настоящаго лесса.

Д ве работы С. Н. Н и к и т и н а  « й земьдоштя 1889 г.» и «Теоло
гическая у  сломя Cepsieecmxb Спрныхъ Водъ».**) останавливаются 
на цехштейне и преимущественно въ Бугурусланскомъ и Бузулукскомъ 
уездахъ и частью въ Самарскомъ. Также здесь разсмотрены вопросы 
тектоники изследованной площади. Относительно строешя Самарскаго 
уезда здесь находимъ лишь замечашя о покрыт!и розовой и красно- 
цветной толщей цехштейновыхъ сяоевъ въ области верховьевъ р. Зи- 
новки и о границе «болгарскаго» бассейна.

« Границу отложетй болгарскаго бассейна приходится прибли
зительно проводить по недостаточно отчетливо выраженной степной 
водораздельной полосе между р. Кондурчей и правыми притоками 
р. Кармалы къ р. Тукшуму (впадающему въ Кондурчу справа выше 
большого с. Елховки), переходя отсюда за р. Кондурчу, ниже р. Чес- 
ноковки». Эти отложешя, совместно съ выходами пестроцветныхъ 
породъ татарскаго яруса, нигде не обнаруживаются. Подъ отложешями 
болгарскаго бассейна С. Н. Н и к и т и н ъ ,  очевидно, разу
меете «сыртовые» пески, столь мощно развитые въ Ставропольскомъ 
уезде и заходянце частью въ CaMapcKift уездъ.
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*) Изв. Г. К . 1886, № 6.
**) Изв. Геол. Ком. 1889 г ., № 7.
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Д рупя работы С. Н. Н и к и т и н а :  «Геолошческгя наблюденгя 
вдоль линги Самаро-Уральской желтзной дороги, цехштейнь и татар- 
скгй ярусы *) и «Геологическоестроете Бузулукскаго ут д а  и приле- 
гающихъ областей»**), не касаясь непосредственно Самарскаго 
уЬзда, дополняютъ картину строешя Самарской губернш, на которой 
останавливались цитированныя работы и ссылки на нихъ будутъ 
приведены въ соотв'Ьтствующихъ м'Ьстахъ,

Нисколько работъ П. А. О с о с к о в а, посвященныхъ Самарской Работы 
губернш, частью представляютъ результата его изследовашй, частью ®ае о с в о ’ 
сводку литературныхъ данныхъ. Въ «Геологическомъ оперт  окрестно
стей г. Самары» г. О с о с к о в а мы н аходи м ъ***) описаше строешя 
береговъ р. Волги ниже Царевщины. Г ит ы , развитые здесь, онъ от
носить къ пермской системе. РазргЬзъ у Барбашиной поляны, записан
ный г. О с о с к о в ы м ъ, мы ириведемъ ниже, равно какъ и разр^зъ 
у Аннаевской дачи, приводимый авторомъ со словъ Е р е м е е в а  и 
З а й ц е в а .

Другая работа О с о с к о в а :  «К аст йш я отложенгя въ области 
р. Мочи въ Самарской губернш» трактуетъ о распространен^ пластовъ 
съ Cardium (С, edule по О с о с к о в у, по опред'Ьлетямъ же Н. И.
А н д  р у с о в а  — кардиты эти болгЬе древше—С. pseudoedule,
Fogti и др.).

Въ этомъ же сочиненш описываются породы на пути отъ Яблоп- 
иаго Врага до ст. Томылово, вдоль р. Мочи.

1) Въ Верезовомъ Гшъ г. О с о с к о в ъ наблюдалъ красныя пестро- 
мергелиетыя породы, въ оврагахъ же предполагалъ возможность 
залегашя касшйскихъ оеадковъ.

2) Между Березобымъ Гаемъ и Колываномъ найдены пермскге 
известняки.

3) У с. Колыванъ осмотренные г. О с о с к о в ы м ъ овраги пока
зали залегаше на глинахъ и мергеляхъ *  *  *  *)  желто-бурой сланцеватой 
глины и синевато-с'Ьраго глинистаго мергеля, въ вершине прикрытаго 
сероватой бурой глиной. Эти глины г. О с о с к о в ъ  считаетъ за 
«касшйсгая». Отметимъ указаше на соленость водъ въ ключахъ здеш- 
нихъ овраговъ.

4) Между Колываномъ и Каменнымъ Бродомъ г. О с о с к о в ъ  
виделъ пермскге известняки.

*) Изв. Геол. Ком. 1887 г.
**) Изв. Геол. Ком. 1891 г. №№ 8—9.
***)  Стр. 39 и сл-Ьд.
****) Сходныхъ, по мн-Ьнт г. О с о с к о в а, съ мергелемъ Богданов- 

скаго и Ор%ховскаго овраговъ.
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Работа
Юрина .

5) Между Воздвиженкой и Томыловымъ найдена гряда белаго 
чистаго песка съ выделешемъ белаго кргЬпкаго песчаника, которому 
г. О с о с к о в ъ склоненъ предположительно былъ приписывать 
третичный возрастъ; есть указаше на нахождеше песчаника и въ дру- 
гихъ м'Ьстахъ.

6) У железно-дорожной станцш Томылово г. О с о с к о в ъ  
наблюдалъ «выходъ белаго марающаго мергелистаго и С'Ьраго, бо-гЬе 
кр^пкаго, однороднаго съ пермскимь известнякомъ въ г. Самаре. 
Въ слояхъ этого известняка попадаются прослойки и конкрецш 
гипса, а въ гн-Ьздахъ—выд^лете крупио-кристаллическихъ группъ 
известковаго шпата, сходнаго съ кристаллами известковаго шпата, 
встречающегося въ известнякахъ Барбашиной поляны »

Наиболее поздняя работа г. О с о  с к о в а  —записка «Теологи- 
ческгя yuoeia  орошетя расположенцыхъ у южнаго края Самарской 
Луки удгъльныхъ полей Екатерининско-Студенецкой степи путемъ 
буретя артез1анскихъ источникоьъ» трактуетъ спещальный вои- 
росъ и касается лишь глубокихъ пластовъ, въ которыхъ должны 
находиться артез1ансшя воды, при чемъ строете этихъ глубокихъ 
горизонтовъ дается по разрезу буровой скважины у с. Батраковъ. 
Въ виду общаго наклона пластовъ Жегулей къ ЮВ, г. О с о с к о в ъ  
предполагаете возможнымъ получить на Екатерининскихъ и Студе- 
нецкихъ степяхъ самоистекающую воду изъ отложешй каменноугольной 
системы, воды которыхъ не дренированы р. Волгою, но мпЬтю автора.

«Замгьтка о геологическомь строены тъкоторыхь пунктовъ Са
марской губерти» г. Ю р и и а *), кроме сведенш  о составе пластовъ 
пестрыхъ мергелей въ Самарской губерти, излагаете наблюдения автора 
въ окрестностяхъ Самары.

Въ Постниковомъ овраге г. Ю р и н ъ наблюдалъ бурыя неслои- 
стыя глины съ прослойками гальки и угловатыхъ кусковъ известняка; 
въ этихъ прослояхъ найдены Cardium. Подобныя же глины на зелено- 
вато-серыхъ мергеляхъ г. Ю р и н ъ виделъ на правомъ берегу р. 
Самарки за железнодорожньшъ мостомъ, где, кроме того, встречены 
обломки костей крупныхъмлекопитающихъ. Третш разрезъ въ овраге 
близъ лиши железной дороги, осмотренный г. 10 р и н ы м ъ, обнару- 
жилъ подъ светлобурой лессовидной песчанистой известковой глиной 
содержащей гальку съ Pupa muscorum, Vallonia pulchella, Succinea 
oblonga залегате конгломератовидной глины**), слоистой песчаной, 
желтовато-бурой или красноватой глины съ небольшими раковинами 
гастероподъ и песчаныя глины съ крупными раковинами Unio и Paludina.

*) Изв. Г. Ком.
**) Т. е. глины, содержания куски гальки и щебня.



Bcfc эти породы залегаютъ на известковыхъ пермскихъ плитнякахъ, 
а, выше на зеленовато-серыхъ мергеляхъ. Общая мощность слоистыхъ 
и «конгломератовидныхъ» глинъ до 4 саж. Г. Ю р и н ъ считаетъ 
ихъ за прибрежныя образовашя обширнаго бассейна, основываясь 
на залеганш подобныхъ слоевъ въ 8 верстахъ къ СВ отъ Самары и по 
дороге на Новосемейкино за Балахонцевымъ хуторомъ, и предпола- 
гаетъ ихъ распространеше до Смышляевки.

Несомненно, что отложешя, принятыя г. Ю р и н ы м ъ  за касшй- 
сшя, представляютъ собою образовашя двухъ родовъ: делншальныя 
глины Постниковскаго оврага и палюдиновые пласты шйоцена въ овра- 
гахъ у железной дороги.

Въ статье С. Н е у с т р у е в а  «Обь отношенги пластовъ съ 
Cardium pseudoed къ арало-каспшскимъ отложетямъ въ Самарской 
губерти» *) нахождеше Cardium въ породахъ Постниковскаго ов
рага считается вторичньмъ. Тамъ же описываются отложешя у Домапх- 
кинскихъ Вершинъ въ Самарскомъ уезде и устанавливается сходство 
отложен)ii съ Cardium Самарскаго уезда съ развитыми въ Бузулукскомъ 
и Николаевскомъ уездахъ и покрыт!с ихъ ушоновыми (палюдиновыми); 
пресноводные палюдиновые пласты «Домашкинской серш» найдены 
были авторомъ и въ другихъ местахъ (Спиридоновка), но въ некоторыхъ 
местахъ они, повидимому, заменены песками со Sphaerium (Колыванъ).

Въ работе того же автора «Геологическт очеркъ Николаевского 
угьзда» устанавливается, что Vivipara и Unio встречаются и въ 
акчагыльскихъ пластахъ и въ надъ-акчагыльскихъ отложен1яхъ. 
Возрастъ этихъ надъ-«акчагыльскихъ» пластовъ, палюдиновыхъ 
или домашкинскихъ отложешй выясненъпоследнши работами Н. И. 
А н д р у с о в  а.

Наконецъ, въ самое последнее время, въ 1907 году, въ Самарскомъ 
уезде работалъ Г. Н. В ы с о ц к i i i * * ) ,  о некоторыхъ взглядахъ 
котораго на reonoriro изследованныхъ имъ въ почвенно-ботаническомъ 
OTHOuieHin местностей мы говоримъ въ этой и III  гл авЬ ***).
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*) Иэв. Г. К. 1902 г., т. XXI ,  № 70.
**) О лгъсорастительныхъ условгяхъ района Самарскаго Удгьлънаго 

Округа. Почвенно-ботанико-л’Ьсоводственный очеркъ, ч. I. СПБ., 1908 г.
***) Въ нижесл-Ъдующемъ изложенш приводятся разрезы и наблюдешя, 

сд-Ъланные при изсл^дован^и Самарскаго уЬзда авторами настоящей работы 
и гЪ св-Ьд-Ьн^я о CTpoeHiH отд-Ьльныхъ м-Ьстностей, которыя известны изъ 
литературы. Посл% изложен!я MaTepiana дается резюме по отд-Ьльнымъ 
частямъ у-Ъзда: скверной, средней и южной, границами которыхъ служатъ 
р-Ьки Сокъ и Самарка.

Новыя н.1- 
слЬдовин!».
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Криво
зориха.

Тенеево.

I . Г Е О Л О Г И Ч Е С К 1 Е  Р А З Р Ъ З Ы  И В Ы Х О Д Ы  С Ъ В Е Р Н О П  
Ч А С Т И  С А М А Р С К А Г О  У Е З Д А

(до р. Сокъ на югъ).

Северная часть Самарскаго уЬзда сложна въ геологическомъ 
отношеши. Въ самомъ д'Ьл'Ь, въ эту часть входятъ и высочайшая мест
ности у'Ьзда на граннц'Ь съ Бугурусланскимъ уЬздомъ, сложенныя 
древними породами и сильно выровненныя степныя местности въ 
оассейн'Ь Чесноковки и къ 3 отъ р. Кондурчи, обязанныя своимъ 
происхождешемъ осадкамъ акчагыльскаго (неогеноваго) моря и 
нов’Ьйшшъ (посл'Ьтретичнымъ) бассейнамъ. Сначала приведемъ раз
резы по р. Кондурч^з и ея притокамъ, а зат'Ьмъ по р. Соку.

Р. Кондурча и мелые притоки ея съ правой и .гЬвой сторонъ.

1. У Кривозерихи за р. Еондурчей въ оврагЬ Яндыкъ, начиная 
отъ вершинъ, выходятъ:

*) желтобурая глина съ белыми пятнами.
2) слоистые бурые пески и суглинки, частью съ переметнымъ 

напластовашемъ. Въ нихъ попадаюаъ прослои ракушечника (Sphaerium, 
Hydrobia, Planorbis, Dreissensia, Cardium, Mactra) и прослои крупныхъ 
твердыхъ конкрецш до 5 и бол^е метр.,

3) темносЬрая сланцеватая глина съ охристыми пропластками, 
около 3 метр.,

4) черная сланцеватая битуминозная глина, около 2 метр, и меньше,
5). буровато-сЬрая глина съ прослоями жел,Ьзистыхъ конкрецш, 

около 4 метр, и бо.тЬе,
6) сменяется частью бол^е темной и плотной тонко-сланцеватой 

(бумажной) глиной,
7) слоистая бурая глина съ отпечатками Cardium. Всего около 

30 метровъ.
Этотъ разрйзъ былъ описанъ К р о т о в ы м ъ  и Н е ч а е в ы м ъ  въ 

книгЬ: «Казанское Закамье» (1890 г.) въ числ^з разр^зоБъ «каспш- 
скихъ отдожешй».

2. Къ 3 отъ с. Зубовки по склону дола: выходы черной вязкой 
глины; на поверхности ея много известковыхъи кремнистыхъ галекъ.

3. До/даже Тенеева въ растущемъ оврагЬ, разр'Ьзающемъ 
довольно крутые склоны праваго коренного берега Кондурчи, видны:

х) облекающая склонъ толща делкшальныхъ грубыхъ глинъ 
столбчатаго строешя.

; 2) желтые рыхлые пески съ линзами и прослойками твердаго 
песчаника (неогенъ),



3) красный глины съ серо-зеленоватыми прослоями (татарсгай 
ярусъ РТ).

Подъ песками выходитъ местами пластъ сцементированныхъ 
галекъ красныхъ, серыхъ и желтыхъ тородъ (вероятно, РТ). Въ одномъ 
изъ выступовъ между двумя отвертками оврага пески оказались пере
слоенными двумя пластами краснаго мергелистаго конгломерата. Все 
это свидетельствуетъ, несомненно, о томъ, что край долины Кондурчи 
служилъ берегомъ того бассейна, въ которомъ отложились желтые 
пески.

4. По дорогт изъ Тетива въ Ермакова въ вершине дола, идущаго 
къ Кондурче, изъ подъ желто-бурыхъ глинъ на глубине не более 
1 метра добываютъ также светлый чистый песокъ. Но въ другой балке 
обрывы, состояние изъ однородныхъ желто-бурыхъ глинъ, доходили 
до В метровъ.

5. Къ С отъ с. Кошки, склоны правой стороны долины Кондурчп 
пересекаетъ большой оврагъ. Онъ выходитъ въ долину немного выше 
села. На всемъ протяжеши (около 4 верстъ) бока этого оврага обрывисты. 
По дну, заваленному постоянно оползающими породами, течетъ 
небольшой ручеекъ. Недалеко ог ъ устья, на правой стороне, ниже 
колодца, видна только толща бурыхъ глинъ около 8 метр. На левой 
стороне здесь же размытъ старый нанось оврага: 1) почва, 0,5 метр.;
2) погребенная почва на серо-ржавой глине; 3) буро-серо-желтый 
грубый суглинокъ съ ржавыми канальцами и прослойками песку, 
мелкой гальки 2 метр. Внизу сочится вода.

Далее вверхъ по оврагу изъ подъ покрова бурой (делюв1альной) 
глины выходятъ слоистые пески съ ржавой глиной. Обрывы до 15 метр. 
Внизу также сочится вода.

Еще немного выше съ левой стороны небольшое обнажеше:
') желтые пески съ плохо сохранившимся раковинами (Dreissensia);
2) желтый песчаникъ;
3) красноватый песчаникъ (ярусъ пестрыхъ мергелей, РТ).
Въ неболынемъ левомъ отвершке оврага далее видны:*) глинистая 

осыпь; 2) синевато-серая тонко-слоистая глина, легкоразсыпающая;
3) серо-ржавая глина (неогенъ) № 1;
4) куски красноватаго песчаника и красная глина (РТ);
5) желтый песчаникъ. Тутъ же на дне две болышя глыбы очень 

твердаго краснаго песчаника.
Далее толща яруса пестрыхъ мергелей (РТ) представлена разно

образнее:
]) серая сланцеватая глина, около 0,5 метр.;
2) железистый конгломератъ. Всего до 2 метр, (неогенъ № 1);
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3) желтый уплотненный песчаникъ съ железистыми стяжешями;
4) д!агонально напластованный песокъ;
5) красный и желтый песокъ съ глыбами твердаго песчаника до 

3 метр. (РТ).
Въ темныхъ синеватыхъ глинахъ предыдущаго разреза выходить 

сравнительно плотный светло-серый сланецъ съ блестками на плоско- 
стяхъ раскола. Немного дальше видны были выходы серо-зеленой 
глины, раскалывающейся на неправильные куски и, наконецъ, въ 
несколькихъ местахъ темно-серая тонко слоистая глина (№  1). Вер
шина оврага опять прорезываетъ только новейнпй аллювш, въ которомъ 
попали, между прочимъ, остатки стволовъ березы. Ветви оврага, 
выбегаюнця еще выше на склонъ, обнажаютъ только толщи бурыхъ 
(делюпальныхъ) глинъ.

6 .Кошки. Другой оврагъ начинается за удельнымъ лесомъ къ 3 
отъ Кошекъ, Въ немъ также целый рядъ отличныхъ обнажешй.

I. Въ голове оврага: ’ ) До 1,50 метр, идетъ столбчатая зеленовато- 
бурая съ белыми потеками глина, въ глубину более грубая. 2) Слоистый 
зеленовато-бурый суглинокъ, слегка влажный. 3) Съ 2 метр, прослой 
твердыхъ конкрещй и подъ нимъ, 4) красноватая съ зеленоватыми 
пятнами конгломератовидная глина. На 2,5 метр, сочится вода.

Здесь въ 1901 г. были найдены плохо-сохранивппяся раковины 
(Cardiura?)

Внизъ но оврагу бока его задернованы или засыпаны; только 
саженяхъ въ 30 ниже видны, 5) желтоватыя и сероватыя слоистыя 
глины. Здесь попадались скоплешя гипса. Далее внизъ въ отвесной 
стенке видны:

II. ') Почва до 0,5 м. 2) Желто-бурая лессовидная глина, до 2 метр.
3) Серая съ бурыми и зеленоватыми пятнами глина. Также раскалы
вается на болы те столбы, до 4 метр. 4) Изъ-подъ осыпей темно-серая 
слоистая глина (сланецъ); около 2—3 метр.

III. ’ ) Глина серовато-бурая съ щебневидной отдельностью, 
ок. 1,5 метр. 2) Рыхлые слоистые светло-желтые пески, ок. 4 метр.; 
волнистое и косое направлеше, местами тон те  пропластки глины;
3) пески более глинистые и слегка влажные; 1.5 метр. Эти породы 
образутотъ въ овраге острый узшй гребень, образовавшшся отъ раз- 
мывашя съ двухъ сторонъ. Изъ подъ песковъ выбиваются небольппе 
ключи. Подъ ними виденъ еще слоистый сильно слюдистый суглинокъ. 
Въ толще песковъ и покрывающихъ ихъ серыхъ глинъ хорошо ви
денъ сбрось съ С-3 направлешемъ.

Далее внизъ по оврагу выступаютъ, повидимому, только толщи 
делкшя. Напримеръ, въ обрыве высотою 6 метровъ, видны: х) почва;

—  42 —



Т а б л и ц а  IV.

Рие. 7. Оврагъ къ W  отъ о. Когаекъ. Белые пески, покрытые сЬрыми глинами 
верхнетретичнаго возраста. Въ левой части рисунка видны неболыте сбросы.

Рис. 8 Въ с, Б . Каменка. Видъ на крутые левобережные склоны речки, 
вверху сложенные дырчатыми белыми известняками, внизу—съ преоблада- 

т е м ъ  красноватыхъ и серыхъ породъ.



2) желто-бурая лессовидная глина; 3) бурый суглинокъ; 4) серовато- 
бурый однородный суглннокъ, сильно проникнутый окисью железа, 
съ железистыми конкрещями.

Толщи грубыхъ лессовидныхъ глинъ видны были также ближе 
къ устью этого оврага около тракта изъ Кошекъ въ Красное Поселе- 
Hie, вверхъ отъ дороги и внизъ отъ нея въ короткихъ рытвинахъ 
передъ земской больницей.

Все предыдущее разрезы рисуютъ налегаше отложешй, вероятно, 
третичной трансгрессш (акчагыльскаго горизонта) на размытые пласты 
татарскаго яруса (РТ) *), а также покрывате гЬхъ'и другихъ более 
новыми (су б ъ-аэраль ными) отложешями. Несколько иного характера 
обнажеше въ большомъ овраге у с. Васильевки съ левой стороны 
Кондурчи.

7. Въ с. Васильевт  въ обрыве на речке у мостика съ правой сто
роны найдены были кости мамонта: черепъ, лопатка, бивни, зубы съ 
обломками нижней и верхней челюстей. По словамъ здешняго д!акона, 
кости лежали въ нормальномъ положенш, такъ что, по его мнешю, ма- 
монтъ погибъ, стоя головой къ современному руслу речки. Обрывъ 
здесь до 6 метровъ и сложенъ буроватой глиной, вязкой и плотной 
съ зеленоватыми и бурыми пятнами. Наверху толща новейшей 
лессовидной глины.

Немного ниже местонахождешя костей обрывъ имеетъ уже другой 
характеръ, здесь виденъ слоистый серый песокъ съ прослоями серой 
глины съ блестками слюды.

Выше села въ очень болыиихъ свежихъ, постоянно обваливаю
щихся и оползающихъ обрывахъ видны: г) белесоватый сыпучitt песокъ;
2) песокъ съ глинистыми прослоями; 3) серо-ржавыя глины; 4) сине
вато-серая глина.

Внизъ по Кондурче въ обрывахъ овраговъ еъ обеихъ сторонъ 
ея долины выходятъ только толщи татарскаго яруса (пестрыхъ 
мергелей).

8. У. с. Березовки (къ ЮВ отъ Кошекъ) въ овраге видны: 4) лессо
видный суглинокъ, 3 метр.; 2) зеленоватый слюдистый уплотненный 
песокъ 0,5 метр.; 3) чередующееся слои красной глины и зеленовато- 
серыхъ песчанистыхъ мергелей, 3 метр. По дну оврага попадаются 
куски плотнаго краснаго песчаника. Онъ залегаетъ въ виде пропласт- 
ковъ вверхъ по оврагу въ толще красноватыхъ песковъ (РТ).

*) Такъ , у  самаго села Кошекъ, гдЬ кладбище, въ овраг-fe видимъ: вверху 
с-Ърыя глины и желтовато-сЬрый песокъ; толща железиста и ясно слоиста. 
Подъ нею пески, красныя глины и песчаная сЪро-зеленая глина яруса пест
рыхъ мергелей.



Kp. IIo-
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Про лейка.

Въ самомъ сел^ надъ поймой обрывъ метровъ въ 12—13, сложенный 
весь желто-бурыми суглинками (делкшй).

9. У. с. Красное Поселеше склонъ прор'Ьзывастъ большой расту- 
ицй оврагъ съ высокими почти отвесными боками, въ которыхъ 
видны толщи красныхъ, серыхъ и белыхъ мергелей и глииъ съ про
слоями красноватаго песчаника, песка и зеленоватаго песка (РТ).

Правый коренной берегъ Кондурчп подходить въ Красномъ

_  4 4  _ _

Поселенш къ самому руслу реки.
10. Въ томъ же овраге записано другое отношеше:
1) Почва и элктаальная красная г л и н а ................................. 64 см.
-) Белая мергелистая г л и н а .....................................................22 »
3) Красно-розовый мергель . . . . . . . . .  42 »
4) Белый и розовый более твердый мергель............................. 30 »

внизу переходящш въ
5) пласты мягкаго чистаго белаго известняка . . , 30 »
6) Красные мергели, чередующееся иногда съ тонкими пла

стами этого же известняка, или въ нижней части съ зеле
новато-белыми более песчаными мергелями же, всего до. 7 метр.

7) Наконецъ, въ самомъ низу интенсивно красный, почти 
кроваво-красный мергель.

11. Но на пестрыя породы татарскаго яруса здесь налегаютъ 
более новые осадки, которые обнажаются на р. Пролейке.

Рч. Пролейка—впадаетъ въ Тукшумъ, небольшой правый при- 
токъ р. Кондурчи. Около дер. Пролейки, немного къ СЗ. отъ нея, 
речка беретъ начало ключами, которые выбегаютъ изъ толщи серыхъ 
слюдистыхъ песковъ. Здесь много обнаженШ слоевъ, очень иохожнхъ 
на слои, которые выходятъ въ оврагахъ у с. Кошекъ.

Пролейегае выходы интересны, какъ наиболее западные, лежапце 
у границы Ставропольскаго уезда, где подобныя отложешя (мшценъ 
или нйоценъ) не встречались. Н а обрывахъ здесь видны:х) почва;
2) красноватая глина съ плохо сохранившимися раковинами: Limnea, 
Valvata (?), Dreissensia; 3) слоистая бурая глина; 4) серыя тонко
слоистая глины, около 4 метр.; 5) глины, переслоенныя песками, 
около 3 метр.; 6) пески белесые слюдистые, съ неправильнымъ, частью 
струйчатымъ напластован1емъ около 1Уг метр. Внизу везде сочится 
вода.; 7) синяя глина (сланецъ).

Въ самой деревне обрывы сложены только пестрыми породами 
(РТ)—розовыми и фшлетовыми мергелями съ прослоями пористыхъ 
известняковъ (ломки камня). У мостика, где идетъ дорога въ Бере
зовки (на 3), видно налегаше третичныхъ отложетй на пермсюя. 
Здесь лежатъ, начиная съ поверхности: г) пески желтые, 2) серыя и
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охристая тонко-слоистыя глины, около 2 м., 3) красный песокъ съ 
прослоями с’Ьрой глины, 70 см., 4) серая и внизу красноватая глины 
съ иескомъ 70 см., 5) белесая глина, 6) плотный белый мергель (РТ). 
Всего въ обрыве 7 метровъ.

12. Внизъ отъ с. Краснаго Поселешя правый берегъ р. Кондурчи 
разрезается еще нисколькими оврагами по размеру меньшими, но 
совершенно похожими по петрографическому составу слагающихъ 
породъ. Такой же характеръ носятъ, конечно, и обвалы ираваго берега 
самой Кондурчи.

При приближен in съ СЗ уже издали виднеются белые про лейсте 
известняки, особенно по обрыву лЬваго берега, где разрг1;зъ такого 
характера:

г) Подъ черноземомъ песчано-щебневатымъ залегаетъ сначала:
2) Б1;лая, рыхлая мергелистая суглина (мергель), а подъ ней:
3) Пласты б^лаго, мягкаго, дырчатаго, ноздреватаго известняка.
Хотя по обрывамъ на правомъ берегу Пролейки и залегаютъ

сверху значительный толщи красновато-сЬрыхъ песковъ и песчаныхъ 
суглинковъ, т^мъ не менее въ основанш онъ также обнажаетъ корен- 
ныя пестро-мергельныя породы. Мысокъ этихъ породъ, зашедшш на эту 
сторону Кондурчи, не только слагаетъ сыртъ между Краснымъ Поселе- 
иiемъ и Пролейкой, но заходитъ, повидимому, и дальше отъ р. Тук- 
шума къ югу до следующего, более южнаго оврага, что видно по изве
стковой щебенке въ почвахъ на пути изъ Елховки въ Cyxie Аврали.

13. Дорога изъ Кобельмы въ с. Н. Буянь  отодвигается все дальше 
и дальше къ югу благодаря тому, что въ этомъ направленш она вос
ходить къ верховьямъ овраговъ. Верховье начинается обычно крутымъ 
обрывомъ; этотъ видъ овраговъ и ихъ быстрый ростъ является пря- 
мымъ следстшемъ следующаго строенья:

г) Леггай суглинистый или супесчаный черноземъ подстилается:
2) Небольппшъ слоемъ песчаьаго суглинка, а ниже.
3) Пески, иногда съ заметной слоистостью, иногда чрезвычайно 

слабо сцементированные, почти сыпуч1е.
14. К ъ  ССЗ у села Кобельмы на спуске въ его долину находится 

оврагъ, впадаюпцй въ Кондурчу съ левой стороны. Берега его пред- 
ставляютъ следующую картину:

х) Известковый желтый суглинокъ, иногда съ белесоватыми 
натеками.

2) Большая толща (на дневной поверхности метровъ 5) желтыхъ 
различнаго оттенка песковъ.

Ниже с. Кобельмы по обрывамъ современная праваго берега 
Кондурчи подъ гумусовымъ слоемъ желтая, известковая суглива-

Низовья
Кондурчи.
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подпочва (делншальная), зат'Ьмъ слои песковъ и отчасти неровнаго 
излома бпло-трыхъ  глинъ.

15. Дальше по дороге въ Старый Буянъ  долина пересекается 
еще двумя или тремя овражками. По ихъ берегамъ въ обнаженныхъ 
желтыхъ известковыхъ глинахъ (подпочва) можно заметить иногда 
осколки современныхъ раковинъ. Сама глина делкшальнаго харак
тера,—замечается напластоваше, хотя и неправильное. Подъ этой 
глиной залегаютъ обыкновенно суглинистые пески.

Сдовомъ, южная половина закондурчинскаго района сложена изъ 
песковъ и песчаныхъ суглинковъ; описанные выше разрезы дополняются 
песчаными обрывами:

16. На левомъ берегу Кондурчи ниже Екатериновки у мельницы.
17. Н а границе уезда по дороге изъ Кобельмы въ Николаевку 

(оврагъ, впадающш въ р. Буянъ).
18. Берега оврага въ д. Чаграхъ.
19. Берега овраговъ, впадающихъ въ Камышенку (съ ВСВ).
20. Берега обрывовъ системы овраговъ у Н  .Царевщины и къ 3 отъ нея.
21. Песчаные откосы вдоль праваго берега р. Сока, особенно резко 

выраженные между Ст. Семейкинымъ и Царевщиной, где долина 
реки сильно суживается.

22. У Мулловки въ овраге обнажены пласты, слагающее за-Кон- 
дурчинсшя высоты. Это слоистые также красноватобурые и желтовато
бурые суглинки съ прослоями песку и глинъ.

Такое строете права.го берега сыртовъ Кондурчи, сближаетъ 
за-Кондурчинскую часть Самарскаго упзда со Ставропольскимъ угъз- 
домъ. Древнгя породы, какъ и тамъ, здпсь не выходятъ на дневную 
поверхность и скрыты мощною толгцею песковъ. Ниже с. Ст. Буянъ 
пески переброшены и на левую сторону долины р. Кондурчи.

На основанш разрезовъ правобережья Сока и его правыхъ прито- 
ковъ и овражковъ, можно сказать, что съ С. до Тукшума (или немного 
переходя за него къ Ю) основу страны слагаютъ пласты яруса пест 
рыхъ мергелей («татарскаго» яруса), состоящее изъ слюдистыхъ пе
сковъ, зеленыхъ и красныхъ глинъ, сераго песчаника и дырчатыхъ 
известняковъ и мергелей. Эти породы обнажены лишь въ более глубо- 
кихъ долинахъ. На размытой поверхности оеадковъ этого яруса 
залегали пласты неогеновой (верхнетретичной) трансгрессш—слои 
съ Cardium, представленные белыми песками и серыми глинами, а 
надъ ними залегаютъ послетретичныя бурыя сыртовыя глины.

Къ Ю отъ Тукшума древшя породы скрываются, сырты сла
гаются однообразными песчанистыми толщами, какъ въ Ставро- 
польскомъ уезде.
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Переходимъ теперь къ описанш разрезовъ по рекамъ къ В отъ 
Кондурчи, ея притокамъ, чтобы показать отроете м е с т н о с т и  между 
Кондурчей и Бугурусланской границей.

Р. Липовка.

23. Отъ Липовки до Садковъ на верху крутыхъ склоновъ mioxifl Но р. Ли- 
обнажешя зеленовато-сЬраго известняка, красной глины, краснаго 
песчанистаго мергеля, светло-зеленаго песчаника, зеленоватаго пес-
чанаго мергеля (РТ).

24. Близъ х. Самойлова у Шиловки обнажеше породъ до 5 метр., 
состоящее изъ красныхъ и розовыхъ мергелей, переслоенныхъ 4—5 
пластами (по 15 см.) известняка зеленовато-сЬраго и незначительнымъ 
пропласткомъ зеленаго уплотненнаго песка (РТ).

25. У  д. Титовки на вершинахъ холмовъ въ большомъ числе 
разбросаны покрытый лишайниками глыбы песчаника до 1,5 метровъ 
д1аметромъ.

Въ овраге по дороге изъ Титовки въ Андреевку видны пласты 
татарскаго яруса (РТ): ’ ) красная глина, около 0,5 метр., 2) серовато
желтый песчаникъ, 3) красные мергели и 4) красный песчаникъ. Всего 
4,5 метр. Въ вершине оврага эти породы покрываются толщей до 4 метр, 
желто-бурой грубоватой глины (дел.).

26. На правой стороне р. Липовки противъ Шпановки изъ грани 
каз. уч. Зубовскаго въ овраге выходы третичныхъ (№  1) породъ:
*) сверху серая и черная слоистая глина; 2) желто-бурая слоистая 
глина. Всего до 8 метр. Местами сочатся родники.

Внизъ по заросшимъ бокамъ оврага дубнячекъ. Около него боль
ные камни, по словамъ крестьянъ, пудовъ 100 весомъ (песчаника и 
кремня).

27. Д . Кгевка.
Правый берегъ обнажаетъ:
г) Cepiro красныхъ глинъ и слюдистыхъ серовато-зеленыхъ пе

сковъ, около 6 м.
2) Cepiro бураго песка, спутаннаго напластовашя, местами слю- 

дистаго съ белыми и красными глинистыми включетями и съ конгло- 
меративнымъ красновато-бурымъ и серымъ иесчаникомъ и прослой
ками известковаго шпата (?) около 3—4 м.

Въ другомъ месте рядомъ видны:
*) на бугре белый и серый кристаллический известнякъ, покры

вавший:
2) толщу красной глины и песковъ (5—10 м.) и
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3) песковъ и буро-красныхъ песчанпковъ конгломеративнаго 
еложешя.

Зд^сь, повидимому, наблюдается местная дислокащя (обвалъ) 
и пласты наклонены около 10° къ С.

Такимъ образомъ, въ низовьяхъ р. Липовки мергельный характеръ 
пластовъ «татарскаго» яруса сменяется иесчанымъ. Эти пески обна
жены на левомъ берегу Кондурчи выше впадешя р. Липовки, именно:

28. Въ с. Супоневп. Левый крутой берегъ обнажаетъ желтый 
песокъ съ болынимъ количествомъ слюды. Зерно песка вообще пестрое. 
Напластоваше спутанное. Въ uecicf. плитки и куски красновато- 
с^раго песчаника. Верхъ разреза известковистъ. Обнажено 7 м.

Болыше притоки Липовки съ левой стороны и отчасти съ правой 
даютъ также нисколько обнажетй.

М1оценъ у 29. На р. Чесноковт у  с. Рахмановки въ обрывахъ видны:
гхмановки. 1) Делншальныя желто-бурыя неслоистыя глины, до 4 метр.

2) Бурыя глины съ галечными прослоями.
3) Косо-падаюнце нарушенные слои (оползни).
4) Серыя глины и суглинки, содержащее раковины Gasteropoda 

(Hydrobia?), Unio и др. и съ железистыми конкрещями.
5) ТемносЬрыя синеватыя глины (№ 2).
Вверхъ по речк-Ь на дне ея попадали твердыя конкрецш съ ядра

ми и отпечатками: Dreissensia, Hydrobia?, Unio (?)
По руслу обнажаются серыя и серо-черныя вязшя глины, прони- 

занныя трубчатыми орудеиелыми корневыми ходами (№ 2).
Въ вершине оврага въ яминахъ, где сочатся родники, изъ-подъ 

серо-бурыхъ слоистыхъ съ галькой глинъ выходятъ:
*) красная глина, чередующаяся съ серымъ песчанистымъ мерге- 

лемъ, около 1,5 метр.
2) Алый песчаникъ, 0,7 метр.
3) Рыхлый буро-красный песокъ.
4) Опять красная тонко-слоистая глина (РТ).
Уровень рч. Чесноковки въ Рахмановке около 35 метр, выше 

уровня Кондурчи въ с. Кошки.
Обнажешя пестрыхъ породъ имеются также:
30. На р. Быковтъ повыше Шпановки у поворота. Здесь и русло 

речки все усеяно щебнемъ техъ же породъ.
31. Въ верш. овр. Большой Елховый близъ д. М . Богодуховки.

Шламка. 32. Р. Шламка. Въ обрывахъ на р. Шламке у Красноярки запи
саны, идя сверху:

*) красные мергели, около 1 метр.,
2) зеленый и красноватый крупно-зернистый песчаникъ съ пере- 

крестнымъ напластовашемъ.



3) Розовый и е'Ьроватый мергель.
4) Сероватый и красноватый мергель, около 0,5 метр.
6) Красная и зеленовато-серая сланцеватая глина, около 2 метр.
6) Красный мергель.
7) Тонкослоистый красноватый и серо-желтый мергели, около 1 м.
s) Мясо-красный мергель, распадающшся на куски неправильной

формы.
9) Светло-зеленый, круино-зернпстьШ песчаникъ съ перекреет- 

нымъ наиластоватемъ, около 0,5 метр.
10) Желтый крупный песокъ съ прослойкой краснаго мергеля, 

1 метръ.
п ) Красный сланцеватый мергель съ тонкими прослоями зеленаго 

песчаника, около 1 метр.
12) Красный мергель, 1 метр.
13) Зеленовато-серый песчаный мергель и осы пиоколо 1 метр.
Толщи песчаниковъ образуютъ на обрыве два далеко видныхъ

карниза. Вверхъ по склону за деревней роютъ бурый песокъ.

Р . К ан д аб у л ак ъ .

33. Маленькш разрезъ красной толщи «татарскаго» яруса виденъ 
у Тихонова Врага, близъ виадешя оврага этого имени въ долину 
Кандабулака. Здесь обнажено:

2) Красная глина.
2) Слоистый зеленоватый мергель.
3) Осыпь 4 м. Повидимому, много пластовъ краснаго мергеля 

п глины.
4) Красноватый и розоватый тонкослоистый мергель съ прослоями 

зеленоватаго и съ кусками красной глины. Мощность разреза около 
10 метровъ.

34. Меж ду с. Кандабулакъ и д. Тихоновъ Врагъ правый крутой 
склонъ въ долину Кандабулака все время обизжаетъ внизу красно- 
ватыя и розоватыя глины, мергели, песчаники и пески, а вверху белыя 
толщи пористаго (дырчатаго) известняка. При этомъ по мере движе- 
шя на западъ, несмотря на понижете долины,—нижняя толща не 
увеличивается въ мощности, а скорее, наоборотъ—белый известнякъ 
начинаетъ въ разрезахъ показываться на той высоте, где выше по 
речке .была видна красная толща. Известнякъ белый,' слагающш 
верхнюю толщу, часто иредставляетъ разности сероватыя и розоватыя; 
въ немъ много маленькихъ кристалловъ известковаго шпата и почти 
всегда наблюдаются дыры или поры. Пористые куски рыхлы и зем-
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Пестрые 
мергели по 
р. Кандабу- 
лаку.
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листве кристаллическихъ, и возможно, что поры произошли черезъ 
раствореше кристалловъ известковаго шпата.

35. На склоне къ с. Кандабулакъ среди этой толщи есть розоватый 
мергель, въ одномъ куске котораго найдена Palaeomutela. Разрезовъ 
толщи известняка нетъ, почему проследить составь ея точно было не
возможно. Н а обрыве много кусковъ зеленаго и сераго песчаника. 
Нижняя, красная толща также плохо обнажена: склоны къ Кандабу- 
лаку, хотя и круты, но задернованы и замаскированы осыпями.

36. У  д. Казачьей близъ устья р. Кандабулакъ выходитъ большой 
оврагъ. Въ устье его видны:

*) Пески табачно-зеленаго цвета, прослоенные мергелемъ, 1 метр.
2) Подъ ними красноватая глина съ прослойкой плотнаго розоваго 

мергеля. Вверхъ по оврагу выступаютъ:
3) Слои песковъ и песчаниковъ—красноватыхъ и на половине 

разреза съ перекрестнымъ напластоватемъ. Всего до 15 метр. Они 
сменяются вверхъ:
I 4) Серыми песчаниками, на которыхъ лежать:

5) Свита серыхъ мергелей и красныхъ глинъ съ зеленовато-серыми 
песчанистыми прослойками, около 2 метр.

Еще выше выходятъ:
6) Зеленовато-белый известнякъ;
7) Розоватые мергели и красныя глины, 5 метр.
Такимъ образомъ, отъ северной границы уезда до р. Кандабулакъ 

мы видимъ почти сплошное развипе пластовъ яруса пестрыхъ мер
гелей, при чемъ въ ихъ горизонтахъ, обнажающихся ш. и по р. Кондур- 
че Ио,и въ низовьяхъ Липовки (с. Супонево, д. Казачья), преобладаютъ 
песчаные осадки, а выше по р ек е  мергелисто-глинистые. На этихъ 
осадкахъ въ высшихъ точкахъ местности не лежатъ никагая более 
новыя породы, за исключетемъ элкшя. Но на пологихъ склонахъ 
мы видимъ уже значительным толщи делншальныхъ, краснобурыхъ 
глинъ—отъ 1 до 10 и более метровъ. Кроме того, въ местахъ со сгла- 
женнымъ рельефомъ мы наблюдаемъ остатки уцелевшихъ отъ раз- 
м ы ватя верхне-третичныхъ—неогеновыхъ пластовъ. Это серыя глины, 
отчасти песчанистая и сланцеватая съ Cardium, Dreissensia, Paludina 
etc. Въ очень широкихъ размытыхъ долинахъ эти пласты обычно не 
наблюдаются, они смыты, но уцелели въ верховьяхъ овраговъ или въ 
средней ихъ части (Рахмановка).

Подобное же строеше местности мы видимъ и на Ю отъ р. Канда- 
булака до р. Сока, къ описание котораго и переходимъ.
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Водоразд'Ьлъ Сокъ—Кандабулакъ.

Наиболее обнаженШ наблюдается, конечно, по правобережью 
р. Сока, отличающемуся своей крутизной.

37. По крутымъ склонамъ лЪваго берега большого дола, который 
впадаетъ въ р. Сокъ несколько выше с. Елш анки , виднеются издали 
розовато-бурыя осыпи и красно-мергелистые обвалы.

38. У самаго дна оврага въ 1 вер. отъ д. Пичерки обнажаются мяг- 
кге, ноздревато-дырчатые известняки, переслоенные белыми же мер
гелями и плотнаго известняка,

Обрывы вдоль л'Ъваго берега р. Сокъ достнгаютъ наибольшей кру
тизны и, повидимому, высоты у самой деревни, где по склону повсюду 
обнажаются разноцветные мергели, а по верхушке белоцветныя по
роды (крутой склонъ къ западу).

39. Раковка. Уже начиная отъ Раковскихъ выселокъ, т. е. верстахъ р аковка. 
въ 5 отъ Раковки, по дороге изъ Тангайки, речка имеетъ крутой левый
берегъ съ постоянными желтоцветными и розоватыми осыпями. При 
с.тпянш съ общей грядой сырта вдоль Сока стоить Лысая гора. Строе- 
nie обрыва здесь таково: на вершин! подъ;

*) бурымъ щебенчато-известковымъ черноземомъ залегаютъ:
2) красные и белоцветные мягше глинистые мергели; они сме

няются :
3) большими толщами известняковъ. Известнякъ массивный чисто

белый, мягкш при обработке (аналогиченъ чекагхинскому): вполне 
пригодный какь для построекъ, такъ и для обжигашя извести. Местами 
дальше къ СВ этотъ известнякъ залегаетъ непосредственно подъ 
почвою.

40. Отъ Лысой горы (верхняя терраса) къ Раковкп склонъ изрезанъ 
глубокими оврагами; здесь стенки ихъ слагаютъ лишь желтыя глины, 
а на дне более глубокихъ выступаетъ серый рыхловатый песчаникъ.

За церковью у самаго села Раковки нижше горизонты пластовъ 
«татарскаго» яруса состоять изъ розовыхъ и белыхъ мергелей съ 
прослойками красной глины.

41. Но по дороге изъ Раковки на 3 по долине р. Сока (къ Б. Ка- Долина р. 
менке) въ обрывахъ коренного берега обнажены еще более, казалось <окь‘
бы, низния толщи свиты мергелей. Между темь, мы здесь находимъ 
белые дырчатые известняки, точь въ точь так1е, какъ на вершине 
Каменскихъ горъ, Раковскихъ и Кандабулакскихъ. Трудно судить 
въ виду частой повторяемости сходныхъ петрографически породъ 
мергельной толщи,—самостоятельный ли это слой известняковъ изъ



йизшихъ горизонтовъ, или онъ соответствуем действительно верх- 
нимъ слоямъ Кандабулакской и Каменской толщъ. Въ послгЬднемъ 
случае пришлось бы допустить падете или вообще нарушеше въ на- 
пластованш свиты пестрыхъ мергелей; пришлось бы допустить, что 
къ долине р. Сокъ пласты понижаются съ темъ, чтобы за Сокомъ 
(у Чубовки, у Черновки) вновь эти белые дырчатые известняки под
нялись до значительной высоты надъ этой рекой.

42. В . Каменка. Въ левомъ береге оврага выше села высоте
Пестрые обрывы— до 55 м. высотою—обнажаютъ пласты яруса пестрыхъ мер- 

мергели и 
акчагыль- гелей:
ск!епласты М Внизу лежитъ толща красныхъ и зеленовато-серыхъ глинъ,
у Б. Камеи- v о п г, хки> некоторые пласты песчанисты,—мощностью до 8—9 м. Здесь вытекаютъ

ключи.
2) Тошйй прослой белаго и сероватаго известняка отделяетъ 

толщу отъ:
3) пласговъ серой и красной глины (4 м.), выше которыхъ сле- 

дуетъ:
4) снова тонкш пластъ известняка, а затемъ
5) белые мергели съ прослоями красной глины (м. 8),
в) выше между двумя тонкими слоями беловато-зеленаго мергеля 

толща серыхъ и красныхъ глинъ; надъ ними:
7) розовые и зеленоватые мергели и далее до высоты 45 м. надъ 

дномъ оврага идутъ:
8) красныя глины, беловато-зеленые мергели, грязно-белые мер

гели, плитные и распадаюнцеся на угловатые куски. Ими оканчивается 
нижняя часть обрыва, окрашенная въ красноватый цветъ отъ обилгя 
красныхъ и розоватыхъ породъ, среди которыхъ белыя прослойки 
известняковъ и мергелей не играютъ большой роли.

9) Выше лежитъ толща (метровъ 18 мощностью) белыхъ, розовыхъ 
плитныхъ мергелей, покрытыхъ беловатосФрымъ известнякомъ и. 
накоиецъ,—у креста—белымъ дырчатымъ известнякомъ, характернымъ 
для этой толщи и вполне сходнымъ съ темъ, который наблюдается 
на вершине Кандабулакской горы, горы бл. Гвардейцевъ (на Кинеле) 
и въ другихъ местахъ Самарскаго, Бузулукскаго и Бугурусланскаго 
уе.ЗДОВЪ.

43. Ниже этой горы (въ Б . Каменке) долъ расширяется, склоны 
пологи и у северо-восточнаго края села видно, что крутые овраги 
врезываются въ мягюя глинистыя породы. Действительно, въ одномъ 
изъ этихъ овраговъ, на СВ отъ Б. Каменки, на высоте, соответ
ствующей у2 красноцветной части описаннаго выше обрыва, обна
жены среди делншальныхъ слоистыхъ бурыхъ суглинковъ:



*) серая слоистая глина съ тонкими прослоями железистаго 
песку и песчаника, а подъ нею—

2) серая, буроватая сланцеватая, железистая глина, раскалываю
щаяся на угловатые куски съ железистыми конкрещями, достигаетъ 
мощности 4 — 5 м.

3) Песчаная слоистая глина съ прослоями песка, железистая 
содержитъ хрупгая раковины Dreissensia.

4) Серая глина, раскалывающаяся на угловатые куски.
Такимъ образомъ, верхнетретичныя гОолщи, довольно типично

развития, здесь покоятся на размытой поверхности пермскихъ пла- 
стовъ, выполняя бухты, уцелевппя отъ размывашя небольшими 
клочками. Составъ этихъ отложенш очень напоминаетъ нижеописы- 
ваемыя чубовсгая, но здесь менее ясны отношешя галечника къ се- 
рымъ глинамъ. Кроме того, обвалы и оползни, обычно свойственные 
оврагамъ въ пределахъ мягкихъ глинисто-песчаныхъ осадковъ неогена 
и постшпоцена затрудняютъ и здесь выяснеше отношешй между отдель
ными фрагментами изъ состава этихъ отложешй.

Къ С отъ реки Сокъ также записано несколько обнаженш яруса 
пестрыхъ мергелей. Почти все овраги и болышя долины, идуице съ 
В на 3 имеютъ крутые склоны на 10 и на вершине ихъ голые обрывы 
съ красными обнажешями.

44. Верстахъ въ 1 у2—2 къ востоку отъ д. Тульской на склоне 
одного изъ ближайшихъ къ главному оврагу бугровъ (террасъ) нахо
дятся ямы со следующимъ разрезомъ:

4) подъ черноземомъ залегаетъ желто-бурая, въ нижней половине 
белесоватая, сильно известковая глина съ кусками темнаго (сераго) 
известняка и съ натеками гипса. ,

2) Розовато-бурый, синеватый и красный мергель . . .  57 см.
3) Желто-бурый м е р г е л ь ............................ ..... ............................24 см.
4) Белоснежный волокнистый гипсъ, на дневной поверхн. 37 см.
45. Ивановка. Выше села въ долу есть ямы для добычи гипса,

въ нихъ такой разрезъ:
4) Почва (грубоватая)—30 см.
2) Элкшальная серая мергелистая глина съ кусками гипса и 

известняка—30 см.
3) ToHKiii прослой шестоватаго гипса (10 см.).
4) Красная глина съ прослоемъ белаго мергеля—60 см,
6) Бгълый гипсъ—15 см.
в) Красная глина слоеватая, 20 см.
7) Красная глина, разбивающаяся на угловатые кусочки—30 см.
8) Розовыя плитныя и серовато-зеленыя глины, 1 м.,
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К ъ  (' отъ 
|. Сокъ.



9) Глыбы гипса
Ниже села, м. 35 ниже уровня слоя (г) предыдущаго разреза, 

въ лфвомъ берегу оврага обнажены:
J) сЬрая мергелистая глина (мергель), а поверхъ нея:
2) чередующееся пласты белаго и с4зроватаго мергеля;
3) въ самомъ верху залегаетъ дырчатый известия къ.
Слои посл^дняго разреза наклонны на ЮВ или ЮЮВ иоцъ угломъ 

30—40°.
46. Мордовъ Врагъ. Въ лгЬвомъ берегу обнажены пестрые мергели, 

а поверхъ нихъ въ почве разбросаны глыбы кремней съ характерными 
ядрами и отпечатками каменноугольной фауны.

47. Ниж е Вязовки—правый берегъ, а у д. Александровы! и склонъ 
праваго берега р. Чесноковки супесчаны. Повидимому, здесь выходятъ 
песчаныя толщи яруса пестрыхъ мергелей, обнажающаяся севернее 
у Ш евки и Супонева.
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I I .  Г Е О Л О Г И Ч Е С К 1 Е  Р А З Р Ъ В Ы  С Р Е Д Н Е Й  Ч А С Т И  СА-  
М А Р С К А Г О У Ь З Д А .

( М е ж д у  p.p. С о к о м ъ  и Мо ч е й ) .  

а. Каменноугольные осадки Царева Кургана.

Строеше средней части Самарекаго у'Ьзда, обнаруживая большое 
сходство съ северной, сложнее его, благодаря вл1янш Жегулевской 
дислокацш Между с. Царевщиной и г. Самарой находится един
ственное на р. Волге ниже Оки Micro, где по левому берегу ея выходятъ 
древнья породы. Здесь р. Волга пробиваетъ кряжъ известняковыхъ по- 
родъ, ея долина сужена, особенно между Царевщиной и Подгорами. 
Со стороны Самарекаго уезда Сокольи горы или Тивъ-Тявъ взды
маются высоко вершиной надъ устьемъ р. Сока, но отсюда внизъ по 
Волге все более и более понижаются и оканчиваются у Лысой горы;— 
ниже ея мы видимъ уже невысошя лесиетыя возвышенности, сложен
ный известняками, последше уступы которыхъ называются Вислымъ 
Камнемъ, где на вершине • стоитъ известная «Аннаевская дача». 
Выснпя точки гряды Сокольихъ горъ продолжаются водораздельной 
возвышенностью (между р. Волгой н Падовкой), которая отступаетъ 
отъ Волги къ В и которая, въ конце концовъ, полого, но быстро спу
скается къ р. Самарке.
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Это пространство, отъ р. Сока до Самарки и на востокъ до лиши 
Красный Яръ—Студенецъ—островъ того отдела пермской системы, 
который обыкновенно называютъ «цехштейномъ»*).

Но подъ этими толщами залегаютъ более древше, именно каменно
угольные осадки, что видно на СЗ окраинЬ этой площади, въ Царевомъ 
Курган^ и въ основанш Сокольихъ горъ у р. Сока.

Царевъ Курганъ прецставляетъ собою отрывокъ древняго массива, 
отмытый р. Сокомъ. Изолированная куполовидная возвышенность, 
послужившая темой разнообразныхъ легендъ, им^етъ также исклю
чительный геологический интересъ. П ад ете  слагающихъ его пластовъ, 
обратное наблюдающемуся въ Сокольихъ горахъ, северное (точнее 
N N W ). Къ В и С отъ него на болыномъ протяжешп нетъ и следовъ 
древнихъ отложетй, вы соте сырты на С сложены песками и нетъ 
ни одного камня въ многочиеленныхъ оврагахъ этой однообразной 
песчаной площади.

Очевидно, что къ С отъ Царева Кургана ми импемъ область 
опускатя; это опускаше, сбросъ обусловилъ разломъ по окраине 
горста и отделеше Кургана отъ массы Сокольихъ горъ и северное па
д ете  пластовъ Кургана.

Въ пластахъ Царева Кургана С. Н и к и т  и нъ различаете «три 
горизонта фузулиноваго известняка: а) верхнш, характеризующейся 
особой фауной, изобилующей представителями цефалоподъ, бел- 
лерофонами и крупными спириферами; б) среднш, заключающий 
главнымъ образомъ Productus Cora; в) нижнш, со множествомъ 
коралловъ, мшанокъ и гастероподъ. Каменноугольный извест- 
някъ низовьевъ р. Сока продолжается на несколько верстъ внизъ по 
Волге вдоль леваго ея берега, слагая здесь основате горъ, извест- 
ныхъ подъ местнымъ назвашемъ Тивъ-Тявъ. Судя по положеиш, 
онъ сложенъ здесь изъ отложенш, вполне соответствующихъ Цареву 
Кургану, но, къ сож алетю , отсутств1е каменоломенъ и естествен- 
ныхъ обнаженш не позволяетъ въ этомъ увериться фактически. Наи
более интересной въ этой области находкой следуетъ считать 
открьте особаго, иовидиому, наиболее верхняго горизонта каменно- 
угольнаго известняка Самарской луки, содержащей въ изобилш 
крупную фораминиферу—Schwagerina princeps Ehrl. Известнякъ этотъ, 
частью превращенный въ кремень, наблюдался, въ одномъ овраге 
между деревнями Старымъ и Новымъ Семейкинымъ въ низовьяхъ 
Сока, окруженный со всехъ сторонъ выше по оврагамъ выходами перм- 
скаго известняка. Онъ былъ найденъ П. А. О с о с к о в ы м ъ со-

Царевъ 
Курганъ и 
Сокольи го
ры.

*) См, Н е ч а е в ъ. (Фауна пермскихъ отлож етй Каз. Г уб .) ,
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вершенно въ такомъ же положении относительно пермскихъ толщъ 
на юговосточномъ склоне Жегулей у деревни Подгорье.

Позднее, на основанш работы 0 . Н. Ч е р н ы ш о в а ,  установ
лена «полная аналогия» пластовъ Царева Кургана съ отложешями 
«верхняго отдела каменноугольнаго известняка Урала и гжельскаго 
яруса бл. Москвы»*). Обнаружена такая последовательность напяа- 
стовашя:

х) Известнякъ съ Fusulina longissima Moell и другими большими 
фузулинами, Spiriferina Saranae Уегп., Productus Villiersi d ’ Orb., 
Rhynchopora sp. etc.

2) Известнякъ съ Bellerophon, большими Spirifer, Nautilus sp., 
Orthoceras sp.

3) Доломитъ съ Productus Cora d ’Orb.
4) Известнякъ съ Productus scabriculus M art., Camarophoria 

crumena Mart., Meckelia eximia Eichw. etc.
5) Известнякъ съ кораллами и мшанками.
Такимъ образомъ, Царевъ Курганъ представляетъ собою продол- 

жеше Жегулевской гряды. Но между темъ, какъ на вершинахъ по
следней бл. Ширяева (см. цит. раб. А. П. П а в л о в а  въ «Guide» 
X X , стр. 21) наблюдаются швагериновые известняки, а надъ ними 
брекч1евидные и даже белый гипсъ ипермскш известнякъ съ Phyl- 
lopora Ehrenbergi, Pseudomenotis speluncaria, Bakevelia antiqua, Mur- 
chisonia biarmica, Pleurotomaria antrina etc.,—наЦаревомъ Кургане 
ихъ нетъ. Но въ Сокольихъ горахъ и Тивъ-Тявъ но Соку и швагерн- 
новый горизоитъ и брек'певидный известнякъ слагаютъ ocHOBaHie 
горъ и прикрыты пермскими известняками.

о. Окрестности Самары и отношеше цехштейновыхъ толщъ къ пестрымъ
мергелямъ.

Внизъ но Волге брек'певидные известняки спускаются и, образуя 
уступы прибрежныхъ скалъ (до 25 м. мощностью но С. Н. Н и к п- 
т и н у), постепенно скрываются подъ уровень Волги близъ Барба- 
шиной поляны. Надъ ними лежатъ известняка пермской системы.

Известия- «1>ъ окрестностяхъ Самары», пишетъ С. Н. Н и к и т и н ъ
ки у г. Са- верхше слои пермской системы образованы известняками съ включе- 
мары. . тт

шями и жилами гипса и кремня. Нижше слои известняковъ, отчасти
оолитовые, местами изобилуютъ пермскими ископаемыми, наичаще
маленькими двустворчатыми, гастероподами и брахшподами, какъ

*) «Guide des excursions du VII Congres Geologique In ternational. SPb. 
1897. II De Moscou a  Oufa par S. Ni k i t i п», а также «XX Voyage Geolo
gique par la Volga de Kazan a  Tzaritsyn par A. P . P  a v 1 о w».
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Рис. 9. Видъ на Царевъ курганъ и с. Царевщину съ севера. Вдали горы 
Тивъ-тявъ на л'Ьвомъ берегу р. Сокъ.

I
Г
щ

L
Рис. 10. Царевъ курганъ. Обрывъ къ Волг(;. Каменоломни. Погрузка 

доломитоваго известняка на рыбницу.



Clidophorus (Cl. Pallasi Yern. и др.), Modiola sp., ' Schizdus rossicus 
Vern., Avicula Speluncaria Schl., Gervillia ceratophaga Sch., Leda 
Speluncaria Gein., Turbo Burtasorum Golow., Murchisonia suban- 
gulata Vern., Turbonilla volgensis Golow, Productus'Cancrini Vern., 
Dielasma elongata Schl.»*).

Въ каменноугольныхъ слояхъ горъ Тивъ-тявъ С. Н. Н и к и- 
т и н ъ * * )  определяете ЮВ падеше, согласное съ жегулевской 
цислокац1ей.

С. Н. Н и к и т и н ы м ъ  констатировано ЮВ-ое падеше такъ же 
толщи пермскихъ пластовъ между Новымъ Семейкинымъ, Смышляев- 
кой и Самарой, где оне покрываются, по его мпЬтю, на вершинахъ 
породами яруса пестрыхъ мергелей, «Въ области высотъ, господствую- 
щпхъ иадъ городомъ Самарой къ востоку отъ него въразстоянш 1—2 в., 
непосредственно за древней террасой, на которой стоитъ самъ городъ»... 
буреше везде указало существовате более или менее значительной 
толщи характеристичныхъмергелей и глинъ. Такимъ образомъ, обнару- 
женъ совершенно новый фактъ, что ярусъ пестрыхъ мергелей доходптъ 
у г. Самары до долины Волги и емытъ только въ относительно низмен- 
ныхъ береговыхъ разрезахъ, обнажающихъ только пермск1е извест
няки, покрытые послетретичными осадками.

«Следы налегатя пестрыхъ породъ на известняки пермскаго 
типа» С. Н. Н и к и т и н ъ  находитъ въ разрезахъ у Алекеевскаго, 
«где громадныя толщи пестрыхъ мергелей и глинъ съ подчиненными 
имъ гипсами лежатъ на плотномъ серомъ известняке, хотя и не содер- 
жащемъ ископаемыхъ, но совершенно подобномъ пермской породе, 
добываемой у Самары въ низовьяхър. Самарки. Подобное же налегаше 
полосатыхъ породъ на белыхъ глинистыхъ известнякахъ и белыхъ 
мергеляхъ, характеризующихъ верхшя нермсгая отложешя, наблюда
лись мною на речке Новозапрудной, впадающей въ Кинель у с. Бог- 
дановки». Вопросъ о нахожденш пестрыхъ мергелей на основанш 
данныхъ бурешя намъ кажется, однако, нерешеннымъ. Въсамомъ деле, 
пласты красиыхъ и серыхъ глинъ и песчанистыхъ серыхъ прослоекъ, 
съ гипсомъ весьма нередки и въ несомненно пермскихъ пластахъ. Та- 
юе пласты выходятъ по южному склону сырта къ р. Самарке, где добы- 
ваютъ въ нихъ гипсъ. Сравнительно не высоко мы видели ихъ въ разрезе 
для канализащи на Петропавловской площади въ самомъ городе и т. д.

Въ самомъ верху водораздельной гряды надъ Самарою залегаетъ 
сероватый и розоватый известнякъ и мергель, безъ ископаемыхъ.
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*) Guide des excursions, II , стр. 23.
**) Изв. Г. Ком. 1886,

JilKUpf.HH1 
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Взгляды 
и наблюде- 
ш я  О со ско  
н а .

Въ согласш съ С. Н. Н и к и т и н  ы м ъ  описываетъ строеше 
_ окрестностей Самары П. А. О с о с к о в ъ.

«При постройке Самарскаго городского водопровода прорытъ 
былъ отъ Волги каналъ и заложена была, для прокладки трубъ, въ 80 м. 
приблизительно отъ реки, штольня. Какъ каналъ, такъ и штольня 
прошли черезъ пласты пермскихъ породъ. Въ канале на разстоянш 
отъ 25 метровъ отъ берега наблюдались мною разрезы пластовъ; они 
(пласты) местами показывали волнистую складчатость и заметно 
(на 8й—10°) падали отъ Волги къ горе въ плоскости, перпендикуляр
ной къ береговой лиши. Здесь, на высоте отъ уровня Волги 2—4 метра, 
подъ слоями разной толщины изогнутыхъ мергелистыхъ известняковъ, 
видна была прослойка въ 0,5 децим, толщиною, содержащая въ себе 
преимущественно мелюе виды брюхоногихъ (Gasteropoda), Миг 
chisoma subangulata, Turbo burtasorum, Turbonilla volgensis. Еще 
дальше метровъ въ 30 отъ воды выше этой прослойки на 2—3 метра 
канавой перерезанъ былъ небольшой толщины слой (съ 1—2 децим.) съ 
Productus Cancrini и Productus hemispherium.

Штольня заложена въ 85 метрахъ (приблизительно) отъ реки *) 
Она прошла черезъ следуюпця, считая сверху, породы:

*) Глина—около 3 метровъ.
2) Слой песчаной глины.
3) Слои разнаго вида и толщины светлосераго, марающаго мергели- 

стаго известняка: местами идутъ белыя прослойки известняка более 
плотнаго строешя.

4) Темно-серый крепшй, кристалличесгай известнякъ; на глубине 
7—8 метровъ.

5) На глубине около 12 метровъ отъ верху и метра на 3 отъ уровня 
Волги встречены были слои грубаго неоднороднаго, буровато-темнаго 
известняка съ окаменелостями, среди которыхъ господствуюпцши 
формами были пластинчатожаберныя: Modiolopsis Pallasi, Schizodus 
rossicus и др.

Городъ Самара расположенъ на новейшихъ образовашяхъ, 
покоющихся на коренныхъ пермскихъ породахъ частью размытыхъ, 
а частью опустившихся ниже уровня реки. Породы, слагаюнця собою 
верхнюю и среднюю (надлуговую) террасы, со стороны Волги имеютъ 
характеръ песчаный, а со стороны речки Самары (какъ это можно 
наблюдать у кирпичныхъ заводовъ) состоять изъ глинъ. Въ песчаныхъ 
прослойкахъ и гнездахъ среди этихъ глинъ, около пивовареннаго 
завода Питца, мною найдены были раковины пресноводныхъ молюсковъ
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*) Наблюдешя были въ начал4 октября, следовательно, разстояше 
нужно считать отъ осенняго берега воды.



изъ родовъ Unio, Paludina, Planorbis, Cyclas и др., теперь живущихъ 
въ р. СамарЬ и Волге.

Коренные пермсюе пласты выступаютъ снова въ более ясныхъ 
обнажешяхъ только за самарскимъ железнодорожнымъ мостомъ въ 
виде горькоземистыхъ брекч1евидныхъ и мергелистыхъ, марающихъ 
известняковъ со штоками *) белаго волокнистаго гипса. Верстахъ 
въ 4—5 отъ города, тамъ, где полотно железной дороги ближе всего 
подходитъ къ коренному обрывистому берегу р. Самары, въ камено- 
ломняхъ, заложенныхъ при првведенш Оренбургской лиши, пермсшя 
напластовашя, менее пострадавппя отъ элкшальныхъ гидро-химиче- 
скихъ ироцессовъ, заключаютъ въ прослойкахъ кремнисто-мергелисгаго 
известняка и органичесюе остатки. Дальше отъ берега, по обеимъ 
сторонамъ железнодорожнаго пути, въ разныхъ местахъ разбросаны 
ямы, въ которыхъ выламываютъ слоистый, идущш на тротуары въ г. Са
маре, плитнякъ и друпе, содержание кремневые шары, довольно 
крепше, годные для бута известняки; а еще выше слои эти прикрыты, 
слагающими собою все ближшя высоты, цветными (большею частью 
красными) глинами, принадлежащими къ ярусу пестрыхъ .мергелей. 
Этимъ цветнымъ мергельнымъ глинамъ подчинены пласты и штоки 
гипса, добыча котораго въ последше годы увеличилась настолько, что 
окончательно убила собою привозный алебастръ Ш и р я е в а  буерака. 
Переступая низменность, на которой лежитъ село Смышляевка, перм
сшя породы показываются снова въ оврагахъ, склоняющихся къ до
лине реки Падовки. Более интересное обнажеше наблюдается въ пер- 
вомъ (по пути отъ Смышляевы! въ Сырейку) овраге, идущемъ съ правой 
стороны реки. Съ самаго устья оврага видны въ немъ серые тонко
слоистые (подобные темъ, каше мы видимъ близъ Самары въ ямахъ, по 
сторонамъ железнодорожнаго пути) мергелистые известняки; но самое 
любопытное обнажеше открывается въ верховьяхъ оврага.

Высоты, окружаюнця оврагъ, сложены и здесь, какъ и возвышен
ности подъ Самарой, изъ цветныхъ иестро-мергельныхъ глинъ; и здесь, 
подобно тому, какъ около Самары, на возвышенностяхъ наблюдается 
много воронкообразныхъ проваловъ, обязанныхъ своимъ происхожде- 
шемъ вымытому водою гипсу. Ближе къ оврагу выступаютъ волнисто
изогнутые пласты сплошного кристаллическаго гипса. Въ камено
ломне, въ верхней части оврага, видны следующее, считая сверху, 
пласты:

J) Мергельно-известковый поверхностный слой.
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**) Штоки— неправильный скоплешя минерала среди плаотовъ другихъ 
породъ.
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Разр^аъ 
Е ром 'be и а.

Отъ Се- 
меикина до 
Самары.

2) Свита сгЬрыхъ тонкослоиетыхъ, содержащихъ прослойки и 
конкрецш жилковатаго гипса, известняковъ; въ гипсе местами встре
чаются здесь довольно крупный скоплешя кристаллической сгьры. 
Толщина всего слоя около 2 метровъ.

3) Плотный темно-серый известнякъ, въ пустотахъ и гнездахъ 
котораго выкристаллизовался известковый шпатъ.

4) Белый и желтовато-серый слоистый, мергелистый известнякъ;— 
отъ 2—3 метровъ>>.

Въ заключете нашего краткаго изложешя литературныхъ дан- 
ныхъ о строенш окрестностей Самары приведемъ схему Е р е м е е в а :

«За вполне определенные нижше пласты пермской почвы должно 
считать известняки, находящееся по левому берегу р. Волги близъ 
самой Самары, именно въ 3 верстахъ выше ея по течешю реки. Они 
опускаются ниже уровня воды и представляютъ собою слои около 
1 вершка толщиною; цветъ этихъ известняковъ желтовато-белый, 
сложете ихъ неоднородное, местами пористое (i). Несколько выше 
отсюда надъ ними лежитъ весьма плотный известнякъ (и) светлосераго 
цвета съ занозистымъ изломомъ. Изъ окаменелостей въ немъ находятся 
мелше экземпляры Modiola Palasii; известнякъ этотъ образуетъ три 
пласта, общая толща которыхъ до 1 сажени. Надъ нимъ заьегаютъ 
подобные же известняки (ш ), но более мяггае и преисполненные 
цитеринами вида Cytherina nuciformis и дурно сохраненными остатками 
какпхъ то Productus, Pecten и брюхоногихъ молюсковъ. Въ несколь- 
кихъ шагахъ отсюда, именно въ глубокомъ овраге, окружающемъ 
часть кумыснаго заведешя г. А н н а е в  а, видно, что описанныя 
здесь породы покрыты тонкослоистыми известняками (iv) содержащими 
въ себе гипсъ, а также болыше желваки и гнезда кремня, который 
местами переходит!, въ халцедонъ лрекраснаго синяго цвета л частью 
въ плотный лидшскш камень. Наконецъ, надъ этою породою наслоены 
толщи горькоземистаго туфообразнаго известняка (vi) занимающаго 
собою значительную часть береговыхъ обнажешй, которыя достигаютъ 
7 сажень высоты надъ уровнемъ Волги. Последняя порода имеетъ об
ширное р а з в и т  не только по правому берегу р. Самары, возлФ города, 
но и гораздо выше его, именно у Алексеевскага пригорода» *).

Приведемъ теперь разрезы, записанные нами.
48. Ст. Семейкино. На ур. р. Сока у Ст. Семейкина поднимаются 

холмы, сложенные слоистымъ белымъ известнякомъ, желтымъ мергели- 
стымъ и сероватымъ, съ известковымъ шпатомъ и съ роговикомъ въ 
виде прослоекъ. Белый известнякъ не содержитъ ископаемыхъ, се
рый же содержитъ двухстворчатокъ и плеченогихъ. Склонъ горы

*) Е р е м е е в  ъ, Юбилейный Сб. Мин. О,
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Тивъ-тявъ) къ Ю отъ с. Ст. Семейкино поросъ л'Ьсомъ, обнажешй 
нгЬтъ, но на дороге на Самару по камнямъ, выходящимъ изъ почвы, 
видно, что и выше идутъ желтовато-серые то плотные, то более 
рыхлые известняки, иногда оолитовые, содержание двустворчатокъ 
и мелкихъ Gasteropoda (похож1е на слой (5) нижеприводимаго раз
реза у Н. С е м е й к и и а).

49. Таю я породы идутъ до высоты 120—130 м. метровъ надъ ур. 
р. Сока, а выше плитные желтовато-серые известняки, плитные безъ 
ископаемыхъ.

Гипсъ-содержагще пласты, здесь отсутствуютъ и свыше 160 м. 
надъ уровнемъ Сока они появляются южнгье ве-рсть 8—10, и обна
руживаются по появленш ямъ на вершинахь горъ. Однако, лесистость 
местности, задернованные бока овраговъ не даютъ возможности точно 
определить границу гипсоваго поля. Оно несомненно развито лишь 
съ 10-й версты къ Ю отъ Ст. Семейкина и идетъ вплоть до р. Самары по 
высшимъ точкамъ водораздела, тогда какъ со склоновъ къ р. Волге 
у гор. Самары гипсы смыты и здесь выходятъ лишь более древше 
известняки съ фауной цехштейна.

На склонахъ же возвышенной гряды къ Самарке на Ю (водо- 
разделъ между Волгой и Падовкой, являющшея продолжешемъ гряды 
Сокольпхъ горъ), къ В отъ города, гипсы обнаружены въ болыиомъ ко
личестве въ ямахъ и карьерахъ. Если подниматься на ССВ отъ речки 
Самарки въ 2-хъ верстахъ выше т. н. Новаго Оренбурга (подгородная 
слобода), то встречаемъ такую последовательность породъ.

50. 2) Обрывы у самой реки отъ 20 до 30 м. высотою обнажаютъ 
известняки. При этомъ плитный белый (слегка желтоватый) известнякъ 
съ роговикомъ добывается на верху обрыва въ ямахъ. Въ этихъ извест- 
някахъ найденъ отпечатокъ рыбы.

2) Отъ этпхъ обрывовъ пдетъ подъемъкъС на холмъ, у подношя 
котораго въ начале подъема добывается гипсъ и замечаются неглубогая 
задернованныя ямы-провалы съ кустарниками.

3) На вершине холма м. 35—40 надъ Самаркой снова выходитъ 
добывающейся въ ямахъ известнякъ, слоистый, плитный, внизу съ 
прослоями глины и гипса.

4) Выше довольно далеко н^ть обнажешй (м. 10) и только по на- 
правленш на ССВ отъ холма по направлешю къ даче бывшей Новокре- 
щенова въ яме впденъ гипсъ м. 45 надъ Самаркой.

5) Еще выше и по тому же направлешю, метровъ 60 надъ Самаркой 
въ овраге, где добываютъ гипсъ, видны следующ!е слои:

а) Подъ грубой почвой (около 70 см.) задегаетъ плитный серовато- 
елый мергелистый известнякъ 20 см.

Склонъ 
сырта къ  
р. СамаркЬ 
близъ г . Та
мары , гип
сы.
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в) С^рая зеленоватая глина (50 см.), переходящая книзу въ
c) Красноватую слоистую глину и
d) Такую же глину съ корками краснаго гипса 1 м.
e) Массивныя глыбы белаго и сероватаго гипса.
б) Въ другомъ овраге, близъ описаннаго, но несколько выше, 

обнажаются подобные же слои:
а) Подъ почвою (60 см.) делншальная глина бурая, съ кусками 

гипса, раскалывается на угловатые куски 60 см.
в) Выветрелая известковистая глина сераго цвета (0—50 см.)
о) Серовато-желтый мергель съ гипсомъ (40—50 см.).
d) Серовато-зеленая и зеленая глина съ гипсомъ (розовыя плитки)— 

20 см. Слой резко отделяется отъ вышележащихъ.
e) Буровато-красная, плотная, раскалывающаяся на угловатые 

куски, мергелистая глина около 70 см.
f) Белый съ красными пятнами гипсъ въ массивныхъ глыбахъ. 

Слой (с) местами цостигаетъ до 40—50 см. и превращается въ плитный 
серый известнякъ. Слой (d) достигаетъ до 1,5 м. Въ немъ много пла- 
стинъ гипса. Где онъ мало выветрелъ, онъ очень плотенъ. Напластыва- 
Hie горизонтальное. Гипсъ найденъ выше, на дач! Бибикова. Красный 
и сЬрыя глины съ прослоями известняка констатированы и въ самомъ 
городе на Петропавловской площади (при рытье канавы).

Между темъ, какъ близъ Самарки гипсы выходятъ по всему склону 
выше города, на склонахъ къ Падовке они часто смыты и замЬ^ены 
новейшими глинистыми осадками, какъ это видно въ Томашевомъ- 
Колк.е, где эти глины налегаютъ непосредственно на известняки.

Bypeuie 51. Томашевъ Колокъ. Въ лечебнице для душевно-больныхъгуберн- 
пом’т'кож Ь екаго земства было произведено глубокое артез1анское буреше. Сква

жина была заложена на очень пологомъ склоне къ В. на высоте около 
110 м.надъ ур. моря.Согласно буровому журналу она прошла следуюшде 
слои (породы верхнихъ 22 слоевъ были просмотрены С. Н е у с т р у- 
е в ы м  ъ):

J) Буро-желтая глина съ белыми конкрещями (СаС03)—2,1 метра.
2) Буро-коричневая глина —0,9 м.
3) Светло-бурая глина —0,9 м.
4) Темно-коричневая глина съ белыми известковыми примазками 

п желтыми железистыми камнями 0,3 м.
б) Буровато-серая глина —1,8 м .| 9 ^
6) Тоже, что (4), менее пестрая j 1 ’
7) Коричневая глина съ белою известковою галькой и съ белыми 

пятнышками, пористая, тяжелая—6,9 м.
8) Тоже, безъ гальки—10,5 метр.
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9) Желто-бурая сбровататая глина съ черными углистыми остат
ками —3,6 м.

10) Желто-бурая сероватая глина —2,4 м.
и ) Коричневая светлая глина съ иеболыиимъ количествомъ извест- 

ковыхъ окатанныхъ камней —1,8 м.
12) Темно-коричневая глина съ белыми большими гальками -

2,4 м.
13) Коричневая глина съ белыми точками —4,2 м.
14) Желтобурая светлая глина —1,8 м.
1б) Желтая железистая глина съ галькой —2,7 м.
1в) Желто-бурая мергелистая глина съ галькой —1,2 м.
1Т) Тоже, светлее|
18) Тоже, ч то (16).( ’ М'
19) Коричневая глина съ углистыми остатками и железистыми пят

нами —0,13 м.
20) Мергелистая беловато-серая глина съ камнями (элншй)—0,6 м.
21) На 48^2 метрахъ начался мергелистый известнякъ —0,9 м.
22) Мергель светлый серовато-желтый —1,51 м.
Отсюда ниже идутъ известняки и мергели. Только на 54 м. шла 

желтая и белая глина.
На 197' (59 метр.)—кремнистый известнякъ.
На 202' (61 м.) мягкая мергелистая глина.
На 75,7 м. появилась первая вода.
На 77,6 м. констатированы пустоты въ известнякахъ.
На 78,2 м.—чередоваше плотнаго известняка съ мягкимъ.
На 258’ —вторая вода.
Между темъ какъ со се д тя  высоты сложены доверху пермскими 

породами (гипса съ известняками и глинами), въ Томашевомъ Колке 
(на склоне къ долине Падовки) —отложены мощныя толщи (42 м.) 
глинъ бураго цвета, съ камнями.

в. Окрестности Ново-Семейкина и Водина (х. Водяной).

Въ окрестностяхъ Ново-Семейкина были осмотрены заложенный 
для замощ етя Семейкинскаго шоссе карьеры.

52. Близъ второго хутора Постникова, на ЮВ отъ него, ближе 
къ Смышляевк£, былъ разработанъ правый бокъ Орлова Врага. Здесь 
выходятъ плитные cepo-палевые известняки съ ржавымъ налетомъ и сер- 
нпстымъ запахомъ при ударе. Выламывали такъ наз. «денникъ», т. е. 
известнякъ со дна, более твердый серый. На некоторыхъ плитахъ 
было много отпечатковъ и ядеръ двухстворчатокъ.

Пермсые 
известняки 
и гипсы Но- 
восемейки- 
на и Води- 
на.



Слои явственно падаютъ подъ угломъ до 13° на ЮВ.
53. Поднявшись вдоль балки на холмистый водораздгЬлъ между 

Самарой и Сокомъ, можно было видеть много глубокихъ провальныхъ 
ямъ. Въ н'Ькоторыхъ изъ ихъ были ломки плитныхъ известняковъ — до
вольно твердыхъ, светло-серо-палеваго цвета.

Въ бокахъ ямъ слои нарушены и падаютъ подъ разными углами 
(до 28°) въ различныхъ направлешяхъ. По словамъ камнеломовъ на 
вершингЬ возвышенности здесь много глубокихъ и широкихъ («ухо- 
дитъ человекъ») трещинъ.

54. Местность къ Ю отъ Н. Семейкина подъ назвашемъ «Колки», 
лежащая по правую сторону большого оврага Кабальнаго, идущаго 
къ Соку, изобилуетъ провальными ямами. Почвы—здесь всюду каме
нисты и сераго цвета.

Овраги системъ Самары и Сока сходятся вершинами и образуютъ 
седловину, на ЮВ, В, СЗ, и 3  видны более высокая лесистая возвы
шенности.

55. К ъ 3 отъ второго хутора Постникова и пчельника Тишинскаго, 
расположенныхъ у вершинъ балки системы Самары, близко плоскш 
водоразделъ и вершины болыпихъ овраговъ, падающихъ къ Волге, 
—Сорокинскаго и Коптева. На водоразделе и здесь много ямъ оваль
ной формы, глубиною въ 12—15 метровъ. Въ нихъ часто видны вы
ступы толстыхъ пластовъ гипса.

56. На В отъ Н. Семейкина дорога въ д. Водино поднимается 
на высокое водораздельное плато (абс. выс. 213 метр.). Здесь .также 
много яминъ, въ которыхъ выламывается известнякъ желтый и серо
ватый.

Н а С видна лишя высокаго водораздела, протянувшагося не
прерывно на В до с. Чубовки.

57. Въ 4-хъ верстахъ отъ Водина къ В, где сыртъ пересекаетъ 
древшй валъ, на вершине небольшого холма видны: известнякъ белый 
и сероватый мергелистый суглинокъ. Внизу на валу попадало много 
кусковъ красноватаго мергеля.

58. Далее на В на южныхъ склонахъ дола, который выходить къ д. 
Николаевне, виденъ былъ рядъ красноватыхъ лысинъ. Возможно, 
что здесь именно выклиниваются пестроцветные пласты татарскаго 
яруса.

59. Д . Водино расположена въ вершине большого дола системы 
р. Падовки. Внизъ отъ деревни дорога на с. Сырейку пересекаетъ 
боковой оврагъ, въ боку котораго видны толстые слои гипсовъ (до 2 м.), 
покрытыхъ тонкошштнымъ извеетнякомъ или переслоенныхъ серой слои
стой глиной и мергелемь. К ъ  оврагу подходить четковидный рядъ
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провальныхъ ямъ. глубиною въ 10—11 метр. Въ вершинЬ оврага 
есть родникъ.

Въ провальныхъ ямахъ этой местности издавна находили серу.
Въ статье генералъ-лейтенанта горнаго инженера О з е р с к а г о: 

«Мпсторождетя сгъры въ Пршолжскомь к р а т  *)  читаемъ: «Самарсшй 
м^щашип, Акимъ CisiiToii'i, заявилъ въ 1855 году Управляющему 
Самарской Удельной Конторой ст. сов. Манжосу объ открытш имъ 
въ октябре того же года месторожденш серы на удЪльныхъ земляхъ 
Преображенскаго приказа. Пршскъ Светова лежитъ въ бу2 верстахъ 
отъ дер. Водяной Хуторъ, въ вершине оврага Дубровнаго, на восточ
ной опушке заказной рощи, называемой Дубровнымъ Колкомъ, въ 
6 вер. отъ с. Смышляевки и въ 24 вер. къ С отъ г. Самары... Въ пр1нске 
Светова пластъ, серу содержаний, обнаруживается на откосе провала, 
въ глубину до шести, длиною 15, шириною же 10 саженъ. Серный 
пластъ, расчищенный на протяженш нЬсколышхъ саженъ, лежитъ 
на глубине 9 аршинъ подъ глинистымъ мягкимъ зеленоватаго цвета 
рухлякомъ. Сера заключается непосредственно пропластками въ толще 
гипса, столь густо пропитывая породу, что кажется сплошною, или 
разсеяна крупными гнездами. Толщина серныхъ пропластковъ изме
няется отъ 1 до 3 вершковъ; таковые лежатъ въ несколько рядовъ 
одинъ на другомъ и общая сложность ихъ доходитъ до 12 вершковъ, 
даже до аршина... Cbpa найдена еще около Сорокиныхъ хуторовъ 
въ 18 верстахъ отъ Самары и въ 27 верстахъ отъ Самары примерно 
въ ^  вер. отъ Н. Семейкина»...

60. Къ С отъ И. Семейкина у дороги въ Красный Яръ так
же видны болы тя провальныя ямы.

Ломки твердыхъ плитныхъ известняковъ въ одной изъ нихъ 
(около моста на большой дороге) обнаружили п ад ете  слоевъ на СВ 
подъ угломъ около 9°.

Сюда относится также следующш разрезъ у Зайцева: ... «въ овраге 
на половине дороги изъ Краснаго Яра въ с. Смышляевку (близъ
Н. Семейкина) видны:

J) серый слоистый известнякъ, содержаний сишй кремень; въ 
пустотахъ и трещинахъ выделился известковый шпатъ до 1 арш.,

2) светло-серый крепгай известнякъ, содержаний желваки гипса 
и кристаллы известковаго шпата. Въ немъ найдены: Turbo Burtaso- 
rum Golow., Murchisonia subangulata Vern., Area Kingiana Vern., 
Gervillia sp. Более 1,5 аршина.

Ниже изъ-подъ растительности выступаютъ:
3) известнякъ, состояний изъ обломковъ, сцементированныхъ

*) Сборникъ Минералогическаго Общества 1867 года.



известковымъ цементомъ; содержитъ куски синяго кремня; около 
1 аршина,

4) сЬрый кремнистый известнякъ—1,5—2 саж .»*).
Такимъ образомъ, островъ татарскаго яруса, показанный на общей 

геологической картй вокругъ Н. Семейки на, не находить себгЬ под- 
тверждешя.

Вся окружающая местность сложена преимущественно гипсами, 
переслоенными юнко-плитнымъ известнякомъ и составляетъ северную 
окраину большого «гипсоваго поля», которое простирается отсюда 
на югъ и юго-востокъ до р. Самары и за нее.

Постелью гипсамъ служатъ, повидимому, известняки же плитные 
или бол^е массивные съ желваками кремня, которые обнаруживаются 
ближе къ западной окраинЬ гипсоваго поля въ берегахъ р. Самары, въ 
оврагахъ Сорокинскомъ и къ С отъ Н. Семейкина.

г. Окрестности с. Смышляевки и АлексЬевки.

При общемъ паденш пластовъ на В  (ЮВ и ВСВ) пласты гипса 
уходятъ въ этомъ направленш подъ толщи татарскаго яруса. За р. Па- 
довкой мы видимъ гипсы и провальныя ямы уже сравнительно ниже, 
ч^мъ у д. Водиной, по склонамъ къ р. СамаркЬ у с. АлексЬевки,

*) Геологическая изслгъдовамя въ области Пермского бассейна въ К а
занской и Самарской губертяхъ (угьзды: Чистополъскт, Бугулъминскш , 
Бугурусланскш  и Самарскш) и по р . Волггъ между устъемъ р. Сока и г. Сыз
ранью. А. З а й ц е в а .  Труды О—ва ест—лей при Имп. Казанскомъ 
У —т£. Томъ IX , вып. 2, Казань, 1880 г.

Повидимому, тотъ же разрЬзъ описанъ въ нашихъ дневникахъ такимъ 
образомъ.

Н. Семейкино. Глубокая яма невдалек-Ь отъ села по дорогЪ къ с. К рас
ный Я ръ  находится въ лощин-Ъ; происхождеше ея неясно, возможно, что 
это результатъ размывашя гипса въ глубокихъ необнаженныхъ ямою 
пластахъ.

Искусственные карьеры обнажаютъ зд-Ьсь:
1) Н аносъ—желто-бурая глина съ камнями, внизу имеющая видъ 

брекчш—увеличивается въ мощности къ средин'Ь впадины отъ 1 до 3 метр., 
камни не скатаны.

2) Тоншй прослой известняка, съ пустотами, въ которыхъ находится 
щетка кристалловъ известковаго шпата.

3) Слоистый б'Ьлый желтоватый известнякъ съ кристаллами известко
ваго шпата, съ жеодами этихъ кристалловъ.

4) Плитный рыхлый известнякъ (мергелистый, сильно вывЬтр-Ь- 
лый) около 1 метр.

5) Желтовато-б’Ьлый известнякъ. то тонкоплитный, то болЪе массив
ный, съ кристаллами известковаго шпата. Въ немъ есть прослой съ дву- 
створчатками, а кром'Ь того и ниже этого лрослоя нерЪдки ядра мелкихъ 
гастроподъ.

Въ западной части ямы пласты падаютъ на СВ подъ угломъ до 25°, 
въ сЬверо-восточной— на СЗ, такъ что яма находятся какъ-бы въ мульдЪ. 
Весьма вероятно, что дислокащя эта местная, обусловленная гЪми же 
причинами, что и происхождеше самой ямы.

—  66 —



61. Къ В  отъ Смышляевки в. 4 по дор. на АлексЬевскъ, по пойме, 
виденъ оврагъ и провалы на склонахъ возвышенностей. Надъ дномъ 
дола (уровень пойменной террасы) заметны по склону плитные из
вестняки мощностью не более 3 м. /покрытые выше гипсомъ съ прослоями 
красной и сгЬрой глины, а выше известняка. Мощность гипсовой толщи 
съ подчиненными ей серыми и красными глинами и тонкоплитнымъ 
известнякомъ—достигаетъ 55 м. Она венчается на этой высоте сЬрымъ 
сланцеватымъ песчаникомъ, также съ прослойками С'Ьрой глины; въ 
ям4 эти пласты имеютъ п адете  на Ю 3<20°. Выше песчаника лежитъ 
розоватый и empoedrnuu известнякъ, подобный тому, который габлю- 
дается на высотахъ къ В отъ г. Самары за ипподромомъ.

62. С. Алектевка*) на р. С ам арт . За селомъ къ 3 около земской 
больницы въ оврагахъ видны выходы красныхъ и серозеленыхъ мер
гелей. На обрывахъ, пацающихъ къ реке, изъ-подъ делжшальныхъ 
бурыхъ глинъ также видны красноватые мергели, переслоенные внизу 
пластами гипса. Еще ниже толстые (до 1 метра) пласты гипса переслоен
ные зеленоватой, разсыпающейся на кусочки, глиной. Она пронизана 
въ разныхъ направлешяхъ жилками гипса. Твердыхъ известняковъ, 
отмеченныхъ для этого места Н и к и т и н ы м ъ, при вниматель- 
номъ осмотре найти не удалось. Гипсы—ю  cepo-зеленые, то белые 
съ ржавчиной, то красноватые.

Алексеевка известна давно уже своими серными ключами. Они 
выбегаютъ у поднож1я обрывовъ около р. Самарки, где сохранились 
и теперь остатки каптажныхъ приспособ^енш и построекъ лечебнаго 
заведешя.

Въ этой местности гипсы имеютъ большую мощность. Они же слу- 
жатъ постелью и мощнымъ цревнимъ .наносамъ р. Самары.

У сельско-хозяйственнаго училища, расположеннаго къ В отъ 
Алексеевки верстахъ въ 6-ти близъ с. Н. Студенцовъ, на высокой 
ровной террасе надъ поймой Кинеля и Самарки,—попадаетъ много 
нровальныхъ ямъ.

При рытье колодцевъ для училища прошли следуннще слои:
63. I. Колодезь на усадьбе училища недалеко отъ обрыва над

пойменной террасы.
]) До 4,5 саж. бурая и буро-серая толща глины и суглинка.
2) На 5 и 5,5 саж. красновато-бурая мергелистая глина.
3) На 6 саж. бурый песокъ (вскипаетъ). Въ образцахъ съ 3 и 6,5 

саж. оказались пресноводный раковины.
4) Съ 7 саж. красная глина съ кусочками коренныхъ породъ.
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5) Дал^е въ глубину до 11 саженъ были розовые и сероватые 
мергели (РТ). На 10,5 саж. оказалась вода.

64. II. Колодезь на ферме за полотномъ железной дороги, выше 
перваго.

г) До 9,5 саж. бурая толща глинъ и суглинковъ. Они проникнуты 
иногда черными канальцами, можетъ быть, оруденелыхъ мелкихъ 
корешковъ.

2) На 10 и 10,5 саж. красный мергель съ овальными кусками 
гипса, подстилаемый красновато-бурой мергелистой глиной.

3) Съ 11 саж. до 12—белые и серые гипсы.
Вода въ колодцахъ оказалась недоброкачественной, для плтья 

негодной, съ привкусомъ и запахомъ сернистыхъ вещеетвъ.
65. Буровая скважина, заложенная около края террасы на усадьбе 

училища, и углубившаяся на несколько сотъ футовъ, прошла, на
сколько удалось узнать, вся въ толще гипсовъ.

66. По оврагу, который идетъ между училищемъ и Нов. Студен- 
цами, попадались также провальныя ямы. А въ боку оврага выходятъ, 
какъ и въ Алексеевке, зеленыя глины, переслоенныя гнпсомъ.

67. Повидимому, гипсы слагаютъ частью и возвышенности къ С 
отъ Алексеевки, такъ какъ провальныя ямы идутъ здесь до полотна 
железной дороги.

Пестрые Но въ оврагахъ лт ыхъ вершинъ р. Падовки и въ вершинахъ 
л'1и!ому бе- Р'Ьчекъ, падающихъ къ Кпнелю, обнажаются только пестроцветныя 
регу р. Па- породы татарскаго яруса.
довки. gg  ̂ Такъ, напримеръ, въ вершине оврага къ В  отъ с. Чубовки

по дороге изъ Алакаевки въ целомъ ряде обрывовъ записаны разрезы:
I. *) Изъ-подъ осыпи и бурыхъ глинъ виденъ белый, слегка голу

боватый известнякъ. 2) Осыпь. 3) Синеватый мергель и 4) Фиолетовый 
мергель.

II. Пониже, въ русле оврага: красноватые мергели и плиты ш- 
вестняковъ, изъ-подъ которыхъ сочится вода.

III. За поворотомъ оврага: *) тонюе слои розоваго, красноватаго 
и фтлетоваго мергеля съ прослойкой известняка; 2) песчаный серо
вато-бурый мергель; 3) песчаникъ; 4) мергель красный.

IV. Изъ-подъ откоса въ 8 метровъ изъ синеватыхъ, розовыхъ и 
красныхъ мергелей выходитъ твердый дырчатый зеленоватый извест
някъ, пластами около 70 см. толщиной. Подъ нимъ известнякъ опять 
переслаивается мергелями. Внизу сочится вода.

Пластъ известняка падаетъ подъ угломъ около 9° на В  (СВ 276°).
69 Точно также въ вершине оврага къ 3 отъ д. Бузаевки записаны:
J) Белый тонко-плитный известнякъ, 3 см.



Т абл  ица VI.

Рио. 11. Л^вый берегъ р. Волги выше Самары, близъ Лысой горы. Выходъ 
известняковъ и брекч]евидныхъ толщъ.

Рио. 12. Выходы гипса близъ г. Самары на южномъ склон'Ь къ 
р. СамаркЬ, у дачъ.
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2) Мергелистая розовая глина, 10 см.
3) Известнякъ бело-розовый, 18 см.
4) Мергель розовый 50 и более см., съ прослоями внизу зеленова- 

таго песчаника.
5) Известнякъ плитами около 50 см. толщиной.
6) Розоватые мергели.
7) Белые тонко-плитные известняки.
Поэтому весьма сомнительнымъ является островъ цехштейна, 

показанный на общей геологической карте около д. Новозапрудной*)
70. Здесь же въ ямахъ по левой сторонЬ ргЪчки записаны:
I. х) Бурая г.тина со щебнемъ, 1 м., 2) фшлетовые и зеленовато- 

серые мергели; 3) известнякъ сЬрый дырчатый съ розовыми и зелено
ватыми примазками, всего на глубину 2 метровъ.

II. 1) Зеленовато-серый мергелистый элювш. 2) Зеленоватый 
песчаникъ. 3) Твердый темно-серый известнякъ. 4) Зеленоватый мер
гель.

III. Ниже второй мельницы по откосу выходятъ беловатые из
вестняки съ прослоями беловатыхъ же мергелей. Въ оврагЪ и въ ямахъ 
видны местами слои песчаниковъ. Откосы и склоны тгЬютъ, вообще, 
бЬло-сЬрый оттенокъ, что, можетъ быть, и было причиной нанесешя 
на карту въ этомъ месте пятна цехштейна.

71. Интересно нахождеше вблизи выхода на дневную поверхность 
граничной плоскости гипсовъ и пестроцветныхъ толщъ на ЮВ отъ 
с. Сырейки въ овраге, разсекающемъ край высотъ, по левую сторону 
Падовки, серой глинистой породы съ сильнымъ запахомъ нефти.
(Образцы ея хранятся въ Самарской Губернской Управе). На уступе 
возвышенности, куда выходи"ъ оврагъ, видны пласты твердыхъ извест- 
няковъ, которые казались по habitus’у принадлежащими уже къ цех- 
штейну.

д. Восточная часть водораздела Сокъ—Самарка. Юра и неогенъ у Тро
стянки.

72. Къ В  отъ села Гвардейцы высоты праваго берега р. Самарки Гвардейцы, 
круты, но нижшя части кручъ сильно замаскированы осыпями, оплы-
винами и делкшемъ. Въ верхней же половине видны слои серыхъ и 
красныхъ глинъ, покрытыхъ вверху немощнымъ пластомъ сераго 
песчаника, а выше плитными известняками, среди которыхъ мы 
замечаемъ дырчатые известняки, характерные для мергелисто-извест
ковой толщи пестрыхъ мергелей, развитой въ Самарскомъ уезде.
Такимъ образомъ, къ В отъ Гвардейцевъ уже нетъ «цехштейновой»

*) См. выше цитату изъ работы С. Н. Н и к и т и н а ,
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толщи гиисовъ, повидимому, скрытой уже подъ слоями татарскаго 
яруса*).

По другую сторону водораздела въ оврагахъ, разсекающихъ скло
ны долины Сока между Краснымъ Я-ромъ и  Хорошеньтмъ , наблюдаются 
типичные разрезы татарскаго яруса.

Хорошень- 73. НапримФръ, въ овраге къ 3  отъ Хорошенькаго (выше речки 
ое- въ Хорошенькомъ на 27—30 метровъ, т. е. на абс. выс. около 8 0 метр.)

на протяжении около 50 саж. идетъ обрывъ около 15 метровъ высотой, 
сложенный, начиная сверху, такъ:

*) Мергель розовый, 2) глина красная, 3) мергель розовый и серо
розовый песчанистый, 4) глина красная, 5) мергель бело-розовый,
в) слои серыхъ и красныхъ мергелей и глины, 8) известнякъ бело
розовый твердый, около 1 м . , 9) известковые мергели съ прослоями 
глинъ, 10) глины фшлетовыя, п ) пески и песчаники зеленовато-серые.

М еныте обрывы того же характера видны были вверхъ и внизъ 
по оврагу.

74. Хорошенькое. Правый берегъ речки того же имени выше села 
обнажаетъ:

3) вверху мергелистый известнякъ,
2) подъ нимъ красную глину,
3) плитный дырчатый известнякъ (типичный для пестрыхъ мер

гелей),
4) мергели серовато-белые, съ поверхности которыхъ сочится 

вода.
75. По дороге изъ Удельнаго хутора въ Красный яръ въ овраге 

видны были также твердые известняки, покрытые красноватыми 
мергелями.

Такимъ образомъ, островъ цехштейна, показанный на общей 
геологической карте къ 3 отъ с. Хорошенькаго, не подтверждается

Пестрые же мергели господствуютъ и въ восточной части водо
раздела Сокъ-Самарка, что показываютъ следуюнця обнажешя.

Краковка. 76. Выше д. Краковки П. И. Д а д  е н к о въ обрывахъ возвы
шенности констатировалъ внизу красноцветные мергели съ тонкими 
пропластками сераго песчаника; выше эти слои покрыты известняк ми 
и мергелемъ, а на вершине горы, которая крутымъ склономъ обращена 
на Ю и видна издалека благодаря своей высоте и крутому склону,— 
найдены имъ куски желгътстаго темнаго песчаника (вполне сходнаго 
съ нэйденнымъ на Шиланской горе и подъ с. Тростянкой).

*) К акъ  выше было указано, гипсы уже около Сельско-хоз. училища 
находятся ниже уровня долины р. Самарки.



77. Чврновка. Къ ЮВ отъ с. Черновки по правому берегу р'Ьки Черновка. 
того же имени поднимаешься м. на 65 надъ селомъ. Низъ горы
скрытъ подъ осыпями, а вверху обнажено около 20 метровъ пори- 
стыхъ шштныхъ известняковъ съ прослоями красныхъ, розовыхъ и 
зеленоватыхъ мергелей. Въ самомъ верху, у креста, выходитъ дыр
чатый слоистый известнякъ.

ЗдЬеь также встречены куски кремней.
Такимъ образомъ, по р. Кинелю къ В отъ д. Студенцы и по р.

Соку къ В отъ р. Хорошенькой уже не видно ни гипсовъ, в'Ънчающихъ 
«цехштейнъ» Самарскаго у ., ни тЬмъ бол^е подстилающихъ гипсы 
известняковъ съ Gasteropoda и Brachiopoda. Они быстро скрываются 
въ дневной поверхности на лиши Водино-Студенецъ, къ В отъ которой 
всЬ обнажешя показываютъ лишь чередовате красныхъ глинъ, бй- 
лыхъ и зеленоватыхъ мергелей, и сЬрыхъ песчаниковъ, и немощныхъ 
прослоевъ дырчатаго известняка яруса пестрыхъ мергелей. Мощность 
пластовъ этого яруса во всякомъ случай не мен4е150 м. Заслуживаетъ 
большого вниматя, что пласты яруса пестрыхъ мергелей им^лотъ 
довольно однообразный составъ во всей своей мощности: наиболее ихъ 
низме горизонты у Хорошенькаго и высоюе—въ нижеописываемыхъ 
оврагахъ с. Тростянки им'Ьютъ сходный характеръ, такъ что отъ под- 
раз дЬлешя ихъ на горизонты приходится почти совершенно отказаться.

На высшихъ точкахъ средней части уЬзда мы видимъ покрьте 
этой однообразной свиты отложеюями иного характера и, повидимому, 
принадлежащими къ юрской систем!;.

Я  разумею нижеописываемые слои на вершинахъ Шиланской,
Тростяпской и Краковской горъ, являюпцеся остаткомъ отложенш, 
смытыхъ съ остальной поверхности уЬзда, быть можетъ, еще во время 
третичной трансгрессш.

78. Высокгй сыртъ къ В  и ЮВ отъ с. Тростянки, отд'Ьляюнцй Вершины 
вершину Тростянки отъ вершинъ системы р. Сарбая, всхолмленъ сыРта УТР°-

. у СТЯНКИ*
небольшими возвышешями, указывающими на выходы здъсь древнихъ 
коренныхъ породъ. И действительно, эта вершина обнаруживаетъ 
супесчаныя почвы; песчанистость свойственна и почвамъ склона къ 
селу и въ самомъ cent. Отложешя, зд1зсь развитыя, видны лишь въ 
неболыпихъ ямахъ на самой вершин^ горы, гд-Ь удалось констатиро
вать сл^дующ^й разр^зъ: а) подъ немощной толщей супесчанаго 
чернозема (всего 20 см., а съ переходнымъ сЬрымъ слоемъ 30 см.) 
лежатъ б) элкшальная песчанистая cispan порода съ камешками и 
гумусными полосами, а подъ нею в) сЬрый песокъ съ глинистыми
полосами—20 см. Этотъ песокъ налегаетъ на г) бурый столбчатый
суглинокъ глянцевитый, содержащш камешки—30 см. Ниже его—

—  71 —



Овраги у 
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д) толща въ 40 ст. такого же суглинка болгЬе сЬраго и съ белыми пят
нами карбонатовъ, а подъ нимъ е)—сЬрый светлый песокъ. По вер
шине и склонамъ встречены куски, часто окатанные, желтистаго 
темнаго песчаника, конкрещоннаго вида. Аиализъ*) железистой руды 
изъ Тростянки обнаружилъ 51,62%  чистаго железа или 73,75% Fe2 0 3 
и сухого нерастворимаго остатка—13,93%. Какъ и на Шиланской 
горе, въ Тростянке встречаются более и менее железистые песчаники. 
Эти песчаники связаны съ песками (см. ниже описаше Шиланской 
горы). Здесь же, по склонамъ къ Тростянке, довольно высоко найдены 
кремни съ каменноугольной фауной (кораллы и головонопя).

Насколько велика мощность песковъ, слагающихъ вершину 
Тростянской горы, сказать нельзя, равно какъ и нельзя указать, 
какими пластами они непосредственно подстилаются. Однако, въ виду 
о т с у т т а я  какихъ-либо выходовъ плотныхъ породъ, которые должны 
были бы проявить себя на не очень пологомъ склоне сыртовой вер
шины, мы склонны думать, что пески эти обладаютъ мощностью более 
30 м. Весьма вероятно, что они связаны съ теми песками, которые 
обнажены въ овражке въ 1 в. къ С отъ села. Этотъ овражекъ въ числе 
другихъ является отвершкомъ дола, впадающаго въ Тростянку ниже 
села.

78. Вершина овражка врезывается въ склонъ на высоте около 
30 м. ниже сырта подъ Тростянкой. Здесь мы видимъ т а т е  пласты:

J) вверху обнажены буро-желтыя глины съ белыми пятнами, съ 
черными включешями и съ белыми мергелистыми камнями,

2) подъ глиною, резко отъ нея отделяясь, лежитъ толща краснаго 
плотнаго песку, мощностью около 5 метровъ. Она покрываетъ

3) немощную толщу слоистыхъ красныхъ и с-еровато-зеленыхъ 
суглинковъ съ включешями красныхъ глинъ и подъ нею

4) снова толща краснаго песка, сменяющагося
5) свитою красныхъ и зеленоватыхъ мергельныхъ глинъ. несомненно 

принадлежащихъ къ ярусу пестрыхъ мергелей. Мощность слоя ( 4) 
5—6 м.

Такимъ образомъ, довольно мощные красные пест  покрываютъ 
здесь пеструю мергельную толщу и, быть можетъ, вверху сами сменя
ются серымъ пескомъ, обусловливая общую песчанистость склоновъ 
въ с. Тростянке.

79. Ниже песковъ лежанце пласты видны въ разрезе ниже по овра
гу, где видимъ:

а) вверху около 6 м. преимущественно красныхъ глинъ и мергелей, 
затемъ

*) В. М. П о т о ц к а г о.
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б) чередоваше красныхъ, сЬрыхъ и розоватыхъ глинъ—около 
4 метровъ,

в) розовый мергель съ прослоями красной глины, около 1 м.,
г) свиту розоваго мергеля, песчанистаго мергеля и красной глины— 

около 2у 2 м.
80. Еще ниже по оврагу видимъ чередоваше бплыхъ, розовыхъ 

и песчанистыхъ мергелей и красныхъ глинъ.
Общая мощность обнаженныхъ зд^сь слоевъ глинисто-мергельной 

толщи татарскаго яруса бол4е 30 метровъ, но и ниже по Тростянка 
выходятъ породы того же возраста.

81. Въ одномъ изъ овражковъ, гд4 наблюдались описанныя выше 
отложенш, налегаютъ на пласты мергельной серш осадки акчагыльскаго 
возраста. Именно, тамъ, гд'Ь небольшой овражекъ впадаетъ въ главную 
в^твь, видны пласты сЬрыхъ глинъ, довольно свг1зтлыхъ, съ Gasteropoda, 
а выше нихъ буроватая слоистыя глины, раскалывающаяся на угловатые 
обломки и содержания кардиты. Толщи этихъ глинъ немощны и скоро 
сменяются выходами сЬрыхъ и бурыхъ делншальныхъ глинъ, а еще 
выше^по оврагу снова выходятъ пестрые мергели.

Такимъ образомъ, небольшой клочекъ верхнетретичныхъ породъ 
залегаетъ зд^сь трансгрессивно на древнихъ породахъ. Абсолютная 
высота выхода тоже, что улица с. Тростянки у церкви.

82. Къ Ю отъ с. Шиланскт Ключъ высится гора, являющаяся 
одною изъ высшихъ точекъ средней части уЬзда. Северная вершина 
этой горы безлесна, тогда какъ южная поросла дубнякомъ. Склоны 
горы только въ самомъ верху довольно круты, большею же частью 
пологи, почему естественныхъ обнажешй здЪсь не наблюдается, и 
только въ искусственныхъ ямахъ на вершин^ можно видеть, чЬмъ сло
жена эта возвышенность.

а) Подъ немощной супесчаною почвою залегаетъ буро-красный 
суглинокъ, 20 см., ниже

б) такой же, но съ белыми натеками-пятнами СаС03, 60 см., а 
подъ нимъ

в) прослой жел^зистаготемно-бураго песчаника, до 25 см.мощностью;
г) красноватый темный и желтый железистый песокъ, 5—7 см.;
д) въ основанш лежитъ слоистый чистый б^лый и желтый песокъ; 

слои отъ 5 до 20 см. мощностью. Обнажено въ ямЪ не бол^е 
1 метра.

По склону и вершинЬ видно очень много кусковъ жел1’>зистаго 
песчаника, конкрещоннаго вида, иногда плитныхъ, иногда съ пусто
тами. Местами песчаникъ съ включешями бураго железняка, а иногда 
по крупности элеменговъ приближается къ конгломератамъ.
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Выходы 
акчагыла о л 
о. Смышля
евки.

Кроме того, были найдены кремни съ ископаемыми.
На Шиланской горе, какъ и на вышеописываемой Тростянской, 

мы видимъ совершенно идентичныя образовашя: это пески съ жел4зи- 
стымъ песчаникомъ иоверхъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей. Воз
можно, что въ этихъ отложешяхъ мы имели передъ собою нижше 
горизонты юрской системы (келловей): именно таме пески съ желЬзи- 
стымъ же песчаникомъ начннаютъ юрскую систему въ Бузулукскомъ 
уезде, где она также покрываетъ толщи пестрыхъ мергелей. Эютъ 
фактъ тгЬетъ значеше, если принять во внимаше, что къ С отъ р. 
Самарки мы достоверно знаемъ юрсюе пласты лишь около г. Бузулука— 
на вершин^ горы надъ мужскимъ монастыремъ.

83. Склоны возвышенностей, которые находятся на 3 отъ Шилан
ской горы, къ вершинЬ р. Падовки еупесчаны и содержать щебень 
изъ железистыхъ песчаниковъ. Но на 66 метровъ ниже вершины Ши
ланской горы видны уже выходы белаго пористаго известняка, а подъ 
нимъ красно- и розово цветной толщи пестрыхъ мергелей.

Южные склоны дола обнаруживании, поэтому преобладаше бе.ло- 
цветныхъ породъ вверху и красноцветныхъ внизу.

84. Такой составь пестрыхъ мергелей обнаруживается и къ С 
отъ с. Чубовки (Федоровки). Именно здесь, натакъ наз. Заразной горе, 
добывается дырчатый известнякъ.

е. Выходы третичныхъ отложенш по р. Ладош;!;.

Къ В отъ Смышляевки поднимаются довольно круто высоты, 
конецъ которыхъ выдается мысомъ между р. Падовкой и долиной 
Самарки. Со стороны Падовки склоны возвышенности неровны, изо- 
Гилуютъ оползнями и прорезаны короткими оврагами.

Одинъ изъ такихъ овраговъ начинается канавой, глубиною въ 2 
метра отъ полотна железной дороги. Здесь обнажены частью коренныя 
пермсшя породы въ виде плитныхъ серыхъ песчаниковъ, частью, 
вероятно, третичный въ виде черныхъ глинъ, сильно проникнутыхъ 
гипсомъ.

При выходе оврага на уступъ высотъ—более значительное обна- 
ж ете , въ которомъ записаны:

8 5 .х) Почва серая со щебнемъ, 2) сильно щебенчатый серо-зелено
ватый суглинокъ, 3) глина серо-бурая (делишальная), съ прослоемъ 
иоломанныхъ раковинъ, 1 м . , 4) глина серовато-голубоватая съ кон- 
крещями, 70 см. Надъ ней въ верхней части оврага виденъ еще слой, 
около 20 см., темно-серой глины, покрьиой прослойкомъ ракушечника, 
въ которомъ можно найти сохранивппяся раковины Gasteropod’b и
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Dreissensia, 5) глина желтоватая, распадающаяся на угловатая от- 
' дальности, 70 см., 6) глина красная съ прослоемъ твердой мергелистой 
породы и внизу песчаный мергель, всего около 1 м. Выходамъ этихъ 
глинистыхъ породъ обязаны и многочисленные оползни, видные далеко 
вверхъ по ПадовкЬ.

Немного выше с. Сырейки попался обрывъ метровъ въ 6, сложенный 
внизу зеленовато-серой глиной съ гипсомъ, на верху—бурымъ делкшемъ.

На выпуклинахъ склоновъ высоко надъ рекой по дороге изъ 
Смышляевки въ Сырейку попадались почвы, изобилуюпця кремнистой 
галькой.

86. Более полную и несомненно третичнаго возраста cepiro пла
стовъ обнаруживают овраги у с. Чубовки (Федоровки) .

Въ северной ветви вершины р. Падовки, оканчивающейся ле- 
систьмъ оврагомъ, видно, что розовые, белые и зеленоватые мергели 
съ дырчатымъ белымъ известнякомъ налегаютъ на:

а) красныя глины, подъ которыми прослой
в) белаго мергеля, покрывающш
с) розоватые и беловатые мергели.
Но толщи пестрыхъ мергелей въ этомъ овраге выходятъ не въ 

самой вершине. Оказывается, что поверхность этихъ осадковъ сильно 
размыта ябра.зiей акчагыльскаго бассейна. Именно, древше осадки выхо
дятъ лишь на неболыпомъ пространстве описываемаго оврага, выше же 
и ниже они покрыты верхнетретичными и постшйоценовыми пластами.

Оиисаше этихъ пластовъ мы начнемъ снизу.
I. Поднимаясь по оврагу къ С отъ села, сначала видимъ делюв1аль- 

ныя бурыя глины более или менее грубаго состава. На высоте, прибли
зительно соответствующей сельской церкви, въ овраге выходитъ сле
дующая свита пластовъ, начиная снизу.

а) темнокоричневая сероватая глина, местами темно-серая съ 
белыми включешями. Содержитъ прослой уплотненной ггяжелой же
лезистой, синеватаго оттенка, глины съ бурымъ железнякомъ (2 про
слоя по 8 см.). Какъ сама порода, такъ и подчиненные ей прослои содер
жать крупныхъ и мелкихъ Gasteropoda. Глина слегка влажна, иско
паемые сплющены и смяты и раковины очень трудно достать непов
режденными. Кверху эти темныя глины светлеютъ, делаются ко
ричневыми и на 7 метровъ отъ низу разреза оне переходятъ въ

б) светло-коричневую а выше—въ бурую песчаную слоистую 
глину, около 2 метровъ мощностью,

в) Серая сланцеватая глина около 80 см.
г) Светлая серовато-желтая глина, раскалывающаяся на угловатые 

щебневидные куски. Содержитъ Mactra и Cardium, причемъ раковины 
хрупки. Содержать также кристаллы гипса.

Окрестно
сти Чубов
ки.
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д) Выше следуетъ толща тонкослоистой сгЬрой ел. железистой 
глины съ гипсомъ.

е) Серая темная (похожая на слой а) глина, содержащая кристаллы 
и желваки гипса, около 1 м.

ж) Серовато-желтая железистая глина.
Толща а—е включительно, повидимому, несколько сползла. Выше 

оврагъ расширяется благодаря многимъ оползнямъ л  обваламъ, превра- 
тившимъ въ хаосъ его дно *). Отдельный глыбы стоятъ, обнажая сла- 
гаюпця ихъ породы, которыя относятся къ той же cepin, что описана 
выше.

II. Въ одномъ месте такая глыба (основате ея выше верхнихъ 
слоевъ описаннаго разреза не более 3 м.) обнажаетъ, начиная сверху:

а) подъ почвою—краснобурую темную глину около 75 см. мощ
ностью,

б) песокъ и суглинокъ розоватаго цвета, около 50 см.,
в) коричневую желтоватую железистую глину, распадающуюся 

на угловые комья.
III. Въ другомъ еще м. 5 выше:
а) Желтая железистая съ серыми полосами сланцеватая глина.
б) Серая железистая глина съ' Oardium. Выше по оврагу обнажены 

лишь делюв1альныя бурыя глины съ галькой и даже съ прослоями 
галечника (вторичнаго). Затемъ промоина съ отвестными стенами 
оканчивается, оврагъ прюбретаетъ плоское дно, но скоро выше въ 
лесу снова съуживается благодаря тому, что пробиваетъ толщи пестрыхъ 
мергелей, описанныхъ выше. Уже выше выхода последнихъ въ обры
вахъ леваго берега мы видимъ сосг-авъ верхней части верхнетретич- 
ныхъ осадковъ и начало постплшценовыхъ.

IV. Начиная снизу въ разрезе здесь мы видимъ таше слои:
а) Серая глина слоистая, распадающаяся на угловые комья—0,5 м. 

Съ ея поверхности сбегаетъ вода. Абсолютная высота слоя соответст
вуешь слою дырчатаго белаго известняка.

б) Коричневая сероватая железистая глина—1,5 м.
в) Прослой белаго мергеля—8 см.
г) Серая бугроватая глина,—20 см.
д) Галечникь, состояний изъ хорошо окатанныхъ кусковъ извест

няка, кремня, мергелей, сцементированныхъ красноватой песчаной 
известковистой глиной. Встречены осколки Cardium. Слой издали 
кажется белымъ. Обнажено 1,5 м. Надъ галеччикомъ делюв1альная 
глина.

*) Говорятъ, что эти оползни образовались не очень давно— на памяти 
не очень старыхъ людей, и что оврагъ энергично растетъ вершиною и въ 
настоящее время.



V. Въ p aap fe i того же берега выше видно, что слой (е)—галеч- 
никь имеетъ мощность около 4 м ., а поверхъ него лежатъ:

е) Желтый буроватый песокъ, около 1м. ,  попадаются камешки.
ж) Галечикъ, вполне похожщ на слой (е) и отличающшся лишь 

т^мъ, что уплотненъ местами въ конгломератъ, около 1 м.
з) Надъ галечникомъ лежитъ буро-красная глина столбчатого 

строетя съ включешями гальки и пестрая отъ мелкихъ включенш. 
Соцержитъ тамъ же конрецш мергеля и СаС03. Выше по оврагу эта 
глина только одна и выходитъ до самаго конца. Она содержитъ кон- 
крецш СаС03 огромной величины (до 1/ 2 метра въ длину), часто полыя, 
въ виде столбовъ и шаровъ. Есть также выходы слоистыхъ песчаныхъ 
и мергельныхъ светло-серыхъ глинъ (делндаальныхъ). Красно-бурыя 
глины, повидимому, слагаютъ верхъ водораздела къ С отъ оврага, 
где начинаются удельныя посадки. Местность здесь сильно выровнена, 
очень плоска и не видно следовъ отложенш татарскаго яруса. Послед- 
Hie являются только тоже по склону на С близъ с. Хорошенькаго. 
Неизвестно, переходятъ ли на водоразделъ галечники, которые подсти- 
лаютъ буро-красныя глины.

Чубовсгая отложешя, какъ въ описанномъ овраге, западной 
водинской, такъ и въ ветке, где они изследованы Л. И. П р а с о л о- 
в ы м ъ, характеризуются темъ, что акчагыльегая глины покрыты 
прибрежными осадками—галечниками и ракушечникомъ. Подобное 
же видно въ оврагахъ с. Яблоновъ Врагъ въ Бузулукскомъ уезде, 
где галечниковая толща покрываетъ серыя глины мощныя 10-ти 
метровымъ слоемъ. Только здесь, въ ЧубовкЬ, галечникъ состоитъ изъ 
мергелей и известняковъ татарскаго яруса, а въ Яблоновомъ Враге изъ 
юрскихъ породъ (глинъ, белемнитовъ, известняка, песчаника и т. д.).

О галечникахъ, залегающихъ вверху акчагыльскихъ пластовъ, 
говорить Д . Н . С о к о л о в ъ  въ работе «Геологичьскгя изслгьдоватя 
въ зауральской части 130 листа» *). По мнЬнш Д. Н. С о к о л о в а ,  
песчаногалечной свите, которую онъ наблюдалъ въ бассейне р. Хобды, 
можно приписать «несомненно морское происхождеше, такъ какъ она 
оказывается связанною съ трансгресшею акчагыльскаго Касшя».

Выходы третичныхъ глинъ съ Cardium были найдены также къ 3 отъ 
Чубовки въ одномъ изъ боковыхъ овраговъ, падающихъ съ С къ боль
шому долу системы Падовки, въ вершине котораго стоитъ д. Водино.

VI. Здесь, примерно въ средней части оврага, выходятъ родники. 
Выше ихъ по дну видна плотная серо-зеленоватая глина, распадаю
щаяся на крупные комья, съ раковинами Cardium. Надъ ней тонко
слоистая серо-желтоватыя съ бурыми пропластками глины, также

*) ИзвЪспя Геол. Ком., 1908 г., № 4, стр. 231 и 232.



Подъем- 
citie овраги.

содержания отпечатки Cardium и Mactra. Попалъ целый прослой 
ихъ раковинъ въ верхней части разреза. Здесь попадали также ра
ковинки Hydrobia (?). Вверхъ по оврагу выходятъ бурыя глины съ 
обломками раковинъ Dreissensia и др.

По дну встречаются болышя глыбы слоистой песчано-известковой 
породы, а немного выше отъ нихъ шоколадныя глины съ раковинами 
Cardium.

Еще выше, въ обрывахъ идетъ непрерывный прослой ракушечника 
съ обломками Dreissensia, заключенный въ бурой, серо-бурой и шоко- 
ладно-бурой глине, обильно проникнутой кристаллами гипса. Целый 
слой крупныхъ, хорошо ограненныхъ кристалдовъ гипса ьежитъ въ 
глине см. на 50 выше раковистаго слоя.

I I I .  Г Е О Л О Г И Ч Е С К 1 Е  Р А З Р Ъ З Ы  Ю Ж Н О Й  Ч А С Т И  СА
М А Р С К А Г О  У Ъ З Д А .

а. Правобережье р. Мочи.

Геологическое строете сырта, между р. Самаркой и р. Мочей 
обнаруживается въ разрезахъ многочисленныхъ овраговъ южнаго 
склона особенно ясно. Но нельзя сказать, чтобы различныя части этого 
сырга были вполне сходны въ геологическомъ отношенш: существуютъ 
некоторыя черты, который отличаютъ, напримеръ, западную и вос
точную части, северный и южный склонъ. Эти различ1я выступятъ 
после более детальнаро ознакомлешя съ обнажешями, которыя мы и 
начнемъ съ южнаго склона сырта къ р. Моче. Мы считаемъ необхо- 
димымъ начать описаше съ с. Подъема Николаевскаго уезда, где. въ 
оврагахъ очень полно обнажена вся толща южнаго склона.

87. Около с. Подъемь мы осмотрели 3 оврага; два изъ нихъ къ С отъ 
села и одинъ, самый длинный, къ СЗ.

I. Въ первомъ овраге, самомъ восточномь, разрезающемъ сыртъ 
узкой рытвиной, видны три cepin:

*) Свита тонкаго сланцеватаго и плотнаго песку съ железистыми 
(суглинистыми) плотными прослоями и съ прослоями желтой желези
стой и плотной глины.

2) Свита серой сланцеватой глины, вверху разбивающейся на 
угловатые куски и съ прослоями темной железистой и желтой глины. 
Местами пласты темнее, местами светлее. Глина содержитъ углистые 
остатки. Мощность около 10 м.

3) Свита серой железистой и желтой глины со елюдистымъ пескомъ. 
Мощность около 7 м.
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II. Во второмъ, среднемъ, оврагЬ, идя сверху, видно, что обнажено:
J) Бурая глина съ известковыми конкрещями.
2) Светлый палевый песокъ съ прослоями светлой же глины. 

Мощность 2 м.
3) Прослой охристо-желтой глины.
4) Связный песокъ. Мощность (3) и (4) около 1 м., а ( 2)— (4) 

около 5 м.
6) Прослой плотной глины.
6) Свита серой глины и желтаго слюдистаго песку, мощностью 

около 6 м.—6,5 м.
7) Прослой плотной железистой желтой и красной породы около 

20 см.
8) Ниже ея, замаскированная cepin сЬрой глины, частью желези

стой и песчанистой—около 3 м., книзу буреющей и переходящей въ 
железистый суглинокъ, а метровъ 12—13 ниже въ

9) песокъ крупно-зернистый, сменяющейся черезъ 1 м.
10) слоями песчаника и сераго песку яруса пестрыхъ мергелей.
III. Наиболее же подробно выступаетъ строеше сыртовъ въ 

третьемъ овраге къ СЗ отъ села.
*) Выступающая въ вершине оврага сыртовыя бурыя глины не

слоисты и иринимаютъ книзу сероватый оттенокъ. Оне глянцевиты, со
держать известковыя серовато-белыя конкрецщ и на высоте около 52— 
55 м. (надъ ур. р. Мочи) сменяются книзу слоистыми отложеюями.

2) Немощный прослой желтой железистой глины съ белыми конкре
щями и серой светлой глины съ железистыми темными пятнами 
отделяетъ слой (J) отъ

3) cepin красно-бурой суглины и песка, имеющихъ мощность 
около 10 м. Эта глина слоиста, содержитъ наверху серо-бурыя конкре- 
цш  и сменяется

4) серою глиною съ желтыми прослоями, содержащей углистые 
остатки. Вверху глина «дикаго» св-Нло-сераго цвета; ниже же
лезистой прослойки идетъ около 3,5 м. той же глины съ гипсомъ.

Мощность серыхъ глинъ около 7 м. Отъ нижележащей свиты оне 
отделяются:

5) слоемъ твердой железистой и фосфоритоподобной породы 
(20—30 см.) желтаго и краснаго цвета, соответствующей слою (7) преды- 
дущаго разреза. Здесь имеется уступъ, выше котораго дномъ оврага 
на нЬкоторомъ протяженш служить твердый слой (6), покрывающей

6) слой известковистаго плотнаго розоватаго и белаго песку.
Рядомъ ниже обрывъ белаго песку (внизу сераго) съ прослоемъ

серой глины кажется выше слоя (5). Ниже 1,5 м. слоя (5)-го песокъ
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переслаивается серой и желтой железистой глиной и жел'Ьзисаымъ 
песчаникомъ. На 9 м. ниже слоя (5) обнаженъ чистый желтый песокъ, 
покрывающей

7) красную и железистую желтую глину; здесь опять уст упъ, 
который ниже обнажаетъ

8) глинистый уплотненный песокъ, ниже переслоенный съ серой 
глиной; въ ней найдена Estheria,

9) свита сераго песку съ песчаникомъ идетъ и ниже, но оврагъ 
не даетъ ниже обнажешй и последней породой является плита конгло
мерата—песчаника 13—14 м. надъ уровнемъ р. Мочи тотчасъ подъ 
пескомъ и глинами съ Estheria.

Обнажешя у с. Подъемъ показываютъ, что между бурыми глинами 
сыртовъ и толщею яруса пестрыхъ мергелей залегаютъ серыя глины 
съ углистыми остатками и желтые плотные пески. 

ирек<пяу 88. Обнажешя у с. Яблонный Врагъ проявляютъ некоторое су- 
И]П1га'НЯГ(1 Щеетвенное отлрте отъ Подъемскихъ, обусловленное темъ, что здесь 

сохранилась въ двухъ буграхъ залегающая на красной песчаной тол
ще яруса пестрыхъ мергелей мергелистая тонкоплитная розоватая и бе
лая порода съ отпечатками virgatites и двустворчатокъ,вероятнее всего, 
нижневолжскаго яруса юрской системы. Среди плитокъ этой породы 
на вершине бугра и въ ямахъ видны куски также ярко окрашенные, 
но пористые, легше, имеюнце видъ шлака или пемзы. Эта порода сильно 
размыта и результатомъ размыва явились отложешя въ вершинах!, 
соседнихъ овраговъ. Самый западный изъ этихъ овраговъ обнажаетъ:

х) подъ делкшальной слоистой глиной содержащей щебень зале- 
гаетъ:

2) серая и железистая глина, сменяющаяся
3) брекч1ей, или древними отложешями щебенки, состоящей изъ 

кусковъ глины, белемнитовъ и обломковъ розовой мергелистой юр
ской породы, книзу брекщя превращается въ песокъ железистый 
серый, желтый и бурый. Мощность слоя (3) около 7 м. Ниже его—

4) галечная глина, песокъ и серая глина съ железистымъ пескомъ,
5) серая съ коричневатыми прослоями слоистая глина, содержа

щая гипеъ (12 м),
6) въ самомъ низу серая глина съ пескомъ.
Въ Верезовомго Гагъ, мы также видимъ, какъ и въ Подъеме, обна

жеше свиты пестрыхъ мергелей, прикрытой отложешями мтцена. 
Акчагылъ 89. Пестрые мергели обнажены въ самомъ селе, где речка и ея 

У ^ тЛ'  старица подмываютъ сыртъ и образовали крутой обрывъ последняго.
издалека видный своими красными толщами. Здесь у церкви видны 
въ обрыве 18—20 саж. следуюице слои:



г) с-Ьрый песокъ съ плитами песчаника, подъ шшъ
2) толща красныхъ мергелистыхъ глинъ и буровато-краСныхъ 

рухляковъ, метровъ 5—6,
3) въ самомъ низу обнажено 7 метровъ слоистаго водоноснаго 

песку.
На эти толщи, повидимому, налегаетъ, если не смыта окончательно, 

что трудно установить—Юра: на склон!, къ селу найденъ белемнитъ.
Бол'Ье молодыя отложешя видны въ оврагахъ, разсЗжающихъ 

склонъ сырта къ ВСВ отъ села—Бурдоновомъ, Длинномъ и Ростошенк'Ь. 
Эти долы, однако, даютъ не вполне хоронйя обнажешя вслгЬдств1е 
обитая обваловъ, особенно долъ Бурдоновъ, где къ тому же въ обры- 
вахъ метровъ 6—7 преобладаютъ делкийалыше грубые суглинки 
и грубо зернистые съ Gasteropoda.

90. Въ долу Длинномъ видно, какъ на слои яруса пестрыхъ мер
гелей—слоистые серые и красные мергели съ прослоями серовато-зеле- 
наго темнаго песчаника и такого же песку налегаетъ мощная толща 
спрыхъ глинъ, содержащихъ Dreissensia (немного целыхъ раковинъ 
въ одномъ прослое), обломки Gasteropoda и остатки растеши въ виде 
охристо-желтыхъ отпечатковъ стволовъ.

Въ другомъ месте оврага более подробно эта cepifl выходить 
въ такомъ виде, начиная снизу:

у) серый песокъ слоистый, 1 м.,
2) буровато-желтая глина слоистая съ Dreissensia, 0,75 м.,
3) серая слоистая глина и неслоистый суглинокъ съ двухстворчат- 

ками и Gasteropoda,
4) серая и коричневатая глина съ Gasteropoda, 1,5 м.,
5) песокъ, содержащей въ изобилш Gasteropoda и обломки Sphae- 

rium 30 см.,
6) серая глина, вверху разрушенная элкшальными процессами 

и покрытая почвеннымъ слоемъ.
Делктальныя отложешя въ этомъ овраге достигаютъ десятковъ 

метровъ.
91. Серая глина съ двустворчатками и съ Gasteropoda выходитъ 

я въ оврагЬ Ростошенка.
Несомненно, что верхняя часть разреза принадлежитъ п л щ е н у , 

нижнiя же серыя глины съ дрейссенами, можетъ быть эквивалентны 
акчагыльскшъ мактровымъ и кардитнымъ слоемъ.

Къ западу отъ с. Березовый Гай  въ нижнихъ частяхъ толщъ, 
слагающихъ сыртъ, составъ начинаетъ изменяться. Уже въ 5 вер. 
по направлешю к ъ с . Колыванъ пестрые мергели не видны въ речныхъ 
обрывахъ и замещаются пластами т. н. «цехштейна» или, правильнее
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сказать, срецнихъ и нижнихъ ярусовъ самарской перми, Всл-Ьдспне 
ничтожности падешя речки и выхода цревнихъ мощныхъ толщъ 
нельзя не предполагать подъема пластовъ къ западу, благодаря 
которому у Томылова мы видимъ уже брекч1евидный пермсгай извест
някъ, можетъ быть, эквивалентный известняку Сокольтъ горъ на 
Волге выше Самары.

Выходы 92. Возвращаясь къ разрйзамъ по р. Мочгь, мы должны прежде всего

^ ” Г 'У казаТЬ на °Р игинальнУ10 серую толщу, обнажающуюся между Бе- 
Моч-Ь къ 3 резовымъ Гаемъ * )  и Колываномъ, где  речка течетъ у подножгя высо- 
ре!н>вС" Гая КаГ0 °®Рьша- Серый светлый цв'Ьтъ обрыва резко отличаетъ его отъ 
и третичн. обнажетй яруса пестрыхъ мергелей. Здесь обнаружено:
Колыхана*' ^  с^Рая пестрая съ железистыми пятнами, сильно выв'Ьтр'Ьлая,

глина, распадающаяся на мелше комки, около 1 м. (вверху обращена 
въ элюв1альную бурую глину),

2) слоистый серый песокъ съ прослоями глины—0,3 м.,
3) слой мелко-комковатой пестрой железистой глины,
4) серовато-светлый рухлякъ, распадающшся на столбики, 0,3 м.,
5) серая глина слоистая, вверху съ прослоями сераго мергеля, 

внизу съ железистыми прослоями, книзу тверже, около 2,5 м.,
6) тоншй темносерый зеленоватый песчаникъ, тонко и спутанно- 

напластованный съ железистыми и более глинистыми прослоями, внизу 
превращающейся въ песокъ того же вида, водоносный, около 1,5 м.,

7) свита сераго рухляка комковатаго сложешя съ острыми реб
рами и сферическими поверхностями комьевъ, слоистаго и с о л б ч а т а г о ,  

съ прослоями коричнево-серой глины, около 1,5—2 м.,
8) небольшой прослой серо-железистой глины, а подъ нею та же 

толща, что и (7), неизвестной мощности. Слой (8) лежитъ на 2 м. надъ 
уровнемъ реки.

Надъ обрывомъ склонъ изрытъ ямами, въ которыхъ добываютъ 
известнякъ белый пористый (около 19 м. надъ уровнемъ реки). Эта 
толща, вероятно, представляетъ самые верхи «цехштейна». Въ ов- 
рагахъ у с. Колывань она обнажена уже не менее 16 м. надъ уровнемъ 
реки, падеше которой здесь не более 8 м.

93. Овраги къ СВ отъ с. Колыванъ показываютъ также налегаше 
третичныхъ пластовъ на пермсшя отложешя. Въ одномъ (1) изъ нихъ 
видно такое чередован ie слоевъ:

г) въ самой вершине оврага, где онъ начинается крутостенной 
промоиной, подъ краснобурою глиною съ белыми конкрещями угле
кислой извести обнажено м. 4—5 краснаго буроватаго слоистаго песку

*) 5 верстъ отъ Березова Гая.



съ тонкими прослоями красной глины, подобной той красноватой по
род-!;, которая выходитъ вверху подъемскаго разреза. Подъ этой по
родой залегаетъ (соприкосновеше замаскировано):

2) Толща сЬрыхъ слоистыхъ глинъ. Вверху эти глины тонко слан- 
цеваты (часто чepeдyющiecя то более,то менЬе песчаные слои со слюдой), 
иногда поверхность кусковъ глянцевита, окрашена въ красный цв1;тъ, 
ниже глина щебневидна—распадается на остро-ребристые комья, 
заключаетъ немного слюдистаго песку, железистая включешя на гра- 
няхъ разлома и черныя железистая полоски, которыя, вероятно, 
представляютъ собою остатки растительныхъ органовъ. Мощность 
глины более 20 м.

3) Эта глина налегаетъ на очень белый слюдистый песокъ съ 
железистыми (охристыми) включешями и прослойками. Отъ вышеле
жащей глины (2) онъ отделяется просдоемъ брек'пя, представляю
щей собою песокъ съ кусками железпстаго песчаника и серой глины 
и вверху заканчивающейся тонкимъ слоемъ (10 см.) железпстаго пес
чаника охристо-желтаго цвета.

4) Ниже песковъ видна толща светло-серыхъ глинъ съ прослоями 
светлыхъ мергелей и зеленовато-сераго песчаника (см. предыдущей 
разрезъ), относящихся уже къ пермской системе. Въ самомъ низу глины 
принимаютъ красноватый цветъ. Соприкосновеше этихъ слоевъ съ 
желто-серыми глинами слоя (3) не видно и возможно, что здесь между 
ними залегаетъ еще какая нибудь порода.

II. Въ другомъ овраге с. Колыванъ въ 1902 г. были констатированы 
поверхъ пластовъ серыхъ мергелей и глинъ пермской системы серыя 
глины, темныя и сланцеватая, покрытый песками съ Spliaerium (м. 8). 
Поверхъ этихъ песковъ уже вновь видны были серыя слоистая и бу- 
рыя глины. Впрочемъ, благодаря оползнямъ и обваламъ,трудно бываетъ 
здесь проследить истинное чередоваше пластовъ, почему возможно, 
что серыя глины были ошибочно помещены ниже песковъ. Во всякомъ 
случае, важно то, что въ пескахъ тогда удалось найти Sphaerium.

94. За Колываномъ, по дороге къ с. Воздвиж ент, только еще въ 
одномъ овраге констатированы пески. Вообще не удалось осмотреть 
къ 3 отъ с. Каменнаго Брода разрезовъ породъ моложе пермскихъ. 
За то породы пермской системы уже слагаютъ сырты на значительную 
высоту. *)

*) Напомнимъ, что то же происходитъ и на лЪвомъ берегу р. Мочи, 
гд'К высокш холмъ на казенной оброчной стать-fe Шихобаловской къ Ю отъ 
с. Троицкаго сложенъ известняками пермской системы. Точно такъ же надъ 
этимъ холмомъ ближе къ Моч-Ь, какъ и на правомъ берегу, выходятъ песча- 
никовыя толщи, повидимому, трансгрессивно залегающая на известнякахъ 
пермской системы. Таково же ихъ залегаше и въ ИвановкЪ-КриволучьЪ 
Никллаевскаго у.
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Такъ, надъ долиной р. Мочи къ С отъ с. Каменный Бродъ холмъ 
на конце сыртового склона сложенъ на верху плитнымъ белымъ из- 
вестнякомъ съ двустворчатками (неясные следы). У п о д ш ж я  холма 
находится несколько боьыиихъ ямъ—проваловъ, которые заставляютъ 
подозревать гипсы подъ известковыми,—какъ подъ Самарой и Воскре- 
сенкой, где гипсы выходятъ на поверхность и даютъ еще более 
грандшзныя явлешя карстоваго характера.

95. Ниже Воздвиженки дорога на с. Троицкое пересекаетъ край 
сырта, сложеннаго известняками, разрезы которыхъ видны здесь въ 
каменоломне. Вверху известняки сильно эродированы и частью 
обращены въ белую известковую муку, среди которой торчатъ тонгая 
плиты и куски,и только некоторые слои внизу разрезовъ представляютъ 
плитный известнякъ более прочный. Въ одной каменоломне виденъ 
наклонъ пластовъ на В или на ЮВ около 16°, тоже въ одномъ овражке. 
Падеше на востокъ, конечно, хорошо согласовалось бы съ выходомъ 
все более и более древнихъ толщъ при движенш на западъ, но разрезы 
были найдены на концахъ склоновъ, почему наклонъ можетъ быть вто- 
ричнымъ явлешемъ въ зависимости отъ местныхъ причинъ: спалзы- 
ваш я пластовъ, напримеръ

96. Къ С отъ Троицкаго,однако, береговой склонъ не даетъобнаже- 
нШ известняка и почвы супесчаны, а по краю сыртового уступа видны 
выходы бгьлаго песчаника въ виде разсеянныхъ глыбъ и плитъ, торча- 
щихъ въ песчаной почве среди кустарниковъ. Эти глыбы имеютъ 
часто оригинальную поверхность: некоторый стороны покрыты наро
стами въ виде правильныхъ круглыхъ караваевъ и шаровыхъ сегмен- 
товъ, на другихъ—песчаникъ ттЬетъ форму изогнутыхъ цилиндровъ, 
напоминающихъ скрученные корни растенш. Песчаникъ пронизанъ 
мелкими и крупньши дырами, который являются следами растенш: 
растительные стволы съ ветками оставили после себя дыры съ желе
зистой окраской стенокъ. Трудно сказать о мощности песчаниковъ, 
залегающихъ здесь, повидимому, пластами, глыбы встречаются на 
протяженш 7—8  метровъ въ высоту, а кроме t o f o , отдельные куски 
встречаются на всемъ склоне, а почвы почти до самой реки супесчаны, 
т. е. на 25 м. ниже вершины. Эта гряда песчаниковъ идетъ вдоль р. Мочи 
и, не доходя до Томылова, поворачиваетъ къ С и оканчивается верстахъ 
въ 5 къ СВ отъ этого села, обусловливая выходы песчаныхъ земель. 
Между Томыловымъ и Губашевымъ видно налегаше песчаниковъ 
на брекч1евидный известнякъ пермской системы. Песчаникъ имеетъ 
большое сходство съ описаннымъ для северныхъ частей Самарскаго 
уезда, (напримеръ, Липовке, Ирже и Кандабулаке), где выходы 
этой породы сопровождаются кремнями съ Corallia и BracKiopoda.

_  84 —
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Здесь у Троицкаго и Томылова кремней мы не видели, если не считать 
немногихъ небольшихъ кусковъ, безъ ископаемыхъ. Неболыше хол
мики выше (сгЬверн'Ье и западнее) выходовъ иесчаииковъ, покрыты 
щебнемъ известняковъ.

97. У Томылова *) большой оврагъ обнажаетъ пермскую толщу. 
Самымъ характернымъ членомъ этихъ обнаженш является брекч!евид- 
ный известнякъ въ сопровождены! сЬраго кристаллическаго извест
няка. Слои часто изогнуты, такъ что брекч1я выходитъ на разныхъ вы- 
сотахъ. Даже неболыше куски известняка часто изогнуты. Въ деталяхъ 
наблюдались сл’Ьдуюпця отношешя между породами.

Въ самой вершине обрыва выходшъ плитный окремн'Ьлый темный 
известнякъ и темно-серый известнякъ съ белыми пятнами.

I. Несколько ниже вершины, правый берегъ оврага обнажаетъ:
4) кристаллически! темно-серый мелко-кавернозный плотный 

известнякъ среди выветрелой массы серой глины съ желтыми пятнами—
1,5 м. Рядомъ эти пестрыя глины сползли и хорошо видны. Преобладаетъ 
серая глина съ красными и желтыми пятнами, съ кусками белаго 
мергеля,

2) желтый плитный известнякъ среди рыхлыхъ выветрелыхъ— 
0,2 м.,

3) белый мараюпцй плитный выветрелый известнякъ—1,5 м.,
4) известнякъ плитный белый и распадаюнцйся на столбы, серо

ватый, мергелистый, 1,5—2 м. Есть прослои выветрелаго известняка.
Подъ слоемъ (4) въ несколькихъ шагахъ отъ разреза выходитъ, 

слагая дно оврага, брекч1евидный известнякъ, а въ шагахъ 40 онъ 
же поднимается метра на 2 надъ дномъ оврага. Здесь последователь
ность пластовъ такая:

IT .*) известнякъ плитный серовато-желтый, железистый съ ctpoio 
глиной,

2) серая глина—0,04 см.,
3) слои кристаллическаго темнаго известняка, слои, изогнутые 

съ белыми прослоями и съ жеодами известковаго шпата около 1,5 м.,
4) брекч1евидный известнякъ.
Рядомъ эта толща, где брекч!евидный известнякъ снова выходитъ 

близъ дна оврага, заменена серой слоистой глиной, проникнутой 
корками, кристаллами и жилами безцветнаго гипса. На глину вверху 
налегаютъ плиты известняка. Гипсоносная глина подобна той, обнаже- 
шя которой описаны у Воскресенки.

III. Ниже по оврагу между брек'левиднымъ известнякомъ и се- 
рымъ кристаллическимъ местами залегаетъ толща сильно выветрелыхъ

*) См. выше цитату изъ О с о с  к  о в а, который уже давно указапъ 
на выходы песчаника.

Цехштей- 
новые пла
сты у с. То
мылова.
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известняковъ, а еще ниже подъ брекч!ей появляются выветрелые 
туфовидные известняки съ прослоями сЬрой глины. Брекч1евидный 
известнякъ очень изогнутъ и въ нижнемъ конц^ оврага его не видно 
въ обнажешяхъ.

IV. Обрывы въ 10 м. высотою, внизу оврага, представляютъ собою 
плитный известнякъ вверху и внизу разр'Ьза, въ средине же залегаетъ 
толща выв'Ьтр'Ьлыхъ, осыпающихся известняковъ, обращенныхъ отчасти 
въ известковую муку, съ прослоемъ зеленовато-сЬрыхъ глинъ.

Описанныя обнажешя въ Томылове представляютъ тотъ интересъ, 
что устанавливаютъ покръше брекч1евиднаго известняка гипсоносною 
толщей и плитными известняками.

98. Въ оврагЬ между Томыловымъ и Губашевымъ обнажено:
г) плитная, иногда сильно выв'Ьтр4лая и обращенная въ мгЬло- 

подобную породу брекч1я,
2) серый известнякъ кристаллическаго сзшжетя, съ кристаллами 

известковаго шпата; поверхность плитъ и кусковъ известняка сильно 
эродирована.

Выше по оврагу обнаженъ желтый железистый слоистый песокъ съ 
плитами известняка и, наконецъ, выше на склоне выходитъ белый 
песчаникъ, который описанъ выше. Такимъ образомъ, здесь можно 
видеть, что песчаники залегаютъ на известнякахъ.

Поел’Ьтре- 99. Со стороны р. Мочи у Губашева къ известнякамъ прислонены
осадки*ш/р! новейпия отложешя, быть можетъ, плшценоваго возраста. Въ железно- 
Моч-Ь отъ дорожной выемке для балласта находимъ такое обнажеше этихъ породъ: 
Лшшговъ^0 х) подъ супесчаной почвой (40 см.) находится желтобурый сугли-

нокъ, мощностью—1 м., внизу известковистый (съ белыми примазками);
2) немощная суглинистая же слабо слоистая порода,
3) прослой железистой плотной глины (камень), 0,1 м.,
4) коричневая глина 0,1 м.,
5) глинистый желтый песокъ, 0,6 м.,
6) коричневая глина, 0,2 м.,
7) слоистый желтый и буро-желтый песокъ, до 1 м.,
8) коричневая глина, 0,2 м.,
9) слоистый серый и желто-белый песокъ.
Другой разрезъ показываетъ подобное же частое чередоваше пла

стовъ, но внизу обнажается крупнозернистый песокъ съ кремневой 
(кварцевой) галькой и серымъ песчаникомъ. Въ слояхъ суглинковъ 
и песковъ встречены обломки раковинъ Gasteropoda.

Желто-бурый слоистый сушинокъ и желтоватый песокъ содержалъ 
здесь Planorbis и др.

Къ С отъ с. Титовки р. Моча отходитъ далее отъ сырта и здесь 
къ сыртовымъ толщамъ прислонены осадки верхней террасы.
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Рис. 13. Выходы песчаника съ остатками растешй (неизв. возраста) у 
с. Троицкаго на вершин^ склона на S. къ р. Моч!;.

Рис. 14. Оврагъ у  с. Томылова. Выходы брекшевиднаго известняка.



Подобный же породы выходятъ въ ямахъ на холмикахъ склона 
между Сретенкой и Титовкой.

100. Близъ с. Титовки обрывы этой террасы обнажаютъ:
')  черноземъ, 80 см., средшй, бедный, вскипаюпцй съ 65 см.,
2) суглинокъ желто-бурый, сероватый неслоистый съ известковыми 

конкрещями, примазками углекислой извести и съ блестками слюды,
3) тоже безъ конкрещй и примазокъ. Мощность (2) и (3) около 

1—1,5 м.,
4) слоистая толща сЬрой глины, сЬраго и желтаго песку и суглинка 

желтобураго, желтаго и сЬраго съ Gasteropoda 1 м.,
5) серый песокъ.
Въ обрыве овражка у д. Горокъ выходятъ тагае слои тгЬхъ же 

осадковъ:
г) вверху залегаетъ толща желто-бурыхъ, сероватыхъ слоистыхъ 

глинъ, суглинковъ съ галькой, около 7—8 м.,
2) подъ нею—слоистая глина съ белыми конкрещями,
3) слоистая желто-бурая глина, съ тонкими, более светлыми, 

прослоями, 0,5 м..
4) слоистая серая глина съ Planorbis и Helix, 0,5 м .,
5) серый суглинокъ около 1 м.
101. У Гвардейцевъ оврагъ, въ верхней волжской террасе, обна- 

жаетъ подобную же cepiro слоистыхъ желто-бурыхъ глинъ и суглинковъ 
съпрослоемъ галечниковъ и глины съ галькой. Конечно, галечные про
слои обязаны своимъ присутедтаемъ каменпстымъ породамъ, слагаю- 
щимъ сырты, которыя размывались во время отложешя террасы.

102. Около Чувашстхъ Липяговъ, однако, этихъ слоевъ въ террасе 
не выходитъ, а оврагъ обнажаетъ почти исключительно желто-бурую 
глину и суглинокъ съ гумусными прослоями. Слоистыя породы, подобно 
темъ, которыя выходятъ у Горокъ, видны уже въ железнодорожной 
выемке къ 3 отъ ст. Липяги въ 2,5 вер. Здесь, внизу сыртового склона, 
находится лесистая терраса, по которой и идетъ лишя. Суглинокъ 
слоистый и глинистый бурый влажный песокъ съ прослоями камня 
(известнякъ?) содержитъ Planorbis.

б. Северные склоны сырта между Самаркой и Мочей.

103. Строеше самаго сырта можно наблюдать только далее у Гипсы у 
Воскресенки, где груда древнихъ породъ почти ни чемъ не прикрыта,Воекресеики. 

за исключешемъ небольшой части склона на С. Местность около с. Во
скресенки интересна въ геологическомъ отношенш потому, что свя-
зываетъ строеше сыртовъ къ югу отъ Самары съ строешемъ высотъ



къ С отъ нея, на которыхъ стоитъ г. Самара. Обнажешя около Воскре
сении находятся въ правомъ берегу восточной ветви оврага Свинухи, 
представяяющемъ крутой склонъ съ каменистыхъ высотъ сыртовой 
гряды. Холмы им'Ьютъ высоту надъ дномъ оврага около 60 м. (55—60 *). 
Ямы вверху холмовъ даютъ очень несовершенное представлеше о 
пребыванш породъ и позволяютъ только сказать, что верхшя части 
сырта сложены серовато-белымъ известнякомъ и разностями крас- 
новато-сЬраго мергеля или мергелистаго известняка, который встре
чается у г. Самары на высокомъ сырте у стараго ипподрома.

Нижше 35 метровъ обнажены более хорошо, какъ въ ямахъ, такъ и 
въ естественныхъ разрезахъ. Именно, вверху лежать (до 20 м. надъ 
дномъ оврага)—серыя и красныя плотныя глины съ прослоями темно- 
сбраго, зеиеноватаго, тонконаслоеннаго песчаника (эта порода перехо
дить въ некоторыхъ слояхъ въ плотный мергелистый суглинокъ того 
же цвета). Среди глинъ находятся прослои кристаллическаго и белаго 
гипса, чемъ ниже, ихъ более и они мощнее. Нижше 20—25 метровъ 
показываютъ чередовате серыхъ (часто железистыхъ) глинъ съ крас
ными глинами и гипсомъ. Слои гипса сопровождаются известняковыми 
кристаллическими прослойками и часто даже неболышя глыбы изог
нуты. Часто гипсъ пересекаетъ глины жилами и корками.Куски белаго, 
желтаго и краснаго гипса часто покрыты прекрасными кубическими 
кристаллами пирита. Слон породъ вообще изменчивы на недалекомъ 
разстоянш, но общая схема остается. Мощность отдельныхъ слоевъ 
гипса большею частью невелика. Насколько быстро чередуются слои, 
видно изъ следующаго разреза въ яме, метровъ 20 нодъ дномъ оврага:

х) краснобурая глина, вверху измененная элншальными процес
сами съ прослоями серовато-зеленаго глинистаго песка, 1 м.,

2) тонюй прослой железистой глины охристо-желтаго цвета,
3) плитная песчаная глина, серовато-зеленаго цвета, 10 м.,
4) красная глина, около 0,5 м.,
5) песчаникъ желтый, серовато-зеленый, тонкослоистый, пере- 

ходящш въ суглинку того же цвета, 0,30 м.,
6) красный мергель столбчатаго строешя,0,1 м.,
7) красная розоватая мергелистая глина, разсыпающаяся на мелюе 

комья,
8) тоже—слоистая и переходящая въ розовато-серый плотный 

мергель—около 0,7 м.,
ниже этого разреза, въ соседстве съ нимъ, обнажено въ разныхъ 

ямахъ и въ разрезе овражка:
9) песчаникъ—серовато-зеленый, слоистый,

*) Около 100— 105 м. надъ ур. моря.



10) ярко с'1;рая глина съ слоистымъ, тонкоплитнымъ песчаникомъ,
и) сЬрая («дикаго» цвета) глина съ железистыми прослоями 

(около 1 м.). Некоторые слои глины очень выветрели и обращены въ 
порошокъ,

12) тонкоплитный серовато-зеленый песчаникъ. Обвалъ,
13) слои красной глины и мергеля съ прослоями гипса,
14) изогнутые слои гипса среди серыхъ и железистыхъ глинъ.
Въ самомъ низу оврага, около села, гипсовые прослои въ глинахъ 

находятся въ болыиомъ количестве. Около села находятся ямы-про
валы, обязанные выходамъ гипса. Эти провалы есть и на северномъ 
склоне сырта близъ хутора Ященко, где въ овражкахъ также обна
жаются гипсоносныя толщи.

104. Чтобы покончить съ оврагомъ у с. Воскресенки, намъ остается 
упомянуть, что къ гнпсоноснымъ породамъ праваго берега Свинухи, 
местами прислонены мощныя толщи слоистыхъ краснобурыхъ и крас- 
ныхъ суглинковъ, глинъ и песковъ съ прослоями гальки внизу, 
близъ дна оврага, где выходитъ гипсъ съ прослоями плитнаго кри
сталлическаго известняка. Таюе обрывы, около 12—14 м. высотой, 
имеютъ несколько прослоевъ более грубыхъ песковъ съ целыми ра
ковинами Paludina и др. Gasteropoda и мактръ съ одною створкой.
Те же раковины находятся и на дне оврага. Вероятнее всего, что 
ихъ нахождеше въ красныхъ породахъ оврага вторичное, выше по 
оврагу очень вероятно развитае пластовъ М10цена и плюцена.

105. Существоваше плюценовыхъ пластовъ недалеко отъ Воскре- Плшценъ 

сенки, а именно на северномъ склоне сырта близъ х. Ященко (при д. л0вк^ 0МИ 
Стромиловт ), доказано г. С у д о в с к и м ъ. Здесь въ боковой
ветке оврага («Волчьей Валке», какъ называете ее С у д о в с к i й) *) 
метровъ 50 надъ уровнемъ моря на плитномъ зеленовато-серомъ тон- 
комъ песчанике залегаетъ слоистая толща суглинковъ, песковъ и 
глинъ бураго цвета (обнажено немного—всего метра 3—4) съ 
огромнымъ количествомъ раковинъ, которыя были определены про- 
фессоромъ Н. И. А н д р у с о в ы м ъ * * ) .  Проф. А н д р у с о в ъ  
здесь определила.

Dreissensia polymorpha Pall. var. cf. regularis.
» » » var. fluviatilis.

Unio (Rotundaria) lenticularis Sabba, var. Samarica.
Unio (Dysnomia) Sudovskyi Andrus.
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*) Подъ этимъ назвай 1емъ въ Стромиловк’Ь намъ не могли указать ни 
одного оврага. Разр^зъ описывается по нашимъ наблюдешямъ.

**) Слгьды палюдиновыхъ пластовъ въ южной Pocciu Н. И. А н д р у 
с о в  а. Ю евъ. 1907 г. Зап . Ш евск. О. Ест., т. X X . Стр. 402.



Unio (Jridea) Neustruevi Andrus.
Unio Nicolaianus Brus. var. Orientalis.
Unio sp.
Valvata piscinalis M.
Vivipara aff. Fuchsi Neum.
Lgthoglyphus cf. rumanus Sabba.
Bythinia sp.
Nematurella sp.
«Кроме того, попадаются обтертыя створки Mactra Ossoskovi 

и маленькие обломочки акчагыльскихъ кардитъ (С. pseudoedule?). 
Последнее, очевидно, во вторичномъ залегаши». Съ последнимъ заклю- 
чешемъ профессора А н д р у с о в а  можно согласиться потому, что 
xoponiie экземпляры кардидъ и мактръ встречаются по склону гораздо 
выше, где вероятно залегаше акчагыльскихъ серыхъ глинъ.

Профессоръ А н д р у с о в ъ  параллелизируетъ пласты «Волчьей 
Балки» съ средне-палюдиновыми пластами Слано Hi и и средними и 
нижними горизонтами Крайовы, т. е. считаетъ ихъ плгоценомми  и 
предполагаетъ, что они древнее песчаныхъ пластовъ съ Unio по р. 
Домашке, которые мы опишемъ далее. Формы Unio «Волчьей Балки» 
отличаются скульптурою створокъ, тогда какъ Unio Домашкинскихъ 
слоевъ—гладки. Въ положенш шйоцена въ Волчьей Балке (у Строми- 
ловки), есть значительныя отли'пя отъ Домашкинскихъ слоевъ съ 
гладкими Unio. Домашкинсгае слои налегаютъ на пласты съ Mactra и 
Cardium и занимаютъ потому гораздо большую абсолютную высоту, 
чемъ слои Волчьей Балки, которые всего на 30—35 метровъ выше 
уровня Волги у Самары.

Кроме шйоценовыхъ пластовъ съ Vivipara и Unio у Стромиловки, 
можно видеть и более новый отложешя, прислоненныя къ гипсоносной 
cepin. Желто-бурые суглинки и глины слабо слоистыя, которыми сло- 
женъ край уступа надъ поймой. Сыртовой склонъ, размываемый Волчьей 
Балкой, въ конце своемъ имеетъ иное, стало быть,строеше, чемъ выше; 
однако, это почти не сказалось на рельефе и только обнажен]е на боль
шой дороге противъ х. Ященко даетъ возможность обнаружить эти 
новейнне пласты, которые должно считать вероятнее всего эквилент- 
ными пластамъ верхней волжской террасы, на что указываетъ ея отно- 
ш е т е  къ пойме и абсолютная высота (метровъ 45—50 надъ уровнемъ 
моря). Такимъ образомъ, на гипсоносные и известковые осадки перм
ской системы у Стромиловки трансгрессивно налегаютъ на северномъ 
склоне, во первыхъ, послетретичные осадки верхней волжской террасы, 
во вторыхъ, плшценовые пласты съ Paludina и Unio и, можетъ быть, 
даже серыя глины акчагыла. Сами же высоты не покрыты более но-
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выми отложешями версты 4 къ В отъ Воскресенки, представляя на 
вершинахъ выходы известняковъ и обусловливая распространеше 
грубоватыхъ и щебневатыхъ земель. Къ В отъ Стромиловки северный 
склонъ сырта почти не даетъ oбнaжeнiй.

Лишь близъ Дубоваго Умета (106) въ вершинахъ доловъ, идущихъ 
въ Лопатинку, были найдены по задернованнымъ склонамъ Unio,
Mactra, Vivipara и друпя Gasteropoda на высоте около 90 м. надъ уров
немъ моря. Долы большею частью задернованы, или обнажаютъ делю- 
в1альныя бурыя глины. Въ болынихъ же долахъ вроде Черной Речки, 
обнажешя относятся лишь къ террасовымъ пластамъ, слагающимъ 
долины и прислоненнымъ къ древнимъ осадкамъ. Какъ примеръ 
такихъ осадковъ, мы приведемъ разрезъ въ береге Черной Ргъчки (107), 
близъ малорусской деревни того же имени:

г) суглинокъ столбчатаго строетя съ конкрещями песчанистой 
глины,

2) желто-бурый железистый суглинокъ съ прослоями коричневой 
глины и съ конкрещями,

3) серо-бурый темный водоносный суглинокъ.
Сыртовые склоны близъ д. Николаевки и Лопатина, какъ мы гово

рили въ очерке рельефа, на конце образуютъ террасу и уступъ на 
средн!я и нижшя террасы. На 4-й версте отъ Николаевки къ с. Чер- 
норпчью эта терраса покрыта супесчаными почвами и прорезана овра- 
гомъ, идущимъ на пойму Самарки. Въ немъ обнажено около 15 м. 
следующихъ пластовъ (108):

') суглинокъ неслоистый,
2) слоистый желтый железистый суглинокъ,
3) слоистый песокъ желтый, внизу водоносный съ переломанными 

раковинами Mactra и другихъ двустворчатокъ.
Надо думать, что эти отложетя эквивалетны пластамъ верхней 

террасы по темъ же причинамъ, что и слои, обнаженные въ оврагахъ 
у Таборовъ, Липяговъ и Стромиловки.

За с. Черноречьемъ р. Самарка имеетъ направпете съ ЮЮВ, на 
ССЗ и здесь восточные и северовосточные склоны сыртовъ прорезаны 
местами крутостенными оврагами. Особенно велики овраги у Спи
ридоновки.

f*. Спиридоновка и Домашкинсия вершины.

109. Сыртовые склоны у Спиридоновки построены такъ: съ плато Ногтшйо- 

ПОЛОИЙ И ДЛИННЫЙ СКЛОНЪ КЪ В приводить КЪ крутому выпуклому ценъу'спи- 
склону, въ свою очередь въ 10—15 м. надъ широкою равниной долины ридоиовки.
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Самарки, сменяющемуся вогнутымъ шлейфомъ склоновъ. Изъ овраговъ 
сочатся ключи, а весною бегутъ ручьи, выносянце массу матер iana 
на долину и обусловливающее полопе шлейфы склона, покрытые 
местами красноватыми суглинками. Въ одномъ изъ этихъ овраговъ 
круш е обрывы даютъ возможность наблюдать следующая чередоватя 
слоевъ:

х) подъ почвою въ вершине крутостеннаго оврага залегаетъ 
неслоистая сыртовая глина буровато-сераго цвета, переходящая 
книзу на 1 м. въ

2) краснобурую неслоистую глину съ белыми конкрещями угле
кислой извести (1 м.), книзу сменяющуюся,

3) грубымъ конгломератовиднымъ суглинкомъ краснобураго 
цвета; зерна этой глины состоять изъ окатанныхъ кусочковъ глины 
же (около 1,5 м.),

4) ниже (3) идетъ cepin красна-бурыхъиесчтыхъ глинъ и песковъ 
въ некоторыхъ прослояхъ съ осколками раковинъ. Книзу 3ia свита 
делается иесчанее и здесь наблюдается много обваловъ, такъ что 
разрезъ частью замаскированъ; однако, видно, что и на 6 м. ниже верха 
слоя (4) залегаетъ,

5) красноватый и серый спутанно-напластованный песокъ. Общая 
мощность (4) и (5) слоя около 7 м.,

6) отделяясь отъ (5) тонкой прослойкой твердой породы (желези
стый песчаникъ), залегаетъ крупнозернистый желтый песокъ, спутанно- 
напластованный, содержаний осколки раковинъ, книзу переходящш 
въ серый песокъ съ прослоями чернаго песку, около 3—4 м.,

7) ниже песковъ залегаетъ красноватая глина, 1 м.,
8) песокъ спутанно-напластованный, 0, 5 м.,
9) красно-бурая глина съ прослоемъ конкрещй красновато- 

сераго мергеля, 0,7 м.,
10) плотный краснобурый песокъ съ прослоями красной глины,1 м.,
и ) бурый спутанно-напластованный песокъ (20—50 м.),
12) красно-бурая глина съ прослоемъ сераго рыхлаго песчаника, 

около 1,5 м.,
13) красный песокъ, 0,15 м.,
и ) тонюй прослой красной глины,
15) брекч1я, галечникъ съ раковинами, кусками глины и желе

зистыми конкрещями,
36) тоже, мельче, 0,1 м.,
17) брекчтя, состоящая изъ песку, окатанныхь камешковъ, ку- 

сковъ красной глины, раковинъ Unio, Palndina и др.,
18) прослой железистыхъ скорлуповатыхъ конкрещй, съ пустотами



Т а б л и ц а  VIII.

Рио. 16. Оврагъ у с. Спиридоновки. Вверху обнажены краеныя 
слоистыя песчаныя «Спиридонове ш я » толщи, ниже —■ плшценовые 

желтые пески съ Unio.

Рис. 16. Делкшй въ овраг1!; Терешка у с. Домашкинсшя вершины.



внутри (непостоянный и тонки}); отдельный ковкрецш до 20 см. 
въ д1аметре,

19) серый песокъ, влажный бурый съ водою.
Ниже песка (слой 19) въ разрезе ничего не обнажено, но рядомъ, 

ближе къ выходу изъ оврага, прислонена толща серой и буроватой 
железистой глины и суглинковъ слоистыхъ. Глины содержать Mactra 
и Cardium. Эти слои слагаютъ нижнюю более пологую часть склона 
и являются делншальными отложешями, почему вопросъ о подсти- 
ланш зд^сь горизонтовъ съ Vivipara и Unio кардитными слоями и 
является въ настоящее время открытымъ.

Такимъ образомь, спиридоновсюй разрезъ можно разделить 
на три серш: первая—верхняя, бурая, красноватая съ белыми кон
крещями углекислой извести; вторая—средняя, буро-красные пески, 
суглинки и глины и третья—нижняя, серые пески, съ прослоями 
красной глины, внизу содержание прослои брекчш съ Unio, V ivi
para, Cardium, Mactra и др. Между сер1ями нетъ резкихъ границъ, 
и поводомъ къ ихъ различенш являются следующая данныя. Первая 
cepifl—бурыя глины—выделяются своей неслоистостью и типичнымъ 
видомъ, вторая—бурокрасные пески и суглинки являются слоистой 
cepiefl более или менее одпороднаго вида, третья же—является тол
щей, разнообразной по составу, съ частымъ чередовашемъ нйастовъ и 
близко примыкаетъ къ пластамъ съ Unio. Однако, возможно, что брек- 
ч1евидный горизонтъ съ раковинами какъ разъ является границей 
третичныхъ отложетй.

Весьма важнымъ обстоятельствомъ является низкое положеше 
спиридоновскаго разреза надъ уровнемъ моря: горизонтъ съ Unio 
здесь залегаетъ на 60—65 м. надъ уровнемъ моря, т. е. аналогично 
пластамъ шпоцепа у Стромиловки. Плшценовые пласты южнаго склона 
пространства между pp. Самаркой и Мочей,—мы разумеемъ слои 
съ гладкими Unio и съ Paludina,—лежатъ не менее, чемъ на 85—90 м. 
надъ океаномъ.

Верхшя части спиридоновскаго разреза представляютъ сходныя 
черты съ другими уже описанными разрЬзами сыртовой толщи и съ 
теми, которыя мы опишемъ ниже. Подъ красновато-бурыми глинами 
здесь залегаетъ красная толща слоистыхъ, часто грубыхъ, иногда 
глинистыхъ песковъ со слюдою, въ которыхъ можно найти обломки 
раковинъ.

Чтобы покончить съ разрезами, изъ которыхъ выясняется строе- 
iiie пространства между реками Самаркой и Мочей, мы должны оста
новиться на обнажешяхъ по р. Домашкгь и въ частности на техъ, 
которые наблюдаются у с. Домашкинскихь Верш инъп  представляютъ 
собою крайне интересное место для геолога.
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Овраги у 110. левый склонъ р. Домашки въ предЬлахъ Самарскаго уЬзда, 
ганск Ве^" во°бще говоря, нисколько круче праваго и изргЬзанъ у с. Домашкин- 
ш и н ъ . скихъ Вершинъ и ниже крутостенными, ростущими долами. Ниже, 

въ пределахъ Бузулукскаго уезда, близъ с. Звоновки (Парфеновки) 
овраги не такъ глубоко разрезаютъ сыртъ и не обнажаютътакъ плотно 
иластовъ, слагающихъ пространство къ 3 и СЗ отъ р. Домашки.

I. Изъ овраговъ у с. Домашкинстя Вершины заслуживаютъ вни- 
машя три. Самый вер х тй  изъ нихъ, впадающш въ р. Домашку версты 
2 выше села у верхняго конца пруда, называемаго Терешкой, представ- 
ляетъ собой выдающееся явлеше: длинный и ветвистый онъ сильно 
ростетъ и полонъ оползней и обваловъ. Тамъ, где сходятся три ветви, 
особенно велики результаты обваловъ и оседашй; по дну оврага 
громоздятся сброшенныя глыбы, у краевъ осевнпя площади растреска
лись глубокимми трещинами, покрыта трещинами нетронувшаяся 
еще земля около берега оврага. Кроме того, благодаря сильному раз
мыву обвалившихся толщъ, въ овраге чрезвычайно много делндааль- 
ныхъ и алюв1альныхъ образонанш и эти слоистые наносы, часто весьма 
сходные съ коренными породами, уже успели местами вследствие 
подмыва обвалиться. Наносы особенно развиты въ низкихъ частяхъ 
оврага, где сильно маскируютъ коренныя породы, почему этотъ оврагъ 
и неудобенъ для изучешя ихъ. Но благодаря обваламъ здесь чрезвы
чайно рельефно обнажены верхшя толщи сыртовыхъ огложешй.

Сыртовыя Обрывъ оврага Терешки въ его вершине на/Ьдстше чередовашя 
га Терешки" 6 °^ ®  11 менее гумусныхъ, более и менее богатыхъ известковьши кон- 

крещями слоевъ имеетъ издали видъ крупнонаслоенныхъ, при бли- 
жайшемъ же разсмотренш глина здтсь не слоиста. Основная масса 
глины влажна, компактна и такъ плотна, что лопата съ трудомъ бе- 
ретъ ее, но наружные слои разреза сухи, рыхлы и имеютъ столбча
тую отдельность, легко отделяются о' ъ глубже лежащей породы. 
Ц ветъ породы вообще темный, отъ красновато-бураго до темнаго 
сероватаго. Вообще говоря, это породы довольно '"онкаго зерна, 
но встречаются более грубозернистые прослои. Пористость небольшая, 
часю совсемъ не заметна въ глубине породы, а хорошо развита лишь 
на поверхности разреза, где представляетъ вторичное явлеше, обуслов
ленное современной растительностью. На разломе кусковъ глинъ видны 
мелгая белыя точки—включешя. повидимому СаС03, а также весьма 
часты черные шарики. Разрезъ въ одной изъ вершинъ (южной) таковъ: 

х) подъ почвою (черноземъ, A -j- В — 70 см.) залегаетъ бурая 
полусырая, (то более, то менее темные прослои) глина съ белыми 
известковыми натеками. Строеше ея грубовато, она постепенно я 
очень незаметно переходитъ на 3—5 метрахъ въ
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Т а б л и ц а  IX.

Рио. 17. Оврагъ Терешка у с. Домашкинсюя Вершины. Н а первомъ 
план-!; толщи делкж я, на заднемъ—бурыя сыртовыя глины.

Рис. 18. Оврагъ Терешка у с. Домашкинсшя Вершины. Обрывы бурыхъ 
глинъ съ прослоями, богатыми конкрециями углекислой извести.



2) серую съ поверхности, внутри темную сЬро-бурую глину, 
глянцевитую на разломе съ осколками раковинъ (Gasteropoda). Осколки 
очень мелки и неравномерно распределены въ породе. Она въ общемъ 
очень сходна съ ниже лежащей глиной, но заключаете грубоватозер- 
нистыя разности; мощность ея 3—4 м., точно определить ее трудно, 
потому что серая глина вдается полосками и карманами въ слой (х) 
и въ подстилающую ее

3) бурую темную глину съ большими белыми конкрещями угле
кислой извести (въ дгаметре до 15 см.). Книзу конкрецш больше, 
чемъ на границе со (2) слоемъ. Эта порода только цветомъ отличается 
отъ (2); раковинъ въ ней не было за гЬчено. Обрывы ея кажутся издали 
красновато-бурыми, что особенно выделяете эту породу и вышеле- 
жащш слой. Обнажено около 5 м.

II. Въ лежащедъ рядомъ, второмъ болыиомъ овраге видно зале- 
гаше этихъ толщъ на отложеншхъ другого рода. К ъсож аленш , точно 
определить мощность слоя (3) предыдущаго разреза трудно. Она 
во всякомъ случае не менее 5 м. Е я нижше горизонты, обнаженные 
въ следующемъ разрезе, очень сходны съ описываемымъ ниже слоемъ (]). 
Разрезъ въ левомъ берегу оврага таковъ:

г) Около 2 м. красновато-бурой глины съ белыми конкрещями 
углекислой извести, вверху разсыпчатой, внизу со следами слоистость 
(более желтыя и сероватыя полосы) эта глина не резко перехо
дить въ

2) красно-бурую неслогстую, зернисто-крупитчатую глинистую 
породу, какъ бы составленную изъ мелкихъ комочковъ глины. Вверху 
этого слоя крупныя конкрецш углекислой извести, внизу железистыя 
пятна и полоски. Мощность породы около 1,5 м.; она переходить 
книзу въ

3) слоистый суглинокъ, тонкополосчатаго вида (красноватые, 
сероватые и желтоватые прослои); слоистость вверху менее выражена, 
чемъ внизу слоя. Е сг ь неболышя плосшя конкрецш сераго цвета, 
расположенный слоями, около 1 м.,

4) слабо-слоистый суглинокъ (очень песчаный), содержаний 
много крупныхъ стяжешй СаС03, а также много мелкихъ округлыхъ. 
На границе съ нижележащимъ слоемъ порода глинистее и краснее, 
0,9 м.,

5) слоистый суглинокъ (внизу песокъ) красноватый, около 0,1 м.,
в) тонгай прослой красной глины, съ известняковыми стяжешями,

около 0,1 м.,
7) песокъ желтовато-красный, съ желтоватыми железистыми про

слоями (налете на слояхъ). Обнажено 0,7 м.
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ЯЫоценъ
Домашкин.
вершинъ.

«Домаш
кин.» слои.

III . Невдалеке отъ этого разреза ниже по тому же оврагу и въ 
томъ же берегу его видно залога Hie этой тоьщи на слои съ раковинами. 
Здесь мы видимъ:

х) плотный слоистый песокъ, очень сходный съ слоемъ (7) преды
д у щ ая  разреза. Обнажено около 1 м.,

2) тонк1й грубозернистый глинистый прослой: порода составлена 
изъ мелкихъ кусочковъ глины, белыхъ известковыхъ мелкихъ вклю- 
ченш и осколковъ раковинъ (хрупкихъ Gasteropoda) 5—10 см.,

3) коричневая глина съ желтыми железистыми пятнами, распадаю
щаяся на мелгае остроугольные комья, которые книзу крупнее и 
глянцевиты. Н а 1—1,5 м. отъ нижележащаго слоя есть прослой съ 
Gasteropoda, а на 0,5 м.— прослой суглинка со смятыми хрупкими 
обломками Unio и переломанными Gasteropoda. Мощность слоя глины 
около 3—4 м.,

4) желтый песокъ съ хрупкими раковинами Gasteropoda, Sphae- 
rium особенно внизу, 0,5 м.

5) слоистый глинистый песокъ съ ржавыми прослоями, въ срединЬ 
заключающей прослой съ Unio, Sphaerium, Paludina etc , около 
1 метр.;

6) часто чередующееся слои глины и песку; разр^зъ коричнево- 
бураго цвета представляетъ почти суглинокъ, около 7 м.,

7) прослой сЬрой глины (0,15—0,2 м.), переходящШ въ
8) песчаную жел'Ьзистую глину буро-желтаго цвгЬта съ переломан

ными ра.ковинами Gasteropoda, Mactra и Cardium.,
9) желтый песокъ съ прослоями, богатый обломками раковинъ; 

книзу слоистъ и переслаивается съ сЬрой глиной, около 1,2 м.,
10) коричневая сероватая глина, неслоистая съ обломками Car

dium. Обнажено около 1 м.
IV. Ниже по оврагу возможно установить налегате коричнево- 

серой глины на друпя отаож етя, а именно въ правомъ берегу видны 
таше слои:

х) около 1 м. слоистаго сЬраго песку съ хрупкими раковинамг 
Mactra, которыя расположены сбоями,

2) сЬрая коричневатая глина, съ переломанньши раковинами 
Mactra на границе со слоемъ (3); слой этотъ соответствуете, повидп- 
мому, слою (10) предыдущаго разреза. В ь  эгомъ обнаженш глина 
граничить съ нпжележащимъ пескомъ резко, но толща глины кар- 
маномъ вдается въ песокъ, такъ что ея мощность отъ 0,7 см. доходитъ 
до 1,5.

3) Крупнозернистый песокъ, содержаний раковины Mactra уже 
еъ двумя створкам,и.
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V. Еще немного (нисколько шаговъ) ниже по оврагу, на той же 
высота, что и предыдущей разр^зъ. выхоцятъ слои пестрыхъ мергелей: 
красные и серовато-зеленые мергели и глины.

VI. Ниже этихъ пластовъ снова выходъ более новыхъ толщъ; 
разргЬзъ мощностью въ 3 метра обнажаетъ:

1) Серую слоистую глину, переполненную раковинами Mactra 
съ двумя створками. Количество раковинъ такъ велико, что некото
рые прослои можно считать ракушникомъ. Находятся превосходные 
экземпляры Mactra Ossoscovi Andrus.; есть немного Cardium. Рако
вины не хрупки и хорошо сохранились.

Разрезы обоихъ овраговъ даютъ, такимъ образомъ, стройную 
картину сложешя сырта. Именно, на основанш приведенныхъ де
талей можно дать следующую схему последовательности отло- 
женш.

На размытой и неровной поверхности красныхъ глинъ яруса Резюме. О 

пестрыхъ мергелей залегаютъ серыя слоистыя глины и пески и Рпосл*тре^ 
гыльскаго горизонта съ Mactra и Cardium. Ссрш акчагыльскихъ пла- тичн. осад- 

стовъ не велика и не превышаетъ 6 м. На этихъ пластахъ согласно скагоу^зда" 
залегаетъ песчаная внизу толща, которую, повидимому, надо отнести 
къ плгоцену. Отъ нижележащихъ акчагыльскихъ пластовъ она отде
ляется прослоемъ съ переломанными раковинами на границе серой 
глины и песка; выше этого прослоя раковины Mactra встречаются лишь 
съ одной створкой и хрупки, а часто и переломаны. Пески шпоцено- 
вой толщи зажаты между серыми глинами внизу и коричнево-серыми 
глинами вверху. Въ пескахъ есть два-три прослоя съ хорошо сохра
нившимися Paludina и съ Unio, менее хорошими раковинами, а въ 
глинахъ надъ песками также встречаются плохо сохранивнпеся 
Gasteropoda. Верхней границей шпоцена или «домашкинскихъ» пла
стовъ, какъ мы называли ихъ въ нашихъ предыдущихъ работахъ*) 
служитъ глинистый конгломеративный прослой съ плохо сохранив
шимися переломанными раковинами (5—10 см.) на границе корич- 
невыхъ сероватыхъ глинъ и лежащихъ выше Краснова,тыхъ глини- 
стыхъ песковъ. Мощность около 7 м.

Относятся ли также къ пиоцену лежанце выше пески, сказать 
трудно. Вернее, что они связаны съ налегающей на нихъ толщей 
сыртовыхъ глинъ. Эта песчаная cepin (съ прослоями глинъ) очень ярко 
выделяется краснымъ оттенкомъ слагающихъ ее пластовъ и частымъ 
ихъ чередовашемъ; повидимому, она аналогична слюдистымъ пескамъ, 
подстилающим], бурыя степныя глины въ Новоузенскомъ уезде.

*) «Николаевскш угъздъ» и Юбъ отношенги пластовъ съ Cardium 
pedseudoule Andrus къ арало-кастйскимъ отложешямъ въ Сам. губ.».
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Пески этой серш также заключаютъ слюду. Я  предложилъ бы назвать 
эту свиту «спиридоновской», такъ какъ мы видели насколько хорошо 
они выражены въ Спиридоновке. Они констатированы также въ Подъ
еме, Колыване и въ другихъ местахъ всюду вверху разрезовъ подъ 
степными глинами. Ея мощность у Домашкинскихъ Вершинъ около 
7—8 м. и въ Спиридоновке близка къ этой величине. Наконецъ, 
поверхъ красныхъ песковъ спиридоновской толщи залегаютъ бурыя 
сыртовыя или «степныя» глины, вполне аналогичный глинамъ Нико- 
лаевскаго и Новоузенскаго уездовъ. Нижшя толщи ея красноваты 
и изобилуютъ белыми крупными конкрещями СаС03, а серый прослой 
заключаетъ обломки раковинъ. Мы видели, что въ Новоузенскомъ 
уезде внизу степная глина серовата и заключаетъ обломки Dreis
sensia, какъ и здесь, также богата белыми мелкими стяжешями и 
черными железисгыми, которыя не разъ удавалось констатировать 
въ породахъ буровыхъ скважинъ.

Такимъ образомъ, разрезы у Домашкинскихъ Вершинъ даюгь 
возможность точно установить последовательность надластовашй. 
Но насколько мало постояненъ составъ сырта между Самаркою и 
Мочею можно видеть не только изъ сравнешя обнажешй по Домашке 
съ описанными раньше у Колывана, Подъема и другихъ местъ, но 
и съ т$мъ, что мы вицимъ ниже по той же речке Домашке; это срав- 
н ете  имеетъ некоторый интересъ.

На границе съ Бузулукскимъ уездомъ правый берегъ Домашки 
всего въ 2 верстахъ отъ впадешя Терешки обнажаетъ уже толщу 
въ 15—20 м. красныхъ и зеленова^ыхъ мергелей пермской системы, 
и у хутора Прохорова по склону надъ этими пластами виденъ песокъ 
съ Belemnites. Еще выше толща пестрыхъ мергелей, заканчивающаяся 
вверху песками, поднимается у хутора Зубарева, почти по речке, 
а за нимъ, у Звоновки, снова на сравнительно низкихъ местахъ видны 
кардитные слои. Еще далее, на склоне, верстахъ въ 5 къ ЗЮЗ огь с. 
Домашки, также видны белемниты. Эти обстоятельства позволяютъ 
съ достоверное,-ьга установить большую неровность поверхности 
пестрыхъ мергелей, размытыхъ акчагыльскимъ моремъ. Местами на 
слояхъ пестрыхъ мергелей уцелели юрскгя отложетя, повидимому, 
въ незиачительныхъ размерахъ. Но болынш выходъ юры мы видели 
по склону къ р. Моче у Яблоноваго Врага. Однако, юреше осадки 
почти не .играютъ роли въ сложенш толщъ Самарскаго уезда. Раз
витые хорошо въ Бузулукскомъ уезде, они уцелели здесь обрывками 
и мы не имеемъ даже поняпя о томъ, какого состава здесь они были.
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I V . Р А 3 Р"Б3 Ы  К Ъ  3  О Т Ъ  Р.  М О Ч И ,

а.  Сырты.

Строеше пространства Самарекаго угьзда къ 3  отъ р. Мочи го- Песчан- 
раздо однообразнее, чг(,мъ къ В  отъ этой реки. К ъ  тому же здесь ные сырты 
сравнительно мало хорошихъ обнажешй. Вотъ почему мы и ограни- по ЧагР'ь - 
чимся небольшимъ количествомъ разрезовъ для этой части.

C T p o e H ie  сыртовой гряды вдоль Чагры въ томъ месте, где простран
ство между реками Чагрой и Мочей очень сужено, не совсемъ ясно 
вследмвде отсутствия разрезовъ*); на M e p n f l i a n b  же с. Студенецъ 
уже ясно высг.упаетъ песчаный харакгеръ сыртовыхъ отложешй.

111. Разрезы въ верховьяхъ р. Безенчугъ у с. Студенецъ:
г) суглинокъ слоистый желтобурый.
2) желто-бурая неслоистая глина, 4 м.,
3) желто-бурая известковистая глина, 0,8 м.,
4) осыпь 2 м.,
5) желтый песокъ съ прослоями сераго песку и суглинка, 5 м.

Ряцомъ слоистый серый суглинокъ (слой 2) имеетъ мощность до 2 м. 
и такъ переполненъ углекислой известью, что издали обрывъ белеетъ. 
Повидимому, много извести произошло за счетъ разру ш етя  раковинъ, 
переполнявшпхъ слой.

По р. Свинухп близъ х. Свинушинскаго въ правомъ береге оврага 
выходя1 ъ:

г) серо-бурый неслогстыа суглинокъ съ известковыми конкре
щями,

2) песокъ желтый (5—7 м.).
112. Близъ с. Абашина, где сыртовая гряда круто обрывается 

къ р. Чагре и имеетъ около 80 м. надъ нею высоты, она обнаруживаете 
подобное строеше:

г) вверху залегаетъ неслоистый светлый желтоватый суглинокъ 
съ столбчатою отдельностью, а подъ нимъ

2) слоистый глинистый песокъ.
113. Версты три отъ с. Дубровы находится разрезъ въ вершине 

оврага, въ которомъ видно:
*) почва, супесчаный черноземъ, 0,5 м.,
2) желто-бурый суглинокъ, резко отграниченный отъ слоя (3)

50 см.,
3) известковистый белый супчгаокъ, 1 м.,
4) желто-бурый уплотненный песокъ,
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Верхняя 
терраса р. 
Волги.

Средняя 
терраса р. 
Волги.

®) желтый рыхлый слоистый песокъ,
*) слоистый плотный желтобурый песокъ.
Чемъ выше место, т^мъ глинистпе породы, слагаюпця сыртъ. 

Такъ, на сырте къ 3 отъ д. Романовки подъ почвою залегаетъ бурая 
глине и вообще на этомъ сырте почвы более глинисты, чЪмъ на склонахъ,

Такимъ образомъ, внизу сыртовъ къ 3  отъ р. Мочи залегаетъ 
песчаная слоистая толща съ пресноводными раковинами, иногда съ 
д1агональнымъ напластовашемъ. Подобное же наблюдается въ Ставро- 
польскомъ у езд е.

б. Отроете террасъ р. Волги.

Верхняя волжская терраса даетъ обнажешя у Спасскаго, Обша- 
ровки и др. местъ. Какъ всягая аллмдаальныя образовашя, пласты 
верхней террасы варьируютъ въ своемъ составе.

114. Между темъ, какъ у Обшаровки въ  железнодорожной выемке 
обнажается одна желто-бурая глина, внизу переходящая въ такую 
же песчаную глину съ конкрещями углекислой извести, у Спасскаго 
выходятъ преимущественно песчаные слои.

115. Въ Спасскомъ ниже пристаней обрывъ до 45 метр, обнажаетъ:
г) желтую неслоистую глину до 3 м. На 1 м. глина богата извест

ковыми примазками и этотъ слой можно видеть даже съ парохода 
благодаря белому цвету,

2) суглинокъ и серовато-желтый песокъ, слоистые,
3) желтобурую слоистую глину,
4) бурую глину съ прослоями желтаго железистаго песка и су

глинка,
6) желтый слоистый водоносный песокъ.. Низъ обнажешя на 2—3 м. 

выше пойменнаго озера. Озеро 21 м. надъ уровнемъ моря.
Въ слояхъ (2) и (3) обломки гастероподъ.
116. Близъ пристаней обнажено:
г) суглинокъ неслоистый серовато-желтый, 3—5 м.,
2) серый слоистый песокъ съ прослоями темно-коричневой глины 

и грубаго известковистаго суглинка (20 см.) съ Planorbis,
3) суглинокъ бураго, желто-бураго и сераго цвета, съ прослоями 

сераго песка и коричневой глины съ обломками Gasteropoda (P la
norbis) и Sphaerium. Разрезъ сильно замаскировать обломками и 
осыпями.

Обрывы средней террасы даютъ обнажешя чаще. Ихъ соетавъ 
еще менее постояненъ, чемъ слои верхней террасы и также суще
ственную роль играетъ песокъ.



117. Верстахъ въ 4 отъ Екатериновки на В берегъ Воложки*) 
обнажаетъ столбчатый желто-бурый суглинокъ, а подъ нимъ слоистый 
песокъ; содержите Planorbis.

118. Во Владимгровш  средняя терраса даетъ следующее обна- 
жеше:

') желтобурая столбчатая глина,
2) сЬрый слоистый песокъ,
3) суглинокъ,
4) сЬрый песокъ,
5) бурая пестрая глина съ камешками.
119. Въ Бестужевкгь преобладаете въ составе средней террасы 

песокъ.
Средней волжской террасе соответствуете незаливаемая терраса 

р'Ькъ Мочи и Чагры. Обрывы ея имЬютъ отъ 8—12 м. высоты надъ 
рекою.

120. У Хворостянки незаливаемая долина реки Чагры сложена:
х) желто-бурой слоистой глиной—1 м. (выше его черноземъ А—В

около 1 м.),
2) желто-бурой глиной съ известковыми конкрещями (5 прослоевъ) 

1,5 м.,
3) суглинкомъ слоистымъ сЬро-бураго цвета,
4) серымъ суглинкомъ съ Planorbis и другими Gasteropoda.
121. У Абашина  также долина Чагры обнажаетъ:
х) черноземъ, 50 см.,
2) бурую глину, столбчатаго строешя, книзу слоистую, 1 м.,
3) коричневую слоистую глину, 20 см.,
4) желтый железистый суглинокъ съ прослоями бураго суглинка 

и железистаго тонкаго песку, 2 м.
122. У  Дураковки:
*) черноземъ, 80 см.,
2) красновато-бурая г.лгаа слоистая, раскалывающаяся на угло

ватые комья,
3) слои бурой глины, слонстаго желто-бураго песка, желтаго песка 

и желто-бураго суглинка.
Подобные же разрезы песчаныхъ глинъ и песковъ съ раковинами. 

даютъ обрывы и по р. Мочгь, где они имеютъ несколько большую 
высоту. Извилистая речка подмываете весною берега съ страшной си
лой и обрушиваетъ бол.ышя глыбы: нЬкоторымъ домамъ въ с. Колы- 
ване, Яблонномъ Враге и друг, грозить пацеше. Таме обрывы обна-
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Террасы 
|. Чагры.

*) Воложками называютъ на ВолгЬ рукава рЪки.
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ж а ю т ъ  иногда очень мощные почвенные горизонты, а  также ряды 
слоевъ погребеннаго чернозема, черн^ющаго полосками въ разрезе: 
много Л 'Ь т ъ  не заливая поверхность долины, въ некоторые годы р. Моча 
выливается почти до сыртовъ и отлагаетъ осадки на черноземе. Пес
чанистый характеръ нЬкоторыхъ словъ отражается местами на поч- 
в а х ъ  долины Мочи и Чагры.

V . П Р О Б Л Е М А Т И Ч Е С К 1 Е  П Е С Ч А Н И К И  И К Р Е М Н И .

К ъ С отъ р. Сокъ въ Самарскомъ у. встречаются крайне интерес
ные остатки проблематическаго характера. Во многихъ .м4;стахъ, на 
поверхности пластовъ пестрыхъ мергелей и даже известняковъ и 
гипсовъ пермской системы, залегаютъ глыбы песчаника и кремня, съ 
ископаемыми несомненно каменноугольнаго возраста. Иногда заме
чается, что эти глыбы залегаютъ среди серыхъ и желтоватыхъ песковъ. 
Таки! образовашя распространены въ разныхъ частяхъ Самарскаго у.

123. На северозападномъ склоне высотъ у с. Кандабулака, тамъ, 
где кончается лесъ, въ почве попадается щебенка известняка и кремня.

124. Западнее между оврагами, идущими съ севера въ Кандабулакъ 
Б . Тихоновымъ, Митинымъ, М . Тихоновымъ, на вершинахъ сыртовъ 
кварциты встречаются во множестве.

125. На склоне къ оврагу М ит ину, на высоте 20—25 м., подъ 
дномъ оврага у впадешя въ долину р. Кандабулака, на мергелистомъ 
беломъ известняке лежатъ какъ бы разбросанныя глыбы белаго и 
сероватаго песчаника съ дырами отъ 1 до 4 см. въ д1аметре. При 
ближайшемъ разсмотренш оказывается, что эти дыры изогнуты въ виде 
роговъ и часто оба конца ихъ выходятъ на поверхность камня, при чемъ 
одинъ гораздо болынаго д1аметра, чемъ другой. Края болынаго от
верстая окружены кольцомъ песчаника иного цвета, чемъ окружаюнця 
части породы. Эти каналы, повидимому являются следами коралловъ, 
вещество которыхъ выщелочено.

Поверхность песчаника сглажена и камни какъ бы подверглись 
некоторой шлифовке, иногда поверхность имеетъ видъ крупной 
песчаной ряби.

Среди камней песчаника находится масса кусковъ кремня, съ 
Corallia, Brachiopoda (Spirifer и др.) и Lamellibronchiata. Кораллы 
имеютъ видъ рога и загнуты подобно темъ пустотамъ, который видны 
въ песчанике. Это обстоятельство даетъ поводъ считать песчаники 
и кремни образоватемъ одновременными къ чему заставляетъ скло
няться и совместное ихъ нахождеше, почти постоянно. Некоторый 
поверхности песчаника покрыты окремнелой корой. Быть можетъ,



Т а б л и ц а  X.

Рис. 19. Валуны песчаника въ песчаныхъ слояхъ на вершин'Ь 
горы у д. Тиговки.

Рис. 20. Отдельный валунъ песчаника иъ дырами, длиною 
около 2 аршинъ (у д. Титовки).



кремни и являются такими корками песчаника или прослоями въ его 
толще. Куски кремня въ противоположность песчанику часто изоби- 
луютъ ископаемыми, особенно много коралловъ и Brachiopoda, но 
встречаются и Gasteropoda. Часто песчаникъ имеетъ видъ сливного 
и напоминаетъ вицомъ кварциты.

По Каменному Оврагу, впадающему въ р. Кандабулакъ съ юга 
выше деревни того же имени, также по склону, разбросаны огромныя 
глыбы песчаника, имеюпця тотъ же видъ, что и описанныя. Ихъ со- 
провождаютъ куски кварцита. Ниже деревни виденъ белый слоистый 
известнякъ, съ включешями известковаго шпата, т. е. песчаникъ 
залегаетъ здесь на той же толще, что и у Тихоноваго Оврага.

126. По правому берегу р. Липовки и ея притока И рж и  также 
часто выходятъ песчаники въ сопровожденш кварцитовъ.

На южномъ склоне II  участка 7-ой казенной оброчной статьи 
«Седовской», кварциты на вершине склона лежатъ на беломъ и ро- 
зовомъ известняке, подстилаемомъ толщей красныхъ песковъ и глинъ 
съ зеленоватыми прослоями (падете пластовъ «татарскаго» яруса 
около 8°, къ В).

127. У  Титовки, на вершине горы, на правомъ берегу речки 
Липовки, песчаникъ въ виде глыбы лежитъ среди выходовъ сераго 
песка (делювш ?) и покрываетъ толщи красныхъ глинъ и мергелей, 
переслоенныхъ пескомъ.

Западнее Титовки на вершине горъ, царящихъ надъ р. Липовкой, 
неоднократно выходятъ песчаники въ виде разбросанныхъ глыбъ. 
Таше выходы песчаника напоминаютъ мусульмансшя кладбища.

Кроме перечисленныхъ местъ кварциты въ Самарскомъ уезде 
были замечены П . И . Д а ц е н к о в ъ  нЬсколькихъ местахъ къ Ю отъ 
р. Сокь. Вотъ его наблюдетя:

128. По вершине леваго берега р. Березовки къ северу отъ д. Сте- 
пановки попадаются куски белыхъ кварцитовъ (кремней ?), должно быть 
остатки песчаниковъ, такъ какъ по самой верхушке вдоль речки и 
левому склону почвы действительно более песчанисты (по правому 
скло ну—глинистыя).

129. Изъ Степановки въ Тростянку дорога пролегла по самой 
верхушке водораздельнаго плато. По самой этой полосе постоянно 
попадаются куски кварцитовъ величиной 20—25 ем. въ поперечнике. 
Особенно много осколковъ такихъ въ средней трети пути. Верстахъ 
въ 2-хъ къ югу отъ с. Тростянки*), по дороге въ д. Кольцовку (130), 
на перевале, кроме неболынихъ осколковъ кварцитовъ, красуется
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*) См. выше описаше окрестностей Тростянки.



—  104 —

Гжель - 
«•к!й ярусъ 
Сокольихъ 
горъ.

Bpeuqie-
В И Д Н Ы Й  И З '
вестнякъ.

большая глыба—свыше 1 метра въ длину. По дороге изъ Алакаевой въ 
Неяловку (131), такъ же на вершине перевала находятся при дороге, 
въ виде воротъ, два куска такого же размера кварцита; къ югу отъ 
Неяяовки, противъ вершины Падовки, по дороге въ Сколково на- 
ходимъ целую кварцитную гору (132).

Вдоль праваго 6epeFa Студенаго Ключа и на склоне къ р. Сургуту, 
Д  а ц е н к о склоненъ приписать иеечаникамъ и кремнямъ песчани
стость почвъ.

Кроме указанныхъ местъ, обломки кремней встречается и во 
многихъ другихъ местахъ, часто въ виде неболынихъ кусковъ въ 
щебне почвы. Такъ, на вершинЬ водораздела, верстахъвъ 18 къ С отъ 
г. Самары, были найдены куски кремня на почве; вершины эти сла- 
гаетъ желтовато-белый известнякъ.

В. З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е  *).

Все геологнчесшя образовашя Самарскаго уезда можно разделить 
на следуюице системы и отделы по возрасту.

I. Каменноугольная система представлена отложешями Царева 
Кургана,- где въ коралловомъ горизонте мы имеемъ древнЬйшш 
пластъ на дневной поверхности въ Самарской губернш. Кроме того, 
те  же каменноугольные осадки находятся въ нижнихъ частяхъ Со
кольихъ горъ Тивъ-Тявъ на неболыномъ протяженш.

Известняки и доломиты со Spiriferina Saranae, Productus Cora 
и др. являются вполне аналогичными отложешями съ наблюдаемыми 
на Урале и подъ Москвою (гжельскгй ярусъ). * * )

Самымъ верхнимъ ярусомъ каменноугольной системы является 
швагериновый известнякъ, наблюдавппйея въ Тивъ-Тявъ.

II. Пермская система и пермокарбонъ. Верхнекаменноугольные 
осадки отделены отъ несомненно пермскихъ известняковъ мощною 
толщей брекчгевиднаго и  кавернознаго известняка (до 25 м.). Онъ обра- 
зованъ изъ обломковъ известняка, скрепленныхъ известняковымъ 
цементомъ * * * ) .

Красивые обрывы по р. Волге, выше Лысой горы образованы 
этимъ известнякомъ, который изобилуетъ пещерами. Повидимому,

*) Цифры въ скобкахъ означаютъ №№ разр-Ьзовъ вышеприведеннаго 
списка.

**) Guide des excursions du V II-m e Congres Geologique In ternational 
1897. II .  De Moscou & Oufa par S. N i k  i t  i n. P . 21. XX Voyage geolo- 
gique par a Volga de Кагап & Tszaritsyn. par. A. P . P  а у  1 о w. P. 21,

***) Guide, II , P . 19.
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брек’певидный. известнякъ этотъ принадлежите къ низшимъ сло- 
ямъ пермской системы: Е  р с м '1; е в ъ *)  отличилъ его отъ не- 
вомнЬннаго каменноугольнаго бретстйевиднаго известняка, развитого 
у с. Батраковъ и заключающего Lithostrotion floriforrae, Cyathophyllum 
arietinum и Orthis resupinata. Однако, позднМипя работы не подтвер
дили цЬликомъ ни взгляда Е р е м е е в а ,  ни мвгЬшя З а й ц е в а .

НовгЬйнпя изслйдовашя г. М. Н о и не к а г о  * * ) ,  въ Самарской ВоззрШ я 
ЛукЬ показали, что брек1иевидный известнякъ (доломитовая брекчгя, ,H((° g aHgp^- 
по г. Н о и и с к о м у) залегаетъ неправильными штоками и отнюдь ч!мшдный 
не представляетъ собою сплошного слоя. Онъ распространенъ какъ И!1!,'ГПШ|;ъ- 
среди пермскихъ, такъ и пермокарбоновыхъ пластовъ, открытыхъ 
на Лук^ г. Н о и н с к и м ъ, въ иЬсколькихъ мгЬстахъ. «Местами 
вся толща пермокарбона и нижняго пермскаго брахюподоваго гори
зонта, а частью и вышележащаго конхифероваго, представлены исклю
чительно брекч1евидной массой», пишетъ г. Н о и н с к i й въ начала 
своей статьи, и въ дальн'Ъйшемъ изъ факта такого залегашя 6peK4in 
выводите способъ ея происхождешя; именно, по его мн,Ьтю,брекч1евид- 
ный известнякъ произошелъ изъ обломковъ крыши миогочисленныхъ 
пещеръ, существовавшихъ въ толщахъ слоистыхъ известняковъ бла
годаря размыву штоковъ гипса, существовавшихъ и сейчасъ находя
щихся въмассахъ известняка. Какъ въ обломкахъ, такъ и въ «цемеигЪ» 
брекчш найдены типичныя ископаемыя окружающихъ пермскихъ и 
пермокарбоновыхъ пластовъ.

Насколько можно параллелизировать съ бреклпевиднымъ известня- 
комъ Самарской Луки такой же известнякъ бл. с. Томылова,—трудно 
сказать. Томыловская брекчия находится почти непосредственно подъ 
выходами гипсоносныхъ толщъ. Въ виду того, что брекчгевидный 
известнякъ, какъ показали цитированныя выше работы г. Н о и н- 
с к а г о, можетъ замещать различная пермешя толщи, надлежало бы 
выяснить, кагая именно толщи первоначально образовали его своимъ 
обрушешемъ. Брекч1евидные известняки констатированы и по бе
регу р. Самарки, близъ жел^зно-дорожнаго моста у г. Самары П. А. 
О с о с к о в ы м ъ ,  такъ же непосредственно подъ гипсами.

Вопросъ о томъ, кагае иласты лежатъ непосредственно надъ Иермокар- 
каменноугольными, также определенно выясненъ г. Н о и н с к и м ъ .  0 •

«На Самарской ЛукЬ»,—читаемъ мы у г. Н о и н с к а г о—«оказы
ваются на лицо всЬ члены верхняго палеозоя окско-клязминскаго

*) Юб. Сб. Мин. О. Н е ч а е в ъ  считаетъ этотъ известнякъ каменно- 
угольнымъ. Фауна пермскихъ отложенШ восточной полосы Е . Pocciu. Изв.
О. Ест. при Казан. Ун. 1894., т. XXVI I ,  № 4.

**) Труды Общ. Естеств. при Казан. Унив. т. X X X I X ,  вып. 5. М.
Н о и н о к i й «О происхождент брекч{евиднаго известняка Самарской 
Луки».



бассейна; вместе съ т1;мъ, само собой уничтожается главное основаше 
предполагать для даннаго района перерывъ между пермью и кар- 
бономъ».

Насколько полно представленъ пермокарбонъвъСокольихъгорахъ, 
мы не знаемъ, но нЬтъ основатя предположить, чтобы для л4ваго 
Самарскаго берега дело обстояло иначе, ч’к.чъ для праваго, наилучше 
обсл^дованнаго г. Н о и н с к и м ъ.

Палеозойское море къ концу эры стало мелтЬть, и мы видимъ посте
пенную смену морскихъ осадковъ континентальными. Но при этомъ 
въ течете пермской эпохи обнаруживается разлтгие между западной 
и восточной частью Самарскаго края. На востоке мы видимъ, если 
не преобладаше песчаныхъ толщъ, то широкое ихъ развипе, тогда 
какъ до отложешя пластовъ яруса пестрыхъ мергелей на западе уЬзда 
n e p M C K ie  слои представлены известняками и гипсами. Это обстоятель
ство ставилось [«следователями (Н е ч а е в ъ) въ связь съ Уральекимъ 
подняпемъ, явившимся причиною постепеннаго обмелешя пермскаго 
бассейна на востоке. Между темъ, какъ въ верховьяхъ Сока нередки 
пески и песчаники въ пермскихъ толщахъ, около Самары мы ихъ не 
видимъ почти совершенно.

Ц ехш тейнъ. Известняково-доломитовыя толщи пермокарбона сменяются выше 
такими же толщами перми, «цехштейна».*) Цехштейнъ Самарскаго 
уезда авторами приравнивался къ Казанскому, но очень трудно наде
яться на точность этой аналогш уже по одному тому, насколько прихот
ливо видоизменяютъ составъ отложенш гипсоносные слои. Трехчлен
ное де.теше цехштейна Самарскаго уезда, едва-ли не лишено въ настоя
щее время достаточной фактической основы.

Такъ, г. Н о и н с к i й показаль, что на Самарской Луке подъ 
пластами съ конхиферовой фауной «нижняго» цехштейна залегаютъ 
брахтподовые слои. Замещеше болыпихъ тоЛщъ перми бреотевид- 
нымъ известнякомъ также не благоприятствует-!, этой параллели- 
зацш. Пласты, между устьями рекъ Сока и Самарки—наиболее древ- 
шя толщи пермской системы въ Самарской губернш. По З а й ц е в у * * ) ,  
эти толщи (оолитовые и мергелистые известняки и мергели съ брек-
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*) Н а з в а т е  «цехштейнъ» дпя средняго отд-Ьла Самарской перми мы 
удерживаемъ въ виду того, что терминология не установлена окончательно. 
Несмотря на несоотв-Ьтств1е этого термина западноевропейскому его значе- 
HiK>, онъ, кажется, не вызываетъ сомн-Ьнш въ прим-Ьнети къ пермскимъ 
отлож етямъ Россш.

**) А. 3  а й ц е в ъ. «Геологическая изслгьдоватя въ области пермскаго 
бассейна въ Казанской и Самарской губертяхъ (угъзды Чистополъсмй, 
Бугулъминсмй, БугурусланскЫ  и СамарскШ) и по р . Волгтъ между устъемъ 
р. Сока и г. Сызранью». Труды Общества Естествоиспытателей при Казан- 
скомъ Университет-Ь. Т. IX . Вып. 2. Стр. 67 и 62.



1певиднымъ известнякомъ) соотв'Ьтствуютъ нижнему ярусу перми, 
развитому у. с. Богородскаго на ВолгЬ.

«Что касается до другихъ горизонтовъ, установленныхъ для пла- 
стовъ цехштейна по р. ВолгЬ между Казанью и Тетюшами», -  пишетъ 
г. З а й ц е в  ъ ,— «то на Самарской Лук'1; они почти вовсе не развиты, 
за однимъ исключешемъ (разрЬзъ близъ заведешя Аннаева), гд£ пласты 
нижняго яруса покрыты тонкослоистыми известняками, содержа
щими сростки кремня и гипса, на которые, въ свою очередь, налегаетъ 
горькоземистый туфообразный *)  известнякъ: пласты эти суть про- 
должеше петрографически сходныхъ съ ними пластовъ, развитыхъ 
во многихъ мЬетахъ по р. Соку. Между т4мъ какъ нижнш ярусъ 
содержитъ фауну, богатую какъ числомъ отд'Ъльныхъ экземпляровъ, 
такъ и видовъ, *  *) пласты средняго яруса Самарской Луки подобно 
аналогичнымъ пластамъ Волги, между Казанью и Тетюшами и р. Сока, 
почти совсЬмъ лишены органическихъ остатковъ, за исключешемъ 
немногихъ экземпляровъ Area Kingiana Vein, и Turbo Burtasorum 
Golov, (слой Е р е м 4 е в с к а г о  разреза IV).

Мощныя гипсоносныя толщи, в1знчаю1щя пермсгая отложешя 
въ окрестностяхъ г. Самары и АлекеЬевска (разр. 50, 52—67), повидимо
му, относятся къ среднему отделу цехштейна, для котораго неодно
кратно указывалось большое богатство гипсовъ ( З а й ц е в  ъ, Н е ч а- 
е в ъ).

Эти гипсоносныя отложешя въ значительной степени близки къ 
наблюдаемымъ на р. Сокъ у СЬрныхъ Водъ. Отлич1емъ является лишь 
нахождеше известняковыхъ прослоекъ съ брахшподами (?) въ гипсахъ 
CipHbixb Водъ, но и въ нижнихъ частяхъ гипсоносной толщи у Н. Се- 
мейкина видно въ ямахъ переслаиваше гипсовъ со слоистыми желтова
тыми известняками. Точно такъ же среди гипсовъ СЬрныхъ Водъ 
нередки прослойки розоватыхъ и красныхъ мергелей***), которыми 
богаты толщи гипсовъ Самары, АлексЬевска и Воскресенки. Эти 
прослойки красноватыхъ мергелей и подали поводы Н и к и т и н у  и 
О с о  с к о в у  признавать покрытае цехштейновыхъ отложенш у г. Са
мары пластами яруса пестрыхъ мергелей (см. выше цитаты изъ наз-
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*) Слой IV, V Е р е м - Ь е в с к а г о  разрЬза.
**) З а й ц е в ъ  приводить для слоя III Е р е м - Ь е в с к а г о  раз

реза  (оолитовый известрякъ, переходящш местами въ плотный): Schizodus 
rossious Vern., Clidophorus Pallasi Vern., Avicula speluncaria Schl., Area 
Kingiana Vern., Leda speluncaria Pein ., N ucula Beirichi v. Schraub., Iso- 
cardia  sp., Turbo Burtasorum G olow.,Natica m inim a Brown., Murchisonia su- 
bangu la ta  Vern., Turbonilla  volgensis Golow., Productus Cancrini Vern., 
Terebratu la  elongata Schl., Chaetetes crossus Lonsd (Stenopora columnaris 
Schl.), Palaeophucus insignis Gein.

***) Л . П р а с о л о в  ъ. «БугурусланскШ угъздъ». Стр. 69.

Возрастъ
гипсовъ.
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ванныхъ авторовъ). Принимая во внимаше, что красныя и розоватыя 
глины въ гипсахъ у г. Самары начинаются довольно низко (метровъ 
50—60 надъ Волгой или 75—85 надъ уровнемъ моря и даже, можетъ 
быть, менее; разр. № 50), а сами гипсы еще ниже (метровъ 30—35 надъ 
р. Самаркою), толща цехштейна у Самары была бы очень маломощной.

Трудность окончательнаго р е ш е тя  усугубляется тгЬмъ, что въ 
толщахъ, которыя несомненно принадлежать къ прусу пестрыхъ 
мергелей, въ Самарской губ. нередко находятся залежи гипса. Однако, 
въ виду несомненнаго сходства отложешй у г. Самары, Алексеевска и 
Воскресенки съ отложешями у Серныхъ Водъ—мы склонны думать, 
что гипсоносныя толщи здесь нужно отнести къ среднему отделу 
пермской системы, къ цехштейну, именно къ его среднему ярусу. 
Надо иметь, впрочемъ, въ виду фащальную изменчивость пермскихъ 
отложешй Заволжья, указанную всеми изследователями. Возможно, 
что гипсоносныя толщи съ ихъ мергелистыми и глинистыми прослоями 
заменяютъ у Самары и типичный верхшй ярусъ цехштейна. Петрогра- 
фическш характеръ этой толщи переходный къ типичному для пестрыхъ 
мергелей, подъ которые восточнее гипсоносная свита и уходитъ. 
Физико-географичесюя условия пермскаго першда изменялись по
степенно, почему нахождеше границы между отделами пермской 
системы—задача очень нелегкая.

Какъ выше было указано, мы соединяемъ гипсоносныя толщи 
Воскресенки въ одну cepiro съ гипсоносными отложешями Самары и 
Алексеевска.

У Воскресенки (разр. № 103), мы уже не видимъ подстилающнхъ 
гипсы известняковъ, они скрылись съ дневной поверхности вследеттае 
общаго понижешя пластовъ перми къ югу. Но вновь мы видимъ ихъ 
у Томылова (разр. 97), где на поверхности появляются брекч1евидный 
известнякъ и белый рыхлый разсыпчатый мергель нижняго яруса.

Выходы пермскихъ породъ на л'квомъ берегу р. Волги, къ югу отъ 
устья Самарки, продолжаются съ перерывами и въ Николаевскомъ 
уезде: (Падовка, Ишково, Ивантеевка, Николаевскъ, Столыпинка). 
Эти выходы перми какъ бы говорятъ о той «волнообразности» залегашя 
пермскихъ осадковъ въ Самарской губернш, которую видитъ JI. 
П р а с о л о в ъ  в о «  всемъ поднятш по Соку» и которую наблюдалъ 
С. Н. Н и к и т и н ъ по ШемнгЬ *). Пермсюя цехштейновыя толщи 
падаютъ къ В,. За  лишен Чубовка-Студенецъ къ В отсутствуютъ гип
соносныя толщи въ разрезахъ и высоше обрывы доловъ и рекъ обнару
ж и ваю т лишь розова ыя и беловатая мергелисто-известняковыя 
отложешя «татарскаго» яруса.

*) «БугурусламскШ угьздъ». Л . П р а с о л о в ъ ,  стр. 127 и 128.
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Точно такъ же и по р. Моче мы видимъ, что между с. Троицкимъ 
и с. Березовымъ Гаемъ, известняки и гипсы цехштейна сменяются въ 
разрезахъ типичными толщами яруса пестрыхъ мергелей, при чемъ 
верхше горизонты цехштейна показываются впервые, повндпмому, 
на полпути между Березовымъ Гаемъ и Колываномъ (разр. № 92). 
Къ сожаленш, ю жш е склоны сырта по правому берегу р. Мочи очень 
сглажены, покрыты наносомъ и трудно составить полное представлеше 
о слагающихъ эти сырты пластахъ; можно лишь констатировать здесь 
сильный размывъ пермскихъ осадковъ и покрьше ихъ более новыми 
(третичными). Во всякомъ случае, заслуживаетъ известнаго внимашя 
следующш фактъ. Н а водораздельной возвышенности между pp. 
Сокомъ и Самаркой древнейнйя породы находятся въ СЗ углу около 
Жегулей, въ горахъ Тивъ-Тявъ и Сокольихъ пласты падаютъ къ ЮВ 
такъ, что северовосточное простираше дислокацти можно считать 
установленнымъ по крайней м ере для части уФзда, ближайшей къ 
р. Волге. Къ 10 отъ р. Самарки древнейнйе пласты (нижшй ярусъ 
цехштейна) можно видеть у Томылова, т. е. въ ЮЗ части междуречья 
Моча-Самарка. На основанш этого можно было бы здесь заподозреть 
СЗ п адете, т. е. считать выходъ перми въ низовьяхъ р. Мочи за вер
шину второй антиклинали съ простирашемъ на СВ, свойственнымъ 
жегулевскому сдвигу. Доказать это п адете  пластовъ прямымъ наблю- 
дешемъ, однако, невозможно вследств1е малой его величины: на про
странстве между р. Самаркой и Томыловымъ подъемъ пластовъ незна- 
чителенъ—метровъ 20 на протяженш 30 приблизительно верстъ.

Кроме того, и самое направлеше происшедшей здесь дислокацш 
неизвестно: съ равнымъ правомъ можно предположить СВ, С и СЗ 
падеше; северозападное вязалось бы лишь съ жегулевекимъ СВ про
стирашемъ. Несомненно также, что «волнообразность» залегашя 
или залегаете плоскими антиклиналями, приписываемое Н и к  и т и- 
н ы м ъ, для пермскихъ осадковъ Самарской губерти, ве везде имеетъ 
место. Не говоря уже о жегулевскомъ едвиггъ *) , изученномъ 
проф. А. П. П а в л о в ы м ъ, выходы пермскихъ пластовъ въ Нико- 
лаевскомъ уезде  даютъ возможность подозревать ихъ горстовый 
характеръ; равно некоторые факты напластовашя цехштейновыхъ 
и татарскихъ породъ въ Бугуруславскомъ уезде  даютъ поводъ П р а 
с о л о в у  сомневаться въ существовати антиклиналей съ пологими 
крыльями и въ некоторыхъ местностяхъ предполагать более значитель-

*) Выше мы указали, что на Царевъ Курганъ можно смотреть не какъ 
на остатокъ (yLcbn-bBiiim отъ размыва) сЪвернаго края  и жегулевской анти
клинали, а  какъ на обломокъ горста, северная часть котораго наклонилась, 
увлеченная опускашемъ массъ къ СЗ отъ сбросовой трещины; къ С отъ Тивъ- 
Тявъ мы видимъ область опускания.



ныя тектоничестя наруш етя *)  Выясненш вс'Ьхъ этихъ тектониче- 
скихъ отношенш въ необычайно сильной степени мЪшаетъ отрывочность 
наблюдешй, обусловленная размывомъ пермскихъ осадковъ, прикры- 
йемъ и масхшровкой ихъ более новыми геологическими образова- 
тями. Степныя местности далеко неблагощлятны для геологическихъ 
наблюдешй.

Ярусъпе- Каковы бы ни были истинныя тектоничестя услов1я залегай!я 
лей («татар- Цехштейновыхъ слоевъ, съ достоверностью можно констатировать 
скШ» ярусъ).покрыие ихъ пластами «татарского» яруса или пестрыхъ мергелей, 

съ удалсшемъ отъ Волги на востокъ въ местности по южную сторону 
Сока. На восточной гра ниц-}; у'Ьзда на р. Сокъ и севернее мы видимъ, 
наоборотъ, вновь подияйе цехштейна (прнсокское или серг1евское) 
изъ-подъ пестрыхъ мергелей.

Составъ яруса пестрыхъ мергелей («татарскаго» яруса), его поло- 
жеше въ ряду другихъ отложетй пермской системы были выяс
нены многими изсл'Ьдователями востока Россш. III т у к е н- 
б е р г ъ ,  К р о т о в  ъ, Н е ч а е в  ъ,  З а й ц е в  ъ,  Н и к и 
т и н ъ ,  О с о с к о в ъ и друпе касались непосредственно разви
тая этого яруса въ Самарской губернш и въ сосЬднихъ м-Ьстах'ь 
Заволжья. Поэтому мы ограничимся немногимъ касательно «татарскаго» 
яруса.

Уже выше мы констатировали однообраш' состава развитыхъ въ 
Самарскомъ уЬзде толщъ этого яруса. Розовато-красные обрывы 
съ белыми полосами однообразно виднеются въ каждомъ болыпомъ 
долу на его южныхъ склонахъ, а на правобережье Сока. Кандабулака, 
Липовки и Кинеля выражены наиболее эффектно. Мергели и глины 
краснаго и зеленоватаго цв'Ьтовъ чередуются въ этихъ обрывахъ съ 
сЬрыми и съ зеленоватыми глинами и съ белыми, часто дырчатыми, извест
няками. Повидимому, нередки прослои доломитовъ. Лишь въ неко
торых’!. м'Ьотахъ наблюдается песчаный составъ яруса; обычно же только 
неболыше прослойки песчаника сераго, или зеленоватаго, находятся 
среди мергелисто-глинистой толщи. Дырчатые известняки, повидимому, 
венчаютъ свиту пестрыхъ мергелей въ нашемъ уезде. Высшiя точки 
у с. Кандабулакъ (разр. 35), Раковки (разр. 39), Каменки (42), Кривой 
Луки, Черновки (77) и другихъ м4стахъ заняты имъ.

Благодаря этому известняку белый отгЬнокъ обрывовъ наблю
дается преимущественно вверху. Нужно сказать, что известняки
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*) Бугурусланскш угъздъ, стр. 121 и с]тЪд. Укажемъ на быстрое из- 
чезновеше цехштейна внизъ по Соку отъ Студенаго Ключа къ Чекалину, 
сравнительно крутое п а д е т е  дырчатаго известняка у Ивановки, наконецъ, 
отношешя цехштейна и пестрыхъ мергелей у С’Ьрныхъ Водъ и Усманки.



залегаютъ и ниже, но прослоями малой мощности, на вершинЬ же ихъ 
мощность достигаетъ 5 метровъ, а можетъ быть и бол^е. Дырчатость *) 
свойственна не вс'Ьмъ пластамъ и представляеть характерное явлеше.

Между селами Раковкой и Б. Каменкой (41), по правому берегу Тектони- 
,, ка долинынадъ долиною < ока выходятъ эти известняки очень низко сравнительно о0ка и

съ поьожешемъ ихъ къ С отъ с. Б . Каменки, гдгЬ они занимаютъ вершину Кондурчи.
высокой горы. Н и к и т и н ъ  * * )  констатировалъ у Каменки ЮВ
падете, что совпадаетъ съ нашимъ наблюдешемъ: по р^кЬ отъ Сока,
до Каменки можно видеть, какъ бгЬлая полоса въ обрывахъ л^ваго
берега постепенно повышается къ С. К ъ  Ю отъ р. Сокъ эти известняки
у с. Хорошенькаго лежатъ сравнительно не высоко, но южн^е къ
с. ЧубовкЬ снова повышаются. Высота горы у с. Б . Каменки до 130 м.
и къ С отъ с. Раковки приблизительно столько же; выходы дырчатаго
известняка у долины Сока между Раковкой и Каменкой 45—50 метровъ,
у Чубовки снова до 150 метровъ абсолютной высоты. Такимъ образомъ,
см^щеше пластовъ на протяженш отъ Каменки до Сока достигаетъ
80 метровъ, (на протяженш 5—6 верстъ),—а отъ Сока до Чубовки—
бол^е 100 метровъ (на протяженш около 30 верстъ).

Къ С отъ Сока можно видеть тагая же нарушешя въ напласто- 
ванш пестрыхъ мергелей у Ивановки (разр. № 45: п ад ете  на ЮВ 
или ЮЮВ, уголъ (30—40°). Точно такъ же по р^чк^з Кандабулакъ 
видно, что у с. Кандабулакъ дырчатый известнякъ занимаетъ выспйя 
точки Кандабулакской горы метровъ 250 абсолютной высоты), тогда 
какъ ниже верстъ 7—8 по этой р^кЬ близъ Митина оврага (34) онъ 
занимаетъ невысокое положеше надъ р^кой (не свыше 140 метровъ 
надъ уровнемъ моря), да и на восточномъ склона кандабулакской 
горы въ канав^ видно п адете  къ СЗ или ЗСЗ. Интенсивность текто- 
ническихъ см^щенш разнообразна, ч!шъ и объясняется выходъ т^хъ 
или иныхъ породъ: у Серпевска и у Самары мы видимъ наиболее 
интенсивныя дислокацш, выдвинувнпя на поверхность земли цех- 
штейновые известняки *  *  *).

Явлешя, наблюдаемыя у С. Каменки, повидимому, свид^тель- 
ствуютъ о тектоническомъ характер^ долины р. Сока въ этомъ м^ст^; 
ниже Каменки эта р4ка течетъ уже несомненно по лиши сброса.

По правому берегу р. Кондурчи мы тгЬемъ выходы песчаныхъ 
толщъ яруса пестрыхъ мергелей (песчаники и пески съ прослоями

*) Терминъ «дырчатый» известнякъ впервые встр-Ьчаемъ у З а й ц е в а .
Онъ хорошо передаетъ свойства породы.

**) Экскурсия въ область рЬкъ Сока, Кинеля и т. д. Стр. 22 отдЪль- 
наго оттиска.

***) Это поднятие также обусловливаетъ высокое залегаше дырчатаго 
известняка у с. Кандабулакъ.

—  I l l  —
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красныхъ и сЬрыхъ глинъ— напримеръ, у Шевки, нар. Липовке (27), 
у Супонева (28), у Васильевки (№  7) и у Кошекъ (№ 6). Отношеше 
ихъ къ мергелисто-известняковой толще установить трудно. Судя 
по тому, что эти толщи выходятъ въ глубокой долине и занимаютъ 
н и зтя  м^ста сравнительно съ соседними выходами мергелисто из
вестняковой толщи, можно было бы думать, что песчаные пласты 
являются древнейшими, но, во-первыхъ, надъ цехштейномъ къ В 
отъ Самары следуетъ непосредственно мергелистая группа (красно
белая съ дырчатымъ известнякомъ на верху), а во-вторыхъ, мы уже 
констатировали СЗ и ЗСЗ-ый уклонъ пластовъ по р. Кандабулакъ, 
въ низовьяхъ которой также выходятъ песчаныя толщи. Поэтому, надо 
думать, что песчаныя толщи покрываютъ здесь дырчатые известняки, 
будучи на вершинахъ смыты*).

По р. Моче мы видимъ также преобладаше песчаныхъ слоевъ 
надъ мергелистыми (с. Подъемъ (87), с. Березовый Гай (89); однако, 
дырчатаго известняка, столь распространеннаго къ С отъ р. Самарки 
(кроме Самарскаго уезда частью еще въ Бугурусланскомъ уезде и 
въ Бугульминскомъ)—совершенно нЬтъ, почему и определить отно
шеше песчаныхъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей по р. МочЬ къ 
мергелистой серш—затруднительно. Возможно и фащальное изменеше 
типа осадковъ къ К) и ЮВ. Дополнительный работы въ Бузулукскомъ 
уезде должны будутъ выяснить этотъ вопросъ,—теперь же укажемъ 
на неоднократно высказавшееся различными авторами инЬше о крайнемъ 
непостоянстве пластовъ «татарскаго» яруса ( Н и к и т и н ъ ) .  За- 
легаше песчаныхъ осадковъ вверху яруса соответствуем, общему 
мненю объ обмеленш пермскаго моря въ помгЬдшя времена его су- 
ществовашя или даже., какъ некоторые полагаютъ, вследъ за I о г. 
В а л ь т е р о м  ъ, о континентальное™, пустынномъ характере 
конца этой эп охи**).

Напластованные на этихъ осадкахъ ю р ст  слои не обнаруживают 
видимаго н есогл ам я***), но перерывъ въ отложешяхъ несомнененъ, 
благодаря отсутствш тргасовыхъ породъ.

III. Юрскге осадки могли быть констатированы въ Самарскомъ 
уезде лишь местами, при чемъ разреза ихъ дать нельзя. Укажемъ 
прежде всего на несомненные выходы железистыхъ песковъ юры съ 
белемнитами надъ пластами яруса пестрыхъ мергелей въ Домашкин-

*) Н адъ мергелистой толщей въ Тростянкгь мы видимъ д-Ьйствительно 
(разр. № 78) красные ярш е пески, но н%тъ въ нихъ прослоевъ рыхлаго пес
чаника, свойственнаго пестромергельнымъ пескамъ.

* *■) См. А. И в ч е н к о. Въ Оренбургскомъ крап, V / / .  Къ Эрозги 
Пр1уралъя. Землев'Ъд'Ъте. 1907 г. кн. I l l — IV. Стр. 51—57.

***) Въ юговосточной части Вузулукскаго уЬзда такое несогласие 
наблюдается (ст. Б-Ьлогорка, Филипповка).
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скихъ вершинахъ (на хуторе Прохорова), на белемниты по склону 
у с. Березовый Гай и на выходы легкаго розоваго и белаго мергеля 
съ V i r g a t i t ’aMn и  Avicula у с. Яблонный Врагъ въ соседнемъ Нико- 
лаевскомъ уезде. Железистые пески обыкновенно считаются принадле
жащими келловею, покрывающему пестрые мергели непосредственно.

Что касается слоевъ у с. Подъема (въ Николаевскамъ уезде на 
границе съ Самарскимъ, № 87), то здесь мы видимъ, что пласты яруса 
пестрыхъ мергелей покрыты серыми глинами съ остатками угли- 
стаго характера (также обычно считающимися за келловейсшя). Эти 
глины отделены отъ песковъ, лежащихъ ниже (пестрыхъ мергелей) 
прослоемъ оригинальной плотной железистой породы.

К ъ С отъ р. Самарки можно подозревать присутств'ш юры лишь 
въ трехъ местахъ. Это Шиланская (82), Тростянская (78) и Краков
ская (76) горы, где найдены желтые и белые пески съ железистымъ 
темньмъ песчаникомъ, подобные соответственнымъ пластамъ Бузу- 
лукскаго уезда, где они считаются юрскими (нижше горизонты юры 
у Патровки Бузулукскаго уезда и въ другихъ местахъ*).

Высогая вершины, где найдены эти пески, имеютъ 220—250 мет
ровъ абсолютной высоты и господствуютъ надъ местностью; желези
стые пески венчаютъ здесь серпо яруса пестрыхъ мергелей.

Севернее р. Сока никакихъ следовъ юры не найдено.
Юрскими осадками кончается рядъ напластоватй, слагающихъ 

основу поверхности Самарскаго уезда. Д рупе осадки, более молодые, 
залегаютъ на нихъ трансгрессивно, прислонены къ нимъ и только 
южнее р. Самарки и къ 3 отъ р. Кондурчи сплошь одеваютъ ихъ.

Какъ мгьловые, такъ нижне-третичные осадки совершенно 
отсутствуютъ въ Самарскомъ уезде. Трудно даже решить, были ли 
они когда-нибудь на его поверхности и смыты, или страна пережила 
континентальный перюдъ до начала мшценовой трансгрессш. Только 
аналопя съ правымъ берегомъ Волги заставляетъ склоняться въ 
пользу перваго предположешя.

Дислокацш въ пластахъ каменноугольной и пермской системы 
(а вместе съ ними и юрской) произошли до начала верхнетретичной 
трансгрессш **).

IV. Рельефъ местности былъ намеченъ уже до начала этой транс- Акчагыль- 

грессш, въ средине третичнаго першда. Верхнетретичная транс- грвс*1ямха- 
греспя («акчагыльскаго» мшценоваго бассейна, по Н. И. А н д р у- рактеръ за- 
с о в у) отложила серыя слоистая глины съ Cardium pseudoedule о ^ в о в ъ .* "

*) В м -fecT-fe съ выходами юры близъ г. Бузулука у Преображенскаго 
монастыря это немнопе слЬды юры къ С отъ р. Самарки.

” 1 0  дислокащ яхъ въ до-юрское время говорятъ лишь некоторые 
факты въ Бузулукскомъ у-Ьзд%.
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Andrus, и Mactra Ossoskovi Andrus, и пески; она размыла оол'Ъе или 
менее широшя бухты въ скалистыхъ известняковыхъ и мергелистыхъ 
породахъ цехштейна и пестрыхъ мергелей. Къ С отъ р. Самарки мы 
видимъ сЬрыя слоистыя глины*) обычно ниже грядъ, вершинъ и пла
то,—преимущественно на склонахъ широкихъ понижеюй, где раз
ветвляются современныя балки и речки (ниже речки вступаютъ въ 
стены древнихъ породъ и долина ихъ съуживается). Эти полопе склоны 
разрезаны крутостенными оврагами, гд'Ь и обнаруживаются изъ-подъ 
новЬйшихъ наносовъ акчагыльсгае пласты. Рельефъ местности здесь 
сглаженный; такова «калмыцкая степь» къ В отъ с. Кошекъ.

Высота зал егатя  пластовъ съ Cardium къ С отъ р. Самарки до
стигаетъ почти 130 метровъ (напршгЬръ, у с. Чубовки), а мощность 
равна 50—60 метрамъ, хотя щЬликомъ въ разргЬзахъ такой мощности 
никогда не приходилось наблюдать:— обычно мощность ихъ 10—15 
метровъ. Въ Чубовкгъ (86) мы уже отметили залегате надъ кардитными 
глинами довольно значительной мощности галечниковъ и песковъ, 
покрытыхъ бурыми глинами. Мы не вполне однако уверены, что эти 
галечники соответствуютъ конечному моменту трансгрессш. Вместе 
съ брекч!ей или брекч1евиднымъ галечникомъ Яблоннаго Врага въ 
Николаевскомъ уезде  эти Чубовсше *  *) галечники могутъ быть отне
сены съ равнымъ правомъ и къ плшцену и даже къ постплшцену, 
т. е. можно предполагать, что они отложены пресными потоками, 
речками и ручьями во время размыва страны вследъ за отступатемъ 
«акчагыльскаго» моря или флювюглящальными потоками. Но прежде, 
чемъ перейти къ этимъ интереснымъ последнимъ моментамъ исторш 
грунта Самарскаго уезда, мы должны остановиться на осадкахъ съ 
Cardium къ Ю отъ р. Самарки. Здесь мы видимъ ихъ почти во всехъ 
оврагахъ, разрезающихъ сырты, а потому возможно, что они покры- 
ваютъ сплошь древшя породы, а не прислонены къ нимъ въ широкихъ 
бухтахъ. Однако, полное о т с у т с т в л е  глубокихъ бурешй на сыртовыхъ 
плато не позволяетъ съ уверенностью высказать это. Въ Домашкин- 
скихъ Вершинахъ мы видимъ, что выходы пластовъ съ мактрами и 
кардитами разделены скалою мергелей «татарскаго» яруса, такъ что 
поверхность пластовъ этого яруса размыта неравномерно и, быть 
можегъ, къ центру сыртовой возвышенности, къ оси сырта эта поверх
ность сильно повышается. Существоваше такихъ хребтовъ древнихъ 
породъ маскируется здесь однообразнымъ чехломъ бурой глины, 
покрывающей все осадки. Абсолютная высота глинъ съ Cardium въ 
местностяхъ къ Ю отъ р. Самарки значительно ниже, чемъ къ С отъ

*) Т . е, слои, гд’Ь Cardium и Mactra находятся in situ.
**) Мы наблюдали ихъ и въ с. Б . КаменкЬ.



этой же ргЬки—всего 70—90 метровъ. Мы знаемъ, чю  въ Николаев- 
скомъ у-Ьзде эта высота спускается до 40—50 метровъ (по р. ЧалыюгЬ), 
а въ Новоузенскомъ уезде  пласты съ Cardium pseudoedule залегаютъ 
на уровне моря и ниже его (хуторъ Мельникова). Не говорить ли 
это объ общемъ поднят!!! северной части Самарской губернш во 
время огступашя мшценоваго моря,—отступашя, обусловленнаго 
этимъ поднятаемъ и позднее подняпемъ во время отступашя Арало- 
Каспшскаго бассейна? И не объясняетъ лг это п о д ю те  страны послЬ 
отступашя моря высокое залегаше бурыхъ глинъ на водоразде.’.ахъ 
Самарекаго уезда и еще более высокое положеше ставропольскихъ 
сыртовыхъ песковъ? В се вопросы этого рода, конечно, могутъ быть 
решены лишь раземотрешемъ исторш всей восточной полосы Poccin.

V. «Акчагыльсте» пласты венчаются, какъ это видно въ Домаш- 
кинскихъ Вершинахъ (110), песчаными толщами съ Unio и Paludina. 
Съ отступашемъ моря начинается континентальный першдъ страны, 
и въ плгоценовое время отлагаются (палюдиновые) осадки ргьчного 
типа, пр1уроченные къ долинамъ, занимающее высоту 60—90 метровъ. 
Левантинскге слои Стромиловки (105) представляются наиболее моло
дыми, палеонтологически охарактеризованными членами плюцена. 
Должно отметить, что слои съ Paludina и Unio встречаются вместе 
съ кардитными слоями; такъ, въ Мокше с и т я  глины съ Unio содержать 
Cardium pseudoedule Andrus, съ двумя створками.

VI. Плюценовые осадки распространены отъ севера Самарекаго 
уезда до южной его границы, и везде, где сколько-нибудь приходи
лось наблюдать значительную ихъ толщу, видно, что они венчаются 
слоистыми песками, иногда съ галькою. Эти пески то сераго, то красно- 
ватаго цвета, кверху делаются глинистыми и сменяются въ самомъ 
верху бурыми сыртовыми глинами (Домашкинсшя Вершины, Подъемъ, 
Спиридоновка, Кошки, Чубовка и друг in места).

Однако, сыртовыя глины въ Самарскомъ уезде имеютъ несколько 
отличный habitus отъ южныхъ образовашй этого рода. Между Самар- 
кою и Мочею ихъ положеше, иокрьше на водоразделахъ всехъ дру
гихъ породъ, цветъ и свойства очень близки къ наблюдавшимся въ 
Николаевскомъ и Новоузенскомъ уездахъ. Правда, уже въ Домаш- 
кинскихъ Вершинахъ заметно, что верхше горизонты имеютъ более 
красноватый оттенокъ по сравненш съ Новоузеискими. Но въ общемъ 
это идентичным образовашя. Точно такъ же на границе съ нижележа
щими красными слюдистыми песками и суглинками они принимаютъ 
серый оттенокъ и содержать огромныя конкрецш углекислой извести, 
а также большое количество обломковъ раковинъ.

К ъ С отъ р. Самарки бурыя глины не залегаютъ уже более на во-
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ГЫоценъ.

Сыртовыя 
отложен!я: 
бурыя гли
ны и пески.



Высота
еыртовыхъ
отложенШ.

дораздЬлахъ. Только по западную сторону р. Кондурчи на водораз- 
дЗзльномъ увал^ (на границе со Ставропольскимъ уЬздомъ) мы видимъ, 
что какъ рельефъ, такъ и сложете очень сходны съ югомъ Самарскаго 
уЬзда. К ъ  В же отъ р. Кондурчи бурыя глиныим'Ью'гъ иное залегаше 
и нисколько иной видъ. Именно, покрывая акчагыльсгае и плиоце
новые пласты, часто прямо пестрые мергели, бурыя глины залегаютъ 
ча пологихъ склонахъ, особенно въ верховьяхъ расширенныхъ до- 
повъ, какъвъ  верховьяхъ Падоьки, Тростянки и другихъ р!;чекъ. При 
этомъ ониотличаются отъ бурыхъ глинъ южныхъ угЬздовъ бол^екраснымь 
оттЬнкомъ, большей грубостью зерна, вернее, большимъ количествомъ 

мелкихъ включеиш. Б о л ы тя , столбча^аго вида, конкрецш СаС03 
наблюдаются въ нихъ также близъ ихъ нижней границы (Чубовка).

OTcyrcTBie краснобурыхъ глинъ на водораздЪлахъ или вообще 
на высшихъ точкахъ уЬзда къ С отъ р. Самарки нужно сопоставить 
со следующими обстоятельствами. Во-первыхъ, высота высшихъ 
точекъ сыртовъ къ Ю отъ Самарки немиогимъ превышаетъ 160 метровъ, 
тогда какъ высоты водораздЬловъ къ С отъ Самарки поднимаются 
свыше 200 метровъ и доходятъ до 250 метровъ надъ уровнемъ моря. 
Известно также, что въ Николаевскомъ уезде бурыя глины на высоте 
около 170— 180 м. уже не покрываютъ юрсшя породы (въ местностяхъ, 
ближайшихъ къ Общему Сырту, начиная приблизительно съ мери/рана 
х. Каралыцкаго). То же наблюдается и въ Бузулукскомъ уезде, где 
къ Ю отъ Самарки на этой же приблизительно высоте 170—180 м. 
уже выходятъ коренныя юрекш и пермешя («татарскаго» яруса) породы 
и ихъ элкшальные горизонты*).

Во-вторыхъ, необходимо указать на весьма частую связь бурыхъ 
глинъ съ акчагыльскими и пяшценовыми палюдиновыми слоями и 
со слюдистыми песками (краснаго цвета въ Самарскомъ уезде) и га
лечниками поверхъ палюдиновыхъ пластовъ. Эта связь проявляется въ 
томъ, что распространеше бурыхъ глинъ совпадаетъ въ главныхъ чер- 
тахъ съ распространешемъ кардитныхъ и палюдиновыхъ слоевъ. Мы не 
хотимъ сказать этимъ, что не было совершенно перерыва въ осадкахъ 
со времени отложешя кардитныхъ пластовъ—этому противоречите 
самый характеръ палюдиновыхъ слоевъ, имеющихъ характеръ реч- 
ныхъ осадковъ, значитъ, континеитальность ихъ, но постоянное 
сопутств1е кардитныхъ и палюдиновыхъ отложешй бурьшъ глинамъ 
необходимо сопоставить съ высотами залеган! я этихъ осадковъ и 
съ высотами древнихъ осадковъ перми и юры.

—  1 1 6  —

*) Нужно принимать, конечно, въ расчетъ сходство делкдаальныхъ 
и элюв1альныхъ образованш съ бурыми глинами этого района, на что мы 
уже указывали въ «Николаевскомъ угъздгь».



Между т'1'лп» какъ «акчагыльсгае» осадки и бурыя глины на югЬ 
губернии покрываютъ древшя отложешя, къ С отъ Самарки последшя 
возвышаются на водоразд'Ьлахъ въ вид!; хребтовъ, къ склонамъ кою- 
рыхъ трансгрессивно прислонены и кардитные и палюдиновые осадки 
и бурыя сыртовыя глины.

Это обстоятельство чрезвычайно важно для понимашя генезиса 
бурыхъ глинъ. Наше во ззр и те*) на эти глины, какъ на водный оса- 
докъ континентальнаго типа этимъ подтверждается. Те бассейны, 
въ которыхъ отлагались бурыя глины, имели определенную абсолют
ную высоту, или вернее, не поднимались выше определенна™ уровня.

По правому берегу Кондурчи южнее Тукшума составъ сыртовыхъ 
толщъ песчаный (№№ 15—22). Эти пески и суглинки местами обна- 
руживаютъ слоеватость (Мулловка), какъ и въ Ставропольскомъ 
уезде, где они имеютъ главное распространеше (Калмаюръ, Куро- 
ед о во )**) .

Повидимому, мы имеемъ здесь осадки текучихъ водъ, одновремен- 
ныхъ нетекучимъ бассейнамъ, въ которыхъ отлагались сыртовыя 
бурыя глины. Н и к и т и н ъ смотрелъ на эти песчаные осадки, 
какъ на послетретичныя озерныя отложешя болгарскаго бассейна, 
существовавшаго въ эпоху наиболыиаго распространешя Kacniif- 
скаго моря * * * ) . Какъ известно Казансюе геологи * * * * )  отожествили 
съ Болгарскимъ бассейномъ кардитныя отложешя, признавая ихъ 
каспШскимъ послетретичнымъ осадкомъ и недостаточно различали 
сыртовыя глины и пески, какъ самостоятельную свиту. Н и к и- 
т и н ъ склоненъ былъ приписывать кардитнымъ слоямъ Самарской гу
бернш более древшй в о зр а с т ъ *****) , предпочитая въпоследнее время 
терминъ болгарскаго бассейна для послетретичныхъ песчаныхъ толщъ 
Самарской губернш. Несомненно, что эти толщи, а равно и бурыя 
глины простираются изъ Самарской губернш на северъ въ Казанскую 
губ. * * * * * * )  (Кривозериха).Такцмъ образомъ, существоваше обширнаго

*) См. Л . П р а с о л о в ъ  и С.  Н е у с т р у е в ъ  *Николаевскш угьзЭъ», 
а также С. Н е у с т р у е в ъ  и А.  Б е з с о н о в ъ  «Новоузенскш угьздъ».

**) Л . П р а с о л о в ъ  и П.  Д а ц е н к о  «Ставропочъскт угьздъ». 
стр. 69 и сл.

***) Guide des Excursions du VII Congrfes Geologique In ternational. 
SPb. 1897. De Moscou a Oufa par S. N i k i t i n .  «Cette chaine de calcaires 
(жигулевскихъ, прим. авт.) su it Ie fleuve sur Ie parcours d ’environ 50 kilom., 
ayan t en face pour bordure gauche de la  valine les depots argilo-arenac6es 
d’un vaste bassin quaternaire  lacustre, le bassin d e  B o l g a r y ,  qui s’e ta la it  a 
I’epoque de la plus grande extension de la  mer Caspienne»... Зд-Ьсь указы
вается точно на возрастъ сыртовыхъ песковъ Ставропольскаго уЬзда.

****) К р о т о в ъ  и Н е ч а е в  ъ,  «Казанское закамье».
*****) Экскурая въ область ргькъ Сока, Кинеля и нгькоторыя попут- 

ныя приволжская мгъстности. С. Н и к и т и н  ъ, стр. 16.
* ** * * * ) Казанское закамье.
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бассейна или рядабассейновъ въ Казанскомъи Самарскомъ Заволжье, 
где отлагались песчаные и глинистые осадки въ послетретичное 
время, существоваше, постулированное еще Я  з ы к о в ы м ъ, впо- 
следствш вновь и вновь занимало изследователей. После у ясней! я 
возраста кардитныхъ и надкардитныхъ палюдиновыхъ слоевъ, вопросъ 
потерялъ расплывчатость и задачей геологовъ является определеше 
физико-географическихъ условш возникновения песчаныхъ и глини- 

О связи стыхъ сыртовыхъ толщъ. Несомненный ихъ послетретичный возрастъ 
отжикенШ* Доказывается ихъ фауной*) и условиями залегашя. Многими уже 
съ  ледни- была высказана мысль о возникновении ихъ во время наивысшаго 
комъ. с т о я т я  арало-касптскаго послгътретичнаго бассейна., т. е. въ моментъ 

наибольшаго т а я т я  Европейскаго ледника**), т. е. признавался 
ихъ до известной степени флювшглящальный характеръ. Естественно 
ожидать, что воды тающаго ледника устремлялись вдоль той депрее- 
ciи, которая уже существовала въ моментъ высокаго стояшя акча- 
гыльскаго моря, т. е. въ частяхъ, ближайшихъ къ нынешнему руслу 
р. Волги, тогда какъ въ частяхъ более восточныхъ эти воды не имели 
течешя и образовали рядъ стоячихъ пресныхъ озерно-болотныхъ 
бассейновъ. где  отлагались бурыя глины; страна носила въ восточной 
части полусухопутный характеръ. Неслоистость бурыхъ глинъ нахо
дила бы себе объяснеше не только въ элкшальныхъ процессахъ, 
а вероятно, и въ услов1яхъ непрерывности отложетй. Кроме того, 
составъ глинвстыхъ сыртовыхъ т о л щ ъ ***)  не совсемъ однороденъ, 
изменяется его мергелистость, механическш составъ, цветъ, количе
ство ископаемыхъ, такъ что изменен!с въ составе осадковъ все-таки 
происходить.

Въ песчаныхъ сыртовыхъ толщахъ, какъ выше сказано, хорошо 
выражена слоистость и чередоваше суглиниетыхъ и песчанистыхъ 
слоевъ, что, конечно, связано съ отложешемъ ихъ въ текучихъ водахъ.

Вотъ те  соображен!я, относительно генезиса сыртовыхъ толщъ, 
который мы считаемъ возможнымъ привести на основанш нашего ма- 
Tepiaaa. Они связаны съ теми взглядами, которые изложены нами 
въ предыдущихъ работахъ (по Николаевскому, Новоузенскому, 
Ставропольскому уездамъ). По мере накоплешя матер!ала и его раз
работки наши св е д е й я  о прошломъ становятся полнее и въ ближай- 
шемъ будущемъ, поэтому, намъ вероятно еще не разъ придется вер-

*) «Ставропольский угъздъ», стр. 70, 71.
**) Т.-е. сыртовыя глины отлагались во время наибольшаго стоян]я 

Арало-Касшйскаго бассейна, а пласты верхней волжской террасы во время 
его отступашя.

***) С. Н е у с т р у  е в ъ и А. Б е з с о н о в ъ ,  «НоеоузенскШ угъздъ», 
стр. 114 и cnifl.



нуться къ интересным, вопросамъ косл'Ьтретичной исторш Самарскаго 
Заволжья *).

Одинъ изъ этихъ вопросовъ, однако, долженъ быть затронутъ 
и сейчасъ, въ виду его несомненной новизны для Самарской губ. 
Мы говоримъ о распространен^ валуновъ кремня на площади Самар
скаго у^зда. Кремни съ фузулинами, кораллами и брахшподами изъ 
разныхъ местъ уезда оказались несомненно каменноугольнаго возраста 
(128—132). Только одинъ разъ (у Титовки по р. Липовке) удалось 
заметить, что валуны песчаника находятся въ слоистомъ серомъ 
песке, въ другихъ случаяхъ какъ кремни, такъ и песчаники найдены 
прямо на поверхности почвы, при чемъ отдельные куски найдены 
на значительной высоте (свыше 200 метровъ надъ уровнемъ моря)— 
напримеръ, на вершине склоновъ съ Шиланской, Тростянской и 
Кандабулакской горъ. Наиболее крупные валуны залегаютъ спора
дически на склонахъ на высоте 120—150 метровъ надъ уровнемъ моря. 
ОпредЬлете времени, когда занесены эти валуны на площадь Самар
скаго уезда, затруднительно, въ виду того, что не удалось видеть 
связи валунныхъ отложенш съ другими осадками. Въ Чубовскихъ 
конгломератахъ попадаются окатанные куски кремня, но нельзя съ 
достоверностью утверждать, что эти кремни идентичны валунамъ. 
Если бы оказалась связь валуновъ кремней со слоистыми песчаными и 
конгломератовыми толщами (Яблонный Врагъ, Чубовка, Б.-Каменка 
и др.), подстилающими бурыяглнны, тогда сыртовыя глины Самарскаго 
уезда можно было бы считать образованиями, параллельными Сарепт- 
скимъ красноцвгьтнымъ глинамъ**), какъ видно изъ описашя ихъ 
Н. А. Д и м о * * * ) .

Известняковый конкрецш, достигающая большой величины, чер- 
;;ыя точки, глянцевитая поверхность разлома и красноватый цветъ, 
все это говоритъ о сходстве Самарскихъ глинъ (особенно развитыхъ

*) Между прочимъ, въ случай, принятчя одновременности образовашя 
бурыхъ глинъ съ ледниковымъ покровомъ, должно будетъ Арало-каспшскую 
т р ан сгр есст  считать болЬе поздней, такъ какъ  бурыя глины древн-Ье кас- 
пшскихъ осадковъ Новоузенскаго типа (см. «НовоузенскЩ угьздъ», стр. 
119— 122 и сл.).

**) Н. А. Д и м о и Б . А. К  е л л е р ъ, «Въ области полупустыни», 
стр. 275 и сл-Ьд., гд-fe читатель найдетъ много др. фактовъ по этому вопросу 
для Саратовской губ., а  также стр. 262—268.

***) А также можетъ быть «лессу» Ергеней. Зд^сь , кстати, отметить, 
насколько сбивчива терминолопя по отношешю къ суглинистымъ наьосамъ, 
какъ это показалъ еще Н и к и т и н ъ  («Экскурс1я въ область Сока, Ки- 
неля и пр.» Такъ , Н о в а к о в с к 1 й считаетъ за «лессъ» глины Ураль
ской области «песчаныя, изредка красновато, чаще сЪровато-желтыя глины 
атмосфернаго происхождешя, изв'Ьстныя подъ назвашемъ лесса» - Очеркъ 
геол. хар. и минер, богатствъ У р. области Г. Ж . 1887 г ., стр. 23): между 
гЬмъ, эти глины тЪ же «сыртовыя глины», что и въ Новоузенскомъ уЪзд’Ъ 
и ничего общаго съ лессомъ «атмосфернаго» происхождешя не им'Ъютъ.
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къ С отъ р. Самарки) еъ Сарептскими, и подтверждаем, флювшгля- 
щальный характеръ посагЬтретичныхъ сыртовыхъ oтлoжeнiй. Но 
кремни находятся на различныхъ высотахъ, часто видны далеко выше 
пред^лоБъ распространетя бурыхъ глинъ, не говоря уже о подстилаю- 
щихъ ихъ галечникахъ. Поэтому, вопросъ этотъ нельзя еще считать 
достаточно разъясненными Приходится также иметь въ виду, что 
къ Ю отъ Самарки песчаники находятся безъ сопровождешя кремней 
и содержатъ растительные остатки, а въ юговосточной и восточной 
частяхъ Бузулукскаго уЬзда (водоразделы Тока и Урала, Урала и 
Самарки и на Общемъ Сырте близъ Н. Белгорки) песчаники окрем- 
неваются съ поверхности и издырявлены растительными стволами и 
стеблями. Но съ восточной же границы Бузулукскаго уезда, съ р. Кре- 
сталъ у насъ имеются кремни съ каменноугольной фауной. Возникаете 
вопросъ, идентичны ли те  и друпе кремни: те , которые содержатъ 
Spirifer и пр., съ окремнелыми песчаниками, издырявленными расти
тельностью, а также, почему первые не встречаются къ Ю отъ р. Са
марки? Такимъ образомъ, мы далеки еще отъ разрешешя загадки, 
поставленной этими интересными геологическими находками.

Во всякомъ случае, несомненно, что кремни въ Самарскомъ 
уезде имеютъ валунный характеръ. Не допуская, въ противополож
ность Н. А. Д и м о *), уподоблетя юговосточной Россш въ ледни
ковое время Гренландш, можно допустить, что эти отторженцы камен- 
ноугольныхъ пластовъ занесены въ Самарсшй у. ледниковыми водами 
и плавающими льдами. Но когда и откуда—это вопросы, весьма трудно 
разрешимые: во время ли иостилшценоваго европейскаго оледенешя 
или какого либо более древняго. Тщательный изслг1;дова iii я не только 
въ Самарской, но и соседнихъ губертяхъ , должны пролить светъ 
на эти, еще мало объясненные факты **).

Что касается до ледниковаго проиехождешя бурыхъ глинъ, то 
проф. К . Д. Г  л и н к а, изследовавнпй образцы ихъ, присланные 
ему Г. Н. В ы с о ц к и м ъ * * * ) ,  склоненъ отвергать его на основами 
минералогическаго состава: проф. Г л и н к а  не нашелъ въ нихъ 
обычныхъ минераловъ, встречающихся въ ледннковыхъ наносахъ, 
изученныхъ въ настоящее время въ северозападной и северной части 
Европейской Poccin.

VII. Делювшльныя образоватя весьма различны въ зависимости

*) Въ области полупустыни , стр. 283.
**) Въ частности, H3cni.flOBaHifl Д. Н . С о к о л о в а  въ Оренбургской 

губ. уже существенно дополняютъ известное намъ о третичной и поспЬ- 
третичной эпохЬ въ Заволжь’Ь.

***) Д. Н. В ы с о ц к i й. О лгьсорастителъныхъ услов1яхъ района  
Сам. удгълънаго округа, ч. II .
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отъ характера коренныхъ породъ и характера процесса. Кто бывалъ 
въ оврагахъ близъ с. Кошекъ, Б . Каменки, Домашкинскихъ Вершинъ, 
тотъ можетъ составить себе понятие о разнообразности и мощности 
делюв1альныхъ осадковъ. Слоистые и неслоистые, полосчатые, глини
стые, галечные, песчаные, бурые, желтые, черные и сЬрые пласты 
чередуются въ огромныхъ глыбахъ, сползшихъ, благодаря подмыву, 
въ отв'Ьсныхъ берегахъ водомоинъ и т. д. Ихъ легко бываетъ иногда 
смешать съ аллншальнымъ наносомъ, но положеше на склоне отли- 
чаетъ делкдаальные пласты. Къ числу делюш'альныхъ отложешймы 
отнесли бурожелтыя глины съ прослоемъ угловатыхъ обломковъ из
вестняка въ Постниковомъ оврагЬ у г. Самары, где найдены осколки 
раковинъ кардитъ*), глины, отнесенныя г. Ю р и н ы м ъ  къ кас- 
шйскимъ осадкамъ.

V III. Что касается волжскихъ террасъ, то о происхожденш и 
характере ихъ мы достаточно говорили въ цругихъ работахъ**), 
а также въ Кой главе настоящаго сочинешя. Въ общемъ нашъ взглядъ 
совпадаетъ со взглядами казанскихъ геологовъ на этотъ же предметъ. 
Именно, мы различаемъ верхнюю террасу, которая въ Самарскомъ 
уезде носитъ суглинистый' и песчаный характеръ, и развита ниже 
устья р. Мочи, среднюю или надпойменную и нижнюю или пойму. 
Верхняя терраса прислонена къ сыртовымъ толщамъ. Въ пластахъ 
верхней террасы встречаются раковины Succinea и Planorbis. Она 
не имеетъ въ Самарскомъ уезде яснаго продолжешя въ долинахъ 
рекъ, впадающихъ въ Волгу. Лишь холмы Красной Глинки на левомъ 
берегу Самарки можетъ быть являются ея продолжешсмъ. Гораздо 
лучше развита надпойменная (надлуговая) терраса по Кинелю, Соку 
и Кондурче.

Верхняя терраса отложена во время отступанш Арало-Касшй- 
скаго бассейна. По окончанш послетретичной Арало-Касш й с к о й 
трансгресс1и Волга начала ея размыва Hie и отложеше средней и ниж
ней террасы, который можно считать современными образовашями.

IX . Элювгальный процессъ создаетъ разнообразный отложешя 
въ зависимости отъ материнскихъ породъ. На мергеляхъ, известня- 
кахъ и глинахъ элюв1альные продукты мелкоземлисты и глинисты. 
Этимъ объясняется глинистость почвеннаго покрова Самарскаго

—  1 2 1  —

*) С. Н е у с т р у е в ъ .  Юбъ отношении пластовъ съ Cardium pseu- 
doedule Andrus, къ арало-кастйскимъ отложетямъ въ Самарской губерти. 
(И. Г. К . 1902 г. Т. XXI ,  № 70, стр. 804).

**) Л . П р а с о л о в ъ  и С.  Н е у с т р у е в ъ .  Николаевскш угьздъ, 
стр. 17—20.Л. П р а с о л о в ъ  и П.  Д а ц е н к о .  *Ставропольем!? 
угьздъ». Стр. 33, 35— 46 и 77— 82. С. Н е у с т р у е в ъ  и А.  Б е з -  
с о н о в ъ . «Новоузенскгй угьздъ*. Стр. 161— 163.

Волжвк1я
террасы.
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уЬзда. Только песчаныя толщи сыртовъ по правому берегу нижняго 
течешя Кондурчи, да небольшая пространства песковъ по ея левому 
берегу ниже с. Ст. Буяна обусловливают, выходы супесчаныхъ почвъ, 
а къ Ю отъ р. Самарки мы видимъ песчаные сырты вдоль праваго 
берега р. Чагры отъ Романовки до Абашина. Но поверхностные слои 
этихъ сыртовъ въ высшихъ точкахъ все-таки глинисты: пески зани- 
маютъ низппе горизонты.



Г Л А В А  III.

В В Е Д Е Н  I E .

Почвенный покровъ Самарскаго уезда п о ^ ||  сплошь черноземный. 
Преобладающей исконной формащей изначала была зд'Ьеь луговая и 
ковыльная степь, и лишь местами преобладаше было на сторон!; 
леса. «Отъ Самары верстъ за 20 находится уже везде высокая степь съ 
черноземомъ, на которомъ растетъ трава почти съ человека вышины 
и весною должно оную сожигать», пишетъ П а л л а с ъ *). О no- 
ездкЬ своей въ Красный Яръ онъ выражается еще определеннее: 
«Проехавъ верстъ 8 по сухимъ полямъ и холмамъ**), начинается 
изрядная, высокою травою оброслая, степь, которая прорезана ле
систыми долинами и до двухъ футовъ глубины имеетъ тучный черно- 
земъ. Почти вся страна между Кинелемъ и Сокомъ того же свойства, 
и надлежало бы оную населить гораздо многолюднее, потому что 
рачительныхъ крестьянъ труды богато вознаграждались бы...».

Черноземный покровъ Самарскаго уезда констатированъ и К  а- 
д а с т р о в ы м и  о т р я д а м и  (1856—1859 г.г.); ими въ Са
марскомъ уезде были найдены следуюице виды почвъ:

«1) богатый суглинистый черноземъ (1-й классъ),

*) П. С. П а л л а с ъ. «Ilymemecmeie по разнымъ провинцгямъ Pocciit- 
ской Империи». Часть первая, вторымъ тиснешемъ. Въ Санкть-Петербург-Ъ 
при Имп. Академш Наукъ, 1809 г. Стр. 228. П а п п а с у  въ Самарскомъ 
уЬзд-Ь казалось возможнымъ виноградное хозяйство: «ВсЬ вверхъ по р . Са- 
мар% простирающиеся и гористый берегъ составляюице ея холмы им4ютъ 
столь хорошее полож ете и отчасти столь способную землю, что къ насажде
нию винограда нигд^ не можно найти лучшей страны въ Росмйской Импе- 
рш». (Стр. 222).

**) Ibid.  Стр. 293. Для этихъ м^стъ П а л л а с ъ  приводитъ сл^д. 
растительность: Cenista, Rymex alpinus, dichnis chalcedonica, Veronica 
paniculata , spuria  и cbamaedris, A tham anta lervaria. Peucedanum silaus 
et officinale, Seseli pum ilum , Galium werum, D ianthus profiler e t  glaucus, 
Salv ia  nemorosa, Dracocephalum nutans et sibiricum, Phlomis tuberosa, 
Hedisarum Onobrychis, Scabiosa ocbroleuca, Centaurea scabiosa, et moschata, 
Chrysocome biflore, Chrysanthemum corymbiferum, Inu la  germanica, Cicho- 
ria.

Кром-Ь того, П а л л а с ъ  даетъ св -Ь д-^я  о древесьой и кустарни
ковой растительности; такъ, упоминаетъ о яблоняхъ, дикихъ миндальныхъ 
кустахъ (Amygdalus папа) и «нарочито высокоростущихъ дикихъ вишень 
(Cerasus pumila)» подъ Самарою: такъ же отмЪчаетъ некпенъ (Acer ta tari- 
cum), гороховое дерево (P.obinia frutescens), таволгу (Spiraea crenata), 
ракитникъ (Cytisus hirsutus) и татарскую жимолость (Lonicera ta tarica) 
(стр. 230 и 231).

Описашя
П а л л а с а.

Данный
кадастровой
коммисеш.



—  124 —

Изсл'Ьдо- 
в а т я  Д  о- 
к у ч а е в а .

2) лучной глинистый черноземъ (П-й классъ),
3) xopomiй суглинистый черноземъ,
4) яучпйй песчаный черноземъ,
5) посредственный черноземъ суглинистый и глинистый (всюду 

окаймляетъ хороппй черноземъ),
6) хороппй песчаный черноземъ (Ш -й классъ),
7) паглинокъ и суглинокъ чернозема съ комками (неокрашенной 

красновато-желтой глины)».
Изъ нечерноземныхъ почвъ кадастровые отряды, повидимому, 

имели дгЬло съ иловатыми и заливными землями, а также съ суглини
стыми и глинистыми солонцеватыми, но спещально после дш я ими от
мечены лишь для Новоузенскаго у i s  да.

Самарскш уЬздъ былъ также задгЬтъ экскуретей В . В . Д о к у ч а 
е в а ,  командировавшаго г. С о л о м и н а  для осмотра местности 
между г. Бузулукомъ и г. Самарой*). Вотъ что пишетъ Д о к у ч а 
е в а — «На западъ отъ Марычевки Оренбургская дорога оставляетъ 
Самарскую долину и скоро (верстъ 5—6) за станщей Богатовкой 
выходитъ на высокую, слабо волнистую степь, которая и тянется до 
станцш Смышляевки (25 верстъ отъ Самары); въ неглубокихъ оврагахъ 
и рытвинахъ виднелась одна красная, иногда сильно рухляковистая 
глина ; вначале шелъ бурый черноземъ не толще 1—1,5 фута, затемъ 
более типичный до 2; образчикомъ перваго можетъ служить почва 
селетя  Кривая Лука (Самарекаго уЬзда), второго — почвы окрестно
стей Самары. Впрочемъ, и на этомъ пространстве черноземъ разсти- 
лался далеко не сплошь; во многихъ местахъ, главнымъ образомъ 
по низменностямъ, попадались довольно значительные солончаки. 
Г. С о л о м  и н ъ  характеризуетъ ихъ такъ: это твердая, растрески
вающаяся отъ жары земля съ тонкимъ, серымъ или бурымъ, расти- 
тельнымъ слоемъ, на которомъ растетъ плохая, редкая и обыкновенно 
жесткая трава, часто ея и совсемъ не бываетъ; на тагая места еъ жад
ностью набрасываются овцы и лошади; хлебъ здесь родится, да и то 
плохой, только въ очень дождливый годъ. Подобные солонцы наблю
дались г. С о л о м и н н м ъ  близъ селешй Егорьевскаго, Грачевки и 
Марычевки и занимали иногда до 300 десяти нъ поверхности.

Самъ г. Самара расположенъ на лЬвомъ высокомъ берегу Волги, 
который господствуешь здесь надъ правымъ и представляетъ довольно 
волнистую местность. Хотя по рытвинамъ и оврагамъ близъ самаго 
города я всюду виделъ только довольно рыхлый светложелтый лессъ, 
до 2—3 саж. толщины, но уже въ трехъ верстахъ отъ Самары, у самой

* )  «PyccKiH черноземъ».



дороги въ Бузулукъ, виднеется типичный тр'шсовый*) песчаникъ 
0  конгломератъ, совершенное подоб1е Бузулукскаго; но онъ и здесь 
былъ прикрытъ лессомъ**). Въ окрестностяхъ Самары я сд1;лалъ два 
почвенныхъ измеретя: одинъ разъ у монастыря св. Николая, где 
черноземъ шгЬлъ 27", другой въ степи (версты две къ Оренбургу) 
на одномъ изъ самыхъ высокихъ пунктовъ данной местности; здесь 
толщина почвы—21", а гумуса въ ней было 10,494% ...».

По Д о к у ч а е в у ,  Самарскш уЬздъ разделяется рекой 
Самаркой на две области—къ С отъ Самарки «нетъ недостатка ни въ 
проточныхъ водахъ, ни въ лиственныхъ лесахъ; по своимъ климати- 
ческимъ особенностямъ, по характеру временъ года, по количеству 
метеорныхъ осадковъ и по качеству растительности», эта часть ...«мо- 
жетъ быть поставлена въ параллель съ средней и южной частями 
Тамбовской и северозападной частью Саратовской губ...» ...«Между 
Камой и Самаркой находятся лучине черноземы во всемъ Заволжье»...

Къ Ю отъ Самарки (до Б. Иргиза) Д о к у ч а е в ъ  выделяетъ 
переходную область. «Въ общемъ, здешнш черноземъ носитъ пере
ходный характеръ» ...«цветъ темный, съ заметнымъ каштановымъ 
оттенкомъ».

Среднее количество гумуса для местъ къ С отъ Самарки Д о- 
к у ч а е в ъ определяетъвъ9,6%  и даже въ 1 1 ,6 % *** ) ,  а къЮ —8,7% .
Мы увидимъ далее, что Самар ка действительно является южной гра
ницей тучныхъ черноземовъ: къ Ю отъ нея почвы редко содержать 
10% гумуса.

Такимъ образомъ, уже въ 80-хъ годахъ было выяснено пре- 
обладаше гумусныхъ черноземовъ на большей части площади Самар
скаго уезда и убыль гумуса въ южныхъ частяхъ.

Несколько болышя сведеш я о топографш почвенныхъ образо- Сборникъ 
в ат й  въ Самарскомъ уезд е  мы находимъ въ «Сборникгь статистиче- ев*Д **
скихъ ст д п н т  Самарской губ.: «Самарскш угьздъ», (подъ редакщей 
К р а с н о п е р о в а ,  изданнаго въ — 885 году). «Вся площадь Са
марскаго уезда, читаемъ мы въ Оборниш , , покрыта слоемъ суглини- 
стаго чернозема, доходящаго въ южной и центральной частяхъ уезда 
до 1,5—2 аршинъ глубины, а въ северной утонынающагося местами 
до К  и даже до % аршина; подпочва, въ большинстве случаевъ, глини
стая, въ Стародворянской и частью прибрежныхъ волостяхъ— песчано-

*) Въ настоящее время песчаникъ, конгломератъ, рухляки и пески, 
о которыхъ говорить Д о к у ч а е в  ъ,— отнооятъ къ пермской, а не Tpiaco- 
вой систем-fe. П рим. автора.

**) Подъ лессомъ Д о к у ч а е в ъ  разум-Ьетъ желтобурую и Краснову- 
рую глины («сыртовыя глины»). Примгън. автора.

***) Особенно гумусные карбонатные черноземы.
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глинистая. На гористыхъ лгЬетахъ, напримеръ, въ Липовской, Камен
ской и Петропавловской волостяхъ, черноземъ смывается потоками 
дождевой и весенней воды, почти совершенно отсутствуетъ и заме
няется красной глиной, отчего на этихъ М 'Ь с т а х ъ  никогда не возде
лываются культурные злаки*). Въ волостяхъ Краснодомской, Камен
ской, Стародворянской, Чистовской, Богдановской, Кандабулакской, 
Елховской, Чекалинской, Петропавловской, Шламской, Липовской, 
Тростянской, Алексеевской и Томыловской черноземъ местами перемгЬ- 
шанъ со множест-вомъ известковыхъ камней, весьма затрудняющихъ 
питательную обработку почвы. Въ южной же части уЬзда на низинахъ 
тамъ и сямъ встречается серый солонецъ (суглинистый подзолъ), стра- 
даюнцй избыткомъ воды и потому совершенно неспособный не только 
къ произращенш хлебныхъ злаковъ, но даже къ какой бы то ни было ра
стительности. Нередко, въ числе крестьянскихъ угодш они носятъ 
назваше выгона. Однако, въ северной части уезда на черноземномъ 
солонце, несколько улучшенномъ путемъ накоплен! я перегноя, 
крестьяне сеютъ просо. Характеристической особенностью северной 
части уезда служить существоваше лиственныхъ и хвойныхъ лесовъ, 
граница которыхъ за последнее время все отодвигается далее и далее 
на север ъ **) ; въ южной части замечается, наоборотъ, совершенное 
OTcyTCTBie леса и только по левому берегу р. Волги тянутся узкой 
полосой породы лиственнаго леса: дуба, клена, липы, ивы и др.».

После гзследовашй Д о к у ч а е в а ,  установившихъ разде- 
леше Самарской губернш и Самарскаго уезда въ частности рекою 
Самаркою на лесо-степь и степь, мы должны отметить работы ботани- 
ковъ-географовъ, разделенный более чемъ 20-тилетнимъ промежут- 
комъ.

Воззр-Ьшя С- К  о р ж и н с к i й посетилъ северную часть Самарскаго 
К о р  ж ян- уезда въ 1885 и 1886 г.г. вместе съ Бугурусланскимъ и Бугульмин- 

скимъ уездами. Посещенную имъ лесо-степь К, о р ж и н с к i й 
характеризуетъ такъ: «Она представляетъ намъ то полопе холмы, то 
высоюя горы, пересеченный глубокими долинами. Сообразно съ этимъ 
мы наблюдаемъ резгая изменеши и въ растительности, и въ харак
тере почвы. Участки степи перемежаются съ обширными париями 
лесовъ, глубокш черноземъ неожиданно сменяется серыми почвами.

*) Примгьчате автора: очевидно, зд-Ьсь разумеются крутые южные 
скпоны съ буграми, на которые указывалъ и К о р ж и в с к 1 й ,  и Вы-  
с о ц к i й, какъ увидимъ дал-fee, и которые несутъ своеобразныя расти- 
тепьныя формацш.

**) Сдорникъ придаетъ, такимъ образомъ, большое значение л-Ьсоистреб- 
ленш  какъ это обычно принято по отношению къ Сам. губ. К акъ  увидимъ 
дал-fee, естественный процессъ им-Ьетъ обратноз направлеше: л-Ьсъ надвигает
ся на степь въ предЬлахъ лесостепи, по крайней м-fep-fe.



Т а б л и ц а  XI.

Рио. 22. Современный видъ степи. Урожай ржи 1907 г. близъ 
с. Васильевки («Калмыцкая етепьв).
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Сколько можно судить, въ общемъ распределите растительныхъ 
формащй таково: nonorie холмы и долины заняты луговою степью, 
вы соте водоразделы покрыты лесами, склоны же ихъ, а иногда и 
вершины холмовъ представляютъ растительность, подобную каме
нистой степи...».

...«Леса состоять исключительно изъ лиственныхъ породъ, глав- 
нымъ образомъ изъ дуба. Остальныя древесныя породы, какъ липа 
(Tilia parvifolia), вязъ (Illmus effusa), ильмъ (U. Campestris), кленъ 
(Acer platanoides), рябина (Sorbus Aucuparia), яблоня (Pyrus Malus), 
береза (Betula alba), и осина (Populus tremula) встречаются какъ при
месь...».

«Нормальная степная растительность въ изследованномъ районе 
встречается въ виде трехъ формащй: луговой, кустарниковой и ка
менистой степи. К ъ  этой последней надо причислить и те  неболыте 
участки ковыльной степи, которые въ описываемой полос-е встреча
ются только на каменистомъ субстрате».

Господствующей формащей на черноземной степи въ лесо-степной 
полосе г. К  о р ж и н с к i й ^  считаетъ лугово-степную.

Какъ въ Симбирской губ., такъ и въ другихъ местахъ (Самар
ской, Уфимской и Казанской губершяхъ) имъ констатировано отсут- 
ств1е сплоишыхъ ковыльныхь степей. «Хотя Stipa pennata и St. capil- 
lata и встречались постоянно, но, какъ всегда, они играли въ луговыхъ 
степяхъ совершенно подчиненную роль*). «Преобладающую роль въ 
луговой степи играютъ двухдольный, степь имеетъ разнотравный 
характеръ. Формация луговой степени считалась К о р ж  и и с к  и м ъ  
типичной для северной полосы черноземной области**),—ковыльныя 
же степи щнурочены имъ къ южнымъ склонамъ. «Этотъ типъ раститель
ности въ районе нашихъ изследовашй встречается ничтожнейшими 
клочками...». К  о }) ж и н с к i й въ двухъ местахъ Самарскаго 
уезда наблюдалъ степную ф л о р у ***) . МеждуШиловкой и Липовкой 
на залежи, где почва представляла собою «тучный черноземъ, лежащш

' *) Сгьверная граница черноземно-степной области восточной полосы
Европейской Pocciu въ ботанико-географическомъ и почвенномъ отношенш. 
I I .  Фитотопографичесмя изслтъдовашя въ губершяхъ Симбирской, Самар
ской, Уфимской, Пермской и отчасти Вятской. С. К о р ж и н с к а г о .  
Тр. О. Ест. при Каз. Ун. Т. XXI I ,  вып. 6, 1891 г. Стр. 32 и сл-Ьд.

**) L. с. Стр. 3.
** *) L. о. Стр. 42 и 43. «Вообще луговая степь является наиболее постоян

ной и наиболее сформированной формащей, неизмЪняющейся на очень боль- 
шихъ протяж етяхъ»  (стр. 38). «Для физико-географа и почвов-Ьда несрав
ненно бол-Ье (ч-Ьмъ степная, примгьч. наше) имеетъ з н а ч е т я  та невидная, 
мен-Ье бросающаяся въ глаза, состоящая изъ меньшаго числа видовъ и мен-Ье 
типичныхъ представителей лугово-степная формащя, которая покрываетъ 
равнины и, сколько можно судить, именно и дала начало самому тучному
и глубокому чернозему нашей полосы» (Стр. 31).
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на известняк'!; и смешанный съ крупными кусками после дняго; ра
стительность состояла, главнымъ образомъ, изъ степныхъ злаковъ 
Festuca ovina, Koeleria cristata и Stipa pennata растетъ крупными 
кочковатыми дер новинами, между которыми почва была голая...».

«То же представляетъ и другой пунктъ, лежаний верстахъ въ 
двухъ къ югу отъ Лииовки, где степная растительность покрывала 
крутые западные склоны и непаханныя вершины холмовъ. Почва на 
вершине была неглубок!й черноземъ, смешанный съ кусками извест
няка, а на склонахъ выступала желтая глина. И здЬсь главную роль 
играли т'Ь же степные злаки, образуют!е кочковатыя дерновины, редко 
сидя1ц!я на голой почве. Между этими дерновинами были разбросаны 
друг in растешя. Здесь были замечены следующее виды:

Thalicrum minus L.
Sisimbrium junceum MB.
Meniocus linifolius Д.С.
Polygala sibirica L.
Gypsophylla altissim a L.
Arenaria graminifolia Schrad.
Hypericum elegans Steph.
Medicago fa lcataL .
Astragalus etustriacus L.
Oxytropis pilosa DC.
Hedisarum argyrophyllmn Ledb.
H. Rasoumovianum H elm.etFisch.
Potentilla cinerea Chaix.
Trinia Henningii Hofm.
Galium boreale L.
G. verum L.
Asperula galioides MB.
Scabiosa isetensis L.
Aster alpinus L.
Arthemisia austriaea Iacq.
Linosyris villosa DS.
Carduus nutans L.
Oentaurea Marschalliana Spreng.
Echinops Ritro L.
Jurinea arachnoidea Bge.
Scorzonera purpurea, L.
Scorzonera Marschaliana C.A. Meg
Sc. hispanica L.
Se. austriaca Willd.
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Vincetoxicum officinale Mench.
Campanula sibirica L.
Thymus Marschallianus Willd.
Salvia pratensis L.
Stachys recta L.
Onosma simpliussimum L.
Euphorbia- Gerardiana Jacq.
Asparagus officinalis L.
Festuca ovina L.
Koeleria cristata Pers.
Stipa censanguinea Trin.
Stipa Lessingiana Trin. et. Rupr.

Ковыльную степь г. К  о p ж и н с к i й неоднократно указьгваетъ 
для «окраинъ вершннъ у южнаго склона». «Каменностепная формац1я» 
раавнвается на самомъ припекЬ, на каменистой почи'Ь склоновъ, 
обращенныхъ прямо къ югу». Для нея характерны сл'Ьдуюнця рас/тетя: 

Thalicrom. minus L.
Pulsatilla patens Mill.
Arenaria longifolia М. B.
Medicago falcata L.
Potensilla opaca L.
Asperula tinctoria L.
Artemisia campessris L.
Inula hirta L.
Scorzonera purpurea L.
Vincetoxicum officinale Monch.
Androsaee septentrionalis L .
Veronica spicata L.
Echinospermum Lappula Lehm.
Staehys recta L.
Polygonatum officinale All.
Asparagus officinalis L.
Stipa penuata L.

Ч то касается кустарниковой степи (съ Prunus Chamaecerasus, 
Amygdalus папа, главнымъ образомъ, и Cytisus biflorus, Spiraea cren ifо- 
lia и Caragana frutescens на нЬкоторыхъ местахъ), то она распола
гается вообще на участкахъ менгЬе нагр'Ьваемыхъ; на южныхъ скло- 
нахъ она идетъ полосой у подошвы и въ нижней части склона, затЬмь 
заросли степныхъ кустарниковъ покрываютъ неболышя впадины, 
поперечны я морщины склоновъ и часто окаймляютъ склонъ на вершинЬ.



Восточные и западные склоны они одеваютъ сплошь, примыкая не
посредственно къ лгЬсамъ *).

Однако, распределите растетй  К  о р ж и н с к i й далеко не 
былъ склоненъ приписывать климатическимъ причинамъ или только 
акснозищи. Основная причина распред!>лешя формащй, но его vraiiii ю, 
лежала въ самыхъ б1ологическихъ свойствахъ растев!й и въ борьбе 
ихъ за существование. Такъ, флора каменистой степи овладеваете юж
ными склонами только потому, что «сильное нагргЬваше не позволило 
вытеснить эту флору» «другимъ, более нЬжнымъ формамъ, мешая раз- 
BHTiro этихъ ПОСЛ'ЬДНИХЪ».

Точно такъ же мъеь разселяется охотно не на ровной луговой степи, 
а на вершинахъ и скатахъ, повидимому, потому, что на ПОСЛ’ЬДНИХЪ 
«никогда не развиваются типичные степные луга съ густой травой», 
а эти «безлесные участки возвышенностей гораздо чаще покрыты 
ковыльной или каменистой степью, гд'Ь, какъ известно, растешя 
не покрываютъ почву сплошнымъ дерномъ», и л^съ гораздо легче 
внедряется на т а т я  места, где «нЬтъ еще непосредственной борьбы 
за существоваше». Последнимъ объясняетъ К  о р ж и н с к i й и причину 
непостоянства, «разнообрайя и какъ бы случайности состава» въ 
растительности каменистой и ковыльной степи.

Еще более решительный мнЬшя высказаны были К о р ж  и н- 
с к и м ъ  относительно леса. Т е  пространства, что сейчасъ входятъ 
въ лесостепи, по его м нетю , были ранее степью. Лесъ, какъ более 
сйльная формащя, надвигается на степь, теснитъ ее, отвоевывая 
сначала вершины и склоны. Шонеромъ лесной растительности является 
дубъ. Но дубовые колки есть лишь моментъ въ развитщ растительности. 
Вследств1е борьбы за существоваше (отнюдь не вследсттае изменешй 
въ климате или въ почве) дубъ вытесняется менее светолюбивыми 
породами (липы, бука, ели, пихты и т. д.).

«Въ нашей полосп распредгъленге лгъсныхъ и  степныхъ формацт  
не завысить непосредственно ни отъ климата, ни отъ топографте- 
скаго характера местности, ни отъ природы и свойствъ субстрата, 
но только отъ условт и  хода взаимной борьбы за существоваше»**). 
Однако, несмотря на т а т е  теоретичесте взгляды, мы видели, что 
К о р ж  и н е к о м у  удалось npiyponmb свои формацш и къ поло- 
женш, и къ субстрату. Можно сказать, что взгляды К о р ж и н с к а -

*) L. С. Стр. 48. Р-Ьчь идетъ о Бугульминскомъ у-ЬздЪ.
**) «ЗдЪсь я не им^ю въ виду общее р асп ред^л ете  лЪсныхъ и степныхъ 

простра! ствъ. Въ отд-Ьльныхъ небольшихъ участкахъ, наприм’Ьръ ьа  юж- 
ныхъ известковыхъ склонахъ, физичесмя услов1я (скудная нагр-Ьваемость 
субстрата и т. п.) непосредственно могутъ препятствовать развиваться 
n icy» . L. С. Стр. 172 и 173.
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г о  на общ1Й характеръ лесостепи, какъ на местность, гд;); смгЬна 
растительныхъ формащй во времени происходить isn't ю й я т я  климата, 
до спхъ поръ не были вполне опровергнуты. Но въ пределахъ опре
деленная момента распределеше растительности связано съ геогра- 
фическимъ положетемъ и почвой.

Мысли К о р ж п н с к а г о  о надвиганш лйса на степь и дегра- 
дацш чернозема подъ наступающимъ лйсомъ наглядно иллюстрируются 
крпмйрами въ лесостепи Самарскаго уезда.

Работы Г. Н. В  ы с о ц к а г о, произведенная въ Самарскомъ 
уезде въ 1906 году на удельныхъ земляхъ, связываютъ географш 
растешй съ положетемъ; съ характеромъ рельефа и субстрата. Эти 
изследовашя носятъ на себе характеръ детальности какъ въ ботани
ческой, такъ и въ почвенной части; детальность работы и есть причина 
иного, чемъ у К о р ж и н с к а г о ,  принципа въ основанш работы 
В ы с о ц к а г о и его предпочтен! я географическаго принципа 6io- 
логическому. Въ противоположность К  о р ж и н с к о м у, охва
тывавшему своими поездками целые края и ряды губершй, В ы с о ц- 
к i й изучаетъ уголки растительности и отдельный глубошя почвен
ный ямы, стремясь монографически проникнуть въ характеръ фито- 
топологическихъ условШ.

Г. Н. В ы с о ц к i й экскурсировалъ, съ целью изучешя иесо- 
растительныхъ услошй земель удельнаго округа уже после нашихъ 
работъ въ Самарскомъ уезде, въ 1906 г.; въ результате изследованш 
Г. Н. В ы с о ц к а г о была написана имъ большая работа, первая 
часть которой вышла въ 1908 г. *), а вторая—въ настоящее время 
печатается и была любезно предоставлена авторомъ для знакомства 
въ еще не сброшюрованномъ виде. Выясняя лесорастительныя усло- 
в1я, Г. Н. В ы с о ц  к i й долженъ былъ выяснить «типы местопроиз- 
расташй» или, какъ онъ лучше выражается, ф и тот опо л огичесгая 
услов!я местностей и для этого обратить большое внимаше на почвы**).

Для насъ имеетъ большое значение нлассификащя фитотопологиче- 
скихъ условш Самарскаго уезда, данная Г. Н. В ы с о ц к и м ъ 
для посещенныхъ имъ местъ, но пригодная для значительно большего 
пространства. Въ отношение рельефа онъ выделяетъ следуюпця 
полож еш я***).

*) О лгъсорастительныхъ услов{яхъ Самарскаго Удгьльнаго Округа. 
Ч . I. С .П .Б . 1908 г.

**) Хотя Г. Н. В ы с о ц к i й справедливо считаетъ, что какъ почвы, 
такъ и растительность, являются стАдстваемъ ряда  общихъ причинъ (кли
матъ, грунтъ, рельефъ), однако, онъ не отрицаетъ и взаимной связи между 
почвой и растительностью и не отказывается видеть среди причинъ распро- 
страьешя л-Ьсовъ—характеръ почвеннаго покрова. Стр. 441.

***) Ibidem. Стр. 430.

Изсл'Ьдо- 
вян1я В ы- 
<• о ц к а г о.

Ф и т о т и
полопя.



Ф и т о т о -  
п о л о г и ч е -  
CKie т и п ы .

1) Возвышенно-равнинное (плакорное) положеше (при отдаленномъ 
уровне грунтовыхъ водъ).

2) Положительный части рельефа—поверхности выпуклостей, 
выступовъ гребней, грядъ и т. подоб., характеризующаяся меньшей 
промываемостью и выщелоченностью, смывомъ почвъ, наиболее су
хими почвами грунтами, «вследствие чего на нихъ находятся условш 
произрасташя, свойственный какъ бы более сухимъ местностямъ, 
более сухимъ странамъ и въ то лее время более континентальнымъ»; 
...«на такихъ. особенно обращенныхъ къ Ю выступахъ, лбахъ, мысахъ 
мы находимъ крайне резко для даннаго района выраженную ксеро- 
фитную формащю растительности и весьма неблагопр!ятныя условш 
для поселетя леса...».

3. От.рицательныя части рельефа—поверхность вогнутостей, 
западинъ, ложбинъ, котловинъ, овраговъ и т. д. Здесь замечается: 
«усиленное увлажнеюе, пониженная испаряемость, большая защита 
отъ зимняго промерзашя и летняго солнцепека, аккумуляция почвен
ныхъ частицъ, снесенныхъ съ соседнихъ склоновъ (плащи делншя)».

Въ случаяхъ той или иной близости подпочвенныхъ водъ образу
ются солончаки,— наружный или подпочвенный. Кроме долинныхъ 
солонцовъ, встречаются нагорные солонцы столбчатой структуры, 
такъ же обусловленные вл1яшемъ грунтовой воды (верховодки), но 
благодаря тому, что на сыртахъ влага не обильна, эти солонцы имеютъ 
особый habitus по сравненш съ низинами: последше, находясь въ 
условш избыточной влажности, поросли мясистыми солянками*), 
вторые—поросли обычно смесью «полупустынныхъ ксерофитовъ съ 
некоторыми представителями истыхъ галофитовъ, более приспособлен- 
ныхъ къ недостатку влаги (Echinopsilon sedoides, Salsola tamaris- 
cina, Kochia prostrata, Atropis convoluta, Artemisia maritima, Sta- 
tice tomentella, Plantago Cornuti и т. п., а по окраинамъ Silaus Bes- 
seri»).

4. Низменности—долины рекъ и озеръ, широтая западины вроде 
Майтугской и т. п.

Г. Н. В ы с о ц к i  й, кроме того, даетъ классификацию место- 
произрастанш по растительнымъ формащямъ и почвамъ.

Оставляя въ стороне лесныя формацш, мы перечислимъ те  фитото- 
пологичесше типы, которые характерны для местъ, естественно-перво
бытное состоите которыхъ—тотъ или иной видъ степи**).

*) Грунтъ влаженъ, солончакъ безструктуренъ. Прим. С. Н е у с т р у- 
е в а.

**) L. с. Стр. 52 и слЬдующ. Хотя эта классификащя приводится 
Г. Н. В ы с о ц к и м ъ для Платовскаго имЪшя на О. СыргЪ, онавъ  общемъ 
приложима къ м^Ьстьостямь южнЪе р. Самарки.
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1. Выступы и выпуклины рельефа, съ ихъ грубыми почвенными 
образоватями, съ меньшею выщелоченностью грунта, съ более су- 
химъ и вгЬтреннымъ климатомъ покрыты сообществомъ сухолюбовъ: 
Kochia prostrata, Elymus juncens, Ephedra vulgaris, Artemisia frag- 
rams, Pyrethrum millefoliatum, Linosyris villosa, Jurinea linearifolia, 
Spiraea hypericifolia. Эту формацш Г. H. В ы с о ц к i й называете 
формащей прутняка, K o c h i e t u m .  Среди Kochia etc. иногда разро- 
стается таволга, Spiraea hypericifolia.

2. Менее cyxie, менЬе резш е выступы покрыты сообществомъ 
спраго ковыльника, S t i p e  turn c i n e r e u m ,  «въ составе которагогос- 
подствуютъ Stipa capillata, St. Lessingiana, Linosyris villosa, Festuca 
ovina, Triticum cristatum, Artemisia austriaea, Astragalus div. sp., 
Thymus Marschalliana, Veronica incana, Lurinea linearifolia, Cepha- 
laria Uralensis и проч.».

Более сухая разновидность этой формацш— Kochietum linosy- 
rosum и Kochietum Stiposum.

3. Равнинныя и  отлого-покатыя пространства были заняты «ко
выльною степью» изъ растительныхъ сообществъ, составляющихъ фор
мацш зеленаго ковыльника (Stipetum viri.de). Эту формацш можно под
разделить на два типа.: ковыльникъ злаковый или узколистый (Stipe
tum gramineum) и ковыльникъ широколиственный (Stipetum latifo- 
lium)». Въ составе перваго господствуютъ узколистные злаки (ковылы 
и типецъ), «примесь не злаковъ не велика и состоять, главнымъ обра- 
зомъ, изъ формъ более сухолюбивыхъ, большею частью съ узкими 
опущенными листями (Astragalus, Centaurea, Lurinea. Arenaria, Arte
misia, Erysimum и пр.)».

Этотъ типъ покрова занималъ пoлoжeнie преимущественно съ укло- 
номъ къ югу или востоку, или более выпуклые сыртовые перевалы. 
Въ составе второго (Stipetum latifolium) «виды ковыла и типца не 
имеютъ уже за собою столь подавляюща™ господства, къ нимъ въ 
значительной степени примешиваются тонконогъ или мятликъ (Роа 
pratensis var. angustifolia L .) и проч1е злаки (Phleum Boemeri, Koe- 
leria cristata, Triticum intermedium), но главное, здесь появляются 
въ значительномъ количестве, нередко даже подавляя злаки, более 
или менее широколистные виды двудольныхъ (Inula, Phlomis, Fili- 
pendula, Hieracium, Centaurea, Veronica, Viccia, Verbascum и пр.). 
Среди ковыльниковъ часты заросли дерезы (Caragana frutescens), 
бобовника (Amygdalus папа), ракитника (Cytisus biflorus), вишенника 
(Prunus chamaecerasus). Почва этихъ положен1й уже является вы
щелоченною на значительную глубину». Формащя Stipetum latifolium 
занимаете преимущественно горизонтально-равнинньтя положетя и 
полопе склоны къ северу и частью къ западу.
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4. Положешя слегка впадистыя, желобообразныя, заняты лугово- 
етепнымъ разнотратемъ (Poaretum pratostepposum), въ которомъ ко- 
выли не играютъ роли, «господство же щпоо\гЬ;т друпе злаки (Роа 
pratensis, Triticum intermedium. Tr. repens., Bromus inermis. Hiero- 
chlea odorata и др...), который смешивались въ густой сплошной по- 
кровъ съ двусгьмянодольными (Libanotis, Thalicrum, Phlomis, Jnula, 
Filipendula. Fragaria collina, Hieracium, Cychorium, Viccia и др.), 
къ которымъ подмешивались формы лесныхъ опушинъ и редннъ 
(Oryganum, Genista, Calamagrostis, Solidago, Agrimonia, Betonica, 
Tanacetum, Sanguisorba. Dactylus glomerata)». Для этого положешя 
характерно «ясно усиленное орошеше почвы поверхностно-сточными 
водами и тающими снежными наносами. Почва более глубока (увели
чена местами наносомъ делговш) и тучна, подпочва значительно выще
лочена».

5. Формащя наго-рно-солотаховаго полит ика  (Artemisietum sa- 
Iinum collinum)—располагается на склонахъ, увлажнясмыхъ въ 
некоторой степени грунтовою водою; для нея характерны: «Artemisia 
maritima, Atropis convoluta, Plantago C'ornuti (?) и прочтя формы, 
свойственныя злостнымъ солонцамъ».

Мы привели въ сжатомъ виде фитотопологическую классификацию 
Г. Б .  В ы с о ц к а г о  въ виду того интереса, который представляетъ 
собою выяснеше связи между почвою и растительностью, въ ея перво
бытной форме. Мы здесь имеемъ попытку возстановить дик Lit расти
тельный покровъ страны и связать его съ физико-географическими 
услов1ями,— климатомъ, рельефомъ, почвами.

Эту попытку для Самарской губернш мы считаемъ удачною и 
въ частности, въ Самарскомъ уезде, можно различать те  же расти
тельный формацш. Группируясь въ зависимости отъ рельефа, расти- 
тельныя формы этимъ самымъ указываютъ на определенный почвен
ный покровъ. Но не все установленный формацш занимаютъ одина
ковый пространства, и потому о комплексахъ можно говорить лишь въ 
местахъ наиболее разсеченныхъ, особенно на южныхъ склонахъ и 
въ овражистыхъ местностяхъ. Громадныя же пространства въ Са
марскомъ уезде плато и пологихъ склоновъ заняты черноземною (ко
выльною) степью, и лишь небольппя вдавлешя—блюдца—на этихъ 
ровныхъ местахъ создаютъ некоторую пестроту почвеннаго и расти- 
тельнаго покрова. Черноземы въ неболынихъ вдавлетяхъ. на ровныхъ 
плато и склонахъ пршбр'Ьтаютъ «ненормальный» характеръ, въ расти
тельности Stipetum gramineum сменяются здесь Stipetum latifolium. 
Но эти paзличiя часто такъ малы и незаметны, что едва нарушаютъ 
однородность почвеннаго и раститеяьнаго покрова; они темъ более
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заметны, ч-Ьмъ съ более сухими, местностями мы имели дело, т.-е, 
в ъ  южной части уезда более, чемъ въ северной.

Что касается собственно почвенныхъ наблюдетй Г Н. В ы с о ц- 
к а п ,  то изъ нихъ прежде всего отметимъ детальный изследованй 
глубоко-почвенныхъ образованы!. Произведенныя имъ наблюдешя 
въ глубокихъ ямахъ «обнаружили*) обычную картину степныхъ черно- 
земныхъ почвъ—грунтовъ (или почвъ въ широкомъ смысле этого слова), 
которую обыкновенно приходится наблюдать частью въ степной и 
лесостепной полосахъ отъ Бессарабской и Херсонской губ. до Самар
ской и даже въ Западной Сибири, напримеръ, въ Барнаульскихъ 
етепяхъ, въ области черноземовъ на лессовидномъ суглинке. Картина 
эта представляетъ разрезъ почвы грунта, въ которой верхшй горизонтъ 
(А +  В) является более или менее глубокимъ (0,4—0,7 м.) черно- 
земомъ, подъ которымъ на некоторой глубине (между 1,0 и 1,5 м.) 
находится карбонатный или углеизвестковый горизонтъ (соответ- 
ствуюнцй горизонту белоглазки); далее—неслоистый, вертикально 
трещиноватый суглинокъ (Е); въ немъ съ некоторой глубины начинаютъ 
появляться расплывчатые, сперва едва заметные, глубже более ясные 
вертикальные языки, которые съ некоторой глубины почти сливаются 
или действительно сливаются въ сплошной темный (буро-серый 
гумусовый горизонтъ (Н); глубина прохождетя последняго хотя 
несколько пзмеичива, но ясно тяготеетъ къ горизонту около 3 м. 
отъ поверхности. Подъ этимъ гумусовымь горизонтомъ находится 
подгумусовый лессовидный суглинокъ, въ который въ виде резко вы
деляющихся вертикальныхъ жилъ, натековъ, суживающихся и схо- 
дящихъ на некоторой глубине на нетъ, внедряются жилы темнаго су
глинка гумусоваго горизонта. Въ этомъ подгумусовомъ суглинке за
мечается обыкновенно въ верхнихъ его горизонтахъ второй карбо
натный углеизвестковый горизонтъ (соотв. II  гориз. журавчиковъ) 
въ виде скоплешя плотныхъ желваковъ-дутиковъ или же въ виде 
более равномерной примеси къ суглинку. Отъ этой увеличенной при
меси углекислой извести подгумусовый суглинокъ въ верхнихъ сво- 
пхъ горизонтахъ (непосредственно подъ более или менее сплошнымъ 
гумусовымъ горизонтомъ) бываетъ обыкновенно более светлымъ, чемъ 
надгумусовый суглинокъ (Е), иногда же онъ бываетъ въ то же время 
и более рыхлымъ». Г. Н. В ы с о ц к i й воздерживается отъгипотезъ 
происхождешя гумуснаго горизонта и не столь решительно, какъ ра
нее, защищаетъ его иллншальный генезисъ, въ то же время находя 
много возражешй и противъ взгляда на гумусовый горизонтъ, какъ на 
погребенную почву.

*) L. С. Стр. 444.

Г л у б о к о -
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Р е а ю м » .

Такимъ образомъ, Самарою^ грунты выдвигаютъ почвов'Ьд'Ьтю 
ту же задачу, что и въ другихъ русскихъ степяхъ. Какъ происхожде- 
Hie «степныхъ» глинъ, такъ и процессы почвообразоватя н а  нихъ 
еще не вполне ясны.

Кроме этихъ общихъ свойствъ почвы грунта Самарскаго уезда 
Г. Н. В ы с о ц к i й сделалъ много интересныхъ частныхъ описатй 
почвенныхъ разрезовъ,—почвы на гипсе, лесныхъ суглинковъ, черно- 
земовъ и пр., который мы процитируемъ въ своемъ месте,—въ деталь- 
номъ описанш рельефа и почвъ*).

Приведенный данныя иоказываютъ, какъ обогащаются постепенно 
наши свед еш я объ интересующемъ насъ крае съ каждыми новыми 
изследоваюями. Мы видимъ, что оиределеше Самарскаго уезда, 
какъ черноземной степи, уже Д о к у ч а е в  ы м ъ  было детализи
ровано и страна къ С отъ Самарки была отнесена къ лесостепи. К  о р- 
ж и н с к i й, по крайней мере для северной части лесостепи, уста- 
навливаетъ ф ормацт луговой степи и определяетъ место ковыльной 
формацш на более пригреваемыхъ и каменистыхъ местахъ. Онъ же 
высказываетъ мысли о надвиганш леса на степь въ луговой степи и 
делаетъ попытку объяснить, почему лесъ занимаетъ сначала камени
стые вершины и склоны. Наконецъ, Г. Н. В ы с о ц к i й детально 
останавливается на услов1яхъ фитотопологш и выясняетъ связь между 
географическимъ положен!емъ и этими условиями, при чемъ почвы 
не ставитъ причиною распространен!» техъ или иныхъ растительныхъ 
формацш, но разсматриваетъ вместе съ последними какъ результата 
климата, тонографы) i гвдрологическихъ условш; разсмотретпе ио- 
следнихъ приводитъ его къ геологическимъ факторамъ**).

Задачей нашихъ работъ было, главнымъ образомъ. географическое 
распределеше почвеннаго покрова въ связи съ рельефомъ и геолопею. 
Въ настоящей главе мы излагаемъ распределете почвъ по отдельнымъ 
местностямъ, начиная съ севера и приводимъ лишь те анализы, кото
рые необходимы для уяснетя  характера почвообразоватя или грунта. 
Что касается растительности, то самостоятельныхъ изследовашй

*) К ъ  сож алЬтю , эти изсл*,довашя вышли изъ печати, когда и вся 
наша работа вчернгЬ уже была закончена и нельзя было безъ переработки 
текста воспользоваться, критически пов-Ьривъ, данныя Г . Н . В ы с о ц к а г о  
въ той Mtp-fe., въ какой это необходимо для освЬщешя почвеннаго покрова 
Самарскаго уз^да.

**) Въ 1905 г. въ журнал^ П о ч в о в - Ь д -bHie ( №2 )  появилась работа 
Н. М. Т у л а й к о в а  «Къ вопросу о морфологг'и супесчаныхъ черноземовъ за
волжской степи», описывающая почвы около Безенчугской Опытной станцш. 
Въ стать-Ь содержатся, кромЬ морфологическаго описания чернозема, еще меха
нические аьализы почвы и грунта до 250 см. глубины. В е р х т е  горизонты грунта
Н. М. Т у л а й к о в ъ  характеризуетъ, на основанш данныхъ механическаго 
анализа, какъ «лессовые». Ниже мы касаемся работы Т у л а й к о в а .
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въ Самарскомъ у'Ьзд'Ь, какъ и въ другихъ, при почвенныхъ работахъ 
не производилось. Где это, однако, необходимо, мы отмечали расти
тельный покровъ.

I.

С Е В Е Р Н А Я  Ч А С Т Ь  С А М А Р С К А Г О У В З Д А  *).

I. О тъ сЬвсрной границы  у-Ьзда до р . К ан д аб у л ак ъ .

Часть Самарекаго уЬзда къ С отъ р. Кондурчи по сочетанш 
естественныхъ условш: рельефа, почвъ, растительности и геологиче- 
скаго строетя заметно отличается отъ сосЬднихъ местностей, лежа- 
щихъ въ пределах!. Самарекаго же уезда и примыкающихъ къ нему 
съ В Бугурусланскаго и съ 3 Ставропольскаго уездовъ.

По обе стороны р. Кондурчи протянулась здесь однообразно
волнистая, слабо орошаемая черноземная степь, весьма похожая по 
общему виду на степи, лежаппя къ Ю отъ Самары, но, отличающаяся 
отъ нихъ, какъ увидимъ, по характеру черноземовъ.

Изъ геологическаго очерка видно, что равнинность той и другой 
степи обязана, главнымъ образомъ, трансгресмямъ третичныхъ, а 
можетъ быть послетретичныхъ бассейновъ, заполнявшимъ древтя  
долины и екрывшимъ подъ своими глинисто-песчаными осадками 
коренныя твердый породы.

Действительно, идя на В къ верховьямъ речекъ системы Кондурчи, 
где естественно вся местность повышается и где развиты сплошь 
только пласты яруса пестрыхъ мергелей (Р3 или РТ), мы вступаемъ 
уже въ область высокой более расчлененной, более орошаемой лесо
степи, которая такъ характерна для Бугурусланскаго и Бугульмин- 
скаго уездовъ.

Западной же стороной наша степь примыкаетъ къ более низкой 
Ставропольской степи, области развипя песчаво-глинистыхъ пресно- 
водныхъ отложетй и сплошнаго зал егатя  более или менее супес- 
ча.ныхъ почвъ.

Присмотримся ближе къ топографа и физико-географическому 
облику этого мало известнаго въ литературе угла Самарской губ.

Орошенге его, какъ сказано, слабое. Постоянное течете имеютъ 
только главныя реки: Б. Черемшанъ, Кондурча. Кандабулакъ, Ли
новка и Шламка.

*) Описание составлено Л . П р а с о л о в  ы м ъ  на основанш его марш- 
рутовъ 1901, 1905 и 1906 гг.

Рельеф ъ и 
орош еш е.
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В. Черемшанъ принадлежите Самарскому уЬзду только на протя- 
женш 18 верстъ. Онъ описанъ, насколько возможно, въ матер1алахъ 
по Ставропольскому уезду (1904 г.).

Кондурчи начинается въ Бугульминскомъ уезде, но почти вся 
принадлежите Самарскому уезду. Стесненная частыми мельничными 
плотинами, она идетъ большею частью спокойными плесами въ не- 
глубокомъ нлистомъ русле, оброешемъ камышемъ, осокой и таломъ. 
Близъ Тенеева живая струя шириной въ межень 3—4 сажени. Русло 
здесь неглубоко и берега низки. Река вьется прихотливо среди ши
рокой луговой долины, оставляя местами старацы и озера. Въ нижней 
части своего течешя Кондурча разливается местами шире и течете 
быстро среди песчаныхъ отмелей, красиво окаймленныхъ стеною 
сосноваго бора (см. фотографш у Ст. Буяна).

Изъ притоковъ Кондурчи, наполняющих! своими ст с-темами 
нашт районъ, больше другихъ р. Липовка.

Питаясь ключами въ лесистыхъ высотахъ на г ранице Самарскаго 
и Бугурусланскаго уезда, Липовка сохраняете свое течете въ виде 
довольно быстрой и мелкой живой струи и дальше въ сухой степной 
местности, разливаясь на пути несколько разъ огромными прудами 
у мельницъ.

Кандабулакъ меньше, но также бойко струится по каменистому 
руслу на всемъ протяжении. Еще меньше Шламка. Летомъ она пред
ставляете, въ т е т е  местахъ, где нетъ запрудъ, напр, у Красноярки, 
лишь маленьюй ручеекъ.

Очень маловодна также речка Кармалка, притокъ Черемша,на- 
течеше въ ней почти незаметно, хотя вода въ русле сохраняется 
на всемъ протяженш.

Д рупя речки и степныя балки, изъ которыхъ наиболышя по раз- 
мерамъ относятся къ системе речки Липовки, наливаются только та
лыми и дождевыми водами, летомъ же перееыхаюте, или въ нихъ едва 
сочатся слабые ключики—«плакуны», какъ говорите крестьяне. 
Въ самыхъ болынвхъ изъ нихъ: Ирже, Б. Быковке (или Шабаловке), 
Чесноковке, овр. Бол. Елховомъ остаются летомъ ямины съ водой, 
по местному «сармы». Впрочемъ, И  рж а  отчасти течеть i яетомъ, напр., 
около д. Валуевки и ниже. Крестьяне говорите, что прежде эти речки 
текли постоянно, а въ глубокихъ сармахъ водилась даже рыба. На 
Чесноковке, но разсказамъ, была когда-то мельница. Но съ заселешемъ 
степи и усиленной распашкой сюгоновъ, питаше речекъ было подор
вано и русла ихъ заметало наносами.

Въ руслахъ Быковки и Чесноковки летомъ 1906 г. я виден ь 
только слабую, прерывающуюся струйку, питаемую родниками. Но
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ея, очевидно, не хватаетъ на все протяжеше и дальше внизъ опять 
можно свободно перейти заросшее травой, или занесенной галькой, 
ложе речки.

Чрезвычайно характерны болышя степныя балки, напр., Большой 
Елховый/ Китовъ Кустъ (впадаетъ въ йржу). Сухая Елшанка (впа- 
даетъ въ Кармалку).

ОнгЬ начинаются ветвящимися пальцеобразно вершинами, кото
рый бороздятъ полопе склоны водораздгЬльныхъ возвышенностей въ 
виде мелкихъ неоформленныхъ заросшихъ и запаханныхъ ложбинъ. 
Нередко эти вершинныя ложбины заросли ольхой, таломъ, осиной 
и др., отчего и возникли назваш'я: Елховый, Елшанка.

Постепенно внизъ ложбинки увеличиваются, склоны ихъ стано
вятся выше и сближаются, образуется типичная степная балка- съ вол
нистыми, но заросшими склонами и узкой зеленой луговинкой по дну, 
где иногда вьется свежая сухая водороина. Большею частью, склоны 
асимметричны уже отъ самыхъ вершинъ, при чемъ всегда выше и круче 
южные, юго-западные и западные склоны. Асимметртя замечается и 
у балокъ, падающихъ въ мерид1анальномъ направлен»!. Она отражается 
и на всей системе балки, обыкновенно больше развитой со стороны 
пологихъ низкихъ склоновъ, напр., у Выковки, у Сухой Елшанки 
л др. Распашка склоновъ и друпя причины превращаютъ степныя 
балки постепенно въ раступре овраги. Местами они достигаютъ огром- 
ныхъ размеровъ, напр., въ наделахъ с. Кошки, с. Васильевки. Слои 
рыхлыхъ песковъ, содержащихся въ отложешяхъ третичной транс- 
грессш, особенно способствуютъ образовашю обваловъ, оползней и 
обрывовъ.

Общгй трактеръ рельефа остается однообразными на всемъ про
тяжен)]! нашего района. Его главная черта—асимметр1я склоновъ, 
сопровождающихъ речныя долгны. Особенно резко она выражена 
у притоковъ Кондурчи, текущихъ съ В на В—Кандабулака и Липовки.

Съ правой стороны ихъ. обращенной на Ю, поднимаются крутые 
холмистые склоны, прорезанные короткими, но глубокими балками 
и оврагами. Водораздельная лищя придвинута ближе къ высотамъ, 
именно правой стороны. Затемъ къ С тянутся длинные полопе склоны, 
по воторымъ сбегаютъ nonycyxin степныя речки и балки.

На крутизнахъ правой стороны мы видимъ почти сплошь обнажешя 
коренныхъ породъ. Надверни» нахъ холмовъ располагаются преиму
щественно луьса. Они не спускаются, однако же, на крутые солнечные 
склоны.

Асимметртя склоновъ Кондурчи и Кармалки выражена не такъ 
ясно, но все же заметна. Склоны правой стороны круче и выше. Воз-
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вышенность, разделяющая Кондурчу г Кармалку. ясно асимметрична: 
балки, идупця къ Кармале длиннее и водоразделъ придвинуть ближе 
къ Кондурче. Еще яснее это видно за Кармалкой до .Черемшана. 
Но наиболее резко асимметр1я обнаруживается на более высокой 
части за Иржой въ вершинахъ р. Липовки и ея притоковъ.

Прилагаемая гипсометрическая карта достаточно иллюстрируетъ 
указанный черты рельефа и даетъ иредставлеше объ абсолютныхъ 
и относительныхъ высотахъ.

Сравнительно небольшое протяжеше района, однообраз1е рельефа 
и геологическаго строешя, преобладате степныхъ равнинъ— делаютъ 
однообраинымъ и его почвенный покровъ.

Поэтому мы не будемъ приводить здесь повторяющихся описашй 
по маршрутамъ для отдельныхъ частей, но обратимся непосред
ственно къ общей характеристике отдельныхъ элементовъ, составляю- 
щихъ всю картину.

Но намъ придется выделить при этомъ сначала 1) главную цент
ральную часть по обе стороны Кондурчн и затЬмь отдельно очертить 
несколько своеобразный местности, 2) за Кармалой на 3, и 3) на. В 
за Иржой и за вершинами речки Шламки.

Централь- т. Центральной части свойственно преобладающее залега.те 
ность. ,

однообразныхъ тяжелыхъ глинистыхъ черноземы.
Они покрываютъ сплошь водораздельный возвышенности, склоны 

и надпойменныя части до пшъ.
Среди этого однообразнаго покрова выступаютъ лишь незначи

тельными островками п полосками черноземы супесчаные, лесные 
суглинки, солонцы, грубыя карбонатный почвы, луговыя почвы, 
ал линий.

Преобладаюице черноземы имеютъ весьма постоянный механиче- 
сгай составь, мало изменяюпцйся отъ рельефа. Только въ местахъ 
выхода на поверхность песчаныхъ пермскихъ породъ образовались 
буроватые ясно супесчаные черноземы. Но эти выходы имеютъ ограни
ченное спорадическое распространеше, они пр1урочены главнымъ обра- 
зомъ къ крутымъ правобережьямъ Кандабулака, Лнповкии Шламки.

Кроме того, местами на выпуклинахъ склоновъ къ Кондурче 
попадало въ черноземе некоторое количество мелкихъ кремниетыхъ 
разноцветныхъ галечекъ. Источникомъ ихъ являются, повидимому, 
галечники, залегаюпце въ полосе соприкосновен!я третичныхъ транс- 
rpecciii съ коренными плотными породами.

Вотъ мехаш чесюе анализы несколькихъ образцовъ горизонта А *).

*) Анализы сделаны Ф. А. П е т р о в ы м ъ  въ лабораторш при Са
марской Губернской Земской У прав^ по методу Осборна. Нумеращя об
разцовъ по талонной книжка. П р а с о л о в а  1901 года.
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Т А Б Л И Ц А  1.
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7 Тенеево . Равнина на сыр I
ту ...................... 0 33 0.25 23.4 20.91 j 27.6 25.82 43.18 31.37 1.2

В в е д е н к а  . Т о ж е .  . . 0.43 0.41 22.5 20 05 28 3 25 86 42.05 25.20 1.2
27 В в е д е н к а  . Пологш склонъ

на Ю  . . . . 3.6 3.54 20.3 19.8 26.3 22.7 44.4 35.56 1.1
М СЪдовка . Конецъ полога- .

го склона на С. 0.23 0.19 27.9 25.91 28.06 25.34 38.87 32,19 1.4
Николаевна Крутой выпукл.

склонъ на ЮЗ. 24.3 24.02 33.1 32.51 15.1 11.7 23.6 20.22 3 1

Такого рода однообразие механичоскаго состава съ преоблада- 
темъ мелкозема было констатировано, между прочимъ, въ первомъ 
выпуске нашихъ матер1аловъ для Николаевскаго уЬзда. Оно свой
ственно вообще большей части Самарской губернш вследств1е преоб- 
ладающаго учасйя въ ея геологическомъ строенш глинисто-мергели- 
стыхъ и известковыхъ отложенш, дающихъ въ результате денудацит 
однородный покровъ изъ желтобурыхъ глинъ.

Совершенно такъ же, какъ въ другихъ районахъ черноземной 
степи, и здесь въ нашемъ районЬ замечается отчетливо на каждой 
возвышенности увеличеше содержашя гумуса въ черноземахъ съ 
высотою Здесь на высокихъ равнинахъ залегаютъ везде черноземы 
наиболее темноцветные, съ содержатемъ гумуса более 10°/о, до 14%— 
тучные; на равнинахъ пониженныхъ: на склонахъ, на концахъ сыр- 
товъ, на надпойменныхъ частяхъ долинъ—черноземы сероватые или 
буроватые, содержание около 8—9%  гумуса—обыкновенные.

Это пзменеше происходитъ очень постепенно и при поверхност- 
номъ наблюдеши не всегда улавливается, такъ какъ при такомъ срав
нительно болыномъ содержант гумуса убыль его на несколько про- 
центовъ не такъ заметна, какъ при маломъ содерж&нш. Поэтому, 
даже при детальныхъ съемкахъ съ подробнымъ планомъ въ рукахъ 
очень трудно было разграничить оба вида чернозема, темъ более, 
что друия свойства ихъ мало изменялись съ рельефомъ, какъ видно изъ 
следующей таблицы, где мы ставимъ рядомъ анализы образцовъ съ 
одной и той же возвышенности. Возможно, что и это обстоятельство 
объясняется сравнительно болыпнмъ абсолютнымъ содержашемъ гу
муса.
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Т А Б Л И Ц А  2.

№ П У Н К Т Ъ . Р Е Л Ь Е Ф Ъ .

|
Мощность.

Гори-
зонтъ
вски-

0/0
гуму

са

га К 
'X  X
а й_ CL

, А, А-ЬВ | паш я. ° X С о

7 Тенеево, на Зап. Равнина на сырту - 75
1 ”

Не век. 14,08 1

18 Кошки, на Зап. Обширн. равнина 
на сырту.

47 84 : Не век. 1

9 Ст. Кармалз, на 
ЮВ.

Пологш скл. на 3 73 Не век. 8.75 2

19 Кошки, на ЮЗ. Пологш склонъ Ок. 35 62 С. век. 8,45 3

62 Ниж. Нурлатъ, на 
СЗ.

Возвышен, плато — 80 С. век. — 1

63 Мамыковка, на СЗ Конецъ пол. скл. — Ок. 80 В. век. 9,15 2

28 Введенка, на С . Равнина на сырту 43 Ок. 80 С. век. 13,89 1

27 Введенка, на С . Полог, скл. на Ю 33 77 С. век. 9,42 2

со Рахмановка, на 3 Полог, скл. на В 43 ОкЛОС^ В. век. 9,85 2

35 Четыровка, на В Пол. скл. на ЗЮ З 70 С _ век. 8,77 2

24 Красное Поселе- 
H i e ,  на В

Пол. волн, склонъ 
въ долин"Ь.

43 — В. век 8,49 3

36 Апраксино, на В Равнина въ доли
на Липовки.

43 80 В. век. 9,49 2

65 Васильев., на ЮВ Возвыш. равнина 50 85 С. век. — 1

64 Васильевка, на 3 Конецъ пол. скл. 85 j С. век. 9.35 2

58 Титовка, на СВ. Равнина на сырту 43 73 С. век. — !

57 Чистовка, на ЮЗ Возвыш. равнина — 95 В. век. 10,13 2

59 Титовка, на СВ. Волнист, равнина 26 60 Не век. 7,47 3

53 Иглайкина, Ю.
•

Обш равн. съ оч. 
„„„„„  г

75 С. век. 11.51 1
I полог, склон, на С II

Befe приведенные анализы относятся только къ гориз. А чернозема *). 
Изъ нихъ только (п° 59—супесчаный черноземъ, взятый на равнингЬ 
при террасовидномъ уступгЬ возвышенности къ С отъ р^чки Липовки. 
Вс'1; остальные не содержали виднмаго на глазъ песку и, очевидно, 
вгЬ того же механическаго состава, какъ и приведенные въ таблице 1-й.

Мощность тучныхъ и обыкновенныхъ черноземовъ колеблется, 
какъ видимъ, въ однихъ предълахъ.

*)"Н умеращ я образцовъ по книжк'Ь П 901. Анализы производились 
въ лабораторш Самар. Губ. Зем. Управы Ф. А. П е т р о  в ы и  ъ. Въ шкал-Ь 
окраски самые темные черноземы означены цифрой 1.
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Заметна некоторая тенденщя поднятая горизонта т'скипа1пя 
на склонахъ.

Bjiiflnic рельефа обнаруживается резче только въ области. право- 
берсжьевъ р>ъкь. Вотъ сЬско^ько примгЬровъ. За р. Кандабулакомъ 
около д. Введении внизу довольно крутой подъемъ. Выше онъ делается 
положе, образуетъ закругленные уступы, которые приводят’} , нако
нец! , на высокое плато, полого и равномерно понижающееся на С къ 
верховьямъ p.p. Чесноковк1' г  Выковки.

Внизу видьы кое-где красноватыя лызины—выходы пестрыхъ 
мергелей, /'алее вверхъ—бурые карбонатные черноземы. Въ образце 
отсюда (п°26) оказалось гумуса 6,29%, С 0 2—0,79% . Ро механиче
скому составу онъ глиниста; на что уьазыяаетъ, между прочимъ, 
значительная влагоемкость его (=46 ,95% ). Его мощность (A -fB) 
около 75 см. Постепеп.о на пологомъ подтеме отн чернозема сменяются 
более темными и более мощными черноземами (ср. nG27). Кое-где. 
по склонамъ, неболыше выходы песковъ к островки супесчаныхъ 
черноземовт,. Дальше къ В. у с. Кандабулакъ, съ правой- стороны 
речки поднимаются еще круче лесистая высоты, видныя издали 
средь открытой сгепи.

Здесь, на склонахъ внизу, грубые щсбшватыя почвы и м ю ю  лы- 
синъ крэеноватыхъ пермскихъ породъ. Выше идутъ сероватые и бу
роватые чернозем! также большею частью со щебнемъ. Т а т е  же черно
земы оказались и на ьерху юры, на потянахъ среди леса, а также 
по пологому ск юну ва С. Щебень зде<*ь известняковый и кремнистый. 
Въ лесу наблюдались типичные лесные суглинки. Точно такъ же по пра
вой стороне Липовки противъ Шпановки и Шевки на крутыхъ волни- 
стыхъ склонахъ залегаютъ бурые и коричневатые черноземы иногда со 
щебнемъ. Таю я места относятся здесь къ неудобнымъ и не пашутся.

По склону къ речке Поничке (около д. Николаевки) залегаютъ 
бурые супесчаные чернозем:,i ,  переходяпце местам!- е ъ  рыхлыя супеси. 
Къ СЗ отъ Тенеева на склонахъ къ долине Кондурчтг: передъ уд'ки 
нымъ лесомъ за оврагомъ неровная волнистая поверхность. Здесь бу
рая почва съ мелкимъ известковымъ щебнемъ (А + В  27 см.) на красно- 
бурой разсыпчатои глине. Т а т я  почвы идутъ по склону внизъ, огибая 
лесъ съ В стороны. Повыше у самаго леса и въ лесу черноземъ бурый 
супесчаный на бурыхъ пескахъ. Оподзоливахпя и деградацш подъ .vfc- 
еомъ незаметно. Наконецъ, однообраз1е черноземнаго покрова 
нарушается часто пятнам!! солонцов", Они залегаютъ въ плоскихъ 
широкихъ ложбинкахъ, служащихъ вершинами степныхъ балокъ, 
а также кое-где на склонахъ въ местахъ выходовъ соленыхъ глинъ 
(напримеръ, съ левой стороны Чесноковки).

Правобе
режья .

Солонцы.
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Долины
р'Ьчекъ.

Маетность 
аа Карма- 
л о й .

Солонецъ въ иад'клф, Тенеева въ ЮЗ углу представлял'!, плотную 
вязкую черную массу, мощностью около 80 см. Глубже залегаетъ 
очень вязкая желто-бурая глина съ белыми пятнами углесолей. Вски- 
паютъ только эти пятна. Съ поверхности сероватая корка высыхашя 
до 10 см. Пятна солонцовъ (д1аметромъ саженъ въ 10) были раскиданы 
группами среди пашни. Посевы на нихъ имели очень плохой видъ, 
местами поверхность была совсЬмъ лишена растительности.

Долины Кондурчи и Липовки въ надпойменной части покрыты, 
какъ сказано, сероватыми глинистыми черноземами (п°п° 24, 36).

На луговой пойменной долине Кондурчи наблюдаются преиму
щественно черныя луговыя почвы характерной зернистой структуры. 
Въ глубину такая почва делается вязкой г на 70—80 см. переходить въ 
серую вязкую глину съ пятнами окисловъ железа. Вскипаше съ по
верхности. Въ образце (п°5), взятомъ на лугахъ около Тенеева, 
оказалось 1,29% СО, (въ верхнемъ слое).

Здесь пойма имела такой характеръ: у самой речки полоска 
саж. 10—20 шир. иловатаго алляшя, тоже векипавшаго съ поверхно
сти; далее черная луговая почва указаннаго выше типа. Вокругъ 
болотцевъ появляются пятна пойменныхъ солонцовъ съ характерной 
растительностью (напр., Statice и др.). Солонецъ по строешю похожъ 
на солонецъ высокой степи, но вскипаетъ близко отъ поверхности.

По самому краю болотъ черная луговая почва покрыта настилкой 
изъ грубаго перегноя.

Н а самомъ болоте (камышевомъ) до глубины 20—30 см.—черная 
влажная грязь, глубже светло-серая вязкая глина съ синеватыми и 
бурыми выде гатями окисловъ железа. Кое-где крестьяне распахали 
луга. На такихъ местахъ съ поверхности см. до 30 наблюдалась чер
ная мягкая, разсыпчатая, какъ черноземъ. почва, но въ глубину также 
плотная съ глянцемъ на изломе высохшая луговая почва (вскипаетъ). 
Подпочва серая глина. Около выхода балокъ луга заносятся ихъ 
выносами и заростаютъ крупными бурьянами, напр., около д. Нов. 
Фейзулловой съ левой стороны Кондурчи. У с. Кошекъ и ниже на 
пойме разрослись болыше лиственные леса.

2. Местность ш  Кармалой отличается сравнительно небольшой 
абсолютной высотой (до 116 метр, на водоразделе), плоскимъ релье- 
фомъ и преобладашемъ мелкопесчаныхъ черноземовъ, свойственных'], 
всему соседнему Ставропольскому уезду.

Отъ д. Грачевки къ Кармале местность сильно понижается и 
за с. Ст. Кармана начинается уже пойма, Черемшана—сначала луга, 
а затемъ большой л4еъ изъ липы, дуба, ольхи и вяза, местами попа
дались чистыя насаждешя березы. Вся местность, въ общемъ, заме



чательно ровна и однообразна. Склоны къ ргЬкамъ съ об'Ьнхъ сторонъ 
пологи.

Дорога пзъ Нов. Кармалы въ Салованъ пересгЬкаетъ весьма низ- 
кш и ровный сыртикъ. Черноземъ здесь заметно супесчанъ (п° 10). 
Далее пошла низина съ л!;сомъ и лугами. Въ березовомъ л'Ьеу наблю
дался такой разргЬзъ почвы: 1) пухлая подстилка изъ грубаго перегноя 
съ корнями и в'Ьтвями, до 10 см.; 2) бурый безструктурный однородный 
слой, до 26 см. Постепенно переходитъ въ 3) вязкую ржавую, бурую 
глину, вскипавшую отъ кислоты; 4) съ 55 см. белая вязкая глина, 
также вскипающая.

Рядомъ, на лугу среди л1.са, черная (похожая на черноземъ), 
разсыпчато-зернистая луговая почва. На глубине 57—60 см. здесь 
также ржаво-серая вязкая и пропитанная углесолями глина.

На бол'Ье низкихъ лугахъ, версты 2 дальше къ Саловану, оказа
лась торфянисто-болотная почва, до глубины 70 см., состоявшая 
изъ однородной грубо-перегнойной массы. Съ этой глубины пошла 
с'Ьроватая вонючая, пропитанная карбонатами и содержащая рако
винки глина.

Ближе къ Ст. Саловану местность опять немного повышается: 
сначала идетъ кочковатый лугъ, а загЬмъ пашня съ песчанымъ черно- 
земомъ. Тотчасъ за Ст. Салованомъ къ К) пошелъ небольшой сосновый 
борокъ съ примесью лиственныхъ породъ. В озле него на иашняхъ 
(бахчи) почвы—иудеек сЬрыя. Полоска ихъ не бол'Ье _ у2 версты въ 
ширину отъ лгЬса (и0 14). Въ горизонте А ея оказалось гумуса только 
1,43%. Механическш анализъ по спосоду П о к и л ь о н а  далъ 
песку 89,6%, глины 8,88% . Влагоемкость 27,78%. Мощность этой 
почвы около 55 см. (А-)-В). Вскипашя не было.

На Ю, ЮЗ и ЮВ отсюда открывается видъ на обширную низкую 
равнину съ разсгЬянными по ней татарскими селами.

До с. Ст. Сентимиръ дорога шла все вдоль лгЬса. Попался 
еще одинъ борокъ на пескахъ. Гумусовая окраска въ песке заметна 
до 20 см.

Около Сентимира къ Черемшану идетъ небольшая р'Ьчка въ видгЬ 
незначительна™ водотека съ четковиднымъ рядомъ озерковъ и болот- 
цевъ. заросшнхъ камышомъ и осокой. Пзъ Ст. Сентимира на ЮВ по 
дорогЬ въ Тюгальбугу пришлось пересечь помянутую выше равнину, 
которая незаметно повышается на ЮВ. Высшая точка здесь была 
за i 2 или % версты до Тюгальбуги. Ближе къ р. Черемшану здесь пес
чаные (депае) черноземы (и0 15). Но дальше съ нодъемомъ равнины 
песку становится меньше, окраска чернозема темнеетъ (п° 16).

Приводила имеющ!яся цифры.
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Т А Б Л И Ц А  3.
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М естность Мпстность по восточной граница упзда за Ирж ей и  за верховьями 
за Иржей. Ш лам Ш '

Вдоль Иржи идетъ отъ самаго устья ея по правой стороне B b ic o K ii t  

крутой склонъ съ выходами пестрыхъ персмкихъ породъ. На склоне, 
у верпшиы его, развйты щебневаше серо-черные черноземы. Че.чъ даль
ше къ вершин^ р^чкн, темъ выше поднимается ея правобережье. Около 
с. Березовки за Иржей сначала проходятъ холмистые склоны съ корич- 
нево-бурыми карбонатными черноземами, затемъ крутой подъемъ 
ведетъ на высокую гору съ плоской вершиной (абс. выс. 278 метр.), 
где начинаются дубовые перелески, спускавшееся и на восточные 
склоны горы. На плато и на склонахъ горы опять серовато-черные, 
сильно щебневатые черноземы.

Ha. С и СЗ гора постепенно понижается и расплывается въ широ
кое плато съ тучными черноземами. Оно полого и постепенно пони
жается къ долине р. Липовки.
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На ЮВ высоты тянутся въ виде ц-Ьин высокихъ холмовъ, круто 
падающихъ на Ю. На южныхъ склонахъ и на вершинахъ ихъ всюду 
коричневатая «краеныя» грубыя почвы или карбонатные черноземы. 
Въ разрезе на склоне холма верстахъ въ 3 отъ д. Горки (п° 42) мощ
ность А + В  была 45 c-м., А—13 см., подпочва—розоватая глина 
со щебнемъ. Вскипаше съ поверхности. Попадаетъ известковый ще
бень. Въ образце отсюда- оказалось гумуса (по Густавсону) 9,69%, 
СОо— 4,03%.

ЦгЬпь холмовъ проходитъ, дугообразно загибаясь до границы 
уезда на В и затемъ поворачиваетъ на С, где тянется такой же узкой 
грядой до вершинъ неболынихъ речекъ, текущихъ къ Липовке (у д. 
Лопатиной). Все время на ея крутыхъ южныхъ склонахъ и на вершине 
бурыя и красноватая почвы съ частыми лысинами пермскихъ породъ. 
Къ Ю и къ С остаются сравнительно ровные полопе склоны. Въ раз- 
р-Ьз-Ь на склоне въ 1у2 вер. отъ с. Королевкн къЮ  (и0 41) мощность 
чернозема была 74 см. Вскипаше въ подпочве—бурой, слегка вязкой 
глине. Гумуса въ образце отсюда—11,9%. Коричневатый черноземъ 
съ юго-западнаго склона въ 2 вер. отъ Королевки на СВ (п° 40) въ верх- 
немъ горизонте—10,1%. Вскипаше только въ горизонте В. Изредка 
въ немъ попадалъ известковый щебень.

Вдоль речки, у вершины которой въ котловине между холмами 
расположилась Королевка, идутъ по левой стороне полопе склоны, 
съ черноземами того же типа, какъ и въ центральной части района. 
Эти склоны безъ перерыва сливаются со склонами вдоль долины Ли
новки. Здесь около большой дороги, не далеко отъ ОЬдовки, въ конце 
пологаго склона (п° 37) черноземъ тгЬлъ мощность А-)-В 70— 75 см., 
А около 30 см. Вскипаше въ подпочве желтобурой глины. Въ горизонте 
А гумуса 8,69%. Механически составъ этого образца приведешь въ 
таблице 1-й. Онъ отличается отъ другихъ образцовъ некоторымъ уве- 
личешемъ содержашя мслкаго песку, что нередко замечалось и на 
глазъ у черноземовъ, лежащихъ въ конце склоновъ.

Къ В отъ Королевки, за крутыми склонами, начинаются леса, 
которые протягиваются до границы уезда на 3 и на В, а на С до скло
новъ къ Лпповке.

Разрезъ почвы въ 5 верстахъ отъ д. Садки къ 10 (и0 39) въ лгЬсу 
изъ дуба, осины и липы показалъ типичное строеше лесного суглинка 
темно-сераго цвета съ гороховатой структурой. Толщина А + В  всего 
45 см. Вскипашя не было.

Но на пологомъ склоне у д. Садки полосой версты въ 2 шириною 
тянулись опять тяжелые глинистые черноземы. Мощность А + В  до
ходила здесь до 95 см. (и0 38).
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За р. Липовкой снова крутые склоны и откосы. Высота откосовъ 
здгЬсь до 35 метр. Они заплыли красноватой глиной со щебнемъ. Подъ 
откосомъ пологая полоска щебневатыхъ черноземовъ. На верху т а т е  
же черноземы. Къ В высоты еще поднимаются и поросли .тЬсомъ.

Дал'Ьс на С до р'Ьчки Грязнушки бол'Ье полопе склоны, покрытые 
буроватыми черноземами. НапршгЬръ, въ 3-хъ верстахъ отъ с. Липовки 
на Шиловку на срединЬ склона (п° 48) черноземъ: А + В  около 75 ем., 
вскипаще въ горизонгЬ В гумуса—9,71%.

За р4чкой Грязнушкой къ С еще высокие, крутые, местами обры
вистые склоны. На нихъ далеко съ 3 (почти до Титовки) и за границу 
угЬзда къ В протянулись лгЬса. Они покрываютъ здгЬсь большую часть 
водоразд'Ьльныхъ плато, между Липовкой, Шламкой и Кондурчей.

Дорога изъ Липовки на Шиловггу поднимается по пологому черно
земному склону небольшой р'Ьчки, у вершины которой стоить Шиловка. 
Направо за ручкой и налево (если 'Ьхать на С) на высотахъ видны 
болыше л'Ьса.

За Шиловкой потянулось обширное плато съ тучными черноземами. 
Но въ 2—3 верстахъ къ 3, JOB, В и СВ вездЪ л'Ьса.

Черноземъ въ % версты отъ Шпловки (п° 49): А + В  80 см., А— 
40 см. Изр'Ьдка. попадаютъ мелгае обломки известняка. Вскипаше съ 
гориз. С. Верстахъ въ 4-хъ отъ Шпловки дорога на Зубовку иересЬ- 
каетъ полоску йзвестково-щебенчатаго чернозема.

Дал4е внизъ къ долинв Кондурчи лгЬса снова отстуиаютъ и рас
стилается сплошная черноземная степь, слабо волнистая отъ неболь- 
шихъ доловъ, системы р. Кондурчи. Кое-гд'Ь по бокамъ нхъ обнару
живаются солоноватыя глины.

Черноземъ сохраняетъ здЪсь туже мощность, к ак ъ (п °49) и туже 
темную окраску.

Ра.зр'Ьзъ л'Ьсной почвы наблюдался западнее, верстахъ въ 5 къ 
Ю отъ д. Озерки (Новая Деревня) (п° 54). Она тгЬетъ типичный сЬ- 
рый орЬховатый горизонтъ на глубнн’Ь отъ 15 до 40 см. (А2). Съ по
верхности же подъ настилкой лежитъ бол'Ье темный зернистый горизонтъ 
(Aj). Мощность At +  А2+ В  около 60 см. Подпочва— бурая вязкая 
глина. Вскипашя не было. Aj содержите гумуса 11,23%, А2—4,20%  
(съ глубины около 30 см.). Механически! составь А (по методу О с- 
б о р н а) таковъ:
Крупноземъ ;пам. > 0 .2 5  мм. общее колич. 1 .2 минер.части 1.18 
Мелкаго песку д. < 0 .2 5 > 0 .0 5  « 15.4 « 15.18
Илу д. < 0  05 > 0 .0 1  « 23.0 « 41.9
Глины д. < 0 .0 1  « 54.7 « 47 34

На одну часгь^глины остальныхъ частей приходится 0.7
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II . Отъ рЬки Кандабулака до р. Сокъ.

Пространство между p.p. Кондурчею, Сокомъ и Кандабулакомь Общш ха- 
сложено однообразной мергельной свитой татарскаго яруса, и только Ракте1)ъ- 
небольшая полоса песчаныхъ поогЬтретичныхъ сыртовыхъ отложенш 
между Ст. Вуяномъ, М. Каменкой и Краснымъ Яромъ перекинулась 
съ .тЬваго берега р. Кондурчи на правый. Такпмъ образомъ, осадки 
пермской системы, почти нигде неприкрытые позднейшими отложе- 
щями, за исключешемъ делкдаальныхъ глинъ на склонахъ, являются 
по большей части материнскою породой для развитыхъ здесь почвъ, 
изменившись на поверхности элювтльнымъ процессомъ въ мергелисто- 
глинистыя породы бураго, палеваго и красноватаго цвгЬтовъ. Но 
тотъ или иной характеръ, мощность и друпя свойства этого элюв1я 
здесь, главнымъ образомъ, зависятъ отъ рельефа. Только плато и поло- 
rie склоны покрыты настолько значительной толщей элжшальныхъ и 
делювяальныхъ глинистыхъ породъ, что щебень коренной породы 
отсутствуетъ въ почве и на почве не отражается непосредственно 
характеръ этой породы въ грубомъ впд'Ь, напр., красныя глины не 
вл1яютъ на цвЪтъ чернозема. Но достаточно сколько-нибудь значитель
на™ расчленен 1я склона, не говоря уже о буграхъ и крутыхъ склонахъ, 
чтобы B.Tinme коренной породы более или менЬе сильно сказалось 
на почве. Это одна изъ причинъ сравнительной пестроты почвеннаго 
покрова въ этомъ районе. Прибавимъ къ этому в.ттяше л'Ьса и вн'Ьд- 
peHie .тЬсныхъ земель въ степной почвенный покровъ и получимъ всю 
картину этого разнообра.'пя.

Рельефъ описываемаго пространства проявляетъ сл-Ьдующ1я пра
вильности. Во первыхъ, широшя и глубошя долины Сока и Кондурчи 
съ ихъ надпойменными и пойменными террасами ргЬзко и отчетливо 
выделяются отъ древняго массива возвышенностей. Во-вторыхъ, 
пос.тЬдшй расчлененъ долинами, впадающими, главнымъ образомъ, 
въ Кондурчу, Кандабулакъ, Чесноковку и др. Овраги же, впадаюнце 
въ р. Сокъ. гораздо короче. Такимъ образомъ. на пространстве между 
Сокомъ п Кондурчею замечается асимметрия: склоны возвышенностей 
къ р. Соку на ЮВ круты, круты и южные и ЮВ склоны Чесноковки 
и всЬхъ вообще доловъ, идущпхъ въ Кондурчу. Северные же и северо- 
западные склоны пологи и прорезаны длинными долами-—оврагами.
Наиболее плоек in местности находятся поэтому къ югу отъ впадешя 
Кандабулака въ Кондурчу и Чесноковки въ ту же реку. Поэтому 
красныя II бЬлыя кручи обрывовъ на правыхъ берегахъ доловъ резко 
контраетнруютъ съ пологими черноземными склонами левыхъ береговъ.
Имения точки местности ндутъ вдоль Сока высокою грядою, все по
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Клшаи-
ка-Канда-
булакъ.

вышающейся на СВ. Широкихъ плато очень мало на этой гряд!;; 
бол'Ье или мен'Ье значительны?! ровный возвышенный пространства есть 
къ ЮВ отъ-Кандабулака (плато на пути къ ЕлшанкЬ), къ С отъ М. 
Каменки, къ С отъ Б. Каменки; большая часть местности занята 
склонами и весьма много пространства подъ долами и крутыми скло
нами. Типичной формой рельефа здесь является асимметрическая 
междуречная полоса, съ крутымъ южнымъ склономъ, съ узкимъ греб- 
немъ на вершине, отъ котораго идетъ на С или СЗ длинный пологи! 
склонъ, расчлененный не частыми долами, которые идутъ по склону. 
Благодаря этимъ оврагамъ склонъ принимаетъ иногда ступенчатый 
видъ и обособляются почти совсемъ ровныя площади—плато: это са
мый лучнпя въ сельско-хозяйственномъ смысле пространства.

Только плато и частью возвышенные очень полопе склоны заняты 
тучными черноземами. Остальная площадь подъ обыкновенными 
черноземами, деградированными карбонатными черноземами и гру
быми щебневатыми почвами и также подъ выходами коренныхъ древ- 
нихъ породъ.

Не считая поймы Кондурчи и Сока, мы видимъ довольно много 
лесовъ между этими реками: мелкимъ лесомъ поросъ склонъ возвы
шенности вдоль Кондурчи, довольно много лесу около М. Каменки, 
причемъ на 3 отъ нея есть сосновый боръ на пескахъ*). Покрыты 
лесомъ возвьииенныя части склоновъ къ оврагамъ близъ М. и Б. К а
менки, близъ Морд. Селитьбы, близъ Пичерки и другихъ местахъ. Это 
большею частью удельные и казенные колки, состояние изъ дуба, 
березы, клена и осины. Хотя въ настоящее время лесъ остался боль
шею частью на склонахъ и въ долахъ и оврагахъ, однако, въ этой об
ласти онъ можетъ рости и на плато, и на вершинахъ узкихъ гребней, 
какъ это видно на Ю отъ с. Кандабулакъ и къ СЗ отъ с. Елшанки. 
Приведемъ несколько описанш отдельныхъ маршрутовъ.

Елшанка—Кандабулакъ. Склонъ возвышенностей леваго берега 
къ долине р. Сокъ сильно нзсеченъ здесь долами. Подъемъ на возвы 
шенности, служащая водоразделами между p.p. Кандабулакомъ и 
Сокомъ, поэтому волнистъ, а въ почвахъ содержится известняковый 
щебень, а местами, благодаря щебню, почва делается грубой. Но 
вместе съ подъемомъ местности, ндущнмъ на протяженш около 10 
верстъ, почвы становятся лучше и уже въ 8 верстахъ отъ Елшанки 
къ С плато близъ леса покрыто тучнымъ черноземомъ (м. 150 надъ 
долиною Сока у Елшанки). Далее къ С местность повышается еще

*) Сосны совс"Ьмъ не переходятъ на возвышенности, сложенный гли
нисто-мергелистой толщей татаоскаго яруса (оъ тяжелыми почвами) и огра
ничиваются площадями поспЪтретичныхъ «сыртовыхъ» песковъ, а также 
песчаных-ь площадей долины р. Кондурчи.



более—до 175 м. надъ долиною Сока (на удельномъ участке). Однако, 
здесь, несмотря на то, что местность довольно ровна (плато), извест
няки пермской системы, повидимому, не покрыты толстымъ слоемъ 
бурыхъ или элкшальныхъ мягкихъ глинъ. Почвенный разр^зъ на выс- 
jueii точке плато (п° 18) (нестарая залежь) обнаружилъ черный, раз- 
сыпчатый, зернистой структуры, черноземъ. Съ 30 см. почва делается 
влажнее (клеклой) и плотнее, есть пятнышки бурой глины. Такой 
почва остается до 70 см., где попался камень (известнякъ); на 80см. 
видно, что подпочвою является элндаальнан порода на известнякахъ 
пермской системы (пестрыхъ мергелей)*). Въ горизонте А содержится 
13,4% гумуса.

Далее, къ С плато еще более повышается (метровъ на 12—15) 
и на немъ есть колки дубоваго и березоваго леса. Отъ этихъ колковъ 
у ж е  начинаетсяспускъ пологш и довольно ровный къ долине р. Канда- 
булакъ (уровень ея у с. Кандабулакъ выше на 110—120 м. долины 
Сока у Елшанки).

Въ почвахъ почти нетъ щебня, но черноземы очень заметно свет- 
леютъ книзу, особенно за 1 вер. до села.

Еще более резгае примеры почвенныхъ контрастовъ замечаемъ 
на пространстве между речкой Чесноковкой и р. Кандабулакъ. 
Здесь водораздельная гряда приближена сильно къ Чесноковке; 
она холмиста, и представляетъ собою цепь увальцевъ, съ крутыми 
южными склонами и съ выступами въ виде отдельныхъ вершинъ, 
какъ напримеръ, Зеленая гора къ С отъ с. Стрела. Отъ этой деревни 
подъемъ на СЗ сначала пологъ и покрытъ обыкновеннымъ черночемомъ, 
но выше делается крутымъ, почвы коричневатаго цвета (карбонатны) 
и богаты щебнемъ. На склоне къ С, за этой грядой грубыхъ и карбо- 
натныхъ почвъ, снова идутъ до Кандабулака черноземы, на нижней 
части склона даже местами тучные, какъ между Донского и Шести- 
паловкою**). Также полого понижается местность и къ Кондурче; 
почвы—обыкновенные черноземы, но на невысокомъ сырте въ 2 вер. 
къ С отъ Тукшума встречена, карбонатная почва. Между р. Кандабу- 
лакомъ и его левымъ притокомъ, впадающимъ у д. Д о н ск о й ***)  вы
сится также узкш водораздельный хребетъ c-ъ крутымъ склономъ 
на югъ и съ грубыми почвами на этомъ склоне, какъ и вдоль р. Чее- 
ноковки. Въ почвахъ и по северному склону очень часто находится 
довольно много известняковаго щебня.

*) Какъ показываетъ разр'Ъзъ въ этомъ чернозем'Ь н'Ьтъ сл’Ьдовъ дегра- 
дацш.

**) Возможно, что образецъ № 75, взятый здЪсь, относится не вполне 
къ ровному м'Ъсту.

***) На 2-хъ верстьой картЪ этотъ притокъ также называется Канда- 
вулакомъ,
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Между 
р. Чесно
ковкой и 
Кандабу- 
лакомъ.



Между 
р. Чеено- 
ковкой и 
Сокомъ.

Окрестно
сти М. К а
менки.

Пространство между р. Чесноковкой и р. Сокомъ покрыто гли
нистыми черноземами съ карбонатными разностями лишь въ восточ
ной части; верстъ же на 8—10 отъ Кондурчи тянутся Полосою супес
чаный почвы. Такъ, на маршруте Большая Каменка— Е лховт  заме
чается следующая последовательность.

Отъ долины Сока резко отделяется устуиъ сырта, сложеннаго 
известняками и мергелями и отъ этого уступа идетъ иодъемъ къ вы- 
сотамъ у Б. Каменки, где по правому берегу речки берега круты и 
очень высоки. Множество овралжовъ отходить отъ р. Б . К а
менки и какъ оне, такъ и края уступа, местами поросли мелкнмъ дуб- 
някомъ. За этою разееченной местностью, съ выходами грубыхъ 
щебневатыхъ почвъ на небольшпхъ, впрочемъ, протяжетяхъ, а также 
съ значительным'!, распространетемъ карбоиатныхъ щебневатыхъ раз
ностей чернозема, на севере растплаетея плато съ глинпстымъ тучнымъ 
черноземомъ; т. :ъ, образецъ п° 52 въ 4.5 верстахъ отъ Каменки содер- 
житъ 10,6% гумуса. Однако, это плато близъ верпшнъ овраговъ, 
ндущихъ въ Кондурчу, также переходить въ разееченную местность 
(}гступы, буг]>ы) съ карбонатными и щебневатыми почвами. Н а плато 
встречаются обломки кремня. Но почвенный покровъ близъ р. Чес- 
ноковкп уже изменяется: такъ, на ровномъ склоне къ с. Краснымъ 
Домамъ—черноземъ супесчаный. По склону къ  р. ЧесноковкЬ т а т я  
супесчаный почвы начинаются недалеко ниже с. Вязовки; подпочвою 
является красный супесокъ, который внденъ въ овражкахъ*). Почвы 
на ровныхъ местахъ склона менее песчаны, чгЬмъ на небольшпхъ 
всхолмлежяхъ, образованныхъ размывомъ нижней его части.

У с. М . Каменки къ С и къ В идутъ также высоты, сложенный 
пестрыми мергелями и разееченныя мелкими овражками, которые 
поросли дубнякомъ. Плато къ СВ отъ М. Каменки постепенно подни
мается и покрыто глинпстымъ тучнымъ черноземомъ. Эти глинистыя 
ночвы идутъ вдоль западнаго края сырта, но содержать зд'Ьсь меньше- 
гумуса (обыкновенный черноземъ, п" 73, въ 8 вер. отъ Кобельмы къ 
ВЮВ). Оне прерываются лесными колками, где почвы гораздо гумус- 
нЬе (п° 72 близъ Пзюмовки содержать до 11% гумуса). Дорога изъ 
М. Каменки на с. Кобельму пересека-етъ только склонъ уступа съ ко
ренными породами, и скоро спускается въ долину Кондурчи, именно, 
на высокую ея часть, покрытую частыми лесками. Эта холмистая 
долина покрыта супесчаными черноземами и сыпучими, сероватыми 
супесями; первые располагаются на бол'Ье ровныхъ местахъ, подъ
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*) Делюв1альныя отложешя—результатъ размыва слоевъ пестрыхъ мер
гелей .
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Л'Ьсомъ, при чемъ не было замечено въ морфолог in етихъ почвъ *) 
спльныхъ и рЬзкихъ призпаковъ деградацш; вторыя (супеси)—нахо
дятся на ■ всхолмлетяхъ, особенно близъ р. Кондурчи, а также въ 
небольшомъ бору къ 3 отъ Каменки, гдгЬ местность слабо волниста.

Надо думать, что пески на долинЬ р. "Кондурчи являются продук- 
томъ размыва песчаныхъ сыртовыхъ толщъ, развитыхъ на ея правомъ 
берегу, а также песчаныхъ слоевъ пестрыхъ мергелей, наблюдавшихся 
и на л'Ьвомъ берегу (устья p.p. Чесноковки, Кандабулакъ п. Липовки).

По пойлаъ р. Кондурчи полуболотныя и болотныя почвы (съ коч
ками) имгЬютъ въ горизонтгЬ ниже 15—20 см. пятна впшанита, въ ниж- 
нихъ горизонтахъ превращающагося въ аллкшальные грязно-серые 
более или менее глинистые слои. Среди нихъ повышенный части 
поймы тгЬютъ более сухой почвенный покровъ, съ виду похожш 
на черноземъ. Встречаются и солонцеватыя почвы, обычно вскипаю
щая съ поверхности, относящаяся къ типу мокрыхъ солонцовъ, съ 
вязкими нижними горизонтами, какъ невдалеке къ С отъ поселешя 
дворянъ (а0 78), где вообще солонцовъ довольно много.

) Такъ, въ березовомъ колке близъ «дворянскаго» хутора почва 
легкая супесчаная подъ войлокомъ (2— 3 см.) была рыхла и разсыпчата 
до 10 см.; ниже комковата, и на 25— стала светлее, коричневатаго оттенка— 
здЬсь почва суха. Белый и прозрачный кварцевый песокъ отделяется отъ 
чернаго вещества гумуса и мелкозема.

**) Нумеращя по талонной книж ке Д а ц е н к о 1901 г.( Д 901), за 
исключешемъ образцовъ Н е у с т р у е в а  П 18 и О 18.

Т А Б Л И Ц А  5.

П У Н К Т Ъ . Р е л ь е ф ъ . З А М Ъ Ч А Н  1Я.
А4-В. А. г1вскип.

14 5 вер. къ Ю отъ Плато, 
с. Кандабулакъ

78 С Глинистый тучный черно
земъ.
Подпочва—желт, глина.

60 2,5 вер. къ ССВ; Плато, 
отъ с. В. И ва
новки.

57 В Глинистый тучный черно- 
земъ накраснобурой изве- 
С Т К О В И С Т О Й  глине С Ъ  бе
лыми натеками и прожил
ками.

’4 2 вер. къ В отъ Плато, 
с. Воскресении, 
на лужайк’В. I.

72 С Глинистый обыкновен
ный черноземъ.
С.-желтая вязкая  глина.

-> 3 вер. къ ССВ Равнина [; 70
отъ д. Стрела, дола

С Глинистый обыкновен
ный черноземъ. Подпоч
ва—желто-бурая жест
кая глина съ ьеболь- 
шимъ количествомъ щеб
ня.



MV П У Н К Т ЪI

58' Тукшумъ 6 вер. 
къ В.

64 СтрЪла 4 вер. 
къ СЗ.

75 Между Дон
ской и Петро
павловкой.

57 2 вер . къ С отъ 
Тукшума.

65 2 вевсты къ 
ЮВ отъ Гор- 

. ностаевки.

77 2,5 взр. къ ЮВ 
огъ Елховки 
(въ Красные 
Дома).

р. 8 вер. къ ЮВ 
18 отъ Кандабу- 

лака.

62 Елшанкэ, 2,5 
вер. къ СЗ.

61 Пичерки, 2 вер. 
къ С.
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1,Мощность'
Р е л ь е с

Г луб.

А - А.
З А М Ъ Ч А Ш Я .

Одна изъ 
«шишекъ» 
сырта.

40

Вершина Зе- 37- 
леной горы, ji

-42

Н ижняя ров- 82 
ная часть ; 

склона вдо;:ь 
[р. К ан д а б у -: 
лакъ.

; Вершина ' 100
небольшого 
сырта.

Террасовид- 60 
; ный склонъ.

Долина р. 
Кондурчи.

60

Плато.

Площадка 
ьа  терра- 
совидномъ 
склон^.

ЮЗ склонъ 
въ ложбину.

Ок.
100

78

40

- Съ по- Карбонатный глинистый 
верхи черноземъ съ замыта ымъ 

копичествомъ щебня (из 
вестняка).

Подпочва—-красная, силь 
i но известковая глина 
пестрыхъ мергелей.

Съ по-1: Карбонатная почва съ 
в ер х н . болыиимъ количествомъ 

щебня.
Подпочва— б-Ьловато-ро- 
зоватая глина съ камень 
ями.

В : Черноземъ тучный гли
нистый.
Подпочва—чрезвычайно 
рыхлая, бурно-вскипаю- 
щая глина.

С : Темно-сЬрый карбонат
ный черноземъ. Подпоч
в а —рыхлая желтая кар- 

'-I бонатная глина.

С Черноземъ буровато- c t  
рый карбонатный, слабо 
щебневатый.

.Съ по- Вверху лежитъ иловатый 
верхн. св-Ьже - наносный слой.

Ниже— черный, въ су- 
хомъ вид^Ь разламывает
ся на угловатые куски 
Подпочва— грязносЪрая, 
вязкая  глина.

30 ? Залежь. Черный разсып
чатый. зернистый, туч 
ный/черноземъ. НаЗО см 
плотн-Ьетъ до 70—80 см. 
гдЪ попался камешекъ.

Черноземъ обыкновен
ный. Подпочва—желто
бурая глина довольно 

j жесткая, карбонатная.

Съ по Коричневый карбонат -
верхн, ный черноземъ. Подпоч

ва— красно-бурая рых 
лая глина.
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№ П У Н К Т Ъ . Р е л ь е ф ъ .

1

Мощность Г луб.
3 А М Ъ Ч  А Н  I Я.

А-|-В. А. вскип

52 Б . Каменка, 
4,5 вер. къ ССВ.

Плато съ 
уклономъ 
къ 3.

60 С Черноземъ тучный, гли
нистый. Подпочва— крас
ная, жесткая, мергели
стая глина.

53 Красные Дома 
1 вер. къ Ю.

Очень поло- 
r id  ровный 
склонъ на С.

90 С Бедный среднш черно
земъ (кварцевый песокъ 
зам'Ьтенъ на глазъ). Под
почва—желтый песча
ный суглинокъ.

73 Кобельма, 8 
вер. къ ВЮВ 
къ Б . Каменк-Ь.

Плато. 68 С
;

Обыкновенный глини
стый черноземъ съ ку- 
скьми кремней.

оЗ Вязовка, 1,5 
версты къ В.

П олопй вы
сокий склонъ 
вдоль л'Ьва- 
го берега 
Чесноковки.

86 с Глинистый обыкновен
ный черноземъ. Под
почва—желтая, рыхлая 
карбонатная глина.

72 Между Камен
кой и Изюмов- 
кой.

Неровная
вершина
оырта.

65 ЛЪсъ. Въ псчв-Ъ эам-Ь- 
тенъ песокъ и известня
ковая щебенка. Под
почва—желтый жесткш 
песчаный суглинокъ.

71 Между Екате
риновкой и М. 
Каменкой.

Слабый 
! склонъ къ 
| СЗ.

100 ---- — Грубря сЪрая супесь. 
Подпочва— желтый пе
сокъ.

79 С. Б уянъ  7 вер. 
къ СВ.

Возвышен
ное ровное 
M %CTO.

105 --- Г рубая сЬрая супесь 
ьа  желтомъ песк^Ь.

78 Поселеше дво- 
рянъ. К ъ  С 2 
версты.

Ровное, сла- 
! бо склоняю

щееся къ 
ЗСЗ м-Ьсто.

25 Съ по- 
верхн.

Солонцеватая глинистая 
почва.

Т А Б Л И Ц А  6.

( А н а л и з ы  о т н о с я т с я  к ъ  г о р и з о н т у  А).

№
К о л и ч е с т в о .  | Потеря

при
прокал.

СО» З А М Ъ Ч А Ш Я .
Гумуса. I ^ ИГР' 1 воды.

14 14,09 8,35 24,72 _ Тучный черноземъ.

60 9,93 7,64 21,0 ! _
10,87 — • 22,41 —

74 j 8,57 7,82 19,89
-

Обыкновенный черьоземъ.



Долина
Сокъ.
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№
К о л и ч е с т в о .

~ Гигр.1 умуса. г 3 ] воды.

Потеря
при

прокал.
СО, 3  А М Ъ  Ч  А Н I Я .

58 : 11,11 6,88 , 21,65 3,84 1
8,50 — —

/ Карбонатные черноземы.
64 13,69 8,24 | 29,13 7,22 t

11,66 — 1 — — 1

75 11,91 ,7,45 21,72 — Тучный черноземъ.

57 8.69
7,66

5,37 11.81 1,28 Карбонатный черноземъ.

65 8,89
7,06

6,98 18,53 3,78 Карбонатный черноземъ.

62 8,61 7,75 20,45 — Обыкновенный черноземъ.

61 13,89
7,71

5,67 23,44 12,42 | Карбонатный черноземъ.

52 10,65 8,62 21,3 — Тучный черноземъ.

53 6,49 4,44 12,30 — Бедный среднш черно
земъ.

73 7,18 ~ 16,41 (?) — !)
Юбыкновенный черноземъ.

63 7,46 6,61 20,20 — 1
1

72 11,06 6,29 20,36 — . Черноземъ щебневатый
8,95 — — — jj подъ л-Ьсомъ.

71 2,45 0,96 4,02 — Супесь.

78 5,97 5,52 15,75 — Солонецъ.

р. 18 ; 13,40 7,9 25,0 — 1 Тучный черноземъ.

о. 18

1

8,14 5,89 17,17 — |: Обыкновенный черноземъ

Долина р. Сока делится ясно на пойму обычнаго типа съ лугами, 
болотами и лесами, и надпойменную террасу, вышедшую изъ раз- 
ливовъ.

Надпойменная терраса обычно покрыта черноземным!, почвами 
то бол'Ье, то менгЬе гумусными, отъ тучиыхъ до б'Ьдныхъ черноземовъ, 
это непостоянство въ гумусноети почвъ очень характерно для тер
расы. Иногда въ нихъ заметна песчанистость, особенно близъ рг1>кн 
(близъ Елшанки, напримеръ) или на гривахъ, возвышающихся среди 
поймы. Не р'Ьдкн выходы пятенъ солонцовъ (типа мокрыхъ), но благо
даря распашке ихъ трудно бываетъ выделить: эти .пятна выделяются 
въ посевахъ.



Солонцеватая почвы встречаются и на пойм'Лз.
ЛгЬса поймы—дубовые, березовые и осиновые.
№ 25, между Ел танкой и Чесноковкой, взять съ острова черноземо- 

видныхъ почвъ, возвышающагося среди бол'Ье тгменныхъ и с'Ърыхъ 
пространствъ. На 80 см. заметна уже желтая мергелистая глина, а 
BepXHie горизонты почвы не отличались отъ чернозема.

Между т'Ьми же селами взять другой обил - (ъ № 18.
Почвы содержать: № 25 № 18

Г у м у с а ....................................................... 12,43 15,2
Гигр. в о д ы ............................................... 6.06 8.55
Потеря отъ прокал...............................  21,06 27,03

№ 80 по дорог!; изъ Каменки въ Красный яръ, въ 8 всрстахъ 
отъ первой, взять на террасгЬ подъ склономъ сырта -также темный 
черноземъ, на 78 переходить въ сЬроватую вязкую мергелистую глину. 
Вскипаетъ уже горизонтъ В.

Мтстность по правую сторону р. Кондурчи. Къ Ю отъ р. Тук- 
шумъ на сырт^ по правому бер. Кондурчи начинаются супеечаныя 
почвы. Сл-Ьды песчанаго сложеюя сыртовъ замгЬтны уже на пути изъ 
Краснаго Поселенля на 3, въ Теплый Стань и потому глинисты , а 
выше. гд'Ь водоразд'Ьлъ холмнстъ, почвы песчанисты (встречены 
кремни). ЗападнЬе -черноземы преобладаютъ среднге (на склон'Ь къ 
Пролейкъ и Тукшуму). Лишь на пути отъ Елховки въ Cyxie Аврали 
замечается большое раэнообразде глинистыхъ почвъ, близъ края сырта 
съ известковой щебенкой, выше преобладаютъ глинистые обыкновенные 
черноземы. Но на склонахъ къ р. Кобельм'Ь уже почвы песчаны, н къ 
К) отъ нея тяжелыхъ почвъ уже нгЬтъ, только на ровпыхъ плато почвы 
более гумусны н глинисты.

Начиная отъ Стараго Буяна къ Ю, сыртъ по правой сторон!; 
р. Кондурчи довольно круто обрывается въ долину р. Кондурчи. 
Песчаные обрывы местами даютъ даже разргЬзи. Отъ Екатериновки 
этотъ уступъ отходить къ ГО, тогда какъ Кондурча ндетъ къ ЮЮВ, 
и оставляетъ значительное пространство террасы между рекою и сыр- 
томъ*}. Между Ст. Семейкинымъ и Н. Царевщнной этоТъ уступъ 
подходитъ къ р. Соку, суживая его долину. Здесь кручи также по
росли отчасти л'Ьсомъ (боръ). Сложенный песками и суглинками сыртъ 
покрыть супесчаными почвами, который тЬмъ более содержать песку, 
Ч'Ьмъ бол'Ье расчлененъ рельефъ. Н а отдгЬльныхъ всхолмлешяхъ н 
по склонамъ супесчаные леггае черноземы переходятъ въ супеси, 
пески (отчасти боровые).

15/ —

За-К о н -
дурчинекая
Ч И С Т Ь .

*) Выступъ песчанаго сырта невдалек'Ь уже отъ Сока носитъ назваше 
Жареный бугоръ.



К ъ 3 отъ Екатериновки плато сырта волнисто, склоны балокъ 
поросли л'Ьсомъ. B et ложбины сухи, и но берегу ихъ обнажаются 
б'Ьлые и желтые пески, переслоенные съ суглинками. Наивысшш 
пунктъ плато около 4 верстъ отъ Стараго Буяна. ЮжнгЬе плато вырав
нивается и начинаетъ склоняться къ К) вплоть до уступовъ въ долину 
р. Кондурчр, а на 3 уходитъ въ Куромочсгай боръ.

СЬтЬдуямще образцы рисуютъ картину почвеннаго покрова:

Т А Б Л И Ц А  7 *).

К ъ  С о т ъ  С т а р а г о  Б у я н а :

№ П У Н К Т Ъ .  Р е п ь е с
Мощ
ность
А + В .

Г л у б .;;
З А М Ъ Ч А Н  I Я.

76 Красное Поселе- [ Вершина || 67 
Hie (2,5 вер. къ ! слабо вол- 
ЗЮ З по дорогЬ | нистаго nna-j 
на пролейку). : то.

1 вер. къ С 
с. Елховки.

7 7 вер. къ 3 отъ 
Елховки.

nonorift 
оклонъ на 
В.

Плато сла
бо наклон
ное къ 3.

47

62

90

78

С j 
вскип

Съ по- 
верхн.

С
вскип.

66 3,5 вер. къ 3 отъ : Волнистый j 
Покровки на Мул- склонъ къ 
ловку. ' С.

49 4 вер. къ ССВ 1 Высокое 
отъ Кобельмы. м'Ьсто вдоль !} 

! Кондурчи. |!

67 2 вер. отъ Мош- Плато близъ:' 110 
ковъ по дорогЪ ! водоразд’Ь- I, 
на Кобельму. ! ла.

13 4 вер. къ ЗЮ З Вершина 
отъ Кобельмы. 'сыртаслабый;'

|*/клонъ на С.'

105

68 4 вер. къ ЮЮЗ 
отъ Кобельмы.

Плато. Р 72 (?) 72

Глинистый обыкновен
ный черноземъ. BepxHie 
горизонты подпочвы из- 
вестковисты (грязно жел- 
таго цв^та).

Черноземъ карбонатный 
глинистый съ известко
вой щебенкой. Н а 47—• 
сильно карбонатная жел^ 
тая  глина съ щебнемъ.

Черноземъ глинистый 
обыкновенный.

Черноземъ средшй. Под 
почва—слегка песчани
стый суглинокъ,

Черноземъ обыкновенный 
средшй. Подпочва—пес
чанистый желтый сугли
нокъ.

Черноземъ б%лый сред- 
шй супесчаный. П од
почва— супесчаный су г
линокъ, не вскипаетъ 
отъ НС1 на 110 см.

Грубая супесь, гори
зонтъ С— кварцевый пе
сокъ.

Черноземъ супесчаный 
обыкновенный. Подпоч
ва— супесчаный желтый 
суглинокъ.

*) Н умеращя по тал. кн. Д 1901.



69- 3 вер. къ ЮЮЗ | Слегка вол-

№ П У Н К Т Ъ .  | Р е п  ь е ф ъ
Глуб.Мощ- 

.. нооть 
;|А В. ^скип.

отъ Ст. Буяна.

37 5,5 вер. къ ВСВ 
отъ Царев щи ны.

81 7 вер. къ 3 отъ 
Колодинки.

70 Между д. Екате-
; р И Н О В К О Й  И  С .

Чаграми.

нистое пла
то.

Выспупъ 
сырта въ ви- 
дЬ отдель- 
наго холма 
(«Жареный 
бугоръ»), I

Плато.

3 А М Ъ Ч А Н  I Я.

100 Не 
В', ки

100

100

Волнистое ; 100? 
плато, по
росшее n t -  
сомъ.

Черноземъ средшй б е д 
ный. Подпочва—желтая 

паетъ; супесь, 
на 100.

Черноземъ песчаный лег- 
кш . Подпочва— песокъ, 
не вскипаетъ отъ кис
лоты.

Черноземъ ср ед н и  б е д 
ный. Подпочва—мелко
песчанистая супесь, не 
вскипающая отъ кис
лоты.

Подстилка около 5— 10 
см. вверху изъ неперег- 
нившихъ листьевъ, ни
же изъ трухи; еще ниже 
почва имеетъ характеръ 
срецняго супесчанаго 
чернозема. Подпочва— 
желтая супесь.

Черноземъ № 49 содержитъ 22,8% глины, 24,4% илу и 44,84% 
песку мелкаго и крупнаго, такъ что отнесете его къ среднимъ вполнЬ 
(‘оотв’Ьтствуетъ даннымъ анализа. Глинистый черноземъ № 76 содер
житъ всего 42,6% частицъ меньшихъ 0,01 м.м. (илу и песка), судя 
но анализу (по способу II о к и л ь о и а, дающаго, однако, черезчуръ 
болышя цифры глины).

Т А Б Л И Ц А  8.

№

К о л и ч е с т в о .

г- Гигр.1 умуса. г 7 1 воды.

Потеря 
отъ 

прокал .

Отношение количества глины къ 
песку.

(Частицъ <^0,01 мм. въ д1ам. къ 
частицамъ ]>0,01 мм. въ AiaMe^-pe).0//о 0/

/ О °//о

76 6,98 6,44 16,89 1,3 : 1 (тяжелая).

66 6,13 _ 10,11 (?)

49 7,21 4,92 13,25 1 : 1,5 (глинистая).

67 5,86 — 9,09 (?)

69 4,21 2,32 7,23 || 1 :4 ,0  (легкая). 
II
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I К о л и ч е с т в о .  П о т р п я  ^и о .ср н  Отношенге количества глины къ
К. : г  ГигрТ 0ТЪ песку.

Гумуса. воды. прокал. (Частицъ <Ч>,01 мм, въ д1ам. къ 
0 , i~  го ~ 0 -----  частицамъ > 0 ,0 1  мм. въ Д1аметр-Ь).
'О .1/0

37 3,7 2,31

81 5,49 3,45

70
А; 7,44 3,88

(Горизонтъ подъ подстилкой). ;

Чтобы покончить съ рапономъ къ 3 отъ р. Кондурчи, нужно ска
зать, что на долине этой реки, къ С отъ Стараго Буяна, преобла- 
даютъ супесчаные черноземы, переходящее ниже въ мокрыя поймен- 
ныя места. часто поросппя лесомъ. Отъ Стараго Буяна до Краснаго 
Яра -пойма широка и песчана, лишь редко попадаются долинные 
супесчаные черноземы, которые вошли въ составъ культурныхъ земель.

№ 48 взятъ въ 2,5 верстахъ къ С отъ Стараго Буяна, является 
именно представителемъ ереднихъ б'Ьдныхъ черноземовъ долины 
Кондурчи, съ подпочвою на глуб. 110 см. (суглинистая супесь), при- 
чемъ векппаше обнаруживается въ горизонт^ В. Черноземъ этотъ со
держитъ 5,88%  гумуса—т.-е. бгъдный.

Вообще говоря, ср ед тя  и л е т ая  почвы закондурчинской части 
у’Ьзда мен^е гумусны. Offb часто бываютъ мощны, глубже, ч'Ьмъ глини
стая, вскипаютъ отъ кислоты:

С Р Е Д Н Я Я  Ч А С Т Ь  С А М А Р С  К А Г О У ^ ! Д  А.

ха- Центральная часть Самарекаго уезда между p.p. Сокомъ и Са- 
маркой*), представляетъ собою черноземную степь въкомбинацш съ 
лесостепью. Въ почвенный покровъ здесь вносить разнообразие 
лесъ, колками внедренный въ степное пространство, а также выходы 
коренныхъ древннхъ породъ, обусловлпваюпре то песчанистость, 
то карбонатность, то друпя свойства почвеннаго покрова.

Въ рельефе и расчленении этой части уезда замечаются таи  я свой
ства. Прежде всего заслуживаетъ внимашя отсутств'ю резкой аенм-

*) Это пространство было обсл-Ьдовано въ 1901 г. П. Н. Д а ц е н- 
к о. Кром-Ь того, съ ц^лью геологическихъ наблюдешй здЬсь были 
Л. П р а с о л о в ъ  и С.  Н е у с т р у е в ъ .  Описание составлено, глав- 
нымъ образомъ, на основании образцовъ Д а ц е н к о  и собственныхъ днев- 
никовъ за краткую по-Ьздку въ 1909 г. С. Н е у с т р у е в ы м ъ.

! 6,8 1 : 4 , 7  (легкая).

'j 10,29 1 : 2,8 (средняя).

12,44 j 1 :2 ,6  (средняя).
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I ис. 23. Характеръ оврага въ песчаныхъ сыртовыхъ толщахъ 
близъ д. Н. Царевщнна. Боръ.

Рис. 24. Березнякъ близъ г. Самары (л'Ьсные суглинки).



метрга на водозрадельномъ пространств* между р. Сокомъ и р. Са- 
маркою, наблюдаемой на другихъ междур’Ьчныхъ пространствахъ 
С а м а р с к о й  губ. Въ самомъ д'Ьл’Ь, исключая части, ближайныя къ 
Волг*, большая часть пространства между Сокомъ и Самаркой рас
членена длинными долами—ручками, принадлежащими къ той и дру
гой системе, такъ что извилистая водораздельная полоса идетъ съ 
ЮЗ на СВ приблизительно на середине междуречнаго пространства. 
Замечается даже несколько большее приближен1е ея къ Соку, а въ 
части, ближайшей къ Волге—водоразделъ идетъ совс.емъ близко къ 
р. Сокъ. Причиною этого обстоятельства является тектоника страны, 
которую не совсЬмъ замаскировали денудацшнныя явлешя, работав- 
пия и работающая въ Самарской губернш въ определенномъ направ- 
,,еши,—образуя асимметрш междуречныхъ пространствъ, кру
тые южные склоны, длинныя долины, идупця на С и сравнительно 
коротме овраги, идупце на югъ. Въ западной части междуречья 
Сокъ—Самарка жегулевская дислокащя выдвинула Сокольи горы и 
Тивъ-Тявъ, обусловила юговосточный уклонъ пластовъ и темъ опре
делила направлеше второстепенныхъ долинъ, следующихъ и здесь 
наклону пластовъ. При-соксюя лесистая высоты расчленены лишь 
небольшими короткими оврагами, впадающими въ р. Сокъ. Та же 
причина, очевидно, объясняетъ и близость водозрадельной гряды 
къ р. Волге, особенно выше гор. Самары.

Возвращаясь къ сравнительно симметричной—восточной части 
междуречья Сокъ-Самарка, должно все-таки отметгть, что южные усту
пы ея въ долину Самарки—вообще говоря, выше и круче, чемъ север
ные—въ долину Сока, но какъ тамъ, такъ и тутъ речная долина чрез
вычайно резко отделяется отъ коренного берега, благодаря тому, 
что последтй сложенъ очень древними породами,—известняками, 
мергелями и плотными глинами*). Прибрежныя высоты редко образу- 
ютъ на северномъ склоне длинные шлейфы (делкшальнаго происхож- 
д етя), которые делали бы затруднительнымъ определеше границъ 
одной долины, какъ это мы иногда видимъ въ Новоузенскомъ уезде. 
Поэтому, долины Сока и Самарки чрезвычайно резко очерчены и 
ограничены крутыми уступами известняковъ и красныхъ и бе.лыхъ 
мергелей.

Более мелгая долинки описываемаго водораздела являются про
сто большими балками и очень редко имеютъ ровное дно съ хорошо 
выраженными речными террасами. В се оне обладаютъ ручейками, 
которые текутъ изъ ключей въ вершинахъ доловъ, иногда прерываются, 
но большей частью впадаютъ въ конце концовъ въ р. Самарку или 
въ Сокъ. Однако, все эти текучгя воды все-таки не более, какъ ручьи.

*) Приближены къ р. Самарк-Ь и наиболее возвышенный пространства.

Роль тек
тоники.

Долины и 
овраги.



Характерной особенностью мелкихъ долинъ является существо- 
в а т  е расншрешй въ средней ихъ части. Начинаясь сравнительно 
неширокими ложбинами или крутос-теиными овражками, долины скоро 
расширяются, полопе склоны къ нимъ тянутся версты и среди этихъ 
плоскихъ, широкихъ впаданъ внедряются нисколько крутосгЬнныхъ 
овраговъ, сливающихся веерообразно, чтобы ниже создать одну 
долину. Ниже такихъ веерообразных?, или лаичатыхъ расширетй 
долина снова суживается, коренныя древшя породы снова подступа- 
ютъ ближе и склоны делаются круче— долина пробивается чрезъ пла
сты пермскихъ породъ и выходитъ въ долину большой реки.

Описанныя веерообразныя расширешя долинъ*) замечательны 
темъ, что обычно пересекаюнце ихъ крутостенные овраги обнажаютъ 
пласты послетретичныхъ глинъ и пластовъ неогена съ Cardium, Mactra 
и Gasteropoda, т.-е. почти всегда обнаруживаютъ следы трансгрессш 
«акчагыльскаго» бассейна, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ позволяютъ ви
деть и следы абразш древней поверхности его водами. Между темъ, 
какъ съ приречныхъ высотъ (правой стороны) Сока и Самарки нео
геновые и более новые пласты большею частью смыты—они остались въ 
верхнихъ частяхъ долинъ, выравнивая несколько ложбины, занятия 
некогда «акчагыльскимъ» моремъ и последующими водными бассей
нами. Сказанное относится какъ къ долинамъ системы р. Сокъ (напр., 
Тростянки), такъ и къ долинамъ, впадающимъ въ р. Самарку (напр., 
Падовка и др.). Местами, однако, видно, что новейнпя породы (не
огена и постшпоцена) покрыли древшя размытая толщи и на водораз- 
делахъ между долинами (напр., между Тростянкой и Черновкой) 
и, можетъ быть, даже самую водораздельную гряду между системами 
Сока и Самарки.

Но въ большинстве случаевъ этотъ водоразделъ обнаруживаетъ 
выходъ древнихъ толщъ на поверхность, что сильно отражается на 
почвахъ.

Такъ, мы видимъ, гипсоносныя толщи къ С отъ с. Водина, песча
ные железистые слои Шиланской и Тростянской горъ и т. д.

Чтобы покончить съ условгями орографш междуречья Сокъ— 
Самарка следуетъ упомянуть, что берега доловъ круты  большею 
частью съ южной, югозападной и юговосточной сторонъ. Они обычно 
издали бываютъ видны, благодаря своимъ цветнымъ обрывамъ и шиш- 
камъ,—краснымъ внизу и белоцветнымъ вверху вследств1е определен- 
наго чередовашя породъ яруса пестрыхъ мергелей. Эти места и явля
ются большею частью участками щебневатыхъ грубыхь почвъ.

*) Они встр-Ьчаются и къ С отъ Сока (напр., у  с. Каменки, Чесноковки
и  д р . ) .  ’ .
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Взаимоотношешя степи и лгЬса между р. Сокъ и Самар кой неоди
наковы въ разныхъ частяхъ междуречья. «Сборникъ Статистическихъ 
Свпдтнгй по Самарскому ут ду,»  изданный Самарскимъ губернскимъ 
земствомъ, подъ ред. К р а с н о  п е р о в а * )  сообщаетъ, что въ 
«южной части у^зда, (т.-е. къ Ю отъ р. Сокъ) замечается совершенное
отсутств1е леса  только по левому оерегу р. Волги тянутся узкой
полосой породы лиственнаго леса: дуба, липы, ивы и пр. А между 
темъ въ древности все пространство треугольника, образуемаго на- 
правлешемъ возвышенностей между p.p. Кинелью, Самарой и Сокомъ, 
было покрыто густымъ дубовымъ и другимъ лиственнымъ лесомъ, 
переходивпшмъ далеко и за левый берегъ р. Самары, о чемъ упоминаетъ 
въ своемъ путешествш еще О л е а р i й въ 1634 г., говоря, что 
«съ севера и востока городъ Самара^окруженъ густымъ лесомъ». 
Какъ велики были здесь леса еще въ_\ХУ11 вЬкЬ, видно изъ того, 
что посланные сюда «писцы для измерешя земель не^могли приняться 
за это дело вследстте густоты и непролазности леса».

К ъ С отъ гор. Самары и вообще на пространстве къ 3 отъ р. 
ГГадовки и въ настоящее время много лЬсу, занимающаго и вершины 
водораздЬловъ и плато, и склоны, и овраги, и очень возможно, что лесъ 
былъ здесь сплошнымъ, оставляя лишь небольшая поляны. Намъ уда
лось встретить на современныхъ полянахъ близъ леса деградащю 
чернозема.

Однако, чемъ далее къ востоку, темъ вообще менЬе лесу между 
Сокомъ и Самаркой. Онъ располагается здесь большею частью въ до- 
лахъ по склонамъ и очень редко на плато. Впрочемъ, мы видимъ его 
на верхушкахъ такихъ возвышенностей, какъ Шиланская гора, кото- 
рая представляетъ собою одну изъ высочайшихъ точекъ уезда. Все 
это большею частью лишь неболыше колки, за исключешемъ более 
значчтельнаго массива къ С отъ с. Новозапруднаго, который отмеченъ 
и на карте Гл. Штаба. Такимъ образомъ, къ В отъ р. Падовки ясно 
преобладаве степи надъ лесомъ, и врядъ ли можно сомневаться, 
что это преобладапе исконное. За это говорить, между прочимъ, 
что составители карты Гл. Штаба уже более 40 летъ назадъ не отме- 
чаютъ никакихъ большихъ лесныхъ масеивовъ, кроме существующихъ 
п въ настоящее время. Другимъ обстоятельствомъ, важнымъ для суж
дения объ этомъ вопросе, является отеутстте деградацш чернозема 
большей части пространства, о которомъ идетъ р е ч ь **) ,  особенно на 
ровныхъ плато.

*) НынЪ являющейся библюграфической редкостью.
**) Конечно, отсутсгв!е признаковъ деградации одно само по себ-Ь 

еще не могло бы вполн-k установить отв%чное безл-bcie: мы часто видимъ 
едва деградированныя почвы и подъ современными л-Ьсами.
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Но мы всетаки должны предположить, что мног1я л'Ьсныя пло
щади, большею частью расположенный въ долахъ, были уничтожены 
зд'Ьсь челов’Ькомъ. Въ самомъ дЬлгЬ, всгЬ теперешше лг1;са расположены 
на удобныхъ, казенныхъ и частновлад'Ьльческихъ земляхъ, на кре- 
стьянскихъ же надЬлахъ ихъ весьма мало, а между тЬмъ известно, 
какъ мало щадятъ л1зсъ крестьяне въ своемъ стремленш распахать 
какъ можно болйе земли и найти побольше пространства для пастьбы 
скота. Поэтому, очень вероятно, что мноие колки на крестьянскихъ 
надЬлахъ были уничтожены и ихъ заменила степь. Конечно, вопросъ 
этотъ могъ бы быть рЬгненъ нзсл'Ьдовашемъ архивнаго и стараго пла- 
новаго матер1ала. Людская память чрезвычайно односторонне рисуетъ 
прошлое, преувеличивая феномены, почему-либо поразивппе вообра- 
ж ете  человека.

Н а р'Ьчныхъ долинахъ Сока и Самарки мы видимъ также значитель
ный л'Ьсныя пространства и несомненно, что и здЬсь мы должны счи
таться съ истреблешемъ значительныхъ площадей лгЬса.

Итакъ, большая часть пространства между p.p. Сокомъ и Самар- 
кою является черноземной степью съ колками широколиственныхъ 
породъ .if.ca. Въ первобытномъ своемъ видЬ была ли эта степь преиму
щественно ковыльная (Stipetum) или луговая, вопросъ, надо полагать, 
решается въ зависимости отъ положетя и субстрата. Вероятно, что 
здЬсь, какъ и с'Ьверн’Ье наблюдалъ К о р ж и н с к 1 й ,  ковыльники 
были щнурочены къ болгЬе выпуклымъ, бол-Ье нагреваемыми. частямъ 
поверхности.

Треугольной формы пространство между с. Царевщиной, с. Води- 
нымь и  гор. Самарой представляетъ собою и въ настоящее время 
почти сплошной л^съ. Повидимому, раньше не было и т4хъ полянъ, 
которыя начинаются среди л'Ьса, верстахъ въ 10 къ югу отъ Н. Семей
кина. Есть извгЬсме, что въ 40-хъ годахъ, когда г. Самара оканчивался 
на В  нынешней Троицкой площади (тогда называвшейся Сонной), 
тотчасъ за нею растилался густой л'Ьсъ, называвшейся «Дубровой»*). 
И теперь, начиная съ дачи Аннаева, лгЬсъ сохраненъ по берегу Волги 
и, такимъ образомъ, доходитъдо г. Самары. При этомъ дйсъзагашаетъ 
какъ склоны, такъ и водораздельный пространства.

Высокая гряда Сокольихъ горъ поросла такимъ густымъ .гЬсомъ, 
который д'Ьлаетъ ее однимъ изъ дикихъ уголковъ Самарскаго у'Ьзда. 
Лиственный л'Ьсъ Сокольихъ горъ по составу своему приближается 
къ наблюдаемому въ Жегуляхъ. Вотъ такой списокъ деревьевъ и
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*) Poccin. Полное географическое описаше нашего отечества подъ 
общимъ рук. П. П. С е м е н о в а  и В.  И.  Л а м а н с к а г о ,  подъ ред.
В. П, С е  м е н о в а, т. VI. Среднее и нижнее Поволжье и заволж ъе. Стр. 422.



кустарниковъ можно видеть у Г. Н . В ы с о ц к а г о  для Сокольихъ 
(«Соковыхъ», какъ онъ ихъ называетъ) горъ.

Quercus pedunculata (дубъ),
T ilia parvifolia (липа),
Acer platanoides (кленъ),
Ulmus montana (ильмъ),
Ulmus pedunculata (вязъ),
Betula alba (береза),
Acer tataricum (кленъ татарсгай),
Corylus Avellana (лещина),
Kvonymus verrucosa (бересклетъ),
Crataegus oxyaeantha (боярыншнкъ),
Rhamnus Frangula (крушина),
Viburnum Opulus (калина),
Lonieera Xylosteum (жимолость),
Prunus Chamaecerasus (вишенникъ).
Cotoneaster vulgaris (кизыльникъ),
Rosa cinnammonea (шиповникъ лесной),
Cytisus biflorus (ракитникъ),
Rubus Ideaus (малина).

Между Самарою и Н. Семейкинымъ (верстъ 20 отъ первой) въ со
ставе довольно стараго кленово-дубоваго съ липою насаждешя Г . Н. 
В ы с о ц к i й перечисляетъ: дубъ, осину, липу, ильмъ, кленъ остро
листый съ подл'Ьскомъ изъ лещины, бересклета бородавчатаго, рябины 
и черемухи.

Къ В отъ г. Самары сохранились остатки леса на дачныхъ участ- 
кахъ за старымъ ипподромомъ. Такимъ образомъ, все степныя про
странства описываемой местности представляютъ собою или расчи
щенные изъ-подъ л'Ьса участки или лЬсньш поляны. Поэтому, весьма 
часто на такихъ открытыхъ местахъ можно заметить деградацт  поч- 
веннаго покрова. Такъ, верстъ 7 къ Ю отъ Ст. Семейкина на поляне 
образецъ Z24 шгЬлъ такое строеше. До 25 см. эта почва чернобураго 
цвета, комковатозернистой структуры, съ В см. обнаруживаете верти
кальную отдельность. Съ 25 см. цветъ пр!обретаетъ синеватый от- 
'гЬнокъ, книзу почва отсюда светлеетъ и делается орчъховатой. На 
45—50 уже довольно много бурожелтыхъ пятенъ глины. Рядомъ въ 
лЬсу (осина, береза, вязъ) почва А1» Х24 отличалась прнсутстнДемъ 
лесной настилки до 3 см., съ 3 см.—ясновыраженной гороховато
зернистой структуры. Н а 20 см. черный цветъ пропадаетъ и на 25 уже 
серая ореховатая масса. Книзу делается плотнее и влажнее,—и на 
45 см. превращается въ плотновязкую комковатую серобурую массу
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с ъ  пятнами желтобурой глины. На полянЬ, такимъ образомъ, хотя и 
заметна ясная оргЬховатость, но н'Ьтъ такого ciparo  отгЬнка, какъ 
в ъ  ПОЧВ'Ь п о д ъ  л'Ьсомъ.

Еще бол’Ье деграднрованы почвы подъ дубовымъ лесомъ. Такъ, 
верстахъ въ 10 къ Ю отъ Ст. Семейкина образецъ 6024 обнаружилъ 
более мощную настилку (до 5 см.), ниже которой лежитъ ор’Ьховато- 
гороховатый, сначала черный, а ниже свгътлоыърый горизонтъ, съ бу
рыми пятнами на 25 см. Съ 30 см. идетъ бурая гороховатая глина съ 
камешками известняка, а на 40 уже элкшальная мергелистая глина, 
бгЬловато-желтая глина съ кусками камня. Влажность ощущается 
уже на 20 см.

Какъ видно изъ опнсашя, здесь горизонты сближены, ор^хова- 
тость резкая и цв’Ьтъ ор’Ьховатаго горизонта светлый. Деградац1я 
проникаетъ довольно глубоко: такъ, въ бурой глине подъ л'Ьсомъ на 
60—80 см. еще много присыпокъ кремнеземной муки. Но здесь уже 
глина слабо-железиста и представляетъ собою начало горизонта съ 
ортштейновымъ характеромъ. На глубин'Ь выше 70 см. зам'Ьтна слое- 
ватость.

На пространстве отъ Сорокиныхъ хуторовъ до г. Самары воз
вышенность между Волгою и р. Падовкой (собственно оврагами си
стемы Падовки) узка, холмиста, почти не имеетъ плато. Верстъ за 18 
передъ Самарою гребень водораздела холмистъ, и съ этихъ выеокихъ 
холмовъ (м. 160—170 абс. высоты) открывается широгай видъ на 
В въ сторону р. Самарки и на 10, на г. Самару и Волгу, на СЗ,— 
где синеютъ Жегулевсшя горы. Эти точки частью подъ л’Ьсомъ, 
частью подъ полянами; почвы местами очень щебенчаты и даже сл. 
песчаны: замечены въ почвахъ куски кремневого конгломерата. Отсюда 
начинается дачная местность, сады которой являются остатками 
былого леса.

Деградащя почвъ даже на широкихъ, открытыхъ пространствахъ 
превосходно заметна почти въ каждой яме. Такъ, близъ ипподрома 
у строющагоея патроннаго завода мы видимъ такой разр'Ьзъ. Темная, 
съ слабымъ сЁроватымъ оттенкомъ, слабо слоеватая зернисто-комко
ватая масса горизонта А переходитъ на 15 см. въ слабо оподзоленнйй 
гороховато-ореховатый серый (съ серыми пятнами и присыпками 
кремневой муки) слой, который имеетъ мощность около 20 см. и на 
30—35 см. начинаетъ обогащаться пятнамг глины. Подпочвою (горда. 
С) является (на 45—50 см.) бурая, съ красноватымъ оттенкомъ, плот
ная комковато-ореховатая глина, съ глянцемъ на граняхъ разлома 
(ортштейновый горизонтъ). Эта гЛвна содержитъ камни: куски извест- 
няка и окатанную кремневую гальку, повидимому, изъ того же крем
невого конгломерата, который найденъ близъ Сорокиныхъ хуторовъ.



Bel; почвы по склонамъ къ р. В олг* и къ р. Самар к *  почти до верха 
плато—щебенчаты и местами карбонатны и даже грубы, особенно, 
гд'Ь склоны круты или пзсЬчены оврагами. Однако, тамъ, гд'Ь теперь 
расположился гор. Самара, значительная часть склона къ В о л г* и 
Самар кй сложена песками и суглинками, которые прикрываютъ собою 
пермсюе известняки чехломъ неравномерной мощности площади.
Ихъ можно видеть на уступе противъ губернской земской больницы, 
а также въ овражкахъ близъ железнодорожнаго моста; летъ 15 назадъ, 
на месте нынЬшняго новаго собора было также песчаное пространство.
Эти песчаноглинистые слои—остатки верхней волжской террасы, они 
отложены на размытыхъ пермскихъ извеетнякахъ и отчасти уже смыты 
позднейшей денудащей. Въ нихъ только и можно найти мягкую грун
товую воду, тогда какъ все глубок!я воды въ извеетнякахъ жестки.

Узкая водораздельная гряда между г. Самарою и р. Падовкою 
падаетъ къ последней ьолннстымъ склономъ, съ колками дубняка.
Подъ склономъ находится широкая равнина, по которой идетъ железно
дорожное полотно до Смышляевки. Эта равнина является какъ бы 
продолжёшемъ надпойменной террасы р. Самарки. Она пересечена 
однимъ русломъ, идущимъ въ Падовку съ ССЗ. Почвенный покровъ 
этой равнины—обыкновенный (и бедный) черноземъ, грубоватой струк
туры, нередко съ пятнами желтобурой глины.

Я . Семейкино—Чу боек а (Федоровка). К ъ В отъ Н. Семейкина Семейкино- 
дорога сразу поднимается на довольно высокую гряду, отделяющую Чубовка* 
долину Сока отъ системы р. Падовки; возвышенность эта пдетъ на 
ВСВ и съуживается до 2 верстъ, благодаря длиннымъ оврагамъ, иду
щимъ къ Ю въ Падовку. Склонъ на С въ долину Сока довольно крутъ.
Эта возвышенность въ верхнихъ частяхъ сложена известняками съ 
гипсомъ. Это видно по обилш ямъ—проваловъ, тотчасъ, какъ дорога 
выйдетъ изъ леса, покрывающаго возвышенность на склоне къ Н. Се- 
мейкину*). Гинсъ непосредственно подъ почвою не виденъ. Въ ямахъ 
обнаженъ подъ черноземомъ исключительно буроватый и сероватый 
известковый плитнякъ, при чемъ слои делаются книзу толще. Между 
верхними слоями сильно выветр'Ьлаго известняка и почвою лежитъ 
около 60 см. элювлальной породы, которая внизу гогЬетъ палево-желтый 
цветъ и сильно мергелиста, а вверху буреетъ, при чемъ гумусные го
ризонты (А и В) очень ргЬзко отъ нея отделяются. Большинство почвъ 
отъ л’Ьса до стараго вала гиебенчаты, заключая куски известняка, 
а на более крутыхъ склонахъ и взлобинкахъ—карбонатны и даже 
грубы. Такъ, наровномъ месте (на пашне) безъ ямъ мощность чернаго 
(щебенчатаго) горизонта А—всего 20 см., а съ 30 см. уже серая раз-

*) J l-ксъ покрываетъ северный склонъ зъ  долину Сока.
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сыпчатая суглина съ камнями плитнаго известняка. Рядомъ, между 
дубовыхъ деревьевъ, ближе къ С краю возвышенности почва еще менгЬе 
мощна: горизонтъ А всего 10 см., а подъ нимъ непосредственно боль- 
inie каменья известняка. За древнимъ валомъ—спускъ къ доаитгЬ 
Падовки уже очень полопй и почвы не щебневаты,—это обыкновенный 
черноземъ, приближающейся къ тучному. Такъ, на площадка (очень 
полопй склонъ на В) близъ березоваго колка почва № в 23 на старой 
залежи (ростетъ ковылъ, между прочимъ) им'Ьетъ настоящую зернистую 
структуру до 30 см. Любопытно отметить слоеватость верхнихъ 4 см. 
Съ 30 см. почва пр1обргЬтаетъ комковатую структуру, делается влаж
нее (клеклЬе). Съ 25 до 30 см. черный цв^тъ прш бргЬтает'Ь слегка си тй  
оттенокъ. Н а 60 см.—пятна бурой глины.

Рядомъ въ березовомъ лЬсу, несмотря на то, что онъ ре очень 
молодъ, деградащя чернозема слабая: подъ тонкимъ л’Ьснымъ войло- 
комъ залегаетъ зерписто-ореховатая черная земля. Книзу ор-Ьховатость 
менЬе заметна, особенно на 30 см., гдгЬ почва почти вполне сходна 
но виду съ предыдущимъ образцомъ, взятымъ на полян!;. Начало 
деградацш заметно въ почв'Ь близъ первыхъ деревьевъ колка, но, не
смотря на густой подлгЬсокъ и болышя березы (л. 30)—деградащя пошла 
не очень далеко.

Гораздо болЬе деградированы почвы лЬса у самаго Н. Семейкина. 
Такъ, образецъ № а 2 3 , взятый въ 1 верстгЬ отъ начала невысокаго 
дубоваго лЬса, обнаружилъ так!я свойства: лесная настилка дости
гаетъ 5—6 см., причемъ нижше 3 см. уже заюиочаютъ горошины сгЬ- 
рой почвы. Съ 6—7 см. начинается гороховато-ореховатый горизонтъ 
сгЬраго двЬта съ присыпкой бЬлой кремнеземной муки. Онъ легко раз- 
сыпчатъ и книзу св^тлЬе, связнЬе, отдельности крупнее—особенно 
съ 20—25 см. Ор^хи зд^сь пористые, угловатые, св’Ьтио-сЬрые. 
Попадаются бурыя пятна. На 30 см. почти вдругъ начинается буро
желтая вязкая, плотная комковатая, связная, пористая глина и идетъ 
до 55 см.; на этой глубинЬ много корней, есть натеки гумуса.

Такпмъ образомъ, въ дубняк^ почва оказалась гораздо сильнее 
деградированной, ч^мъ въ березовомъ колкЬ, при чемъ большая дегра
дащя первой почвы выразилась въ томъ, что, по сравнен™ съ почвой 
березника., ор^ховатый слой залегаетъ въ ней выше, ор^ховатостъ 
лучше выражена, равно какъ и сгЬрый цв^тъ ярче и гораздо светлее. 
Непосредственно подъ почвою въ дубнякЬ недалеко залегалъ извест
някъ, а въ березнигсЬ довольно мощная толща бурой неслоистой глины.

Вершина водинскаго оврага лесиста, л'Ьеисты v склоны къ р. Па- 
довкЬ у с. Сырейки, есть колонки и близъ Федоровкг (Чубовки).

Меж ду Смышляевкой и  Алексгьевскомъ подъ долиною Самарки 
возвышается сильно изрезанный, сложенный известняками г гипсами
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сыртъ, круто падающш невысокимъ уступомъ въ долину и полого 
поднимающейся къ СВ. Въ 8—9 в. къ СВ уже начинается довольно ров
ная местность, съ тучными черноземами, тогда какъ окрестности 
Алексеевска богаты грубыми щебенчатыми, карбонатными почвами.

Къ С отъ верховьевъ Падовки, на водоразделе между Сокомъ и 
Иадовкой, проходить большая удельная лесокультурная полоса 
(ДГиланскаго имешя). Е я  плохой ростъ Г. Н. В  ы с о д к i й объ- 
ясняетъ близкимъ залегатемъ твердыхъ породъ (известняковъ), умень- 
шающихъ «запасъ кор недоступной влаги». Но местами, повидимому, 
въ вершинахъ доловъ, эти породы покрыты мощньмъ слоемъ «желто- 
бураго неслоистаго суглинка». Мы описали выше (во II  главе) вер
шину Чубовскаго оврага, съ ея глинами поверхъ пермскихъ известня
ковъ и пластовъ мшцена. Вероятно, Г. Н . В ы с о ц к i it изследовалъ 
свой гяубокш разрезъ въ одномъ изъ такихъ бассейновъ, размытыхъ 
акчагыльскими водами и в ы с т л и н н о м ъ  впослЪдствт бурою  глиной. 

Приведемъ вкратце интересный разрезъ Г. Н. В ы с о ц к а г о,
A. Равномерно-окрашенный темный горизонта чернозема *)  съ поверх

ности до 0,5 м.
B. Переходный горизонтъ 0,5—0,7 (даже до 0,9) м. Въ немъ начи

нается вскипаше съ кислотою на 0,63—0,67 м.
C. Светлый лессовидный суглинокъ, становящейся съ 1,2—1,3—1,4 м. 

несколько более темнымъ, переходя въ красно-желтый суглинокъ.
Д. На 1,1—1,5 и даже до 2,1—белыя выделешя СаС03въви де глаз- 

ковъ и пятенъ ((белоглазка).
На 3—4 м. снова секрещи СаС03—второй горизонта выделенш 
углекислой извести.

Н. Между 3—4 у2 м. можно заметить следы гумусоваго ropi зонта, въ 
виде едва заметныхъ темноватыхъ вертикальныхъ иолосъ. 
Анализъ 6 слоевъ разреза Г. Н. В  ы с о ц к а г о далъ следую

щий результатъ:
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Т А Б  Л  И Ц А 9.

Глубина взят1я 

образцовъ.

Г игр. 

воды.

Г умуса 
по 

К н о п у.

Хим.
связ.
воды.

Углекис
лоты
со2

Остатокъ 
нераотв. 
въ НС1

Пахотн. гориз. 5,70 10,60 4,14 0,20 69,26

1 м ...... 4,10 0,65 4,16 6,60 65,68

2 м. 4̂ ОО 0,36 4,86 4,55 69,79

) М-Ьсто— залежь, покрытая Роа protensis, Euphorbia  v irgata , Picris 
hieracioides, Cichorium Intibus, Posentilla  argentea, Taraxacum  serotinum.

Верховья
Падовки.

Разр'Ьвъ 
В ы с о ц- 
к а г о.



Раститель
ность выго- 
новъ.
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Глубина взят1я 

образцовъ.

Г игр. 

воды.

Г умуса 
по

К н о п у.

Хим.
связ.
воды.

Углекис
лоты
С 0 2

Остатокъ 
нераств. 
въ НС1

3 м.................... 4,72 0,34 5,17
1

4,55 68,28

4 м.................... 4,43 0,44 3,88 5,31 67,26

5 м.................... 4,55 0,28 3,26 4,36 67,95

«Поэтому вгдно. что почва—тучный черноземъ, а грунтъ—богатый 
карбонатами суглинокъ довольно однороднаго состава, но съ ясно 
выделяющимися двумя горизонтами максимальнаго содержашя угле- 
солей: на глубин!; 1 м. и 4 м.... Кроме того, на глубине 4 м. заметно 
нисколько увеличенное содержаше гумуса, соответствующее находя
щимся здесь едва уловимымъ «гЬдамъ гумусоваго горизонта».

Изъ другихъ свойствъ отм'Ьтимъ довольно равномерное рас- 
пределеше А1а0 3 +  Fe20 8 и умеренную соленосность грунта (около 
О, 089% растворимыхъ солей въ горизонте А и около 0, 047% въ гори
зонте на 5 м. глубины).

Въ томъ же имеши, въ ложбинке, Г. Б . В ы с о ц к i й нашелъ 
почву съ обильнымъ количествомъ гипса на глубине около 1 м. (гипсовая 
лжегрибница). Въ этомъ горизонте оказалось 1,647% S03 въ 10% 
солянокислой вытяжки, а въ водной вытяжке 1194,6 сухого остатка на 
100000, хлора 5,9. Такое образоваше характеризуется Г. И. В ы с о ц- 
к и м ъ, какъ подпочвенный солончакъ.

Изъ другихъ наблюденш, того же шследователя, въ Шиланскомъ 
имеши *), приведемъ еще въ качестве характеристики растительнаго 
покрова степи, что «выгоны представляютъ покровъ изъ сераго низко- 
рослаго устели-поле (Ceretocarpus arenarius), местами съ примесью 
низкихъ стебельковъ сераго же полынка (Artemisia Austriaca) н ихъ 
зеленаго спорыша (Polygonum aviculare). Отъ нихъ выгонъ кажется 
издали оригинально-узорчатымъ: то по зеленому полю спорыша раз
бросаны пятна и полосы сераго устели-поле, то наоборотъ. Конечно, 
спорышъ занимаетъ места впадистыя и частью равнпнныя, а также 
северные склоны, устели-поле же—преимущественно выпуклыя, более 
cyxifl и склоны южные».

*) Стр. 273. Н а той же страниц-b Г. Н . В ы с о ц к i й, говоря о ключ-Ь 
на Шиланской гор-Ь, д-Ьлаетъ предположеше, не им-Ьетъ ли этотъ источникъ 
артез!анскаго характера. Намъ кажется, что никакихъ оснований для та
кого предположешя н-Ьтъ, равно какъ мало и удивительнаго въ существо- 
ванш источника, идущаго съ поверхности известняковъ изъ песковъ, сла- 
гающихъ зд-Ьсь вершину гряды. Точная нивеллировка могла бы показать, 
что высота источника не такъ велика, какъ кажется. См. описаше Шиланской 
горы во II гл.



Приведемъ теперь описате нашихъ образцовъ, взятыхъ въ за
падной части пространства между pp. Сокомъ и Самаркой.
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Т А Б Л И Ц А  10 *).

Мощность Глуб.
№ П У Н К Т Ъ . Р е л ь еф  ъ. А +  В. А. вскип. З А М Ъ Ч А Н  I Я.

Сантиметры.

50 Водино, 1 вер. 
j по дор. въ 
: с. Шиланскш 
1 Ключъ.

Волнистый 
сыртъ со 
склономъ 

къ 3 и Ю.

40 27 ! Съ
I lO B.

Глинистый сероватый 
, карбонатн. черноземъ 

съ известняковымъ щеб- 
немъ. Подпочва— б4ле- 
совая карбонатн. свет
лая глина.

51 Чубоека, 6 вер. 
къ ССЗ.

Вершина 
сырта ров
ная.

75 —- со о Глинистый тучный чер
ноземъ. Подпочва—ж. 
б. глина жесткая.

83; Н . Семейкино. 
3 вер. по дор. 

' въ ст. Семей- 
кино.

Волнистый
склонъ.

70 Съ
пов.?

Черноземъ съ значит, 
количествомъ известня- 
коваго щебня.

82! Самара, 18 вер. 
къ С, по дор. 
на ст. Семей- 
кино.

Волнистая 
возвышенная 
равнина съ 
провалами— 

ямами.

75 Съ
пов.

Черноземъ сЬрый, кар
бонатный Подпочва— 
б-Ьлесоватая глина со 
щебнемъ (окатанные ку
ски известняка).

85; Томашевъ Ко- 
локъ.

Полянка 
(на ровн. 
склон-fe).

82 С Деградирован, черно- 
земЬ (съ ор'Ъховатой 
структурой). Подпочва 
красноватобурая глина.

84 Между Смыш
ляе во й  и То- 
машевымъ Кол- 

\ комъ, 2 вер. къ 
С отъ ж. д.

Слабо вол
нистая рав
нина, скл. 
къ Ю.

Деградирован, (обыкно
венный) черноземъ.

42 Смышляевка 
i 3 вер. къ СЗ.

1 -

Равнина | 
между дву

мя оврагами, 
правыми 
притоками 
р. Падовки.

105 В Черноземъ б-Ьдный с%ро- 
ватаго цв-Ьта, иногда 
вскипающш съ поверх
ности, рыхлый, струк
тура мучнистая. Под
почва— рыхлая суглина.

40 Алексгьевскъ,
'■ lVo вер. къ С.

I

Равнина. ПО —■! Съ
пов.

Черноземъ глинистый, 
обыкновенный съ жел

тобурыми пятнами глины.

39 Алексгьевскъ,
! вер. къ 3.

Вершина 
одного изъ 
бугровъ на 
увалЪ.

68

1

Съ
пов.

Грубый карбонатн. су- 
глинокъ съ известко- 
вымъ щебнемъ.

*) Образцы безъ буквенныхъ символовъ взяты П. Д а ц е ь к о  (тал. 
кн. Д 901), съ буквами— С. Н е у с т р у е в ы м ъ ,

Описанк»
образцовъ.
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Резюме.

№ П У Н К Т Ъ . Р  е л ь е ф ъ .

Мощность 
А + В .  А.

Глуб.
вскип. 3 AM  Ъ  Ч А Н  I Я .

1 Сантиметры. '

Z .
24

Ст. Семей кино, 
вер. 7 къ 3.

Поляна сре
ди лte a ,  ; 
плато.

> 5 5 25 Комковато зернист. чер
ная почва, содержитъ 
песокъ. Съ 25 чернЪе 
(изъ-синя), на 30 см. 
ор^ховата, свЪтл'Ье (де
градация).

в . 
23

Н . Семейкина, 
по дор. на Во- 
дино.

Вершина 
сырта. По
лянка, меж
ду ямами. 

Среди р-Ьд- 
кихъ де- 
ревьевъ.

Ок.
15—20

10 Съ
п о в .

Почва черная, комко- 
ватозернист. На 15 уже 
болыше камни извест
няка.

Т А Б Л И Ц А  11.

К о л и ч е с т в о . Потеря
при

прокалив.№ Гумуса. Гигроск.
воды.

углекисл.
С 0 2

П р 0 ц е н т ы.

50 10,65
9,10

8,09
(поКнопу).

23,63 3,34 Карбонат, черноземъ.

51 12,85 7,09 22,06 — Тучный черноземъ.

82 10,24 7,34 20,92 1,65 Карбонат, черноземъ.

83 9,48 6,55 18,16 0,20 Обыкновен. черноземъ.

84 6,55 — 16,16 — Деградир, черноземъ.

85 8,69 8,36 25,08 — Деградир, черноземъ.

40 7,87 5,64 15,76 1,03 Карбонат, черноземъ.

42 6,52 5,32 14,16 0,60 БЪдный слабо карбо
натный черноземъ.

z24 12,49 6,46 21,73 Тучный черноземъ.

в23 16,21 7,50 26,95 4,57 Карбонат, черноземъ.

Такимъ образомъ, на пространств'}; между Сокомъ, Падовкою и 
Волгой, преобладаютъ карбонатные и деградированные черноземы и 
бол^е подчиненную роль нграютъ тучные безъ щебня. Въ самомъ д'ктЬ, 
местность сильно расчленена и поэтому коренный породы—большею



частью известняки— близки къ поверхности и щебенчатыя почвы, бо
гатый мергельными обломками чрезвычайно распространены. Съ дру
гой стороны, западная часть местности и сейчасъ очень лесиста; 
нужно думать, что л te a  было еще больше (есть свидетельства). По
этому, трудно решить въ отдЬльныхъ случаяхъ, была-яи почва нодъ 
лесомъ даже тогда, когда нетъ ясныхъ признаковъ деградащи. Суще- 
ствуютъ почвы подъ лесомъ почти безъ ореховатости и обнаруживающая 
весьма слабое nocepeHie на некоторой глубине. Не были-ли и тучные 
черноземы этой местности когда-либо подъ л Ьсомъ?

К ъ числу интереснейшихъ образованы!, на коренныхъ породахъ 
описанной выше местности, относится описанная Г. Н. В ы с о ц к и м ъ 
почва на гипст въ Сокольихъ горахъ (16 кварталъ).

«Все обнажеше», ппшетъ Г. Н. В  ы с о ц к  i й *) «почти цели- 
комъ состоьтъ изъ чистаго белаго гипса, местами несколько стекло- 
виднаго.... По трещинамъ проникаютъ вглубь гипсовой породы дре
весные корни. Стенки этихъ трещинъ омыты проникавшею по нимъ 
вглубь водою, вследств1е чего все угловат ости сглажены и поверхность 
слегка окрашена гемнымъ отложетемъ органическаго вещества.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что лгъсъ растешь непосредственно 
на гипсп, при чемъ никакого вреднаго вл1яшя этой породы на его 
ростъ не замечается»....

Почва имеетъ такое строеше. «Верхнш почвенный горизонтъ А 
нредстаЕляетъ рыхлую темно-бурую, переполненную преимущественно 
растгтельными корнями и корневищами, торфообразную массу, бурно 
вксипающую съ кислотою отъ самой поверхности. Местность этого поч
веннаго горизонта въ ереднемъ около 20 сантиметровъ, но колеблется въ 
пределахъ между 10 и 30 сант. Подъ этимъ горнзонтомъ находится, 
совершенно иного состава, горизонтъ В, представляющей грязно- 
бгьлую, въ верхней части сероватую, книзу белую, аморфную рыхлую 
породу, которая местами вскипаетъ отъ кислоты также бурно, какъ 
и горизонтъ А, но въ другихъ местахъ не вскипаетъ вовсе. Мощность 
этого горизонта, крайне изменчива, местами онъ даже вовсе нсчезаетъ; 
въ общемъ же, средняя мощность горизонта В  не превышаетъ мощности 
горизонта А. Горизонтъ С представляем, невскипаюицй отъ кислоты 
продуктъ механическаго измельчетя гипса, состоящш изъ мелкихъ 
глянцевитыхъ зеренъ, которыт съ углублешемъ увеличиваются, прев
ращаясь въ гипсовый щебень. Тамъ, где  аморфный горизонтъ В 
отсутствуете, гориз. С начинается непосредственно подъ торфообраз- 
нымъ горизонтомъ А».

-  1?3 —

Почва на 
г и г о у Ь .

) О лгъсорастит. услоЫяхъ района Сам. Удгьл. Окр. Стр. 281 и сл.
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Между Op 
.шнкой и 
Хорошень
кой.

Анализъ далъ ел'Ьдуннщя цифры:

Т А Б Л И Ц А  12.

Г о р и з о н т ы . А В С Гипсъ.

П е р е г н о я ............................... 46,17
1

1,86 0,00 —

Воды (гигроск. и хим. св.) 29,29 21,18 20,92 20,93

Извести, С а О ...................... 12,06 30,56 31,28 32,56

С%рн. кислоты, S 0 3 . . 0,23 43,43 46,66 46,51

Углекислоты, С 0 2 . . . . 9,08 0,29 0,00 —  Я

Кремнекислоты, S i0 2 . . 5,54 1,32 | 0,37 —

Земельныхъ окисловъ 
A l20 3+ F e 20 3 . . . . 1,94 0,41

i
0,17 —

Г. Н. В ы с о ц к i й f разсматриваетъ процессъ генезиса этой 
почвы, какъ накоплеше С 03Са и Al20 3~|-Fe20 ? въ верхнихъ ея 
частяхъ, при чемъ образоваше углекислой извести, по его мнЬнш, проис
ходить черезъ реакцш  углекислаго аммошя, обращающагося при rai- 
енш органическихъ веществъ съ гипсомъ. Что же касается кремнезема и 
земельныхъ окисловъ, а также другихъ веществъ, скопляющихся въ 
верхнихъ слояхъ почвы, то, помимо екоплеш я нхъ при разрушенш 
породы, въ которой они содержатся хотя и въ неболыпихъ количест- 
вахъ, Г. Н. В ы с о ц к i й полагаетъ возможнымъ допустить запы- 
ленге ими почвы, т.-е. осаждеше ихъ изъ атмосферы (импульевирнза- 
niir). Намъ кажется, что въ носл'Ьднемъ нЬтъ большой нужды: помимо 
зольныхъ элементовъ растительности, сосЬдшя части гор наго склона, 
сложенныя известняками, съ включешями халцедона, кремня и т. п. 
породъ, могли дать и делкшальнымъ путемъ достаточно матер1’ала для 
создашя состава минеральной части почвы на гипсЬ.

Меж ду р. Орлянкой и  Хорошенькой. Водоразд'Ьлъ между системою 
Сока и Самарки (вЪрн’Ье, между ручками, впадающими въ Сокъ и р Ьч 
камй, идущими въ Сарбай и Кинель) идетъ въ ЮЗ направленш отъ 
Березовки до Неяловки, д!;лаи небольшой изгибъ къ Ю близъ села 
Тростянки, гдгЬ онъ съуживается и всхолм ляпается небольшими возвы- 
шешями, окружающими вершины р. Тростянки. Зд1;сь высок!я мЬста 
съ выходами жел1>зистыхъ песчаниковъ обладаютъ наименее гумусными 
почвами, тогда какъ на СВ и ЮЗ плато покрыто тучными черноземами. 
У Тростянки въ почвахъ водораздела песчанистость скатывается 
далеко,—даже въ 5 в. къ В  въ чернозем!; еще вьденъ песокъ.
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Весь склонъ къ р. Тростянке у села супесчанъ, потому что и ниже 
вершины сырта выходятъ красные пески.

Возвышенность къ ЮЮВ отъ Тростянки выше сырта къ Ю отъ 
Екатериновки метровъ на 45. Это одна изъ высшихъ точекъ средней 
части Самарскаго у езда (около 228 м. надъ уровнемъ моря).

Холмики съ песчаными почвами по краю сырта на СВ отъ Тростянки 
скоро оканчиваются за селомъ. Грубыя почвы распространены лишь 
по правому берегу р. Тростянки тамъ, где крутые склоны пестрыхъ 
мергелей ограничиваютъ съ СВ ея русло и долину.

Дорога же изъ Тростянки на ССЗ въ Черновку снова пересекаете 
супесчаныя всхолмлен!я, а затемъ все время идетъ по возвышенности, 
которая близъ с. Тростянки сравнительно узка и волниста, но черно
земъ, ее покрываюнцй,—тучный, а далее возвышенность расширяется 
и начинаетъ склоняться къ р. Сокъ; p.p. Тростянка иЧерновка вет
вятся лишь въ вершинахъ и ветви ихъ близко подходятъ другъ къ 
другу, образуя узкую водораздельную гряду, тогда какъ въ низовьяхъ 
ветвей у нихъ нетъ и гряды шире. Черноземы, съ понижетемъ мест
ности, делаются более светлыми и близъ с. Черновки, местами, на 
склоне, даже приближаются къ беднымъ. Анализированные нами 
образцы, взятые на этомъ склоне, все относятся къ обыкновеннымъ, 
какъ это видно изъ приводимой ниже таблицы.

По речке Черновке съ праваго берега выступаютъ высогая до
вольно горы, начиная съ с. Краковки и все эти кручи и высоты покрыты 
грубыми почвами (щебневатыми). Близъ Черновки также высоты пра
ваго берега р. Студеный Ключъ и Черновки круты, и полоса грубыхъ 
почвъ заворачиваетъ вместе съ этими кручами на СВ вдоль р. Сока.

Р. Черновка шгЬетъ въ верховьяхъ ЮЗ направлете, а у Краковки 
круто меняете его на СЗ. Поднявшись у с. Краковки на возвышен
ность, круто обрывающуюся къ ТО, можно видеть, что строеше ея 
напоминаетъ несколько Тростянскую гору: здесь также валяется 
железистый песчаникъ въ почве, а песокъ въ почвахъ возвышенности 
праваго берега можно было констатировать даже въ вершинахъ реки, 
близъ д. Березовки (обр. № 3). Далее къ С местность выравнивается 
и полого склоняется къ С и 3, почвы делаются глинистее—обыкновен
ные черноземы, мощностью 70—90 см. Студеный Ключъ—речка еще 
менее значительная, чемъ Черновка, все склоны ея праваго берега 
изсечены овражками и круты, и почвы этого расчлененнаго. возвышен- 
наго. южнаго края сырта карбонатны, какъ пока,шпагате взятые здесь 
образцы на всемъ протяженш склона. Севернее края сырта—склонъ 
къ долине Сока более спокоенъ (обыкновенные черноземы).

Между р. Тростянкой и р. Хорошенькой возвышенный увалъ 
имеетъ довольно широкое плато. Сыртъ въ СЗ направлен!и делается
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Опиеаше
образцов?..

бол'Ье плоскимъ. Н а всемъ протяженш отъ с. Тростянки до с. Хоро- 
шенькаго господствуютъ черноземы глинистые, тучные. Даже на по- 
логомъ склонЬ, близъ с. Хорошенькаго, въ почвахъ 9,6%  гумуса 
(№  4)—по количеству гумуса почва близка къ тучнымъ. Здесь уже 
вирочемъ, благодаря близкому выходу швестняковъ яруса пестрыхъ 
мергелей, почва карбонатна.

Въ верхней части р. Хорошенькой правый берегъ крутъ, окан
чивается розовыми уступами. А надъ вершиною этой речки царитъ 
Шиланская гора съ голою северною и южною лесистою частью. Е я  
строеше описано во II  главе. Почвы по склонамъ горы слабо щебенчаты 
(кремни, железистый песчаникъ), а также несколько песчанее, чемъ 
на более низкихъ и ровныхъ увалахъ, где нЬтъ выходовъ песковъ.

Свойства почвъ северо-восточной части междуречья Сокъ-Кинель, 
между p.p. Хорошенькой и Бугурусланской границей, приведены 
въ слЬдующихъ таблицахъ*).

Т А Б Л И Ц А  13 **).

№ П У Н К Т Ъ . | Р е л ь е ф ъ .
Мощность'; Глуб.
Л -  В л .  В С К И П .  

Сантиметры.

15

16

Карабаево, 
4]/2 вер. къ С.

Павловка, 6 вер .1. 
къ Ю.

Плато подъ 52 
лЪсомъ.

37

6 Орловка***),2 
I вер. къ С.

20 Орловка* * * ),3 
вер. къ СЗ.

21 Орловка * * *) 4 у2 
вер. къ В.

Волнист, 
склонъ на 
СЗ къ лЪв. 
берегу р. 

Сока.

Холмъ на 
плато. 

(«шишка»).

Сыртъ, 
одинъ изъ 
высокихъ 
гребней.

Плато, по
вышающее
ся къ Ю.

57

72 —

58

37 Средняя суглинистая 
; черноземно-лесная поч- 
ji ва. Съ 12 до 25 зам^- 
" чается орЪховатость.

Подпочва— пестрая гли- 
! на, вскипающая.

Съ |! СЬрый карбонатный чер- 
пов. | ноземъ со щебнемъ.

Подпочва— св’ЪтлосЪрая 
j известковистая глина.

Съ
пов.

Съ
повер.

|| Карбонатный с^рый ще
бенчатый черноземъ. 
Подпочва —  щебнева- 
тый суглинокъ.

Коричневый карбонат
ный черноземъ оо щеб
немъ.

Черноземъ глинистый 
обыкновенный на крас
нобурой мергелистой 
глине.

*) Нумеращя по талонн. книжкамъ Д а ц е н к о .
**) Образцы Д а ц е н к о  1901 г . ,к р о м 4  м/18 и He/JS> взятыхъ Н е у с т -  

р у е в  ы м ъ.
***) Или Орлянка, она же Березовка (сЬверная, въ отлич1е отъ южн^Ье 

расположенной другой Березовки).
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Мощность Г луб.

№ П У Н К Т Ъ . ! Р  е л ь е ф ъ. А 4-В j А. вскип З А М Ъ  Ч А Н  I Я.

1 Сантиметры.

3 Березовка, 2 1/> 
вер. къ СЗ.

Одинъ изъ 
плоскихъ 

холмовъ на 
сырту.

71 С ! Черноземъ (супесчан.) 
обыкновенный.

4 Орловка *) 2 х/2
„ Т/"'*вер. къ KJ.

Волнистая 
равнина на 
сырту.

! 78
; с Черноземъ глинистый 

обыкновенный.

7 Орловка*) 3V2 
вер. къ Ю.

Плато во- 
доразд-Ьльн.

86 45 86 Черноземъ глинистый 
обыкновенный. Подпоч
ва рыхлая мергелистая 
желтая глина.

И Краковка, 4 
вер. къ ЮЗ.

Плато, сла
бо покатое 
на С и СВ.

82 --- — Подобна № 7; среди нея 
острова бол-Ье свЪтлыхъ 
вскипающихъ почвъ.

24 Хорошенькое, 
4 вер. къ В.

Сыртъ, по- 
ЛОГ1Й склонъ 
на ЮЗ, слег
ка волнист.

52 Съ
нов.

Сероватый карбонатный 
черноземъ со щебнемъ 
(кремни). Подпочва кар
бонатная красная гли
на.

22 Березовка, 2 У2 
вер. къ Ю.

Плато, скло
няющееся 

къ С.

83 С Черноземъ глинистый 
тучный, зернист. струк
туры. Подпочва желто- 
бурая мергельная гли
на.

23 Тростянка, 5 
вер. къ В.

Плато, водо- 
разд-Ьлъ ме
жду р. Кра- 

ковкой и 
Ягодной.

87 С

1

Черноземъ среднш обык
новенный. Подпочва — 
CBiTnoctpaH и зелено- 
ватосЪрая супесь, вски
пающая отъ кислоты.

35 Тростянка, \у 2 
вер. къ ЮВ.

Одинъ изъ 
холмовъ во- 
доразд-Ьльн.| 
гребня.

72 С : Черноземъ легкш съ мел
кой кремневой галькой 
на с4рой желтоватой 
супеси съ углекислой 
известью.

12 Тростянка,
3 вер. къ Ю.

Волнистый 
сыртъ, сл. 
покатый къ 
С.

77

1

Черноземъ глинистый 
тучный. С— желтобурая, 
не вскипающая на 77 см. 
глина.

44 Ш иланскШ 
Ключъ, ЗУ2 вер. 
къ Ю.

Вершина
Шиланской
горы.

40 28 Супесь съ жел’Ьзистымъ 
песчаникомъ въ каче- 
ств"к щебня.

*) Или Орлянка, она же Березовка (скверная, въ отлич1е отъ южн’Ье 
расположенной другой Березовки).



—  178

Мощность Г луб.
№ П У Н К Т Ъ . Р е  л ь еф  ъ. А + В . А. вскип. [ З А М Ъ Ч А Н !  Я.

Сантиметры.

45 Алакаевка, 
4Vq вер. къ 
ЗЮ З.

Вершина
водораздел.
Плато.

70 — — Черноземъ глинистый, 
тучный.

S5/lS
N

Тростянка, 
3 вер. къ С.

У зкш  сыртъ — — — Черноземъ тучный.

86/ie
N

Черновка,
4 вер. къ  Ю.

Пологш 
склонъ на 
СВ.

Обыкновенный черно
земъ.

Т А Б Л И Ц А  14.

К о л и ч е с т в о . Потеря Колич. Отнош.
№ Г умуса

°//о

Гигроск.
воды

°//о

при про
каливая.

°//о

углекисл.
С 02
%

глины 
къ песку.

ЗАМ'ЬЧАШЯ.

15 10,71 7,95 18,69 — —

16 9,25 
7,60 (]

8,76 
ю Кнопу)

21,69 1,85 —
Карбонатныя

6 4,77 (по Кнопу)!
5,69 (хромовой методой)

6,61 — почвы

| (№ б— грубая). 
I

20 7,50 (по Кнопу )jj — 
8,98 (хромовой методой)

8,65

21 9,48 6,95 18,89 — —

3 8,95 7,76 19,11 — 1 : 1

4 9,06 7,47 18,27 — 1, 2:1

11 8,85 6,91 19,01 — —

24 9,64 6,68 
8,55 (по Кнопу)

21,71 8,50

.

22 10,18 7,17 19,84 —

23 7,38 6,75 17,13 — 1 : 1,3 Черноземъ съ 
значит, содерж. 

песку.
12 10,32 8,03 21,17 — —

35 6,06 3,5 11,02 — — 1 Почвы супесч.

44 6,52 5,32 14,16 0,60 — j (средн. черноз.).

45 10,18 6,90 22,07 — 1 :0 ,8

11,82 6,44 19.47 — —

86/isN 9,03
1

6,63 17,84 — —
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Какъ показываетъ эта таблица, за исключешемъ супесчаныхъ 
почвъ, вс'Ь ii])0 Lii я очень близки по гумусу—количество гумуса ка- 
леблется между 8,8 и 12%, при чемъ большинство почвъ содержитъ
9  ю ,5% . Такимъ образомъ, черноземы здесь стоятъ на границе
между тучными и обыкновенньши. Карбонатные черноземы коричне
ваты или с'Ьроваты и вообще светлее, но даже анализъ по К  н о п у 
открываетъ въ нихъ вообще более 7,50%, хотя можно наверное ска
зать, что окислете гумуса к н о п о в с к и м ъ  способомъ неполное.
Ближе къ восточной границе у'Ьзда есть выходы супесчаныхъ почвъ; 
въ черноземахъ виденъ на глазъ кварцовый песокъ.

Юго-восточный уголь средней части Самарекаго угьзда къ югу ЮВ уголъ. 
отъ водораздельной гряды изебченъ ручками, идущими къ ЮВ въ 
Кинель и Сарбай. Поэтому, отъ главнаго нодоразд'Ъльнаго сырта 
между Сокомъ и Кинелемъ здесь идутъ между ручками узше увалы 
сырта съ волнистыми изреченными склонами, образуя местами крутые 
уступы въ долину Кпнеля (къ 3 отъ Кривой Луки, напртгЬръ). Только 
между Путиловкой и Екатериновкой находится бо.тЬе плоское и слабо 
разсгЬченное пространство, но и оно въ верховьяхъ Кондузлы пере
тянуто седловиной. Такъ какъ речки имеютъ сравнительно глубокая 
долины, то колебатя высотъ значительны, овраги, впадаюнце въ речки, 
также глубоки, особенно близъ Кинеля. Часто они поросли лесомъ 
(у Вурачковъ, въ вершине Кондузлы и т. д .)*). Отъ долины р. Кинеля 
сыртовой склонъ отделенъ очень резко, особенно между Студенцами 
и с. Бурачки (Гвардейцы) и между Гвардейцами и Кривой Лукой, 
где высится «Бурацкая» гора. Более пологъ склонъ сырта въ долину 
Кинеля у д. Студенцы, но и здесь онъ хорошо дифференцированъ 
отъ долины. Довольно полопй подъемъ на сыртъ здесь также разее- 
ченъ оврагами и наверху покрытъ лесомъ, а почвы полянъ на склоне 
почти везде содержать щебень, особенно на выпуклыхъ местахъ, где 
выходятъ грубыя карбонатныя почвы. Лесъ, вообще говоря, ютится 
въ вершинахъ балокъ; возможно, что помимо условШ роста, въ этомъ 
сказывается в л !я те  культуры. Такъ, дорога изъ Новозапрудной въ 
Екатериновку пересекаетъ несколько балокъ съ пологими склонами,

*) Вотъ какъ описываетъ П а п л а с ъ  («Лутешеств1е». Стр. 300) свое 
n y T e i n e c T B i e  по правой сторон-Ь Кинеля... «Дорога лежитъ по уваламъ, 
которые отъ сей р-Ьки по малу возвышаются, и правую ея сторону дЪлаютъ 
гористою; напротивъ того, лЪвая сторона составляетъ по большей части 
плоскую степь; итакъ ,с!я  р-Ька въ положенш мЬстъ сходствуетъ съ Самарою 
и Волгою. Сначала были одни только cyxie увалы, но далЪе следовали выс- 
ция мЪста съ прерывнымъ мелкимъ лЪсомъ и съ хорошими с%нокосными лу
гами... Скоро доехали мы до рЪчки Бурачки, текущей по долинЪ между 
увалами, которые обросли дикими вишнями... По ту сторору рЪки вздымается 
высокая изъ известняковой и гипсовой опоки состоящая «Бурацкая гора»...
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идущими къ ЮВ. Верховья балокъ покрыты л'Ьсомъ (дубовымъ), а на 
склонахъ частыя поляны съ почвами, въ которыхъ Д а ц е н к о ви- 
д'Ьлъ вл1яше лгЬеа: онгЬ тгЬютъ вверху видъ черноземовъ, но съ 20—25 
см. замечается оргЬховатая структура.

Распре дел ете  почвеннаго покрова, следуя рельефу, подобно 
тому, которое наблюдается въ СЗ чаете, Именно, грубыя и карбонатный 
почвы сосредоточиваются по правобережью р. Кинеля и только от
части по южнымъ склонамъ р^чекъ, идущихъ въ Кинель: обычно здесь 
отсутствуютъ кручи, которыя свойственны правымъ берегамъ р^чекъ 
с'Ьвернаго склона междуречья Кинель-Сокъ. На склонахъ къ р. Бе
резовке и Ветлянке (притокъ р. Сарбая) замечается супесчаность 
почвъ, должно быть, обусловленная выходами песчаныхъ толщъ яруса 
пестрыхъ мергелей.

За исключешемъ правобережныхъ высотъ Кинеля, и нЬкоторыхъ 
склоновъ къ речкамъ, а также лесныхъ пространствъ, все остальное 
пространство занято обыкновенными черноземами, при чемъ тучные 
черноземы отсутствуютъ на узкихъ увалахъ, где обыкновенные черно
земы близки къ нимъ по содерж ант гумуса.

Такъ, полосу тучнаго чернозема мы видимъ на сырте между р. 
Тростянкой (притокъ Кинеля) и Кондузлы, между Падовкой и Ясен- 
цомъ и небольшую—между Бурачкой и Запрудной.

Местность между Неяловкой, Бузаевкой и Сколковыкць Г. Н. 
В ы с о ц к i й *) кратко характеризуетъ такъ: ...«Выгоны спорыш- 
ны е**). Л еса выходятъ изъ овраговъ на плато. Ихъ темныя стены 
обрамляютъ тучно-черноземныя поля. Типичная лесостепь». Въ составе 
Бузаевской лесной дачи Г. Н. В  ы с о ц к i й перечнеляетъ оледую- 
пця деревья:

Дубъ (Quercus pedunculata), липа (T ilia parvifolia), кленъ (Acer 
platanoides), ильмъ (Dlmus montana), вязъ (Ulmus pedunculata), 
яблоня (Pyrus malus), береза (Betula alba), осина (Populus tremula), 
ива (Salix Caprea), ольха (Almus glutinosa), черемуха (Prunus Padus), 
рябина (Sorbus Aucuparia); кустарники: татарски* кленъ (Atcer tata- 
ricum), лещина (Corylus Cathartica), крушина (Rhamnus Arangula), 
бересклетъ (Evonymus verrucosa), калина ((Viburnum Opulus), шппов- 
никъ (Rosa cinammonea), божьевикъ (Arthemisia procera), малина 
(Rubus Idaeus).

П оч вою ***) подълесомъБузаевской дачи является «глубошй тем
ный лесной суглинокъ. Глубина темнаго суглинка до начала понвле-

*) L . С., стр. 249.
**) Т.-е. съ Polygonum aviculare.

***) lb .  стр. 255.
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шя буроватыхъ пятенъ переходнаго горизонта—около 0,6—0,7 метра. 
Но этотъ горизонтъ долженъ быть разд'ктенъ на два: горизонтъ А— 
д е р н о в ы й , глубиною около 0,2—0,3 м. съ мелко-крупитчатымъ строе- 
шемъ и орпховатый горизотъ В 1? отъ этой глубины до глубины 0,6— 
0,7 м. Отъ последней глубины, примерно до 0,9—1,0 м., находится 
п е р е х о д н ы й  горизонтъ В 2, подъ которымъ залегаетъ подпочвенный 
желтобурый суглинокъ—С. На глубине 0,93—0,95—0,97 м. начинается 
сразу бурное вскипаше при обливанш станки ямы кислотою». Въ этомъ 
мгЬст’Ь суглинокъ дгЬлается более свгЬтльшъ (мергелистымъ). «Съ глу
бины 1,1 метра появляются следы лжегрибницы, а  съ 1,3 м.—бело
глазка (горизонтъ Д), образуемая плотноватыми известковыми секре- 
щями. До глубины 1,2—1,3 м. заметны темныя трещины... Кроме того, 
въ подпочве видны следы древнихъ, плотно заполненныхъ смесью 
изъ подпочвеннаго суглинка съ крупинками чернозема, мелкихъ 
кротовинъ д1аметромъ около 3—3 у2 сантим., принадлежащихъ, пови- 
димому, суслику». Г. Н. В  ы с о ц к i й считаетъ, что мы здесь 
имеемъ дело съ темнымъ молодымъ леснымъ суглинкомъ, находящимся 
еще въ первой стадш деградацш,и что не такъ еще давно, хотя, конечно, 
все-таки, въ доисторичесгая времена, место было подъ степью».

Эта почва сходна съ описываемой нами ниже на маршруте Бог- 
дановка—Тростянка, который иллюстрируетъ на примерахъ сказанное 
выше.

По дороггь изъ Богдановки (на карте Богородское) въ Екатери
новку приходится пересечь две водораздельныхъ гряды. Только на 
нижней части подъема отъ Богдановки встречается щебень въ почве 
(почвы грубоваты, малогумусны—е17), да на склоне къ Путиловке 
попадается немного камня. Возвышенность между Богдановкой и 
Путиловкой имеетъ высоту — надъ первой около 87 м. и около 55 м. 
надъ дномъ оврага у второй, и большая часть ея покрыта черноземомъ 
обыкновеннымъ. Такъ, насамомъ верху этой возвышенности (она не 
имеетъ здесь плато) горизонтъ А доетигаетъ 30 см. мощности (почти 
тучный черноземъ Z17) и только на этой глубине почва сереетъ и ниже 
буреетъ; непосредственно подпочвой служить бурая (яркая, красно
вато-желтая) глина.

Отъ Путиловки къ С подъемъ на следующую возвышенность 
сначала более крутой, чемъ далее; онъ идетъ вдоль лесистаго оврага 
(дубовый колокъ) на 3 отъ дороги. Этотъ оврагъ идетъ до вершины 
возвышенности, близъ которой переходить въ седловину*), а эта по
следняя въ суходолъ, направляющшся въ Кондузлу на С.

*) Л-Ьсъ не доходитъ до седловины, зд'Ьоь только отд-Ъльные купы 
деревьевъ.
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Высшая точка возвышенности къ С отъ Путиловки достигаетъ 
около 100 метровъ надъ дномъ дола у этой деревни, т.-е. гораздо 
выше предыдущей. ЗдгЬсь довольно ровное мгЬсто. со слабыми укло
нами, къ Ю и къ С и этотъ рельефъ благопр1ятствуетъ почвамъ: иови- 
димому, зд1>сь развиты тучные черноземы. Образедъ fl7  (тучный черно
земъ) взятъ зд’Ьсь на залежи около 3 л., покрытой разнотрав1емъ 
(полынью, сурепкой, Cychorium и пр.). Онъ обнаруживаем, такое 
строеше: сверху почва раскалывается на болыше комья, довольно 
плотные, что обусловливается пахотой. Съ 15 см. почва рыхлая, зер
нистое; гороховатость и зернистость свойственны почвенному раз
резу въ 25 до 40 см.; ниже 45 см. почва болЪе влажна, сгЬргЬе и плотнее, 
копается гораздо труднее. Н а 60 см. попадаются уже кусочки глины, 
которая залегаетъ на 100—120 см.

Спускъ къ  большому долу (Кондузла), на которомъ стоить Ека
териновка, сначала чрезвычайно пологъ и только за 1 вер. до села 
делается нисколько болгЬе крутымъ.

Дорога на Тростянку отсюда идетъ вдоль склона очень воянистаго, 
покрытаго обыкновеннымъ черноземомъ, затгЬмъ пересЬкаетъ большой 
лгЬсъ изъ клена, дуба, вяза и березы.

Въ этомъ лгЬсу на очень пологомъ склонЬ взятъ образедъ лгЬсной 
почвы п° 17 такого строешя: до 8 см. лежитъ рыхлый лесной войлокъ, 
леггай, рыжаго цв'Ьта. Книзу онъ обогащается землистыми частицами 
и постепенно переходить въ оргЬховатый, черно-сЪрый горизонтъ, 
хорошо выраженный на 10 см. Онъ заключаетъ с'Ьрыя пятна и книзу 
еще бол'Ье сЬргЬетъ. ОргЬховатостьзамечается до 60 см., но съ 10 см. 
почва влажнее, бол'Ье плотна, а на 55 см. появляются пятна бурой 
глины, т.-е. чд-1;сь начало переходнаго горизонта. Такое строете 
почвы подъ лгЬсомъ, однако, еще не позволяетъ эту почву считать 
типичной лгЬсной землей.—она ближе къ деградированному чернозему.

Пере’Ьхавъ вершины Кондузлы, дорога поднимается на высок! й 
сыртъ къ ЮЮВ отъ с. Тростянки. Этотъ сыртъ на вершин’Ь не им^етъ 
характера плато и плоской местности,—вершина его чуть всхолмлена 
въ неболыше бугры. Этотъ узкш  хребетъ—мгЬсто выхода песковъ 
(пов. юрскихъ, покрывающнхъ зд’Ьсь мергелистую свиту татарскаго 
яруса). Это обстоятельство является причиной распространены зд’Ьсь 
еупесчаныхъ плато, грубоватыхъ, со щебнемъ желЗззистаго песчаника, 
то супесчаныхъ черноземовъ.

Не описывая другихъ маршрутовъ, чтобы не повторяться, мы при 
ведемъ ниже лишь описаше нашихъ образцовъ и некоторый данныя 
анализа для ихъ характеристики.
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Т А Б Л И Ц А  15.

Мощность. СбX .
К с,

CQ \ 'О к
j П У Н К Т Ъ . | Р е  л ь еф  ъ. - А. Ь  аС о З А М Ъ Ч А Н 1 Я .

< 1 U ад

Сантиметры.

38*) Между Сту-
|

Пологш, 58 _ Съ Сильно щебенчатый с е 
денцами и слегка вол пов. рый черноземъ карбон.
Гвардейца нист. скл. на Щебенка известняковая.
ми. Ю къ доли- 

н-Ь Кинеля.
Подпочва желтоватосе
рая мергелистая глина.

13 Между Бу- 
заевкой и 
Сырейкой.

Волнистый 
! сыртъ.

60 50 »

1
i

Сероватобурый карбо
натный черноземъ со ще
бенкой. Местами подъ 
горизонтомъ А здесь 
находится непосред
ственно известнякъ, ме
стами щебенчато-глини
стый наносъ.

41 Сырейка,
6 вер . къ 
ЮЮВ.

Плато. 78 ! с Глинистый тучный чер
ноземъ комковтой струк
туры. Подпочва желто
бурая глина.

9 Костинцова, Пологш ров 62 --- с Черноземъ обыкновен
2%  веР- къ ный склонъ сла

бо.
ный среднш. Подпочва

СЗ. къ Ю. супесчаный жесткш су
глинокъ.

8 Между Ягод- 
нымъ и Х ил-  
ковымъ.

П о л о г i й 
склонъ къ 
ЮЗ (бер. 

р . Ветлян» 
ки).

> 1 0 0 Черноземъ среднш бед 
ный. Подпочва—желто
ватосерая  супесь.

34 Hoeosanpyd- Волнистый > 1 0 0 37 Ок. Подъ лесною подстил
ная, 7 вер. сыртъ. 100 кой (12 см.) лежитъ оре-
къ ССВ (дор. Л-Ьсъ. ховатый серый тяжелый
въ Екатери суглинокъ. Подпочва—
новку). желтый известняковый 

суглинокъ.
33 Новозапруд- 

ная, 6 вер. 
къ ССВ.

Склонъ къ 
балке ров
ный.

63 72 Черноземъ со следами 
деградаш и, —  начиная 
съ 20—25 см. замечает
ся ореховатость. Вски
пание ниже начала под
почвы.

47 Н . Сарбай, 
Звер. къ СЗ.

П о л о г  i й 
склонъ къ 
Ю.

■ 62 С Глинистый обыкновен
ный черноземъ. Под
почва— рыхлая желто
бурая глина, вскипаетъ.

32 Моисеевка, 2 
вер. къ ЗС 3. П о л о г i й 

ров. склонъ 
къ С, къ 

р. Новоза-

100 — Глинистый тучный чер
ноземъ. Подпочва— бу
рая  жесткая съ неров- 
нымъ изломомъ суглина.

• прудной.

*) Образцы безъ буквенныхъ символовъ взяты П. И. Д а ц е н к о ,  съ 
буквами—С. Н е у с т р у е в ы м ъ  (въ 1909 г.).
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№ П У Н К Т Ъ . Р  е л ь е ф ъ .

Мощность. 
CQ |
4- А.
<  1 Г

лу
би

на
вс

ки
п.

З А М Ъ Ч А Н  1Я.

Сантиметр ы.

46 Новозапруд- 
ная, 1 вер. 
къ ЮЗ.

Вершина
сырта.

87 — ? Тучный глинистый cfepo- 
ватаго цвЪта черноземъ. 
Подпочва —  на 87— 
90 см. вязкая желтая 
не вскипающая глина.

27 Гвардейцы, 
2 в ер . къ 
ССЗ.

Склонъ ров
ный къ Ю 

(къ дол. Ки- 
неля).

92 С Тучный глинистый чер
ноземъ. Подпочва— жел
тобурая глина.

в 17 К ривая Л у 
ка, 4 вер. 
къ 3.

Сыртъ, вер- 
, шина надъ 

долиною 
Кинеля, на
клонная къ 
С.

50 20 Съ
пов.

Карбонатный черноземъ. 
Черный слой до 20 см. 
гд-fe начинается noctp-fe- 
Hie Книзу еще св"Ьт- 
л^е ( c tp te ) .  На 50 уже 
плитнякъ известковый.

е 17 Богдановка,
1 вер. къ С.

1 Склонъ сл. 
i волнистый.

■— — — Взято съ пашни. Чер
ноземъ грубоватый.

z l7 Богдановка, 
3 в ер . къ 
ССВ.

Почти плато 
на узкомъ 
сырт-Ъ.

> 30 До 30 см. однородно
черная почва, на 50 см., 
ясно cfep-Ьетъ и бур-Ь- 
етъ (появляются пятна 
желтобурой глины). 
Черноземъ, близмй къ 
тучнымъ.

{17 Путиловка, 
6 вер. къ С.

Плато, сла- 
! бый уклонъ 

на В.

> 7 5 30—40 Сверху черная плот
ная; комья болыше до 
15 см. Ниже рыхлее, 
зерни сто-гороховатой 

1 структуры до 40 см., 
гд-fe влажн'Ье и свЪтл'Ье. 
Съ 45 трудно копается. 
На 60 попадаются ку
сочки желтобурой гли
ны. Тучный черноземъ.

Т А Б Л И Ц А  16.

К о л и ч е с т в о .
: Потеря 

при 
* прокал.

0 //о

о
m I

№ Г умуса

0 /
/ 0

Г игроск. 
воды 

•/»

о Ко о  
у  S  - 
к  X ®  

*  22 
°  l O

И  k o \ О
тн

ош
ен

, 
гл

ин
ы 

къ
 

! п
ес

ку
. З А М Ъ Ч А Н !  Я.

13 7,02 (по Кнопу)
1

— 10,81 — Карбонатный черноз.

41 10,35 8,12 21,21 — — Тучный черноземъ.

9 8,98 6,97 16,87 — 1 : 3,7 Средшй обыкновенный 
черноземъ.
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№

К о л и ч е с т в о .

Гигроск.
Гумуса ;

воды.
* / •  °/о

Потеря
при

прокал.
> К

ол
ич

ес
тв

о
уг

ле
ки

сл
.

СО
 

2 
°/

с.
О

тн
ош

еш
е 

гл
ин

ы 
къ

 
пе

ск
у. 3  А М Ъ Ч А Н  1Я.

34 6,22 5,86 15,17 ЛЪсная почва. Ана-
лизированъ ор^хова-

• тый горизонтъ подъ
лесной подстилкой.

8 5,61 4,46 11,92 - 1 : 3,3 Среднш б-Ьдный чер
ноземъ.

32 11,12 9,31 21,82 - 1:1 : Тучный черноземъ.

47 7,66 6,19 18,75 - Обыкновенный черно
земъ.

46 10,31 6,86 1 18,53(?) — Тучный черноземъ.

в17 12,92 7,27 23,85 5,60 —  ' Карбонатный черно
_ земъ.

е 17 5,12 3,97 11,18 —  ■ ___ Грубоватая почва (на
СКЛОН'Ъ).

zl7 9,75 6,36 19,84 — — j
Тучные черноземы.

f 17 11,74 6,99 21,30 — - )

Между p.p. Кинелемъ и Самаркою.

Пространство между p.p. Кинелемъ и Самаркою, входящее въ 
пределы Самарскаго у4зда, имгЬетъ треугольную форму и невелико. 
Вся местность эта имгЬетъ общее падеше къ 3, къ ийянш  названныхъ 
ргЬкъ и по абсолютной высота принадлежитъ къ низкимъ простран- 
ствамъ угЬзда. Кром'Ь поймы Кинеля и Самарки, въ составъ ея входятъ 
надпойменная терраса небольшой ширины и сильно выровненный, 
очень полого возвышающшся къ ВСВ сыртовой увалъ, который почти 
не обладаетъ расчленетемъ: широгая низины, перес'Ькаюпця этотъ 
увалъ, едва заметны на глазъ, овраговъ же совершенно нгЬтъ. Только 
близъ границы Бузулукскаго у'Ьзда повышеше сырта къ В  идетъ 
быстрее и возрастаетъ расчленете.

Геологическое строеше местности, ввгЬ р'Ьчныхъ террасъ, за от- 
cyTCTBieMi, обнаженш, не вполн'Ь ясно, но можно все-таки определенно 
сказать, что сыртъ сложенъ песчаными породами. Повидимому, это 
тъ самые пески, которые мы видимъ въ обнажешяхъ по р. Самарк'к

Между p.p. 
Кинелемъ и 
Самаркою.
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близъ Красносамарска, уже въ предйдахъ Бузулукскаго уЬз. и кото
рые принадлежать къ ярусу пестрыхъ мергелей. Возможно, что пес
чаные пласты сырта въ предйлахъ Самарскаго уЬзда является делю- 
гиемъ и вообще результатомъ переработки водою и, можетъ быть, 
даже в’Ьтромъ коренныхъ породъ пестрыхъ мергелей.

Такой геологическш составъ сырта обусловливаетъ преобладало 
легкихъ и среднихъ по механическому составу почвъ. Бедные черно
земы, тонкопесчаные, то болгЬе, то менгЬе богатые пескомъ, однако, 
на этомъ сырт* сменяются въ широкихъ плоскихъ низивахъ большими 
пятнами солонцеватыхь почвъ и настоящихъ солонцовъ. Низины по
этому не распахиваются it удгЪльное ведомство сдаете ихъ лишь подъ 
выпасъ и сЬнокосъ.

Террасы Кинеля и Самарки обычнаго вида. Пойма преимуще
ственно песчаная, луговая и лесистая, а надпойменная терраса— 
богата пятнами солонцовъ.

Маршруте Конкретное представяеше о почвахъ и рельефЬ местности даете 
Вобропва— ,, - гг
<‘т. Тр«стян-ма1)П11)Ут’ь отъ с- Боброва до ст. 1ростянка.
кя. Заросшая л1>сомъ (ивою, вязомъ, осокоремъ и осиною) иойма по

левому берегу Самарки противъ с. Бобровки песчана и не широка, 
но правому же берегу почти отсутствуете и село отделено отъ р'Ьки 
лишь узкою полоскою песчаныхъ бугровъ. Край надпойменной тер
расы у Бобровки им'Ьетъ песчаный характеръ, но выгонъ тотчасъ же 
за селомъ имеете совершенно иной характеръ: вплоть до уступа сырта 
надпойменная терраса представляете собою пеструю картину почвен- 
наго комплекса. Зеленыя пятна (Polygonum) зд'Ьсь чередуются съ за
рослями фшлетово-сЬрыхъ растещй: Camphorosma, Songaricum Bge 
и Plantago maritima L. (м'Ьстами Bassia sedoides P a ll)*)  и съ участками 
совершенно голой почвы съ желтовато-палевою поверхностью. Голыя 
пространства вдавлены и р'Ьзко отделены уступомъ отъ густо зарос- 

(’олонцы. шихъ растительностью (Plantago и др.). Солонцовыя почвы этого комп
лекса таковы.

№  257 взятъ на голомъ покатомъ пространств*, представляющемъ 
какъ бы скате съ небольшого возвышешя на р авн и н ***) .

Сверху идетъ сЬрая корка, довольно плотная, гладкая съ по
верхности, пористая въ 1—2 см., легко ломающаяся. Она растреска
лась на пятиугольныя плитки.

К и т у  масса корки краснеете и сливается съ ниже—лежащимъ 
слоемъ краснобураго цв^та, комковатымъ, пористым»,—до 8 см.

Съ 8 см. этогь красноватый, сухой суглинокъ легко распадается 
на горошины, до 15 см., гд’Ь почва уже умеренно влажная.

*) Растения определены въ СПБ. Ботаническомъ Саду.
**) Т акихъ возвышенШ зд-Ьсь много, —-равнина волнообразна.



Т а б л и ц а  XIII.

Рио. 25. Долина р. Самарки у села Бобровки. Голыя пятна 
мокраго солонца среди структурныхъ солонцов!., покрытыхъ 
Plantago maritima и Camphorosma Songaricuni (образцы 

почвъ №№ 257 и 258).

Рис. 26. Пейзажь близъ с. Свинухи (Владишрскаго) вь южной 
части Самарекаго у. Самое южное насаждеше сосны въ Самар

ской губ., на супесяхъ.
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Книзу красноватая суглина делается, влажнее и делается вязкою 
на 40 см.

Вскипаетъ почва съ поверхности.
По строешю почва п° 257 представлястъ еобою типичный мокрый 

солонецъ.
N" 258 взятъ рядомъ съ п° 257 на неболыпомъ кряже см. на 15 

выше съ пространства, густо задернованнаго растеньицами Campho- 
rosma songaricum Bge и Plantago maritima L ., среди которыхъ росло 
немного низкихъ экземшяровъ злака Atropis distans L. Растешя до
стигли всего 10—15 см. высоты.

Поверхность почвы темносерая, мягкая.
Сверху идетъ слоеватая пористая, темносерая корка, книзу ко

ричневатая (до 3 см.).
На 3—8 см. лежитъ столбчато-комковатый плотный слой сЪровато- 

коричневатаго отгЬнка, пестрый (сгЬроватыя и белесоватая пятна).
Ниже 8 см. столбчатый горизонтъ бол'Ье св’Ьтлаго отт'Ьнка съ та

кими же белесоватыми пятнами, а ниже 12 преобладаетъ красноватый 
отт’Ьнокъ

Столбчатость пропадаетъ лишь на 35 см.
На 20—25—выцветы солей въ видгЬ б'Ьлесыхъ пятенъ.
Съ 35 см.—комковатый, довольно рыхлый, краснобурый сугли

нокъ съ пятнами солей. На 50—70 см.—суглинокъ плотн'Ье и влажнее.
Вскипаетъ почва съ поверхности. Такимъ образомъ, мы видимъ 

корково—безструктурный мокрый солонецъ на м'Ьстахъ, непокры- 
тыхъ растительностью и столбчатый солонецъ, правда, особаго вида, 
на задернованныхъ местахъ*).

Солонцовъ гбмъ больше, тбмъ ближе къ подиожш уступа сырта, 
ограничивающаго долину, не дал'Ье, чЬмъ въ 1 вер. отъ села къ В. 
Уступъ всего 8—10 м. приводить на совершенно ровную и распаханную 
(въ противоположность долине) площадь съ темными почвами. Вер
стахъ въ 2 1/ ,—3 къ В отъ Бобровки, на ровномъ месте (не выше 12 м. 
надъ селомъ) взятъ образецъ беднаго чернозема (обр. и0 259), очень 
рыхлаго, тонкопесчанаго. BepxHie горизонты почвы кажутся гораздо 
болЬе глинистыми, чемъ нижше. Ниже 3 см. подъ комковатымъ пахот- 
нымъ слоемъ—лежитъ черный, суглинистый, богатый тонкимъ пескомъ, 
слой, разсыпающшся ниже 15 см. на зерна и горошины и содержащт 
дыры и шарики почвы—экскременты червей или гусеницъ. Н а 35—40 
м. свЬтлеетъ, дЬятелышхъ червей пропадаетъ. До 80 см. почва 
рыхла и имеетъ видъ тонкопесчанаго суглинка бураго цвета, все 
еще окрашеннаго гумусомъ.

*) Анализъ этихъ [образцовъ будетъ приведенъ въ чБузулукскомъ
угьздгъ»,

Б’ёдный
черноземъ.
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I. Орограф1я и общ1я черты строен in южной части Самарекаго уЬзда.
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Разд’Ьлеше. Южная часть Самарекаго уЬзда, къ Ю отъ ргЬки Самарки, резко 
разделяется на восточную и западную половину рекой Мочей. Во- 
сточная часть, сложенная въ глубине древними коренными породами 
пермской, юрской и третичной системъ, покрытыми толщею бурой 
глины, представляетъ собою довольно разееченный высокш пере- 
валъ асимметрическаго строеюя между pp. Самаркою и Мочей. Эта 
часть сходна съ местностями къ С отъ р. Самарки, и отличается отъ 
нихъ более степнымъ характеромъ. К ъ 3 отъ р. Мочи страна сложена 
новейшими песчано-глинистыми породами и только въ юго-восточной 
части ея протянулась извилистая сыртовая гряда по правобережью 
р. Чагры, большая же часть поверхности является равниной, сло
женной осадками Волги: это ея широкая верхняя терраса и причле- 
ненная къ ней средняя и нижняя, которая занимаетъ уже далеко 
не такое большое пространство.

Восточная половина за-самарской части уезда съ севера окайм
лена широкой полосой поймы реки Самарки, которая вдается на югъ 
по ерикамъ и ионижешямъ и местами подходитъ вплоть къ сыртовымъ 
склонамъ. Только кое-где последим' отделены отъ поймы полосою 

Террасы не заливаемой средней или надпойменной террасы, иногда возвы- 
£ Г Г  *  ™ ю щ е«ся островами среди поемныхъ пространствъ. Изборожденная 

озерами и ериками, зеленая пойма вместе съ частью подпойменныхъ 
пространствъ и является такъ называемыми городскими «пожнями».

Надпойменная терраса большею частью хорошо отграничена отъ 
поймы уступомъ въ 2—5 м. высотою и менее богата озерами, чемъ пой
ма. Она почти вся распахана въ настоящее время. Насколько преры
виста ея полоса, можно заключить изъ того, что отъ такъ называемаго 
«кряжа» у за-Самарской слободы до с. Лопатина большая дорога, 
въ весеннее время заливается водою и приходится ездитъ на д. Пре- 
ображенку.

Абсолютная высота, pp. Волги и Самарки, въ пределахъ описы
ваемой части уезда, колеблется отъ 30 до 40 м., надпойменной террасы 
отъ 32 до 45 м. Нвзнпя цифры относятся къ террасамъ Волги близъ 
впадешя р. Мочи, высппя къ террасамъ р. Самарки у Золинки.

дована въ 1902 г. С. Н е у с т р у е в ы м ъ, дополнительныя 
1904 и 1906 г. Въ 1904 . студ. ( Б а у м а н о м ъ )  подъ руков. 

были сделаны гвухверстные почёенные планшеты 6 волостей 
части района. Н-йРфащя образцовъ тг> талон, кн. Н е у с т -

Воеточная
«юловина.



—  191 —

Съ юга и съ востока протянулась долина р. Мочи, которая у с. То- 
мылова уже достигаетъ 5 верстъ. Эта долина также даетъ возможность 
различить двгЬ террасы. Пойменная терраса сравнительно небольшая 
и островками прислоненная близъ границы Николаевскаго уЬзда— 
сильно увеличивается въ разм1зрахъ по M'hp-i; приближешя р. Мочи 
къ Волге и сливается съ волжскою поймой; ея абсолютная высота 
близъ Яблоннаго Врага около 45 м., у Титовки около 30 м.

Незаливаемая или очень редко заливаемая ровная терраса р. Мочн 
.им'Ьетъ абсолютную высоту отъ 55 до 35 м., она заметна лишь до с. Ти
товки, а,главпымч,обра.зомъ, до Покровки. На ней расположены всЬ 
села по. р. Моче.

Верхняя терраса въ восточной половинЬ за-самарской части 
уЬзда развита слабо и не всегда легко ее заметить. Вдоль с1;верныхъ 
склоновъ сырта кое-где можно заметить террасовидный уступъ, сло
женный суглинками и песками, не всегда ясно слоистыми, иногда со
держащими осколки раковинъ и прослои гальки. Этотъ уступъ заме- 
тенъ между Николаевкой и Лопатннымъ и между Лопатинымъ и Пре
ображенной, а также близъ Стромиловки, гдгЬ эта терраса узкой по
доской непосредственно примыкаетъ къ гипсамъ и суглинкамъ съ 
Uni о сыртового склона. Бол'Ье широкая полоса этой террасы идетъ 
отъ Таборовъ до Тихоновки. Абсолютная высота у Тихоновки 42 м., 
у Таборовъ 43 м., у Стромиловки 43 м.

Среди поймы р. Самарки къ С отъ с. Лопатина и близъ с. Черно
речья возвышаются песчаные холмы. Близъ с. Лопатина эти холмы 
поросли лЬсомъ и здг{;сь находится уд'Ьльное гогЬше «Красная глинка».
Возвышаясь надъ поймой до 20—25 м. эти холмы, быть можетъ, остат
ки смытой здесь некогда верхней террасы. Размывъ сменило раз- 
вЬваюе, обусловившее очень волнистую поверхность Красной Глинки.

Переходя къ сыртовому перевалу между Самаркой и Мочей, мы Сырты меж- 
напомнимъ, что его строеше асимметрично. Выишя точки водораздела, ^маркой  *  
тянущагося съ В  на 3 параллельно рекамъ находится въ разстоянш 
10 верстъ р. Мочи и 20—30 верстъ отъ Самарки. Этотъ водоразд^лъ 
предсгавляетъ еобою высокое плато, то расширяющееся до 5 верстъ, 
то съуживающееся между вершинами доловъ въ узшя седловины. Это 
плато даетъ несколько ветвей къ С, где между длинными долами, 
идущими къ Самарке, разстояше значительно больше, чемъ между 
оврагами системы р. Мочи. Вследствие того, что склонъ сырта къ до
лине Самарки более пологъ, чемъ къ р. Моче, на немъ гораздо реже 
выходы древнпхъ породъ, чЬмъ по склону къ р. Моче. Однако, склоны 
сырта у Воскресенки, у Николаевки и въ другихъ местахъ также 
хорошо даютъ возможность наблюдать коренныя породы, какъ и 
правобережье р. Мочи между Яблоннымъ Врагомъ и Титовкой.
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Высипя точки сырта превышаютъ 150 м. надъ уровнемъ моря. 
Наивысппе пункты находятся къ 3 отъ с. Дубоваго Умета (наблюда
лась высота 162 м.), но въ общемъ абсолютная высота плато колеблется 
между 130 и 150 м. (большею частью 140—150 м.), при чемъ она сохра
няется отъ границы Самарскаго и Николаевскаго уЬздовъ до с. Ко- 
лывана и даже преобладаете нас'Ьверныхъ вгЬткахъ плато, подходя 
близко (верстъ 12) къ с. Лопатину, Воскресение (верстъ 8), Таборамъ 
(верстъ 7). Такая ровнота— одно изъ доказательствъ эрозмннаго 
характера рельефа: горизонтальные пласты третичныхъ и посл'Ьтре- 
тичныхъ пластовъ образовали некогда сплошной покровъ, впосл'Ьд- 
ствш расчлененный многочисленными долами.

Высошй сырте между Самаркою и Мочей виденъ отъ Самары и 
съ Волги, но благодаря пологимъ склонамъ эти высоты далеко не импо- 
нируютъ своимъ видомъ и рисуются издали голубоватой и зеленоватой 
полоской надъ поймой. Картины же, открывающаяся съ этихъ высоте, 
очень обширны и въ сторону Самары, и особенно къ Николаевскому 
уЬзду за р. Мочу. Высипя точки плато отмечены «марами» или невысо
кими курганами, какъ это мы наблюдали въ Николаевскомъ и Но- 
воузенскомъ уЬздахъ. Склоны сырта на С, изрезанные долочками 
вообще положе, ч'Ьмъ склоны къ р. Моче, где наблюдаются иногда 
также террасовидные склоны. Однако, склоны къ р. Моче близъ 
Колывана и далее къ 3 довольно пологи.

Долы, расчленяющее сыртъ между Самаркой и Мочей, различаются 
по своему характеру. Т е  изъ нихъ, которые идутъ въ Самарку и къ 
Волге (на С), редко даютъ обнажешя, только кое-где неболыше ов
ражки даютъ крутостенные обрывы. Они часто поросли по склонамъ 
лесками, особенно въ верхннхъ частяхъ. Но нельзя сказать, чтобъ они 
были мало углублены: рельефъ перевала сильно расчлененъ этими глу
бокими, большею частью сухими, долами, по дну которыхъ лишь кое- 
где сочатся ничтожные родники. Насколько велика разница между 
высотою сыртовъ и доловъ показываютъ следуюлия цифры:

С. Дубовый У м е т ъ ........................................................143 м.
Оврагъ въ 8 верстахъ къ В  отъ Дуб. Умета . . 77 м.
Плато въ 4 верстахъ къ В отъ оврага .. . . 150 м.
Дно р. Домашки у с. Домашкинсшя Вершины. 72 м.
Плато 4 версты къ СЗ отъ Домашкин. Вершинъ. 160 м.

Такимъ образомъ, амплитуда колебашя высоте достигаетъ 70— 
80 м., при менее значительных!, долахъ колеблется между 30—50 м. 
‘Так!я колебашя высоте на сырте сильно отличаютъ местность отъ 
плоскихъ местностей Новоузенскаго уезда.

Некоторый изъ этихъ доловъ носятъ назваше речекъ: Лопатинка, 
Черноречка, Свинуха и др.



Более коротюе долы южнаго склона, идунце къ р. Моче, конечно, 
должны иметь еще более быстрое падете. Они часто даютъ крутые 
обрывы съ обвалами в обнажетями, почему строете водораздельной 
возвышенности наиболее удобно изучать именно на южномъ склоне. 
Начинаясь въ виде плоскихъ ложбинокъ на плато, часто такой долъ 
вдругъ крутымъ котломъ превращается въ оврагъ. Большая часть 
этихъ овраговъ растетъ въ верховьяхъ и отодвигаетъ вершины къ С.

Мы уже упоминали, что верхняя часть сырта сложена бурыми, 
неслоистыми глинами. Ихъ мощность заключается между 30 и 40 м. 
(конечно, въ зависимости отъ высоты места—и менее). Эта сравнитель
но однородная толща не везде имеетъ водоносные горизонты, а потому 
воды на сыртахъ часто глубокг и, во всякомъслучае, ближе въ доли- 
нахъ и угцублешяхъ. Но, несмотря на это, оживленная лесками, эта 
сыртовая черноземная степь сильно отличается отъ безотрадныхъ 
сыртовъ южной части Самарской губернш.

Намъ осталось упомянуть, что плато и лучппя земли принадле
жать здесь удельному ведомству, которое насадило вдоль водораздела 
длинный лесокультурный полосы: три между Домашкой и Чернореч- 
кой, и две къ 3 отъ Дубоваго Умета.

Эти полосы, оживляя ландшафта, не i меютъ въ настоящее время 
большого значешя какъ лесной матер1алъ, значете же ихъ для кли
мата Самарскаго Заволжья далеко неясно и небезспорно*).

Рельефъ страны къ 3  отъ р. Мочи имеетъ большое сходство съ 
рельефомъ Ставропольскаго уезда. Большая часть этой местности 
занята равииннымъ пространствомъ верхней (древней) волжской 
террасы, съ примыкающими къ ней средней, надпойменной террасой 
и поймой. На равнину средней террасы въ ея юговосточной части 
па даютъ северозападные .и северные склоны сыртовой возвышенности, 
сложенной песками и суглинками послетретичнаго возраста. Лесистая 
и песчаная пойма р. Волги со стороны Самарскаго уезда достигаетъ 
местами 5—6 верстъ ширины (къ 3 отъ Екатериновки—у Кануевки, 
у Обшаровки). Она прерывается лишь около с. Спасскаго, где Волга 
подмываетъ непосредственно высокш обрывъ верхней древней тер
расы; нгже Спасскаго она вообще не широка. За исключетемъ берега 
у с. Спасскаго на остальномъ пространстве края волжской долины 
пойма отделена отъ верхней террасы полосою средней или надпой
менной террасы, въ которую пойма вдается часто вдоль ериковъ 
более или менее длинными языками и лопастями. Наибольшую ширину 
средняя терраса имеетъ близъ Бестужевки и Преполовенки; полоса

*) См. также Г. Н . В ы с о ц  к i й . О лгъсорастителъныхъ услоегяхъ 
Самарскаго Удгьлънаго Округа.
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Западная
С'ГЬ.

Террасы
Волги.
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ея ниже Спасскаго узка, поката къ Волге и въ. устье Чагры перехо
дить въ"незаливаемую долину последней.

Поверхность средней террасы изборождена продольными углуб- 
лешями—ериками, местами поросла лесомъ и ея почвенный покровъ 
разнообразнее пойменнаго.

Абсолютная высота поймы на пространстве отъ устья р. Мочи 
до устья р. Чагры падаетъ съ 30 до 25 м. (падеше реки съ 22 до 16 м.). 
Средняя терраса (надпойменная) изменяется въ высоте на этомъ про
странстве отъ 38 до 33—30 м. Высота ея и поймы, конечно, изменчива 
и на близкихъ разстояшяхъ, почему мы и приводимъ круглыя цифры. 
Средняя терраса вообще не заливается въ половодье, почему боль
шинство приволжскихъ селъ и расположено на ней. Только въ исклю
чительно высоюя воды тагая села какъ Екатериновка, Кануевка, 
Владимировна—страдаютъ отъ волжскихъ разливовъ. Незаливаемая 
долина р. Чагры идетъ отъ Волги до д. Ивановки и даже ее можно 
заметить въ д. Чагры (Липовка). Она вообще равнинна, часто солон
цевата, и только близъ Абашина на ней есть песчаные холмы.

Верхняя терраса р. Волги обрывается на среднюю яснымъкрутымъ 
обрывомъ и этотъ обрывъ можно проследить отъ р. Мочи до р. Чагры. 
Е я  песчаный край близъ р. Чагры возвышенъ въ дюны сыпучаго песку, 
близъ с. Софьина.на склонахъ поросъ небольшими колками и изсеченъ 
крутостенными долочками. Отъ Обшаровки до Купина безлесенъ в 
круто обрывается на среднюю террасу. Поверхность равнины верхней 
террасы, за исключешемъ небольшой прибрежной полосы, лишена 
значительнаго расчленен]'я. Лишь при более вннмательномъ изучен]и 
видно, что поверхность этой террасы ьзобилуетъ небольшими депрес
сиями, иногда трудно уловимыми, иногда ясными, со впадинами, где 
и сейчасъ мы видимъ очень неглубоюя озера. Наибольшей депресаей 
этого рода является впадина Майтуги, представляющая собой низ
менное пространство съ болотами и солонцами. К ъ  Майтуге относится 
и озеро у с. Натальина съ ерикомъ, впадающимъ въ него съ ЮЮЗ. 
Небольшое и очень мелкое озеро близъ Озерецкаго также лежитъ въ 
широкой и плоской впадине. К ъ  западу отъ с. Спасскаго есть не
сколько маленькихъ, резко очерченныхъ, впад1 нъ, изъ которыхъ боль
шинство теперь сухихъ (вода держится лишь съ весны); мы видели 
одно небольшое озеро «Ильмень». Озера поросли камышемъ в осокой, 
въ нихъ обитаютъ Limnaea, Planorbis и др., а въ озере у с. Натальина 
есть и рыба.

Кроме пониженностей рельефъ разнообразится лишь тремя пес
чаными холмами, вытянутыми съ ЮВ на СЗ: одвнъ изъ нихъ у с. Н а
тальина, два къ ЗЮЗ отъ него верстъ 10—15. Равнину верхней тер



расы прорезывает» лишь одна речка—Безенчугъ, идущая съ сыртовъ 
съ Ю на С къ Волге.

Неглубокихъ и мало определенныхъ депресшй, однако, достаточно 
для того, чтобы обусловить некоторую пестроту почвеннаго покрова 
поверхности верхней террасы. Какъ будетъ показано далее въ почвен- 
номъ описанш— Bapiaijiii почвъ заключаются въ различш гумусности, 
степени онодзоливашя и осолешя.

Глубина грунтовыхъ водъ равнины и отсутсттае балокъ является 
причиной, почему населенные пункты сосредоточены или у рекъ 
или у озеръ (Натальина, Озерецкое). Впрочемъ, другою причиной 
малаго количества поселешй является то обстоятельство, что почте 
вся поверхность долины находится во владе ш яхъ Удела (ныне Кре- 
стьянскаго Банка) и частныхъ лицъ (Самариныхъ и гр. Орлова-Давы- 
дова), темъ не менее вся равнина распахана арендаторами изъ кре- 
стьянскихъ селъ.

Въ противоположность поверхности верхней террасы—сыртовая 
возвышенность, примыкающая къ р. ЧагрЬ, сильно расчленена многими 
короткими долами, длиннымъ доломъ Свинухой, идущими къ послед
ней речке и вершиною речки Безенчугъ съ многочисленными овраж
ками—ея системы. Болыше долы обусловливаюсь разделеше оырто- 
вой возвышенности на три параллельныхъ гряды. Первая, самая длин
ная гряда, между р. Чагрой и вершиною Безенчуга и Свинухи, имеетъ 
наибольшую абсолютную высоту отъ 130 до 145 м. Плато ея тянется 
вдоль Чагры и въ вершине р. Безенчугъ соединяется перемычкой съ 
грядой—второй съ СЗ отъ Безенчуга, плато которой идетъ параллельно 
первой гряде н имеетъ около 130 м. абсолютной высоты; на ЮЗ она 
оканчивается у вершины Свинухи, соединяясь перемычкой съ длинной 
третьей грядой, идущей отъ вершинъ р. Свинухи версты 4 за Абашино. 
Высота этой гряды отъ Свинухи до Абашина падаетъ съ 130 до 80 м. 
надъ уравнемъ моря.

Наиболее ровное и высокое плато первой и отчасти второй гряды 
покрыто глинистымъ черноземомъ, третья же гряда и склоны первой 
и второй—супесчаны. Этотъ фактъ зависитъ отъ геологическаго строе- 
шя сыртовъ: осадки, слагаюнце ихъ, более богаты пескомъ внизу и 
переходятъ книзу въ пески, наверху въ бурую суглину. Въ области 
р. Свинуха, где верхшя толщи сильно размыты, эти песчаные осадки 
отчасти развеваются ветромъ и мнопя площади близъ с. Владимир- 
скаго (Свинухи) имеютъ совершенно пустынный видъ.

Полой е склоны сырта къ СЗ въ равнину подобно склонамъ верхней 
террасы покрыты колочками, сохранившимися, быть можетъ, исклю
чительно вследетчпе того, что находятся во владеши Удела. Въ вер
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шине одного изъ доловъ речки Свинухи находится небольшая группа 
сосенъ, повидимому, остатокъ некогда бывшаго здесь бора. Это самое 
южное м'Ьстонахождеше сосны въ Самарской губернш.

Какъ обычно, сыртовая возвышенность обнаруживаетъ въ строенш 
асимметрш. Склоны на СЗ и С положе, чгЬмъ склоны на Ю и на ЮВ, 
къ ЧагргЬ, что ясно видно на гипсометрической картгЬ. Асимметрш 
заметна даже близъ Абашина, гд1; сыртовая гряда не шире 3—4 верстъ. 
Сравнительно крутой подъемъ отъ реки Чагры приводитъ на гребень 
(плато почти нЬтъ), л  отсюда тянется длинный и очень полопй склонъ 
на С.

Болыше долы, разеЬкаюпце сыртовую возвышенность, довольно 
глубоко въ нее врезываются, что показываютъ следуюнця данныя:

Плато къ 3 отъ с. С т у д е н е ц ъ .................... 130 м.
Уровень речки въ с. Студенце около . . . .  93 м.
Плато въ 5 верстахъ отъ с. Студенецъ къ ЮЗ

о к о л о ............................................................ 150 м.
Дно р . Свинухи при впаденш въ нее большого дола съ В ттЬетъ 

абсолютную высоту около 75 м., тогда какъ плато къ СЗ отъ этого места 
ттЬетъ около 130 м. Овраги, впадаюнце въ р. Чагру, крутостенны, 
особенно близъ Абашина, где хорошо обнажаются песчаныя толщи 
сыртовъ.

Такимъ образомъ, сырты къ западу отъ р. Мочи существенно отли
чаются къ  востоку отъ этой реки. Выше мы уже говорили, что запад
ная часть своимъ строешемъ весьма подобна Ставропольскому уезду, 
особенно севернее города Ставрополя. Какъ тамъ, такъ и здесь 
огромныя пространства равнинъ верхней террасы переходятъ на во
стоке и ЮЗ въ сырты, сложенные песками и супесями. Мы знаемь также, 
что въ приволжскихъ частяхъ Новоузенскаго и Николаевскаго уез- 
довъ наблюдаются сходныя явлешя; только развиие верхней террасы 
меньше: равнина ея не такъ широка и узкая полоска скоро сменяется 
сыртами.

Неоднократно въ предыдущихъ нашихъ работахъ мы высказывали 
мысль, что песчаныя сыртовыя толщп вдоль Волги пмеютъ геологиче
ское объяснете: мы предполагаемъ существовате текучихъ водъ 
на месте нынешней Волгн. Эти воды текли восточнее, отступали къ 
западу и отложили песчаныя сыртовыя толщи. «Древняя Волга» была 
значительно выше ненышней и только со временемъ углубила свое ложе 
до уровня верхней террасы. Границей этой древней реки на В въ Са- 
марскомъ уезде является берегъ р. Мочи. Эта река смыла къ западу 
отъ р. Мочи все древше юрсше осадки,—вотъ почему въ области пес
чаныхъ сыртовъ мы не видимъ древнихъ породъ близко, несмотря



на менгЬе значительную абсолютную высоту местности. Направлеше 
ргЬкъ Чагры и Мочи въ значительной степени обусловливается этимъ 
обстоятельствомъ.

Различный составъ, древность и встор1я поверхности об'Ьихъ 
частей юга уЬзда обусловливаютъ орографичесгая и почвенный раз- 
л1ш я . Между гЬмъ, какъ западъ является сглаженной плоской стра
ной съ болынимъ количествомъ супесчаныхъ земель, востокъ представ- 
ляетъ собою высокое, разсЬченное глубокими оврагами, плато съ 
черноземными глинистыми землями и волнистые склоны съ частымъ 
выходомъ грубоватыхъ и щебневатыхъ почвъ; это сближаетъ восточ
ную чг.сть съ TeppiiTopieft къ С отъ р. Самарки.
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П. Детальное oniicaHie рельефа, геологш и почвъ южной части угЬзда къ
В отъ р. Мочи.

Детальное описанье почвеннаго покрова, въ связи съ рельефомъ 
и геолопей южной части Самарскаго уЬзда, мы начнемъ съ востока.

Отъ р. Самарки до Черной Ргьчки. Р. Самарка, между с. Спиридо- Самарва— 
новкой и Чернор'Ьчьемъ совершаетъ крутой поворотъ почти подъ ̂ рная р* ч‘ 
прямымъ угломъ, которьпг обусловливается здгЬсь, вероятно, впаде- 
темъ р. Кинеля съ ВСВ и высотами пермскихъ отложешй у пригорода 
Алеке&евка. Она имгЬетъ здгЬсь широкую, хорошо развитую долину, 
отъ 3 до о верстъ шириною по левому берегу, состоящую изъ двухъ 
террасъ. Нижняя терраса—лесистая пойма съ многочисленными, 
имеющими часто видъ колецъ, озерами. Ч-Ьмъ ближе къ p irc l, т'Ьмъ 
вообще песчанке пойма. Среди низкнхъ м^стъ поймы, тянутся отдель
ный гривы, заливаемыя не каждый годъ, а некоторый совершенно 
не заливаются водой и во время половодья представляютъ собою 
острова. Деревня Золинка стоить на такой гривО. Что касается пой- Окрестно-
меннаго л4са, то онъ состоитъ изъ тальника и осокорей, достигаю- сти д-/  липки,
щихъ порядочной высоты. Невидимому, его сохранеше обязано тому,
что большая часть поймы принадлежала частнымъ влад'Ьльцамъ.
Почвы поймы, какъ и вездО, очень изменчивы—отъ песковъ и супесей,
едва окрашенныхъ гумусомъ, до тяжелыхъ глиниетыхъ аллншальныхъ
(заболоченныхъ) почвъ есть разные переходы. Морфолопя этихъ
образованы! не представляетъ большого интереса вигЬдстше того,
что во многихъ изъ нихъ еще заметна слоистость и друие елЪды
!гхъ происхождетя изъ ргЬчныхъ осадковъ. Опшпемъ лишь одну почву
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Почвы
поймы.

съ неглубокой понинсенноети на пойме близъ д. Золинки  (урочище 
Мартыше некое).

№ 10, взятый здесь съ зеленаго гуетотравнаго луга, обнаружи- 
ваетъ присутств1е замгЬтнаго на глазъ песку и производить впечатли
т е  глинистой почвы. Цв'Ьтъ почвы сероватый темный, а вверху даже 
съ бурымъ оттгЬнкомъ. До 3 см. бураго цвета, горизонтъ, съ большимъ 
количествомъ растительныхъ полусгнившихъ остатковъ, нредставляетъ 
собою подобге войлока. Подъ нимъ залегаетъ плотный слой горохова- 
той структуры, въ которомъ на 30—40 см. попадаются сЬрыя и рьгайя 
пятна. Мощность А поэтому определяется въ 30—40 см., горизонтъ же 
С—глина начинается на 60—70 см.

Д рупе образцы, взятые на пойме у Золинки, представляютъ почвы 
пойменныхъ гривъ.

Н а урочище Кочкарномъ съ очень плоской, довольно высокой, 
гривы взятъ на старой залежи (летъ 15—20), поросшей ковыломъ, 
образецъ п°8.

Темная (сероватая?) почва, благодаря корнямъ, очень связная, 
ниже несколько менее. Структура въ самыхъ верхнихъ слояхъ ком
ковато-зернистая, постепенно делается книзу комковатой. Горизонтъ 
В—благодаря влажности имеетъ клекловатый видъ. Книзу почва 
постепенно светлеетъ и превращается на 80—90 въ желто-бурый 
суглинокъ съ белыми пятнами, веки паю mi й съ кислотою на 90 см. 
Ниже 100 см. суглинокъ приближается ужекъ супеси. И въ горизонте 
А заметенъ простому глазу песокъ.

Съ такой же гривы на мягкомъ скате взятъ п° 9, представляющш 
собою другого рода почву. Здесь меньше злаковъ и растетъ серая по
лынь. Вверху почвы залегаетъ довольно рыхлый, серый и сланцеватый 
горизонтъ до 10—12 см., откуда начинается плотный со столбчатой 
отдельностью почти черный горизонтъ, распадающшся на комья 
съ глянцевитыми гранями. Онъ идетъ до 25 и 30 см., где сменяется 
слегка влажнымъ (клеклымъ) переходнымъ горизонтомъ, переходящимъ 
книзу въ желтобурую глину, съ белесыми пятнами, а еще ниже зале
гаетъ желтобурая суглинистая порода. Песокъ заметенъ и въ верх
нихъ горизонтахъ почвы.

Такимъ образомъ, эти почти никогда не заливаемыя почвы пред
ставляютъ собою: первая—почву переходную къ черноземамъ, кото
рые развиты на средней террасе, вторая близка къ некоторымъ почвамъ 
лимановъ въ южныхъ уездахъ и, повидимому, ея глубогая горизонты 
несколько солонцеваты: она взята на легкомъ скате. Влажные переход
ные горизонты показываютъ здесь высокое залегаще и обхше грун- 
товыхъ водъ.
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С о д е р ж 1 н i е. Потеря Количество
№ Г оризонтъ.

Гумуса. Гигроск,
воды.

Химически 
св. воды.

при
прокалива

нии.

углекисл.
с о а.

8 О о о 2 6,21 — — 12,49 —

9 не опред. 3,02 — 10,21 —

9 12-20(А2) I 4,2 4,95 2,37 11,52 —

9 С 2,48 — 4,00 7,74

Несмотря на черный цв^тъ горизонта А2 въ п° 9 онъ содержитъ 
гумуса сравнительно мало.

Что почвы гривъ иногда солонцеваты въ глубокихъ слояхъ, по 
крайней мере, поводимому, свидетельствуетъ npncyrcTBie Statice 
на лугахъ, наприм^ръ, близъ с. Черноречья. Высогая и ровныя части 
поймы тамъ*) заняты темными глинистыми почвами съ гороховатой 
структурой, близгая же къ р ек е  части ея заняты песчаными серыми 
землями и даже развеваемыми песками.

Между с. Черноречьемъ и д. Золинкой незаливаемая надпоймен
ная терраса доетигаетъ значительной ширины (3—4 вер.) и ограни
чена съ юга крутымъ склономъ сырта, а С и СВ лесистою полосою 
поймы. В се  террасы здесь распаханы; почвы ва более выпуклыхъ 
местахъ террасы бедные супесчаные или тонкопесчаные черноземы, 
а во впадинахъ—глинистее и темнее. Л еса на надпойменной террасе 
нетъ, если не считать несколькихъ березъ. Более волнистый песчаный 
характеръ имеетъ надпойменная терраса между Золинкой и Спири
доновкой, близъ которой она, повидимому, ниже и чаще заливается.

Незаливаемая (средняя?), широкая терраса, на которой стоить 
село Спиридоновка, несомненно, представляетъ собою аллювиальное 
образоваше. Она усеяна понижетями, то заболоченными, съ кочками, 
то совершенно сухими въ настоящее время, вполне аналогичными 
пойменнымъ озерамъ. Почвы ближе къ р ек е  супесчаны, а за селомъ, 
на выгоне, более глинисты и среди темныхъ земель (бецныхъ чернозе- 
мовъ), расположенныхъ въ понижешяхъ долины, много пятенъ сомш- 
цева.тыхъ земель, не покрытыхъ растительностью. Подь склонами 
сырта, разрезанваго глубокими крутостенными, росхущими овра
гами, почвы долины грубоваты, имеютъ красный оттенокъ, благодаря 
выносамъ временныхъ ручьевъ. Широкая равнина у села, выбитая

*) Эта ча^ть поймы у Ч ерноречья  полого поднимается и переходитъ 
8ъ незаливаемыя пространства, средней террасы, на которой стоить село,

Почва над
пойменной 
террасы.
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скотомъ, солонцеватая, съ кочкарниками, съ выносами изъ овраговъ, 
не распахивается, не представляя удобствъ въ почвенномъотношеши.

Близъ д. Золинки пойму, съ ея незаливаемыми гривами, ограни
чиваете, со стороны .тЬваго берега терраса около 7 м. высоты, повиди
мому, аналогичная средней волжской террасе: она нисколько выше 
террасы, на которой стоитъ село Спиридоновка. Край ея у поймы 
часто супесчанъ, но вообще она покрыта черноземными почвами, 
особенно ближе къ сырту.

Верстахъ въ 5 къ 3 отъ Самарки у д. Золинки взятъ, невдалеке 
отъ конца террасы, съ ковыльной целины образецъ п° 11. Почва ока
залась черноземомъ, сверху очень плотнымъ и связнымъ, съ едва зам1зт- 
нымъ на глазъ пескомъ; горизонтъ А около 30 см. мощности. На 
70 см. залегаетъ желтобурая глина съ белыми пятнами и натеками 
углекислой извести и гумуса.

Въ горизонте 0—10 см. оказалось 8,5%  гумуса. Для контроля 
взятъ образецъ п° 12, подальше отъ края террасы въ немъ оказалось 
еще больше гумуса—10,4%.

Вообще говоря, такая высокая гумусность редко свойственна 
почвамъ средней террасы, которая обычно покрыта бедными чернозе
м ам !.

Сыртовая возвышенность между Самаркой, Черной Рпчкой, 
р. Домашкой н границей Бузулукскаго уезда расчленена ветвистыми 
глубокими долами. Эти долы не обладаютъ текучими водами и лишь 
въ нижнихъ частяхъ ихъ находятся неболышя мочежины. Ровное пла
то между долами местами съуживается вершинами этихъ доловъ, кото
рые начинаются очень плоскими понижешями, и когда глубина ихъ 
достигаетъ до 7—10 метровъ ниже плато—вдругъ превращаются въ 
крутостенный оврагъ, стенки котораго ниже, по мЬре расширешя, 
делаются все менее и менее крутыми. Предовражная котловина сме
няется обрывистымъ оврагомъ и затемъ глубокой балкой съ пологими 
склонами. Въ вершинахъ овраговъ и кое-где по склонамъ ниже обычно 
растетъ дубнякъ съ примесью другихъ лиственныхъ породъ. Иногда 
деревья выходятъ и на предовражную котловину. Т а т е  колки, какъ 
ихъ здесь называютъ, конечно, сохранились въ болыномъ количестве 
только вследств1е деятельнаго надзора удельныхъ лесоводовъ, на 
крестьянскихъ поляхъ ихъ сильно объедаетъ скотъ. Они показываютъ, 
что лесъ въ этой сухой степи нуждается въ лучшихъ условгяхъ влаги, 
чемъ окружанлщя вы сотя  места—плато: на севере уезда лесъ за- 
нимаетъ вершины плато, гребни водоразделовъ, и вы соте склоны 
зд есь  ютятся въ овражкахъ, по склонамъ сырта. На плато здесь ни
когда не было лесу. Засадить высогая ровныя площади сделало по-

—  2 0 0  —
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пытку уд'Ьльное ведомство, и такъ называемый лесокультурньш по
лосы (шириною 300 саж.) разнаго возраста пересЬкаютъ почти все 
вершины сырта между Самаркой и Черной Речкой*).

Р. Домашка представляетъ собою сухой долъ. Лишь близъ До- Р.Двмаш - 
машкинскихъ вершинъ, на дне дола, было озеро съ осоками, въ на- ка> 
стоящее же время осталась лишь.трясина. Воду удерживаютъ плотиной 
и прудъ не пересыхаетъ до конца лета. Дно дола у села совершенно 
плоско. Быстро бегущая весенняя вода подмываетъ склоны и они 
очень круты. Огромные овраги съ левой стороны близъ Домашкин- 
скихъ вершинъ, описанные нами въ геологическомъ очерке (см. главу 
11, стр. 94—98), даютъ массу выносовъ, благодаря легкой размывае- 
мости породъ въ массиве сырта, среди которыхъ много песковъ. Обва- 
ливнпяся глыбы коренныхъ и делкшальныхъ породъ легко подвер
гаются сносу: вода несетъ и камни—конкрецш величиною съ голову 
ребенка. Эти-то выносы, повидимому, и заилили неболытя озера 
по дну речки, о которыхъ говорятъ местные жители. Ниже села, где 
Домашка врезывается въ толщи яруса пестрыхъ мергелей, ея долина 
делается еще уже. Крутостенные, действующее овраги противъ в 
выше Домашкинскихъ Бершинъ сильно увеличиваются въ ширину и 
длину, благодаря ежегоднымъ обваламъ, кроме того, склонъ сырта 
здесь изрезанъ еще мелкими крутостеннымн водомоинами, который 
все углубляются и грозятъ со временемъ превратиться въ больнпе 
овраги. Это намъ кажется весьма серьезнымъ зломъ: над'Ьлъ с. До
машкинскихъ Вершинъ можетъ быть окончательно испорченъ, если 
во время не остановить растущее бедетлпе. Мы видимъ, что круто
стенные долки, nopocniie лесомъ, далеко не даютъ такихъ разру- 
шнтельныхъ эффектовъ, и посадкой деревьевъ было бы возможно пре
дотвратить печальныя последствгя размыва.

Кроме этихъ овраговъ, слева не впадаетъ значительныхъ доловъ 
въ Домашку, наоборотъ, справа впадаютъ въ нее длинные долы (до 
6—7 верстъ длиною, а въ пределахъ Бузулукскаго уезда до 19) съ 
колками въ вершинахъ и на склонахъ. А такъ какъ въ р. Самарку 
и дуть также длинные долы, то возвышенность къ СВ отъ р. Домашки 
имеетъ асимметричесюй характеръ: наиболышя высоты находятся 
близъ р. Домашки, а къ р. СамаркЬ сыртъ довольно медленно падаетъ.
Ни Черная Речка, ни друпе длинные долы даже въ низовьяхъ не 
имеютъ ровныхъ аллншальныхъ долинъ,—внизу склоновъ долина 
волниста и сложена большею частью делкшемъ. Лишь р. Домашка,

*) Въ своей работ-fe «О лгьсорастителъныхъ услое1яхъ района Самар- 
скаго Удгълънаго Округа, вышедшей поотЬ того, какъ нащъ текстъ былъ 
написанъ, Г. Н. В ы с о ц к 1 й  относить плато съ ихъ формашей узко- 
листнаго ковыльника къ мЪстамъ сомнительной лгьсопригодности,



Расчлене-
nle.

въ нредй.тахъ Бузулукскаго уЬзда, ближе къ своему вп ад ен т  въ 
Самарку, имЬетъ ровную долину, довольно широкую и сходную съ 4 
долинками р'Ьчекъ Николаевскаго и Новоузенскаго уЬздовъ.

Чтобы дать п о ш т е , какъ расчленена описываемая возвышенность, 
мы приведемъ гЬ цифры высотъ для разныхъ маршрутовъ, которые 
пересЬкли ее въ разныхъ направлешяхъ.

1. Маршрутъ между Домашкинскими Вершинами и селомъ Спи
ридоновкой:

Уровень р. Домашки на Бузулукской
г р а н и ......................................................................  69 м. надъ ур. моря

Плато у маровъ на той же грани, где
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его нерес'Ькаетъ соляная дорога . . . . 160 м. » »
К ъ  ССВ отъ Домашкинскихъ Вершинъ

дно д о л а .............................................................. 65 м. » » »
Сыртъ, покатый къ В, версты 3 отъ дола. 138 м. » » »
Спиридоновка, долина р. Самарки . . 45—50 м. » » »
2. Отъ Дубоваго Умета на Домашкинсгая Вершины:
С. Дубовый Уметъ, близъ церкви . . 142 м. » » »
Дно оврага. 2 версты отъ села къ СВ

(одна изъ вершинъ Черной Речки) . . . 86 м. » » » »
Небольшой холмъ между долами 1 вер.

далгЬ е ............................................................. 94 м. » » »
Плато у въезда въ удельную лесокуль

турную полосу ................................................... 164 м. » » »
Уголъ лесокультурной полосы въ 3 вер.

къ ЗСЗ оТъ с. Домашкинскихъ Вершинъ . 130 м. » » »
Уровень р. Домашки у Домашкинскихъ

В е р ш и н ъ ................................................................ 70 м. » » »
3. Между селомъ Спиридоновкой и с. Черноргъчьемъ.
Спиридоновка, долъ р. Самарки . . .4 5 *—50 м. » » »
Сыртъ, версты 3 къ 3 отъ Спиридоновки. 128 м. » » »
1 вер. предыдущаго пункта на 3, сыртъ. 122 м. » » »
7 вер. отъ Спиридоновки, сыртъ, склонъ

къ оврагу ............................................................... 102 м. » » »
5 вер. отъ ЧернорЬчья къ ЮВ, сыртъ,

склонъ на северъ ............................................. 98 м. » » »
Черноречье, незаливаемая часть доли

ны р. Самарки ................................................... 40 ? м. » » »
По высокому плато съ ЮВ на СЗ до р. Черной идетъ большая 

старинная «соляная» дорога—здесь высоты колеблются въ неболь- 
шихъ пред’Ьлахъ: некоторое понижете соляная дорога испы-
таваетъ лишь въ вершинахъ дола, где х . Зубарева.
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Склоны сырта къ долин* р. Самарки вообще им*ютъ однообраз
ный видъ. Отъ плато начинается пологш уклонъ, который, въ конц* 
концовъ, нрнводнтъ къ довольно крутому выпуклому склону, внизу 
оканчивающемуся пологимъ делншальнымъ (наноснымъ) шлейфомъ. 
Благодаря крутой части склона сыртъ хорошо отграниченъ отъ долины 
Самарки. Этотъ уступъ кое-гд* поросъ колками дубняка и вероятно 
ран*е былъ л*сист*е. У  Спиридоновки, зд *сь , расположены сады.

Геологичесюй составъ сыртовой возвышенности между р. Черной 
и Самаркой обусловливаетъ сравнительное однообраз1е почвеннаго 
покрова—только низшя части склоновъ на Домашк* и кое-гд* на 
Черной Р *ч к *  и край сырта между Спиридоновкой и Золинкой, г д *  
являются выходы песковъ, песчаниковъ, плотныхъ глинъ, отличаются 
своими материнскими породами, о чемъ будетъ сказано дальше, а  осталь
ная большая часть пространства покрыта темнобурою сыртовою глиною, 
которая залегаетъ толщей 30—60 м. надъ бол*е древними песчаными 
породами (шпоцена и мшцена). Даже тамъ на склонахъ, г д *  следо
вало бы ожидать выходовъ коренныхъ породъ, они обычно скрыты тол
щей делкшальнаго наноса, весьма сходнаго съ бурой глиной.

Поэтому распределите почвеннаго покрова зд *сь  обусловливается, 
главнымъ образомъ, рельефомъ. Какъ и везд * въ стеиныхъ м*стахъ, 
наиболее гумусныя земли находятся на плато или въ депресияхъ 
рельефа, мен*е же гумусныя на склонахъ, при чемъ ч*мъ почвы св*т- 
л *е  и грубее въ своемъ строенш, т*м ъ круче склонъ.

Главными почвами сырта являются черноземы, обыкновенные и 
б'Ьдные; къ нимъ присоединяются грубыя почвы склоновъ,—изъ кото
рыхъ нЬкоторыя содержатъ щебень и песокъ. Въ очень р*дкихъ 
случаяхъ замечаются солонцеватыя почвы, съ горизонтомъ А, диффе- 
ренцированнымъ на верхшй рыхлый сланцеватый слой и плотный 
комковатый нижшй.

Большая часть черноземовъ, къ сожал*шю, распахана, и весьма 
трудно найти кусокъ ц'Ьлины или старой залежи, чтобы наблюдать 
ихъ структуру. Въ качеств* прим*ровъ распред*лешя различныхъ 
почвъ мы приведемъ нисколько маршрутовъ, попутно опишемъ и 
самыя почвы.

Если отъ р. Домашки подниматься по склону на сыртъ по дорог* 
въ Спиридоновку, наприм*ръ, то черноземы появляются не ран*е 
У2 склона. Сначала отъ р*чки къ пологому, изр*занному овражками, 
склону идутъ грубоватыя почвы, носянця на себ* отпечатокъ корен
ныхъ породъ. Близко отъ границы Бузулукскаго у *зд а  красныя глины 
и мергели пермской системы даютъ красный отт*нокъ почв*, обогащая 
ее щебнемъ жел*зистаго песчаника, Эти почвы, впрочемъ, бол*е рас

Вл!ян1е 
геологич. 
строен!л.

Почвы.

М артрут- 
ныя описа- 
ш я .



пространены между х. Прохорова и Зубарева. Образцомъ такихъ 
земель служить № 27, взятый 60 м. отъ р. Домашки на склоне. Это 
грубоватая почва краснобураго цвета, съ кусками мергелей и песча- 
никовыхъ плита, вверху слегка слоиста, ш ж е комковата и плотна. 
Мощность А + В  около 40—50, на этой глубине залегаетъ суглини
стая элкшальная мергелистая порода.

Выше по склону почвы окрашены въ серовато-бурый оттенокъ 
и богаче пескомъ, вследств1е выходовъ песковъ мшцена и шпоцена.

№ 26, взятый въ 300 м. отъ р. Домашки—гораздо рыхлее п° 27 
и уже заключаетъ много песку. Онъ залегаетъ на желтоватомъ суглинке 
и содержитъ обломки Paludina и Unio.

Подобная же почва взята на ЮЗ склоне въ х/% вер. отъ Домаш- 
кинскихъ Вершинъ (п° 16), только она содержитъ менее песку и со
держитъ куски известняковыхъ журавчиковъ.

Чемъ выше по склону, темь темнее и глинистее почвы. №  25 
взятъ въ 2 вер. отъ р. Домашки по Бузулукской меже почти на вер
шине (метровъ 200 до вершины плато) пологаго склона. Это почти 
уже черная земля, сверху умеренно рыхлая, связная, комковато
зернистой структуры, ниже 30 см.—въ горизонте В плотная, особенно 
въ 60—70 см., где переходить въ желтобурую глину. Мелшй песокъ 
заметенъ и въ горизонте А.

На ССВ склоне той же возвышенности взята почва п° 156, кото
рый отличается отъ п° 25 большей мощностью. Н а 80 см. только на
чинается глина белоглазка (карбонатный горизонтъ).
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Т А Б Л И Ц А  19.

№
Абсол.

высот.

Мощность.

Гл
уб
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ки
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ш

я.

Содержаше.
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от
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°/ /о

Содержаше (*)

А. А + В . CTJо^ .с£ о">4L, Ги
гр

ос
к.

! 
во

ды
 

%

S ^(D о
с Гл

ин
ы

°/ /0

Метры. С а н т и м е т р ы .

27 92 15 50 Съ нов. 1,8 — 55,8 41,4

26 105 28 70 — 4,4 4.5 9,32 (?) 73,6 26,4

16 90 20 50 20 4,1 — — — —

25 161 35 70 - 9,4 — — 59,7 40,2

156 j 140 15Ь 45 85 55 9,12 4,92 17,03 57,2 37,69 J

К акъ показываютъ приведенныя цифры, количество гумуса при- 
бываетъ очень быстро: здесь, благодаря сравнительной крутизне 
склона, довольно много грубоватыхъ почвъ и совсемъ почти отсут-

*) Аиаливъ по П о к н л ь о н у .
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ствуетъ полоса б^днаго чернозема, потому что п° 26 уже настолько гу- 
мусенъ, что стоптъ на границ^ обыкновенныхъ и тучныхъ черноземовъ.

По M'bpii того, какъ возвышенность склоняется къ р. Самарк-Ь, 
почвы снова становятся менЬе гумусны, но вслгЬдств1е той асимметрш, 
о которой мы говорили выше, это изм^нете идетъ весьма постепенно. 
Следующая таблица ноказываетъ распредгЬлете почвъ, сл'Ьдуя тому же 
маршруту (изъ Домашкинскихъ Вершинъ на Спиридоновку).

Т А Б Л И Ц А  20.

Абсолют.1 Мощность. 1 Глуб. Содержа-
N2 П У Н К Т Ъ  И Р Е Л Ь Е Ф Ъ . высота въ А A +B .j вскип. Hie

гумуса
метрахъ. С а н т и м е т р ы . 7  г.

157 14 вер. отъ Дом. Вершинъ 
къ ССЗ. Волнистый и зр е 
занный ложбинами скатъ 
къ оврагу (*).

110— 120? 30 70' 40 7,5

158 5 в. къ ЮЮЗ отъ Спи
ридоновки. Сыртъ, слабо 
наклонный къ СВ.

1 35-140 35 65 35 7,4

159 3 в. къ ЮЮЗ отъ Спи
ридоновки. Полопй склонъ 
къ оврагу.

100-110? 27 65 30 6,4

Такимъ образомъ, только на самыхъ ровныхъ и выеокихъ мгЬстахъ 
черноземы приближаются къ тучнымъ, т.-е. количество гумуса близко 
къ 10%, а въ 15 верстахъ отъ Самарки черноземы уже близки къ б'Ьд- 
яымъ, т.-е. содержатъ гумуса близко къ 7%—явлеше, зависящее отъ 
расчленетя и понижетя м е с т н о с т и , сильно падающей къ сл1янш 
большого оврага съ Самаркой. Края же сыртового склона уже покрыты 
настоящимъ бгЬднымъ черноземомъ: п ° 159 содержать менЬе 7% гу
муса. Вместе съ уменынешемъ гумуса повышается горизонтъ вски- 
пашя и уменьшается мощность горизонта А. Конечно, на крутой части 
склона сырта къ долипЬ Самарки у Спиридоновки почвы еще Menfee 

гумусны и грубоваты, напоминая образцы п°п° 16 и 26, но полоса этихъ 
грубыхъ почвъ не широка; ее увеличиваютъ лишь грубыя почвы до
лины у склона, обязанная выносамъ изъ овраговъ. Эти грубыя почвы 
крутыхъ склоновъ не пашутся и служатъ выгонами, тогда какъ осталь- 
ныя пространства распахиваются почти изъ года въ годъ, и местность 
осенью обычно представляетъ собою море черныхъ пашенъ, а л^томь— 
желтыхъ ннвъ: мгЬстнымъ хозяевамъ, конечно, хорошо известно, что 
лучппя земли занпмаютъ наиболее ровныя и высогая м'Ьста. Только

*) Ниже образца п° 157 по склону оврага зам-Ьтенъ щебень песчаника.



иногда вершины предовражныхъ котловинъ тгЬютъ бол'Ье черныя 
почвы, ч'Ьп, окружающее плато, подобно падинамъ Новоузенскаго 
уЬзда. Таш я падинки видны невдалеке отъ Домашкинскихъ Вершинъ 
на сырте.

Н а маршруте Спиридоновка-Чернортчье уже пЬтъ почвъ съ со- 
держатемъ гумуса более 8,5% : местность сильно понижена и по
степенно уменьшается въ высоте на С, на СЗ и В. Плато къ 3 отъ 
Спиридоновки версты 3 имеетъ около 128 метровъ, а верстъ 7 къ СВ— 
всего 104 м. Дорога отъ Спиридоновки до Черноречья пересекаетъ 

4 отвершки р. Золинки и потому очень неровна въ первой половине, 
одинъ изъ доловъ глубокъ. Склонъ къ Самарке, наоборотъ, очень 
ровенъ и полого падаетъ, такъ что Черноречье видно за 8 верстъ съ 
вершины сравнительно невысокаго сырта (110 м. абсолютной высоты 
и 65 м. надъ Черноречьемъ).

Свойства почвъ маршрутовъ сведены въ следующую таблицу:
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Т А Б Л И Ц А  21.

№ Пунктъ и рельфъ.

1 
А

бс
ол

. 
вы

со
та

. Мощность. 

А. А + В .

Гориз.

вскип.

Содер

Г уму- 
са.

жаше.

Г игр 
воды.

! 
П

от
ер

я 
пр

и 
пр

о
ка

ли
ва

я.

Метры С а н т и м е т р ы . 0 'J L -
0//0

19 2 в. отъ Спиридо
новки къ ЗС З. Склонъ 
не пологш.

— 28 60 Съ
повер.

— — —

20 3,5 в. отъ Спиридо
новки къ ЗСЗ. Плато

; 22 30 90 Ниже
60

6,98 6,10 16,49

21 5 в. отъ Спиридо
новки къ ЗСЗ. Очень 
длинн. полог, склонъ 
въ половин4.

102 25 60 30 6,19 6,3 15,19

22 7 в. отъ Спиридо
новки къ ЗСЗ. Поло
гш  склонъ.

88 3 0 - 4 0 Ниже
40

8,0? 6,34 16,32

23 13 в. отъ Спиридо
новки и 8 отъ Черно
речья . Очень пологш 
склонъ С. (волнистый).

98 25 65 25 7,3 6,44 16,26

7 Верстъ 8 отъ Спири
доновки на ЗЮ З. Т. 
н. «Кормежка». Вер
шина склона.

122 25 75 25 6,9 5,59 16,45

Почва п° 19 съ комковато-гороховатой структурой и съ плотнымъ 
горизонтомъ В. Почва—желтобурая, вязкая глина.



Почва n° 20. Образецъ взятъ съ пашни. Почва распадается на 
довольно болыше комья.

№  21. Взята съ пашни. Комковатая, довольно рыхлая почва. 
Горизонтъ В—плотенъ.

№  22. Образецъ съ жнивы (повидимому, съ пониженнаго места).
№  23. Образецъ взятъ съ жнивы.
Почва п°7 умеренно рыхлая; плотенъ лишь горизонтъ В.
За исключешемъ п° 19 грубой почвы склона сырта близъ Спири

доновки, всЬ остальныя почвы—черноземы, п° п° 21 и 23—обыкновен
ные черноземы, а п° 21—бгЬдный. Такимъ образомъ, правильность 
въ распред4ленш гумуса замечается лишь въ общихъ чертахъ.

Глубокая и узкая долина р. Черной расширяется при впаденш 
доловъ и образуетъ здесь въ конце сыртовыхъ склоновъ террасы, 
где можно было констатировать солонцеватыя почвы (см. ниже п° 44). 
Ниже деревни на долине реки также есть пятна солонцеватыхъ 
земель (п° 13), крутые же склоны покрыты буроватыми, довольно гру
быми землями, которыя нельзя причислять къ черноземамъ: очевидно, 
что здесь черноземамъ мешаютъ образоваться явл етя  смыва и менее 
густая растительность, чемъ на плато и на пологихъ склонахъ.

Мы приведемъ ниже свойства почвъ въ таблице.
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Т А Б Л И Ц А  22.

№ П У Н К Т Ъ  И Р Е Л Ь Е Ф Ъ . С В О Й С Т В А  П О Ч В Ы .

13 Верстъ 7 отъ с. Черноречья 
долина р. Черной P -Ьчки.

Сверху почва сероватая, умеренно
рыхлая, ниже 20 см. плотна, клекла 
(глянцевитыя грани комовъ). Не 
вскипаетъ и на 50 см. Называютъ 
солонцомъ.

44 Около 3 верстъ отъ «Чернов- 
скихъ хохловъ» къ ЮЗ. Лег- 
кш скатъ на Ю, небольшая 
терраска.

До 4—5 см. почва сероватая, тем
ная, рыхлая и распадается на чече
вички, имеетъ сланцеватое строеше, 
ниже плотная, комковатая: въ гори
зонте В (ниже 32 см.) заметны пятна 
глины и песокъ. Растительности поч
ти нетъ. Растетъ Statice.

6 Верстъ 5 отъ Дубоваго Умета 
на 3. Довольно крутой склонъ 
на В къ оврагу.

Серобурая, плотная, сухая почва 
на грубой суглинистой желтобурой 
породе, не вскипающая на 45 см.

45 Отъ п° 44—2 вер. къ ЮВ. По
логш склонъ на СВ съ сырта.

Умеренно-рыхлый, комковатый чер
ноземъ, вскипающш на 55 см., на 
желтобурой глине.



№ П У Н К Т Ъ  И Р Е Л Ь Е Ф Ъ . С В О Й С Т В А  П О Ч В Ы .

46 5 вер. отъ № 45 на ЮЮВ у 
въезда въ уд%льныя посадки. 
Начало пологаго склона на 
СВ.

Почва съ давней залежи, растетъ 
бобовникъ среди злаковъ и различ
ной другой растительности. Гори
зонты постепенно сменяютъ другъ 
друга. Почва умеренно-рыхлая, ком
ковато-зернистой структуры.

24 Верстъ 5 къ 3 отъ с. Домаш- 
кинсю я Вершины, къ Ю отъ 
лесокультурной полосы въ 
100 саж. Очень пологш склонъ 
на ЮЗ къ оврагу системы 
р. Домашки.

Черноземъ съ густо-поросшей зла
ками залежи. Комковато-зернистой 
структуры, ум-Ьренно-рыхлой кон
систенции.

15 6 верстъ отъ с. Дубоваго 
Умета на В, къ 3 отъ лесокуль
турной полосы съ уг вер. 
Очень пологш склонъ на 3. 
(Въ верхней трети).

Черноземъ съ недавней залежи. 
Плотный горизонтъ В (ниже 30 см.).

14 1 вер. отъ с. Домашкинсмя 
Вершины на В. Полопй 
склонъ на ЮВ.

Черноземъ съ недавней залежи (раз- 
нотрав1е). Плотный горизонтъ В.

Т А Б Л И Ц А  23.

№ Р Е Л Ь  Е Ф Ъ.

!

13 ' Долина

44 Скатъ легкш.

6 Склонъ.

45 ; Полопй склонъ.

15 ; Очень полопй 
склонъ.

f
46 ! Очень полог! й

склонъ (начало).

24 Очень пологш 
склонъ.

14 Полопй склонъ.

■ ni
о о о о
5 3<  и

Мощность.

А. А4-В.
Глуб.

Содержание. :| к g. §

Метры; С а н т и м е т р ы .

50—55
( I  i
60—70

111 ! 

140 j

155

147

114

25

32

28

43

30

45

30

28

55

45

55

65

70

85

70

Последняя таблица наглядно ноказываетъ зависимость гумус- 
ности отъ абсолютной высоты: ч$мъ выше расположена почва, гЬмъ



гумуснЬе она. Конечно, причиной этого является то обстоятельство, 
что все более низгая места произошли чрезъ смываше породъ—рас- 
членете здесь обязано исключительно эрозш. Ясно, что эти процессы 
расчленешя продолжаются и теперь, а потому все мгЬста, ему иодвер- 
женныя, не могутъ обладать такими же интенсивными процессами 
почвообразовашя, какъ мало размываемыя. Другою, не менее важною 
причиною малогумуености, служить меньшее увлажнеше склоновъ, 
благодаря скатыванш воды и меньшее развигпе растительности. Еще 
более вл1яетъ выпуклый характеръ склона и южная его экспозищя, 
являюнцеся причиною большей сухости почвы и грунта. Точно также 
повышете горизонта вскипашя на сктгонахъ выступаетъ довольно 
заметно, но нисколько маскируется т^мъ, что образецъ п° 44, пови- 
димому, нисколько солонцеватъ. Точно также пониженъ горизонтъ 
вскипашя и у долинной почвы п° 13. Что касается п° 6—то его сл^дуетъ 
отнести къ грубымъ почвамъ. Невдалеке отъ п° 46, близъ лесокуль
турной полосы, взятъ приборомъ Р и з п о л о ж е н с к а г о  обра
зецъ п° 169 (IK ) съ треугольника целины (?), близъ межи и канавы, 
окружающей лесъ.

В е р х тй  слой обнаруживаетъ слабую слоистость до 10—12 см. 
Почва здесь распадается на чечевички, горошины и зерна. Съ 15 см.— 
структура комковатая. Вертикальныя трещины пронизываютъ почти 
весь разрезъ (до 80 см.). Въ горизонте В  замечена слоеватость очень 
слабая. Чемъ ниже, темъ плотнее почва: тогда какъ вверху горизонта 
А комья легко разсыпаются, В —горизонтъ плотенъ. Уже слой 10—15 
см. менее легко разсыпается, чемъ слой 0—10. Есть ходы червей и  
жуковъ. Съ 20 см. встречаются кротовины, особенно резко выражен- 
ныя на глубине 105— 107 см. На 83—87 см. почва переходить въ 
буровато-желтую глину. Черновато-серые карманы гумуса опуска
ются до 112—118 см. Мощность А— 40-45 см., A - j-B — 72-79 см.
Вскипаше отъ кислоты слабое, заметно на 30 см., бурное—на 70 см.

Гумусу въ горизонте А (0—1 0 ) ....................................9,02%
Гигроскопической в о д ы .......................................................7,30%
Химически связанной в о д ы ............................................... 3,00%
Потеря при п р о к а л и ва н ш ...................................................10,30%
Образецъ этотъ вполне соответствуетъ п° 46.
Такимъ образомъ, на высокомъ плато залегаютъ очень гумусныя 

почвы. Но близъ удельныхъ посадокъ къ С отъ п°п° 46 и 169 съ 3—4 вер. 
на плато оказалась почва гораздо менее гумусная п °2 . Этотъ образецъ 
взятъ для сравнешя съ землями въ лесной посадке (въ 1902 г. 10 и 11).

№  2—съ недавней залежи на узкомъ плато—комковато-зернистый 
черноземъ, уже на глубине 35—40 см. съ пятнами глины. Мощность 
А—В около 82 см.



Разр^зъ
В ы с о ц 
к а г о .

Рядомъ въ л'Ьсу взятъ на ровномъ M'fcc/ri; п° 3. Эта почва сверху 
чернаго цв^та и умеренно рыхла, комковатой структуры; ор1;хока- 
тость выражена слабо. Почва постепенно бур^етъ нплотнЬетъ, особенно 
съ 50 см. Вверху покрыта слоемъ лгЬсной подстилки. Мощность А—В 
около 90 см.

Т А Б Л И Ц А  24.

№ Горизонтъ.
С о д е р ж а н i е. Потеря

при
прокаливая.Гумуса. Гигроск.

воды.
Химическ. 
связ. воды.

2 0— 10 6,3 5,7 3,24 15,24

3 3—20 9,27 —  ■ 16,63

— 20—30 5,41 — 14,81

4 3— 10 8,28 — — 16,16

Въ Красноглинскомъ удельномь им/Ъш и «между Домашкинскими 
Вершинами», т.-е., очевидно, между вершинами р. Домашки, Г. Н. 
В ы с о ц к i й едгЬлалъ ш итЬдовате грунта до 5 слишкомъ метровъ 
глубиной*). Это шсл'Ьдоваше показало Следующее.

1) Почва, «тучный» черноземъ (со вскипашемъ между 17—20 см.), 
который на глубин* 0,7—0,9 м. переходить въ обычный.

2) Степной желтобурый суглинокъ, въ которомъ съ глубины 1 м. 
появляется лжегрибница («беловатая извилистыя жилки корневыхъ 
ходовъ, заполненныхъ углекислою известью»),

3) Съ глубины 1,6—1,7 появляются вертикальные, восходянце 
языки гумусоваго горизонта; съ глубины 3—3,4 м. до 4,1—4,3 метра 
находится сплошной темный гумусовый горизонтъ.

4) Между 3 ,4и4,1м . «въ нижней части сплошного гумусоваго гори
зонта видны беловатая вы д^летя углекислой извести ((аморфныя, 
землистыя, мергелистыя пятна, иногда же состоять изъ чистой угле
кислой извести».

5) Гумусовый горизонтъ оканчивается внизу языками, заходящими 
въ подгумусовый суглинокъ, который непосредственно подъ гумусо- 
вымъ горизонтомъ нисколько светлее отъ болынаго содержашя кар- 
бонатовъ.

Изъ этой ямы произведены были П. Г. Л  о с е в ы м ъ анализы 
гумусоваго и подгумусоваго суглинка.

*) О лгъсорастит. условгяхь etc. Ч . I ,  стр. 175 и сл4.д.
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Т А Б Л И Ц А  25.

Анализы П . Г . Л о с е в а  (на воздушно-сухую почву).

Надгумусовый
суглинокъ.

Подгумусовый
суглинокъ.

V
O

0х

%

Гигроскопич. воды. 3,705 3,356

Потеря при прокаливанш. 8,040 8,226

Гумусъ по К н о п у. 0,313 0,210

Минер, вещества. 88,255 88,378
К

*
К

Ост., не раств. въ НС1 69,710 67,515
ь
12
ю » » » и сод^. 57,232 56,355
«
о
с

S i 0 2 по разности. 12,478 11,160
о
К
Xо

S i0 2 прямымъ возвышешемъ. 12,527 11,096
к
кк S 0 3 0,050 0,046
о
чО
о

м
оо

4,685 5,396
5,496

со А120 ;,

F e20 3

5,006

4,202

4,581

3,771

Мп. н^гь . Ясн. следы.

СаО 6,875 9,049

MgO 1,707 1,321

( Сухого остатка.
Водная

Щелочность въ Н С 0 3
вытяжка. j

 ̂ Хлора.

0,0568

0,0432

0,0013

0,1044

0,072

0,0013

Анализы суглинка показываютъ, что хотя гумусовый и можетъ 
считаться менбе выщелоченнымъ, ч’Ьмъ подгумусовый, однако, они оба 
несолонцеваты.

Къ числу необъясненныхъ Г . Н. В  ы с о ц к  и м ъ фактовъ 
относится высокое вскипаше чернозема въ описанной выше яме.
Такъ высоко вскипаютъ лишь почвы на волнистыхъ склонахъ, на вы- 
пуклыхъ м'Ьстахъ; на плато же обычно вскипаше ре ближе 30 см., 
а чаще глубже до 40—55 см.

Сплошная черноземная степь идетъ къ Ю и ЮЗ отъ р. Домашки. К ъ Ю отъ  
Она поднимается до большой дороги (изъ Подъема, на Самару), про-,)‘ ^ОМ111ПКИ‘
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веденной по плато (145—150 м. абсолютной высоты). Огромный оврагъ, 
идупцй съ ЮЗ и впадающщ въ р. Домашку у самыхъ Домашкинскихъ 
Вершпнъ, почти весь заросъ колками дубняка (есть и береза) и его 
отвершки сильно расчленяютъ местность; параллельно этому оврагу 
вдоль угЬздной грани идетъ долгое время уже въ пред'Ьлахъ Бузулук- 
скаго уезда такой же длинный и лесистый оврагъ съ болышшъ пру- 
домъ; къ нему также идутъ небольппе отвершки, слегка расчленяюице 
сыртъ*). Поэтому, ч^мъ ближе къ с. Домашкинсюя Вершины, тгЬмъ 
почвы более свЬтлеютъ и вообще гораздо хуже; по склонамъ къ овра- 
гамъ—«вострецовыя», буроватыя почвы—почти грубыя, вроде опи- 
саннаго выше п° 6.

Почти тотчасъ же за большой дорогой начинаются склоны въ до
лину р. Мочи. Овраги ея системы въ вершинахъ очень близки отъ овра
говъ системы р. Домашки и Черной Речки, почему на большой дороге 
замечаются местами понижешя плато, какъ бы егъдловины или пере
хваты. Овраги системы р. Мочи, хотя и не достигаютъ такой величины, 
какъ идунце въ р. Самарку, темъ не менее очень длинны. Напримеръ, 
оврагъ Гараевъ, впадающщ въ долину р. Мочи у Березова Гая  тя
нется почти отъ села Дубовый Уметъ, т.-е. не менее 7 верстъ. Этотъ 
оврагъ сильно ветвится и въ его вершине находится два колка.'Въ  
верховьяхъ оврага обнажаются кардитные и палюдиновые слои. Тамъ, 
где  оврагъ расширяется, террасовые склоны его покрыты супесчаными 
грубоватыми почвами съ неболынимъ количествомъ щебня и раковинъ, 
вроде п° 16, описаннаго выше.

Между Гараевымъ оврагомъ и оврагами у с. Яблонновъ-Врагъ 
въ долину Мочи впадаютъ не таюе длинные и ветвистые овраги; 
самый большой изъ нихъ на грани Бузулукскаго у е з д а * * ) .  Склоны 
сырта не очень круты, но быстро падаютъ къ долине р. Мочи. Напри
меръ, по Бузулукской грани на протяженш 3,75 верстъ склонъ па- 
даетъ со 140 м. до 60, т.-е. на 88 м. или 1 м. на 17 саж. Конечно, это 
п ад ете  неравномерное***).

Близъ границы Бузулукскаго уезда склоны сырта праваго берега 
близко подходятъ къ р ек е , но ниже опять отступаютъ и долина рас
ширяется, делается ровной, на ней появляются ерики, а у вп ад етя  
Гараева оврага идетъ старица, правый берегъ которой—обрывистъ и 
обнажаетъ пестрые мергели.

*) Эти овраги даже невдапек4 отъ вершинъ довольно глубоки, но 
склоны ихъ задернованы густо травою и кустарниками.

**) Этотъ оврагъ имкетъ таю е крутые склоны съ обвалами, что далеко 
не везд-Ъ возможно его пере-Ьхать въ экипаж^,.

***) Западн-Ье, это падеше немногимъ положе, какъ наприм-Ьръ, у  Бе- 
резоваго Гая и у Колывана.



Почвы по склону къ р. Моч^ обнаруживают^ те  же правильно
сти, что мы видели раньше: чемъ выше по склону, темъ гумуснее.

На плато—водоразделе р. Мочи и р. Самарки наиболее гумусныя 
почвы, особенно тамъ, где оно расширяется, какъ напримеръ, къ 
ЮВ отъ Дубоваго Умета. Изъ следующей таблицы это можно видеть.
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Т А Б Л И Ц А  26.

№ Пунктъ и рельефъ.

А
бс

ол
.

вы
со

та
. Мощность.

А. А + В .
1

Глуб.

вскип.

Содер

Гуму
са.

щ-аше.

Гигр.
воды.

« a s

£ Я со о 5►—< Р -  ctjС е л

Метры С а н т и м е т р ы . °/
/ 0 % 0 //о

53 Верстъ 6 —7 отъ Д у
боваго Умета къ 
Яблон. Врагу. Пла
то, начало склона 
на Ю.

150 42 70 55 7,69
.

5,88 14,59

52 Верстъ 7— 8  отъ Д у
боваго Умета къ Я б
лонному Врагу. Въ 
половин^ волниста- 
го склона на ЮВ.

около
1 0 0

6,93 5,72 14,26

Почва п° 52 содержитъ конкрецш углекислой извести въ горизонте 
А (журавчики).

Между рплкой Лопатинкой и Черной Ргьчкой въ верховьяхъ Между p.p. 
разстояше очень близкое и близъ с. Дубовый Уметъ ихъ отвершки ^ ° “ ®™нкой 
близко подходятъ другъ къ другу, но выходъ ихъ изъ сыртовъ въ 
долину р. Самарки разделенъ пространствомъ 16 верстъ длиной.
На этомъ протяженш между с. Черноречьемъ и Лопатинымъ граница 
сырта и долины Самарки очень резкая, концы склоновъ почти круты 
и, благодаря выходамъ песковъ между Николаевской и Черновкой, 
по склонамъ почвы супесчаны (см. гл. II) и даже поэтому идутъ подъ 
бахчи. Ширина долины р. Самарки (съ левой стороны) у Лопатина 
и Николаевки доетигаетъ 8,5 верстъ. Она почти вся заливается во
дою, за исключешемъ гривъ, потому что средняя терраса здесь почти 
не имеетъ распространешя; между Черновкой и Николаевкой наб
людается то же явл ете , такъ что во время разлива дорога между 
этими селами идетъ по сырту, и только во время лета по долине у 
его поднож1я. Масса ериковъ и озеръ пестрятъ пойму.

Сыртъ между Лопатинкой и Черной Речкой уже съ перехватами 
вначале, къ С расширяется и понижается. Высота его убываетъ такъ:

Мельницы около Дубоваго Умета имеютъ абс. высоту 
о к о л о ............................................................................................150 м.



Плато близъ марочковъ на половине дороги между 
с. Лопатинымъ и Дубовымъ У м е т о м ъ ......................... 142 м.

Узюй сыртъ (безъ плато) между Николаевкой и дер.
Черновкой на р. Черной («Черновсше хохлы») . . . 104 м.

Сыртъ къ Ю отъ с. Черноречья 2,5 версты . . 81 м.
Долина Самарки въ с. Ч е р н о р е ч ь е ..................... 75 м.
Склоны сырта у Лопатина шгЬютъ террасовидный уступъ метровъ 

15 высотою—можетъ быть этотъ уступъ аналогиченъ верхней террасе 
р. Волги.

Хорошо разработанный оврагъ—р. Лопатинка съ своими отверт
ками имеетъ т а т е  же крутые склоны, какъ и вершины Черной Речки; 
эти вершины также покрыты небольшими колками. Лопатинка 
также, какъ и р. Черная, не имеетъ ни текучей воды, ни озеръ, 
лишь въ вершинахъ ея кое-где сочатся неболыше ключи и ниже скоро 
пропадаютъ. Вода идетъ преимущественно изъ песчаныхъ палюди
новыхъ пластовъ (шпоцена) изъ-подъ бурыхъ глинъ. Большое углуб- 
леше этихъ овраговъ*), быть можетъ, и обязанно именно легкой раз- 
мываемоети песковъ подъ бурыми глинами, которая обваливается 
съ ихъ поверхности и легко затемъ смывается.

Распределение почвъ на пространстве между р. Черной и Лопа- 
тинкой не представляетъ ничего новаго съ темъ, какое мы видели 
къ В отъ р. Черной. Лучиле черноземы лежатъ на сыртахъ, на плато, 
или на высокихъ точкахъ, склоны заняты бедными черноземами приб
лизительно съ ихъ половины. Неболышя полосы грубыхъ—внизу 
склоновъ, а также на неболынихъ узкихъ увалахъ между близко схо
дящимися оврагами, где  земли имеютъ очень светлый бурый оттенокъ. 
Низъ склона у Николаевки также съ рыжеватыми светлыми почвами.
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Т А Б Л И Ц А  27.

Мощность.
Гориз.

вскип.

j С о держ ате . « 8 5

№ Пунктъ и рельефъ.
' о о [ О  с>
! 'О Я <  я

А. А + В . Гуму
са.

Г игр. 
воды.

и
.Р-Ч Ж

► 2  а- § 
1ч с я

Метры С а н т и м е т р ы . °/« %  10 /
/ 0

43 3 версты отъ Нико
лаевки на ВЮВ. 
Узкое плато, пере
ходящее въ склонъ.

104 42 70 50 8,3 — —

42 1 верста отъ Нико
лаевки на ВЮВ. По
лопй  склонъ на С, 
ниже 3 4  склона.

1 95

1

40 60
1

ill
50 5,8?

*) То же должно сказать и про овраги системы р. Мочи у Березоваго 
Гая, верховья р. Домашки и др.
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—' ей" Мощность.
Гориз.

вскип.

о^держаш е. гс <Ь к5 о- й

м» Пунктъ и рельефъ.

А
бс

ог
вы

со
т

А. А + В . Гуму
са.

Гигр.
воды.

gН *r* S о * С
c g - g

Метры С а н т и м е т р ы . и//о °// 0 °/о

1 2 версты на СВ отъ 
Дубоваго Умета. 
Очень полог, склонъ 
на В къ оврагу (къ 
Черной Р-кчк-Ъ).

1 0 0

около
35 70 70 --- ---

5 2 версты на В отъ 
Дубоваго Умета. 
Холмикъ между дву
мя долами, узкш  вы- 
сту пъ .

8 6 2 0 60 1 0 4,4 5,0 13,21

Почва n° 43 комковато-зернистая, есть немного щебня—углекислой 
извести (журавчиковъ).

Почва и0 42 взята съ пашни; ниже по склону—почвы грубее.
Почва п° 1—серовато-черная, комковатой структуры. Низъ гори

зонта В  влажный.
Почва п° 5—грубая, рыжеватая; умеренно рыхлая и комковатая, 

покрыта Ceratocarpus arenarius не густо. К акъ показываетъ образецъ 
п° 43 и п° 42, обыкновенные черноземы далеко идутъ на С по вершине 
сырта и быстро на склонахъ светлеютъ и сменяются бедными черно
земами, а еще ниже грубоватыми. Тамъ, где взятъ образецъ п° 43, 
ширина полосы обыкновеннаго чернозема не более 250—300 саж., 
беднаго на склоне къ Николаевке 1—1,5 вер., а ниже—грубоватыхъ 
земель также саженъ 250, вплоть до сельскаго выгона. К ъ  Черновке 
волнистый склонъ вплоть до русла реки, повидимому, занятъ бед
ными черноземами.

Светлый оттенокъ образца п° 5, повидимому, зависитъ не только 
отъ малой гумусности, но и отъ высокаго нахождешя С аС 03 (уже 
горизонтъ А вскипаетъ съ кислотою). Это типичный образецъ гру- 
быхъ почвъ.

Водораздельное плато между реками Мочей и Самаркой къ 3 С ы р т ъ  к ъ  

отъ с. Дубоваго Умета приближается къ р. Моче и снова удаляется боваго ^ме- 
отъ нея за с. Колываномъ. Оно здесь очень ровно и местами широко, та. 
особенно къ С отъ с. Колыванъ. К ъ  3 отъ Гараева оврага въ р. Мочу 
идетъ еще громадный ветвистый оврагъ, впадающШ въ самомъ селе 
Березовомъ Гае. Друпе овраги сравнительно не т а т е  длинные, но 
среди нихъ есть несколько растущихъ, особенно близъ с. Колывана, 
где находятся интересныя обнаж етя гипсопосныхъ глинъ и слюди- 
стыхъ песковъ, описанныхъ во II  гл.



Долина p. 
Мочи.

Сыртовые склоны подходятъ къ р. Моч1; въ 5 верстахъ отъ Бере- 
зоваго Гая и версты за 4 до Колывана снова отступаютъ, долина снова 
расширяется и делается ровной. Тамъ, где къ pircb подступаютъ 
сыртовые склоны— находятся выходы породъ пермской системы, 
именно—известняковъ, и мы видимъ грубыя земли со щебнемъ, ндущш 
неширокой полосой вдоль края сырта. Тамъ, гдЬ долина ровна и не 
стеснена сыртовыми склонами, она покрыта чёрноземомъ. Цо эти черно
земы часто близъ реки бываютъ песчаны, напримеръ, близъ Колы
вана по долине— даже супеечаныя грубоватыя земли. Но часто, при 
большой мощности, эти глинистые черноземы грубоваты. Это объяс
няется, конечно, темъ, что время отъ времени р. Моча выходитъ изъ 
береговъ; въ 1905 году было такое наводнеше. Поверхъ чернозема 
тогда отлагается новый осадокъ и почва въ верхнихъ слояхъ бываетъ 
менее темна, чемъ на некоторой глубине. Тамъ, где близко къ р ек е  
подходятъ склоны, они покрыты грубыми почвами разнаго рода, въ 
зависимости отъ подстилающихъ породъ: пестрыхъ мергелей, извест
няковъ и т. д., выше по склону грубыя почвы скоро переходятъ въ 
бедные черноземы, сменяющееся въ верхней части трети склона обык
новенными; на плато последше близки по содержанш гумуса къ туч- 
нымъ. Свойства взятыхъ между Дубовымъ Уметомъ, Березовымъ Гаемъ 
и Колываномъ образцовъ видны изъ следующей таблицы.
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Т А Б Л И Ц А  28 .

; Мощность.
Глуб.

вскип.

Содержаше. к °  ® 
5  Р .  г о

№ Пунктъ и рельефъ.

А
бс

ог
вы

со
т

А. А + В . Гуму-
са.

Гигр.
воды. П

от
е]

: 
пр

и 
п 

ка
ли

в

Метры С а н т и м е т р ы . °//о °//о %

54 2,5 версты отъ с. Ду- 
боваго Умета къ ЮЗ 
плато у мара.

150 •? 70 50 8,04 — 17,28

28 6  верстъ отъ Дубо- 
ваго Умета къ Ко- 
лывану. Плато ши
рокое, большое, ров
ное.

159 35 около
70

60 7,7 6,13 j 17,50 
'(11,37)

55 Верстъ 7 къ ЮЮВ 
отъ Дубоваго Уме
та. Очень полопй 
склонъ.

115 35 70 35 7,59 5,77 15,34

29 13,5 верстъ отъ Д у 
боваго Умета къ 
Колывану. Начало 
очень пологаго скло
на на Ю.

113 30 70 50 6,29 14,30
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^ <0
Мощность.

Г луб.
'вскип.
1

Содержаше.

П
от

ер
я 

1
 п

ри
 

пр
о

ка
ли

ва
я.

№ Пунктъ и рельефъ.

А
бс

ог
вы

со
т

А. А + В .: Г уму- 
са.

Г игр. 
воды.

1Метры С а н т и м е т р ы . °/.'О °/ ! /и п / /о

56 1,5 версты къ С отъ 
Березоваго Гая. Ко- 
нецъ пологой части 
склона на Ю.

71 60 60 60 6 , 0 2 5,77 12,87

38 2,5 версты отъ Б е
резоваго Гая къ с. 
Колыванъ. Конецъ 
пологаго склона.

55? 2 0 40 Съ по
верх.

5,86 5,77 16,0

40 6  верстъ отъ Бере
зоваго Гая къ с. К о
лыванъ. Холмъ надъ 
р"Ькой.

55? 2 0 50 Съ по
верх.

3,49 7,81

41 3 версты отъ с. К о
лыванъ на В.

Тоже. 2 0 45 25 
(бур
но). j

— — —

39 7,5 верстъ отъ Бере
зова Г ая къ Колы- 
вану. Ровная доли
на р. Мочи.

СЛ О ? > 1 0 0 0 — 2 0  

50—60 
50—50 
> 1 0 0

(5,01 
{ 7,02 
! 4,08

5.56
5.57
6.57

•

13,87
17,15
13,29

1
Почва u° 54. Вверху плотная, ниже темнее. Комковатая; съ не' 

давней залежи.
Почва п° 28. Съ недавней залежи; вверху довольно рыхла, ниже 

35 сыровата и трудно копается («клекла»).
Почва и0 55. До 35 см. рыхла, ниже плотная. Уже на 25 см. попа

даются пятна желтобурой глииьт. Недавняя залежь.
Почва п° 29. Взята съ жнивы. Почва растрескалась до 20 см. и 

слежалась въ плотные болыше комья. Горизонтъ В  плотенъ.
Почва и0 56—черноземъ со щебнемъ СаС03, песчаниковъ, есть 

белемнитъ. Почва сильно мергелистая съ белыми пятнами глины. 
Почва п° 38—грубая съ камешками. Рыхлый горизонтъ А.

Почва п° 40—грубая на известняке и мергелистыхъ сгЬрыхъ 
глинахъ.

Почва п° 41—рыхлая со щебнемъ известняка.
Почва и0 39—сверху серовато-черная, съ пятнами свгЪтлаго 

песку (недавнш сравнит, наносъ), ниже 20 см. темнее (колич. гумуса 
увеличивается на 2%: это погребенный почвенный слой), до 60 рыхлая 
умеренно, ниже плотная.

Черноземъ долинный и0 39 не обнаруживаетъ вскипашя очень 
глубоко. Погребенный гумусный слой этой почвы отличается своей
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гумусностыо сравнительно съ верхнимъ горизонтомъ. Подобный 
почвы мы видели и выше по р. Моче.

Таблица очень хорошо показываетъ убыль гумуса по мере двн- 
жешя внизъ по склону. Глубина вскипашя, однако, не подчиняется 
почти никакой законности. Только почвы на мергелистыхъ породахъ 
(известняки, мергели), какъ п° и0 38 и 40—вскииаютъ съ поверхности 
или близко, какъ п° 41.

Сравнительно съ черноземами къ В отъ Дубоваго Умета чернозе
мы къ 3 отъ этого села вообще менЪе гумусны. Мы видели, что, на 
плато къ В  отъ р. Черной, черноземы приближаются къ тучнымъ, 
они содержатъ елшнкомъ 9%  гумуса. Образцы же чернозема съ плато 
къ 3 отъ с. Дубовый Уметъ, содержатъ гумуса между 7 и 8% .

Близъ с. Колыванъ, даже на самомъ верху склона, гумуса вь почве 
всего 6,29% (п° 29), т.-е. это уже бедный черноземъ.

Между p.p. Водораздельное плато, между р. Мочей и Самаркой, даетъ длинную 
межДУ Р- Р- Лопатинкой и Свинухой, къ С. При этомъ, между 

отвертками поел'Г.днихъ она сильно съуживается и даетъ пережимы.
Вотъ высоты этой ветви сырта:
1. Водораздельное плато между р. Мочей и Самаркой 

въ вершинЬ восточной ветви Свинухи (5 в. къ Дуб. Ум.
къ Ю З ) ........................................................................................................162 м.

2. 2 вер. къ С отъ этого пункта. Пережимъ между от- 
вержками Свинуххг и Л оп ати н к и ............................................  153 м.

3. Еще 4 в. къ ССВ, плато...................................  140 м.
4. 2 вер. къ СВ отъ предыдущаго п у н к т а ......  113 м.
5. 3 вер. къ 3 отъ с. Воскресении...................... 115 м.
6. 1,5 вер. къ 3 отъ с. Воскресенки холмъ съ выходами 

извести.................................................................................................  102 м.
7. Терраса у иодиож'ш склона сырта у х. Ященко . . 62 м.
8. Уровень ерика на пойме у д. Стромиловки . . .  33 м.
9. К ъ  ССВ, отъ пункта (4) вер. 3 (вер. 5 къ Ю, отъ 

П реображ енки)..............................................................................  85 м.
Все плато, идущее отъ водораздела Мочи и Самарки, покрыто 

обыкновеннымъ черноземомъ. Последшй почти доходитъ до с. Воскре
сенки и только въ 3 вер. отъ него сменяется сначала слабо щебневатымъ 
черноземомъ, а затемъ грубоватыми почвами со щебнемъ известняка 
на холмахъ и шишкахъ къ В отъ села. Эти почвы съ известняковымъ 
щебнемъ на холмахъ ниже по склону къ селу и на СВ сменяются 
грубыми, красноватыми землями на гипсоносныхъ красныхъ и серыхъ 
глинахъ. Склоны изрыты ямами, а внизу много ямъ—проваловъ въ 
гипсоносной толще. Склонъ на С къ Стромиловке обогащенъ желе- 
зистымъ щебнемъ и раковинками Mactra, Cardium и Paludina.



Склонъ на Ю къ Свинухе къ В отъ с. Воскресенки—крутъ и 
обрыввстъ. Вообще къ В отъ Воскресенки преобладаютъ грубы я 
мергелистым почвы съ известняковымъ щебнемъ.

Но восточнее Стромиловкн, въ 1 вер., сыртовойсклонъ почти уже 
не содержитъ щебня. Между Преображенной и Лопатинкой н’Ьтъ 
выходовъ коренныхъ породъ, и склонъ на С къ долине Самарки по
крыть почти весь беднымъ черноземомъ, кое-где съ выходами бу- 
рыхъ грубоватыхъ земель, благодаря разсекающимъ склонъ овраж- 
камъ.

Образцы, взятые на сырте между р. Лопатинкой и р. Свинухой, 
приведены въ следующей таблице:

Т А Б Л И Ц А  29.

Мощность.
Гориз.

ЕСКИП.

Содержаше.

П
от

ер
я

пр
и

пр
ок

ап
. • с*ЕГ О

Пунктъ
№ .

и рельефъ.

к Й 
о 8

'З §<  я
А A -fB

1
Гуму

са.
Гигр.
воды.

к к к х О  о  С П
*  Е

Метры Сантиметры. |  П р 0  ц е н т ы.

37 13 вер. отъ 
Воскресенки 

на ЮЮВ. Оч. 
i длинный и по- 

логш склонъ 
на 3.

153 25 75 50 8,99 4,98 17,36

36 4,5 вер. на 
ВЮВ отъ Во
скресенки не
большое плато

115 30 70 > 6 5 8,63 16,00 1,17

61 1,5 вер. на 
: ЮВ отъ с. Во

скресенки вы- 
сокш холмъ.

105 2 0 60 Съ по- 
верхн.

5,75 6,05 15,41 3,83

60 Около %  вер.
; отъ с. Воскре

сенки пологш 
склонъ съ «ши- 

1 шекъ» на 3.

71 2 0 45 Тоже. 7,58 6,15 17,95

!

62 2 вер. къ СВ 
отъ Воскре

сенки конецъ 
: склона на С.
1

61
1

2 0 45 25

Почва п° 37 взята съ недавней залежи; въ горизонте А заметны 
пятна бурой глины.

Почва п° 61 сверху умеренно плотная, гороховатой структуры, 
ниже плотная. Горизонтъ В —буро-коричневая глина, на 25—30 см.
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белыя пятна, извести, на 40—снова коричневатый горизонтъ. Подпочва— 
красный мергель (щебень-известнякъ).

Почва п° 60—сверху рыхлая; горизонтъ В — вязгай. Много из- 
вестково-мергелистаго щебня. Подпочва—элювш красной глины, (гип
соносная толща пермской системы).

Почва и0 62—взята съ террасы, сложенной гипсами и красными 
глинами. Комковато-зернистая, темная, умгЬренно-рыхлая почва. Гори
зонтъ С—бурая, красноватая мергелистая глина рыхлая. Щебня въ 
почве почти нгЬтъ.

1 Гоел'Ьдшя три почвы носятъ на себе сильное вл1яше материн- 
скихъ породъ; п° п° 60 и 61 лежатъ на корбонатныхъ породахъ— 
известнякахъ и мергеляхъ,—вскипаютъ съ поверхности и содержать 
щебенку: это грубыя мергелистыя щебневатыя почвы; п° 62 вскипаетъ 
глубже, потому что серыя глины съ гипсомъ не содержать СаС03; 
она отличается малой мощностью: это бедный грубоватый черноземъ. 
Если сюда прибавить рыж!я почвы склоновъ на С, въ которыхъ есть 
немного камешковъ и обломки раковинъ, то оказывается, что около 
Воскресенки очень много грубыхъ земель, притомъ неодинаковаго 
качества.

Мы уже выше говорили, что правый берегъ восточной ветки 
Свинухи крутъ, а левый сравнительно полопй. У  западной ветки 
Свинухи, наоборотъ, левый берегъ круче праваго. Между этими 
ветками местность сильно сглажена и полого падаетъ къ ихъ етпянш. 
Несколько дльнныхъ овраговъ прорезаетъ ее съ Ю на С. Большая 
дорога изъ Каменного Брода на Воскресенку поднимается на сыртъ 
къ 3 отъ с. Колыванъ близъ дола, затОмъ, выйдя на плато около 150 м. 
высотою, поворачиваетъслегка къ 3 отъ отвершковъ восточной ветви 
Свинухи и спускается между обеими ветвями по очень пологому 
склону, до самой Воскресенки, избегая болыпихъ колебанш и крутыхъ 
склоновъ. Если же ехать изъ с. Колыванъ прямою дорогой на С, 
то колебаше высотъ таюя:

Уровень Мочи въ с. К о л ы в а н ъ ..........................................40 м.
Мельница въ с. Колыванъ на южномъ склоне сырта 57 м.
2 вер. на С отъ Колывана. Полопй склонъ, вы-

ходъ серыхъ г л и н ъ ....................................................................  98 м.
5 вер. на С отъ Колывана. П л а т о ..................................132 м.
Оврагъ Теплый, отвершекъ Свинухи ....................... 80 м.
6—7 вер. отъ Воскресенки на Ю, плато у маровъ 

(видна С а м а р а ) ............................................................................... 139 м.
2 вер. отъ Воскресенки на Ю. Конецъ пологаго 

склона............................................. 89,7 м.
Уровень церкви въ с. В о ск р е се н и е ....................... 47,50 м.
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Вершины какъ западной, такъ и восточной ветви Свинухи ле
систы; на плато съ 3 на В протянулась (къ С отъ Колывана) лесо
культурная удельная полоса, что очень краситъ эти места; по овра- 
гамъ встречаются благодаря этому живописныя местечки. Обнаженш 
встречается по этимъ оврагамъ очень мало, лишь только въ мощныхъ 
делкшадьныхъ осадкахъ въ низовьяхъ Свинухи видны раковины 
Vivipara и Unio, что указываетъ на залегаше въ верховьяхъ овраговъ 
между 70 и 110 метрами мюценовыхъ и шпоцеяовыхъ пластовъ. По- 
видимому, эти осадки следуетъ искать между обеими ветвями Свинухи 
въ той сглаженной местности, которая быть можетъ обязана своимъ 
видомъ древнему размывашю. Но эти предположешя трудно подкре
пить фактами. Выше Воскресенки у большой дороги обнажается въ 
оврагахъ лишь бурая глина и бурые суглинки съ известковистымн 
конкрещями..

Описывая Теплый оврагъ (ветка Свинухи), Г. Н. В  ы с о ц к i й *) 
говорить, что «южные бока овраговъ (т.-е. обращенные на югъ), более 
сухи, почва ихъ буроватая и они въ подавляющемъ большинстве 
являются безлесными. Напротивъ, по спвернымъ склонамъ преобла
д а ю т  лпсиетыя заросли или, по крайней м ере, паркообразно разбро
санный группы березъ... и осинъ. Склоны же овраговъ, проходящихъ съ 
юга на северъ, являются то лесистыми, то безлесными, чаще же также 
съ разбросанными по нимъ паркообразно группами осинъ и березъ». 
Въ боковомъ отвертке Тепловскаго оврага на склоне, обращенномъ къ 
югу, Г. Н. В  ы с о ц к i й нашелъ представителей сухихъ степей, 
«ютящихся здесь на более сухомъ, менее выщелоченномъ и сильно 
цагреваемомъ южномъ склоне (формащя, близкая къ Kochietum)»: 
Ephedra vulgaris, Triticum ramosum, Acroptilon picris. Въ другомъ 
месте, на верхней трети южнаго склона, где подпочва вскипала съ 
поверхности, Г . Н. В ы с о д к i й нашелъ: Stipa capillata (тырса), 
Ceratocarpus arenarius (устели-поле), Astragulus cliv. sp. (траганки). 
Iris pumila, Artemisia Austriaca (полынокъ), lurinea linearifolia, 
Salvia nutans, Androsace maxima.

Северный склонъ былъ покрытъ колочной зарослью следующаго 
состава:

Дубъ (Quercus pedunculata),
Липа (Tilia parvifolia),
Береза (Betula verrucosa'),
Осина (Populus tremula),
Козья ива (Salix caprea),
Татарсшй кленъ (Acer tataricum),
Жестеръ (Rhamnus Cathartica),

*) L. с. стр. 145 и cn tf l.

Теплый
оврагъ.
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Бересклетъ (Evonymus verrucosa),
Тернъ (Prunus spinosa),
Калина (Viburnum Opulus),
С-Ьроталъ (Salix  cinerea),
Шиповникъ (Rosa cinammonea),
Малина (Rubus Idaeus),
Бобовникъ (Amygdalus nana),
Вишнякъ (Prunus Chamaecerasus),
Ракитникъ (Cytisus biflorus),
Таволга (Spiraea crenifolia).

Почва подъ лгЬсомъ представляетъ собою типичный лесной су- 
глинокъ:

Мертвый лесной покровъ 1—2 см.
А— мелкозернистый дерновый горизонтъ—5—10 см.
B j— светлосерый буроватый, сильно оподзоленный, еще несколько 

ореховатый лесной суглинокъ до глубины—15—20—25 см.
В 2— ореховатый, переходный горизонтъ, съ подзолистой обсып

кой орешинъ до 40—50—60 см.
С— желтобурый суглинокъ, не вскипающт отъ кислоты и на 

115 см.
Г. Н. В [,[ с о ц к i й отмечаетъ контрастъ южныхъ склоновъ 

съ ихъ бурыми, вскипающими почвами, приближающимися, по егомне- 
шю, къ почвамъ «сухихъ степей» и северныхъ склоновъ, где почвы 
деградированы лесомъ до типичныхъ лесныхъ суглинковъ.

Въ Тепловскомъ же именш Г. Н. В ы с о ц к и й  сделалъ глубо
кий разрезъ грунта.

Въ верхней части покатой отлогости къ Ю (въ средине 39 кв. 
18-ой лесок, полосы), вначале широкой приводораздельной запа
дины.

Горизонтъ А имеетъ отъ 50 до 60 см. Вскипаше начинается на 
глубине 45—55 см.

А + В —имеетъ мощность до 0,8—1,1 м.
Подпочва (С—Д) светлый палевый суглинокъ, богатый углекис

лой известью до 1,4—1,6 м. Въ немъ отъ глубины 0,9 м. до 6 обильная 
лжегрибница. 1,4—1,6 м. постепенный переходъ въ более темный 
суглинокъ.

Гумусовый горизонтъ (Н), более или менее сплошной, залегаетъ 
съ 2,6—2,8 до 3,8—4 м.

Н а 2,7—3,3—екоплешя СаС03, а между 2,3—3,4 м. можно заме
тить следы оглесности въ виде сизо-сероватыхъ, расплывчатыхъ пя- 
тенъ—жилокъ въ гумусовомъ суглинке.
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Въ следующей таблиц-!; приведены некоторый данныя анализа 
(цифры П. Г. JI о с е в а на воздушно-сухую почву):

Т А Б Л И Ц А  30.

Количество. Въ соляно-кислой вытяжкЪ.

Г
ум

ус
а

«п
о

К
но

пу
»

СО 2
1

S i0 2 S 0 3 А 1 А F e 30 3

Лессовидный горизонтъ 0,191 6,855 6,701 0,025 2,176 3,340

Гумусовый » . . 0,386 4,437 13,074 0,040 5,367 4,095

Гумусовый » . . 0,468 3,990 15,152 0,035 6,319 4,714

Подгумусовый суглинокъ . 0,183 8,016 12,262 0,066 5,031 4,095

Здесь гумусный горизонтъ ясно выраженъ и аналитически, какъ 
и мергелистые горизонты.

Почвы между двумя ветвями Свинухи, конечно, черноземы, что 
видно изъ ниже приводимой таблицы. Вследствие того, что сыртъ между 
оврагами спускается полого, на немъ нетъ большихъ пространствъ 
съ грубыми почвами: онЬ занпмаютъ место на более крутыхъ скло- 
нахъ. Невдалеке отъ села встречаются понижешя съ темными землями 
и провалы—ямы, обязанные размывашю пластовъ гипса, которые 
залегаютъ подъ почвой.

Т А Б Л И Ц А  31.

Мощность. Содержаше.

! 
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от
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я
: 

Пр
И 

П
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- 
| 

ка
ли

ва
н.

№ Пунктъ и рельефъ.

А
бс

ол
вы

со
т

А. A j-B . Гуму
са.

Гигр.
воды.

Метры Сантиметры. °/10 °//о °//о

57 Верстъ 9 отъ Колывана 
къ С низъ очень поло- 
гаго склона къ оврагу 
Теплому.

104 40? 80 — —

58 Вер. 8  на Ю отъ Воск
ресенки ровное высокое 
плато.

139 42 70 7,76 5,17 15,33

59 1,5 вер. на Ю отъ Воск
ресенки очень полопй 
склонъ (низъ).

89 — - 7,03? — 13,93

Почвы п°п° 57 и 58—черноземы, отличающееся довольно рыхлымъ 
горизонтомъ А, комковатой структуры. Подпочва—.желтобурая глина.



Правобе
режье ни - 
зовьевъ р* 
Мочи.

Почва п° 59—находится среди почвъ более грубыхъ (рыжихъ) 
и более темныхъ (въ понижешяхъ).

М естн о сть  к ъ  3  о тъ  ли ш и  Восвресен ка-К олы ван ъ .

Пойма р. Волги у Стромиловки доходить до сырта и отсюда на 3 
идетъ, съ уживаясь доМордовскихъ Липяговъ, где имеете ширину 
около 4 верстъ. Ниже отсюда они расходятся и общая пойма р. Мочи 
и Волги у Титовки доходить до 15 верстъ. Она вся изрезана много
численными ериками и напоминаетъ причудливую сетку.

Выше Титовки пойма быстро съуживается и еще у Покровки имеете 
около 1 вер. ширины, а выше уже развита преимущественно въ пет- 
ляхъ извилистой реки. У  Каменнаго Брода, напршгЬръ, достигаетъ 
250 сажень и более. Ширина поймы, конечно, обусловливается здесь 
не собственными разливами р. Мочи, у которой русло сильно углублено 
и широко; ея воды весною ранЬе скатываются, ч-Ьмъ наступаете ma
ximum половодья, обязанный подъему воды въ Волге. При маломъ 
паденш р. Мочи, подъемъ волясскихъ водъ на 12—13 метровъ надъ 
меженнымъ уровнемъ долженъ отразиться на высоте водъ р. Мочи 
вверхъ довольно высоко, почти до с. Колыванъ.

Граница сырта, его склонъ въ пойменную долину резко очерчи
вается, но ниже Томылова къ древнимъ пластамъ, составляющимъ 
основу сырта, прислонена терраса изъ более новыхъ слоистыхъ отло- 
ж етй , которую можно проследить почти до Преображении (на север- 
номъ склоне сырта). Эта терраса за Титовкой уже значительной ши
рины, потому чю вершина сырта отходить къ В. Она заметна и на 
северномъ склоне между ст. Липяги и Таборами, где лесистый склонъ 
сырта ею оканчивается. По этой террасе проходить лишя Самаро- 
Златоустовской железной дороги. Поверхность террасы, которая 
не всегда сливается со шлейфомъ сыртового склона, несколько вол
ниста и изрезана крутостенными овражками, идущими въ р. Мочу 
и на общую ея съ Волгой поймой. Край этой террасы а  л е т ая  всхолм- 
лешя отличаются заметнымъ содержаюемъ песка въ почве.

Вообще, вследств1е изрезанности и волнистости склона, почвы 
его грубоваты. Такъ, между Титовкой и Томыловымъ невдалеке отъ 
разрезовъ слоистыхъ песковъ и суглинковъ (см. гл. II, стр. 85—87), 
кое-где залегаютъ грубые суглинки и супеси со щебенкой известняка 
и кварцита, особенно на холмахъ. Между Томыловымъ и Сретенкой 
верхняя терраса прерывается, и здесь пойма подходить къ камени
стому склону сырта, у подножгя котораго бьетъ обильный ключъ: 
за водой къ нему ездятъ изъ обоихъ селешй, такъ какъ она отличается 
хорошими качествами. Весною этотъ ключъ заливается разливомъ

—  224 —



—  225 —

Мочи.. Между Томыловымъ и Троицкимъ, гд'Ь какъ разъ р. Моча 
совершаетъ крутой поворотъ, къ сыртовымъ каменистымъ склонам» 
прислонена неширокая незаливаемая терраса, которая у с. Троиц- 
каго исчезаетъ. Но у Троицкаго подъ сыртомъ на неболыномъ протя- 
женш возвышается другая, болгЬе высокая песчанистая терраса, 
шириною съ полверсты. Выше опять расширяется пойма, а незаливае
мая терраса снова появляется близъ с. Воздвгженки.

Отсюда эта ровная терраса не исчезаетъ вплоть до Каменнаго 
Брода, противъ котораго пермсше известняки опять близко подходятъ 
къ руслу р. Мочи; загЬмъ сыртъ опять отступаетъ отъ р^ки у с. Ко- 
лыванъ. Такимъ образомъ, какъ мы наблюдали и выше, с. Колыванъ, 
долина р. Мочи какъ справа, такъ и слгЬва, то съуживается, стесняясь 
склонами сырта, то расширяется, причемъ въ расширешяхъ господ- 
ствуетъ не пойма, а незаливаемая или р£дко заливаемая терраса; 
Только у с. Покровки и вообще ш же Троицкаго пространство поймы 
превышаетъ пространство, занятое незаливаемой террасой.

Прежде, ч^мъ перейти къ описанш почвъ сырта и его сю'оновъ, 
мы должны сказать нисколько словъ о пойм!;, столь развитой отъ с. Ти
товки. Пойменныя пространства зеленЬютъ своми лугами и лесами* 
полны озеръ и крайне разнообразны своими почвенными образовашями. 
Повидимому, далеко не все пространство поймы заливается, потому 
что гривы ея довольно высоки. Наприм^ръ, у мельницы близъ с. Ти
товки высота пойменной гривы немногимъ уступаетъ высогЬ террасы 
праваго берега. Но она быстро понижается внутрь отъ берега, образуя 
иЬчто врод^ вала на берегу р. Мочи. JTbcy на поймгЬ довольно много 
(пойма принадлежите частнымъ лицамъ и сдается въ аренду)—пре
обладаем. дубъ, осина, осокорь, некленъ, ивы. Подъ л^сомь почва 
покрыта войлокомъ и обнаруживаете оргЬховатое сложение, свойствен
ное лгЬснымъ ,землямъ. По высокимъ гривамъ развиты средшя по меха
ническому составу почвы, то приближающаяся по гумусности къ черно- 
земамъ, то близшя къ супесямъ. Обычно, на такихъ м^стахь сгЬютъ 
пшеницу и бываютъ хоронпя бахчи. Этимъ почвамъ свойственна рых
лость до большой глубины. Местами развиты и пески, слабо прикры
тые растительностью. По склонамъ съ гривъ и на пониженныхъ мгЬ- 
стахъ поймы почвы мокры и вязки, имгЬютъ гороховатое строен)е, 
свойственное полуболотнымъ образоватямъ. Зд^сь бываютъ очень 
xopoinie луга; на такихъ м^Ьстахь также сгЬютъ лень, который даетъ 
прекрасное волокно. Во время половодья т а т я  мгЬста заливаются 
и часто луга портятся, если въ водгЬ развиваются водоросли и покры
вают^ по спадгЬ воды, значительный пространства поймы.

Вообще говоря, сыпучихъ песковъ на поймгЬ зд^сь почтг нЬта; 
пойма гЬмъ песчан'Ье, чгЬмъ ближе къ ВолггЬ. Вдали отъ Волги во

П ойм а р. 
Мочи у Т и 
товки.
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Время разлива вода почти стоить, не двигаясь на пойме, а потому осад
ки не могутъ быть очень крупно-зернисты.

Свойства почвенныхъ образцовъ поймы приведены въ следующей 
таблиц^.

Т А Б Л И Ц А  32.

№ Пунктъ и репьефъ.
Мощность.
А. А +  В.'____
Сантиметр.

С в о й с т в а  п о ч в ы .

64 В е р .5 отъ Титовки 
на 3 . Грива поймы, 
легшй скатъ.

53 1 0 0 Легко копающаяся почва, содер
жащая много мелкаго песку, 
переходящая въ желтобурый су
глинокъ, куски котораго на 1 м. 
вскипаютъ. Приближается по гу- 
мусности къ 6 tnHbiMb чернозе- 
мамъ.

65 Тамъже. Въ 100саж. 
отъ № 64.

— Почва бол-Ье темная и глинистая, 
чЪмъ № 64.

6 6 Тамъ же. Среди дуба. Почва содержитъ много песку. 
Вверху покрыта густымъ войло- 
комъ на 3— 4 см. Цв-Ьтъ серова
тый, особенно на 35 см. Зам-Ьтна 
слабая ор-Ьховатость, ниже 4 см. 
Рыхлая и гораздо бол^е песча
ная, ч-Ьмъ № 65, эта почва по 
цвЪту близка къ ней.

6 8 Тамъ же. Пониже- 
ш я  среди гривъ.

Взята среди пышной луговой ра
стительности и обладаетъ горохо- 
ватой структурой. Внизу вязка 
и влажна.

Мелкаго » (
Песчаной пыли (
Крупной » (
Глины (

Для п° 64 мы знаемъ механический составъ горизонта А. Почва 
содержитъ*).

Средняго песку (частицы 1—0,5 ш т . въ д]ам .) . . 0,08%
» 0,5—0,25 т т .  » ) • - 3,92%
» 0,25—0,05 т т .  » ) . . 59,61%
» 0,05—0,01 т т .  » ) • • 14,43%
» < 0 ,0 1  т т .  » ) . . 21,96%

Такимъ образомъ, почва имгЬетъ легкШ тонкопесчаный составь. 
Какъ увидимъ далее, суглинки верхней террасы также замечательны 
преобладашемъ частицъ между 0,25 и 0,05 mm. въ д!аметре, и лишены 
почти вовсе крупнаго песку. Это сходство гривъ поймы съ верхней 
террасой въ значительной степени обусловлено генезисомъ последней,— 
какъ осадка древней Волги. Однако, въ пойменной гриве преобладаше 
«песчаной пыли» еще решительнее, чемъ въ почве верхней террасы.

Почвы общей поймы Волги и Мочи отличаются отъ почвъ поймы 
Самарки, которыя мы описали около Золинки. Почвы гривъ последней 

*) Анализъ по Ш ё н е.



отличаются бол’Ье глинистымъ характеромъ и представляютъ собой 
черноземовидныя образовашя съ ковыльной растительностью. Склоны 
гривъ заняты местами почвами со столбчатой структурой горизонта А 
ниже 20 см. Этихъ свойствъ на пойме у Титовки почвы не обнару- 
живаютъ, что, конечно, стоитъ въ связи съ болынимъ временемъ, 
которое почвы эти находятся подъ водою, благодаря долгому разливу 
Волги. Вообще говоря, почвы на пойме у Золинки мепЬе кислы, чгЬмъ 
близъ Титовки.

Переходя теперь къ сыртовой возвышенности на 3 отъ лиши 
Воскресенка-Колыванъ, мы прежде всего отмгЬтимъ, что главный 
ея массивъ вытянутъ съ СЗВ на ЮЮЗ—вдоль Мочи и соединяется 
узкой перетяжкой съ плато водораздела между Мочей и Самаркой. 
Эта вытянутая гряда—съ довольно узкимъ плато, особенно въ север
ной части, где на СЗ къ пойме идутъ полопе склоны, расчлененные 
длинными долами, не широка и слегка волниста и въ южной части, 
где лесистая вершины оврага, впадающаго въМочу у Воздвиженки, 
всего въ 300 саж. отъ вершины дола, идущаго къ Титовке.

Склоны къ р. Моче съ плато между Томыловымъ и Троицкимъ 
волнисты, благодаря выходамъ известняковъ и песчаниковъ. Нередки 
здесь плосше холмы, какъ бы вздупя среди склоновъ.

Выходы песчаниковъ, повидимому, трансгрессивно налегающихъ 
на бреюпевидные известняки, занимаютъ близъ с. Троицкаго край 
сырта, у Томылова же довольно высокую часть склона, почти на вер
шине сырта. Длина пятна съ выходами песчаника къ В отъ с. Томы
лова—около 4 вер., ширина, более 1 версты. Приблизительно немно- 
гимъ меньше величина выхода песчаника близъ Троицкаго. Эти вы
ходы служатъ причиною большой песчанистости въ почвахъ; напр., 
у Томылова пески развеваются даже ветромъ (ихъ пашутъ).

Ниже выхода песковъ и вообще по склону сырта н аЗ , у Томылова 
много каменистыхъ земель со щебнемъ известняка пермской системы. 
У Воздвиженки на южномъ склоне сырта такихъ почвъ также довольно 
большое пятно. Вообще отъ Троицкаго до Колывана и выше по Моче 
на склонахъ почти везде есть полоска грубоватыхъ земель, причемъ 
ихъ распределеше зависитъ отъ частностей рельефа.

Приведемъ несколько данныхъ о высотахъ местности.
1. Маршрутъ отъ Колывана въ Титовку.
Колыванъ,—уровень р. М о ч и .....................................44 метр.
4 вер. отъ Колывана на СЗ. О в р а г ъ .................... 52 »
4 версты къ С отъ предыдущаго пункта. Легкое по

нижете на плато близъ расхождешя дорогъ . . . .  143 »
1 вер. на ССЗ отъ предыдущаго пункта. Плато . 159 »

—  т  —

С ы р тъ  к ъ  
3  о т ъ  Сви
нухи.
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2.5 вер. на 3  отъ предыдущего пункта. Плато близъ 
уд'Ьльныхъ п о с а д о к ъ ....................................................................149 метр.

3 вер. къ 3 отъ предыдущаго пункта. Широкое плато 156 »
2 вер. далЪе къ 3. Отвершекъ оврага, идущаго къ

СЗ . . . . .......................................................................... 135
2.5 вер. дал^е на 3. Плато близъ мара, начало склона 135
2 вер. дал^е на 3. Склонъ, выходы известняковъ . 111
Станщя Т ом ы лово ................................................................. 52,6
2. Маршрут» Титовка-Воскресенка.
С. Титовка, недалеко отъ ц е р к в и ................................... 42 метр.
4 вер. отъ Титовки на СВ. Выходы известняковъ. 66 
2 вер. дал-Ье на СВ. Бугоръ известняка . . . .  78
У2 вер. дал’Ье на СВ, nonorift с к л о н ъ .................. 98
% вер. далгЬе на В ., полоий склонъ, конецъ гру-

быхъ п о ч в ъ ..................................................................................... 105
4 вер. далгЬе на В. Вершинка дола съ прудомъ . 128
2 вер. дал^е на С. Плато, склоняющееся на ССЗ . 131 
1 вер. дал^е на С. Полоий склонъ на В  къ долу . 131
1.5 вер. дал^е на С. Плато не очень широкое . . 145
3 вер. дал^е на С. Плато у поворота дороги на В. 138
1.5 вер. дал^е на В. Плато, начало склона на В . 136
1 вер. дал^е на В . С к л о н ъ .............................................105
Уровень р. Свинухи у с. Воскресенки . . . .  35—40 »
Воскресенка, ц е р к о в ь ................................... .....  45—50 »
Оба маршрута идутъ по дорогамъ, которыя, избегая доловъ, с.тЪ-

дуютъ вершиной плато к пересЬкаютъ лишь отвершки овраговъ, 
поэтому колебанш высотъ здгЬсь незначительны.

За исключетемъ низкихъ частей склоновъ съ грубыми почвами, 
вся остальная часть сырта покрыта черноземами. Свойства почвъ 
видны изъ слгЬдующихъ таблицъ.

Т А Б Л И Ц А  33.

• ai Мощность.
№ Пунктъ и рельефъ.

А
бс

ол
вы

со
т

А. А + В .
t

Свойства почвы.

32 Вер. 15 отъ Копы- 
вана къ Титовк-Ь. 
Плато.

156 35 80 Горизонтъ А— черный, 
комков.-зернистый, до
вольно рыхлый. В—-ком
ковато и плотно.

33 Вер. 14 отъ Титовки 
къ Воскресенка. 
Вершина пологаго 
склона.

132

■

30 > 7 0
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• 03 Мощность.
№ Пук.кгъ и рельефъ.

А
бс

ог
вы

со
т

А. А + В .
Свойства почвы.

34 2 вер. къ С отъ 
№ 33. Плато.

144 30 70- Почва съ недавней за
лежи съ плотнымъ В, на 
желтобурой глине.

35 6 -вер. на ЗЮ З отъ 
Воокресенки. Поло- 
гш  склонъ.

105 30 > 6 0 Очень черная, мощная 
почва съ глубокимъ вски- 
пашемъ.

63 0,5 вер. на Ю отъ 
с. Русские Л ипяги. 
Очень пологш скл. 
на С (шлейфъ скло
на).

73 30 70

67 4 вер. отъ Титовки 
къТомылову. Очень 
полог1й склонъ на 3 .

45? 7> 85 Почва BOirbflCTBie пахо
ты довольно плотна свер
ху, ниже легко копается. 
Структура— комковатая. 
Подпочва—желто-бурая 
суглина.

69 2,5 вер. на В отъ 
Губашева. Пологш 
склонъ на 3 , ниже 
песчаныхъ холмовъ.

60? 2 0 60 Почва содержитъ до
вольно много песку и 
щебень кварцита. Ком
ковата.

70 1 вер. выше по скло
ну отъ № 69. Холмы 
плосше.

94? 25 60 Супесь со щебнемъ пес
чаника на сЪромъ песке.

153 4 вер. отъ Томы
лова къ Троицкому. 
Небольшая ложби
на на волнистомъ 
склоне.

2 0 44—50 Н а 20 см. плотный и бу
рый глянцевит, гори
зонтъ, выше— почва по
хожа на черноземъ. Н а 
45— желто-бурая сугли
на, ниже песокъ.

79 5 вер. отъ Титовки 
на ВЮВ. Очень по- 
лопй  склонъ на ЮЗ.

135 37 70 Умеренно рыхлая почва 
гороховато-зернистой 
структуры. В—плотно.

80 3,5 вер. отъ Титов
ки на ВЮВ. Поло
гш  склонъ, круче 
79.

129 Почва съ неболыиимъ 
количеотвомъ щебня из
вестняка.

81 2,5 вер. далее. n o 
norift склонъ хол
мистый.

117 28 60 Умеренно рыхлая. Под
почва— плотная извест
ковая глина.

83 1,5 вер. отъ Титов
ки на ВЮВ. Поло- 
п й  склонъ съ бугпа.

!

Осо 25 45 Много щебня известняка 
и роговика. Гориз. С 
плотная глина со щеб
немъ, серожелтая.
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Т А Б Л И Ц А  34.

.
• а .

Мощность.
Г ориз. 

вскип.

Содержание. К К о л  и ч е с т в о .

№

А
бс

ол
вы

со
т

А. А + В Гуму
са.

Гигр.
воды.

шс  &
О  у  '  'л А  

£ «  1
g o ' 5

Глины (част. 
0 . 0 1  м/м въ

Метры С а н т и м е т  ргы. I ° // 0
0 //о % с о  ё Д1ам.).

32 156 35 80
1
! 701 8 , 8 6 5,60 15,18 _

34 144 30 70 1 65
8 , 0 1 _ 16,59 — —

63 73 30 70 j  40 6,92 — 17,57
12,92

—

67 45 — 85 70—75 5,03 3,22 10,29 69,89
55,2

27,49 Осб. *). 
40,9 П ок.*).

70 94? 25 60 — 3,6 9,09 82.3 16,6 П ок.*).

69 60? 2 0 60 — 1,81 1,85 5,89 75,5 2 2 , 8

79 135 37 70 30 9,04? 5,23 14,0 —

81 117 28 60 ;Съ по
верх.

6 , 6 6 6,50 15,71 2 1 , 8 74,3

Такимъ образомъ, на плато и на пологихъ склонахъ, попрежнему, 
преобладаютъ гумусные обыкновенные черноземы. Они только въ 
половинЬ склона сменяются бедными черноземами, хотя въ образцгЬ 
п° 63 у Липяговъ констатировано довольно большое количество 
гумуса. Но количество гумуса быстро падаетъ съ увеличешемъ песча
нистости: B ci супеси (п° п° 69 и 70) малогумусны. Наоборотъ, очень 
мергелистыя почвы содержать много гумуса (п° п° 79 и 81), хотя 
выглядятъ грубыми, благодаря большому количеству щебенки. Эти 
мергелистыя грубоватыя земли довольно распространены на В отъ 
Титовки, Томылова и Губашева; имъ вполн'Ь подобны почвы къ СВ отъ 
Троицкаго на холмахъ, изрытыхъ для добывашя камня. Есть даже 
прямо голые выходы известняковъ на поверхность земли. Большая 
часть грубыхъ земель находится подъ выгонами, такъ какъ занимаетъ 
близкое м^сто къ долин'Ь, т.-е. къ селешямъ.

Благодаря этимъ грубьшъ почвамъ, выходамъ песковъ, п отда
ленности ровныхъ плато отъ с. Троицкаго, земли, окружаюиця это 
село, вообще считаются довольно плохими и мало урожайными. Обыкно
венные черноземы расположены къ С ближе къ плато, и на протяжеюи

*) «Осб.» означаетъ механичесмй анализъ по О с б о р н у ,  «Пок.»— 
по П о’к  и л ь о н у. Въ глинистыхъ почвахъ анализы по способу П о- 
к  и л ь о н а показываютъ слишкомъ много глины, напр., въ № 67.



4—5 верстъ къ С отъ Троицкаго идетъ волнистая местность, а по 
склонамъ къ р. Моче почвы очень грубы. Точно такъ же и отъ с. Томы- 
дова лучиая земли удалены на В не менЬе 3 верстъ.
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Мы окончили описаше пространства между р. Самаркой и  р. Мо- 
чей. Резюмируемъ сказанное. Опоясанная кольцомъ долинъ Самарки 
и Мочи эта местность представляетъ собою довольно однородное целое, 
и только на ЮВ границе сосгЬдшя части Бузулукскаго и Николаев- 
скаго у'Ьзда, не отделенный никакими живыми урочищами, представ- 
ляютъ восточное продолжете области, къ которой принадлежитъ 
описанный сыртъ. Но ч'Ьмъ далее на В,- темъ более услов1я отличаются 
отъ техъ, которыя мы видели между Мочей и Самаркой. К ъ  С отъ 
Самарки и къ Ю отъ Мочи мы наблюдаемъ иныя почвенныя зоны, 
между которыми описанная полоса служить переходнымъ звеномъ. 
Мы видели, какимъ правильностямъ подчиняется распределение почвъ: 
лучнпя, наиболее темныя почвы— обыкновенные черноземы, съ содер- 
жашемъ 7—10%  гумуса, находятся на плато, т.-е. на самыхъ выеокнхъ 
и ровпыхъ площадяхъ, а также на очень пологихъ склонахъ плато 
въ верхней ихъ части. Н а ясно выраженныхъ склонахъ, особенно 
не очень пологихъ, залегаютъ черноземы съ содержашемъ гумуса 
менее 7%—это бедные черноземы. На крутыхъ склонахъ или очень 
волнистыхъ и изрезанныхъ бедные черноземы сменяются рыжеватыми 
почвамг съ малымъ содержашемъ гумуса (менее 6%), которыя мы rorf}- 
емъ право называть грубыми, вследеттае сравнгтельно слабой степени 
разш ш я въ нихъ почвообразовательныхъ процессовъ и вследств1е 
процессовъ смывашя, не дающгхъ возможности образоваться мощ
ному гумусному слою. Н а такихъ крутыхъ склонахъ более шп: менее 
темныя почвы встречаются только въ суходолахъ, густо задернован- 
ныхъ кустарниками и злаками. Но обычно х>ерпп ны сыртовъ въ цЪлин- 
номъ виде были также густо задернованы, и сейчасъ эти остатки 
первобытной растительности кое-где густо остались на мало пахан- 
ныхъ межахъ, на опушкахъ лесовъ и т. д. Ковыльная степь и кустар
никовая (съ бобовникомъ, чилигой, вишней и таволгой)—вотъ что было 
на месте безпредельныхъ пашенъ и лесокультурныхъ удельныхъ 
полосъ, которыя мы видимъ ныне на плато.

Степь—та формащя, которая была искони свойственна этимъ 
высотамъ, и попытка насадить здесь лесъ—это заставить его расти 
не въ техъ  условхяхъ, въ которыхъ онъ росъ до сихъ поръ безъ по
мощи человека. Л щ а  вы видели отдельными зарослями, колками.

Р е а ю м е .
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въ долахъ, преимущественно по с^вернымь склонамъ, отъ ихъ вер
шины часто до низу; конечно, ихъ могло быть въ прежнее время больше 
до начала хозяйничанья здесь земледельцевъ, но никогда леса не 
одгЬвали здесь плато.

Большая сухость грунта и в'Ьтры являются преиятств1емъ для 
произрастания леса. Наилучшими местами для роста л'Ьса являются 
.выщелоченный днища доловъ, центральный части предовражныхъ 
котловинъ и северные склоны въ оврагахъ. Д рупе склоны лишь по
крываются редкими отдельными деревьями, «паркообразно» раски
данными по склонамъ. Отъ этого мы видимъ, что и съ помощью чело
века на плато медленно растутъ дубы, клены и березы. Л еса на плато 
свойственны северу Самарской губернш. Уже къ С отъ р. Самарки 
и къ Ю отъ р. Сокъ они почти взбираются на вершины сыртовъ, а за 
Сокомъ занимаютъ преимущественно водораздельный плато, представ
ляя степи-склоны.

Колки мы встречаемъ въ долинкахъ сыртовой области и въ Ни- 
-колаевскомъ, и уже совсемъ мало въ Новоузенскомъ уезде. Много
численный речки Вязовки, Березовки, Тростянки и др. несомненно 
подтверждают своими названиям! общераспространенное мнеше, 
что ранее было гораздо более лесу въ южныхъ уездахъ; больше— 
но исключительно въ логахъ и овражкахъ, гд е  лесорастительныя 
условия улучшаются большею влажностью грунта*).

Такимъ образомъ, сыртъ между Мочей и Самаркой является пере
ходной местностью между теми областями, где лесъ занимаетъ склоны 
л плато и теми безлесными степями, которыя мы видимъ на 10 губернш, 
где и кустарники, наконецъ, прячутся въ долы, оставивъ на плато 
место ковыламъ, типцу и другимъ етепнымъ травамъ.

Вместе съ темъ, черноземная степь описываемой местности 
является переходной местностью, въ смысле гумусности чернозема. 
К ъ  Ю отъ р. Самарки мы не встречаемъ тучныхъ черноземовъ. Мы 
вгдлмъ лишь неболышя пятна ихъ въ особо благопр1ятныхъ услов1яхъ. 
Къ С отъ р. Самарки, наоборотъ, редки черноземы съ содержашемъ 
гумуса менее 7%. Между Самаркой и Мочей пространство, занятое 
бедными н обыкновенными черноземами, приблизительно одинаковое. 
К ъ  Ю отъ р. Мочи явное преобладаше уже на стороне бедныхъ черно
земовъ (см. нашу почвенную карту Николаевскаго уезда). При этомъ 
черноземъ юга Самарскаго уезда по содержашю гумуса принадлежите 
къ типичнымъ представителямъ обыкновенныхъ черноземовъ, т.-е. 
со держан] е гумуса въ среднемъ около 8% , а местами приближается

*) Отсылаемъ читателя къ работамъ Г. Н. В ы с о ц к а г о ,  детально 
выяснившего- лесорастительнын услов1я  многихъ ^-Ьстъ Самарской губ.



къ 9 и 10% , т.-е. къ тучнымъ черноземамъ, тогда какъ къ Ю отъ р. Мочи 
содержаше гумуса въ обыкновенныхъ черноземахъ близко къ ниж
ней границ^, къ 7% (7%, 7,5%, 8%).

Мы видимъ, что границей почвенныхъ областей, довольно хорошо 
опред'Ьленныхъ, служатъ болышя рЪчныя долины. Ясно, почему это. 
Еслт взять разстояте между ближайшими границами плато къ С отъ 
Самарки съ одной стороны, и къ Ю отъ нея съ другой, т.-е., взять 
почву въ одинаковыхъ услов1яхъ рельефа по обе стороны одной реки, 
мы должны сделать порядочный скачекъ по мерид1ану (большинство 
рекъ въ Самарской губерши направляется приблизительно по широте: 
Сокъ, Самарка, Моча, Чагра, Иргизы). Конечно, при этомъ мы будемъ 
иметь некоторый скачекъ и въ свойствахъ почвъ, и именно въ отно- 
шенш гумусности; правда, скачекъ небольшой, но заметный. Нетъ 
никакихъ другихъ привходящихъ факторовъ, кроме фактора широты 
места, другими словами, теплоты и сухости климата. Въ тОхъ случаяхъ, 
когда привходятъ иные факторы, ихъ всегда легко учесть, какъ наири- 
меръ, роль материнскихъ породъ въ Бузулукскомъ уезд;);, или огром- 
ваго увлажнешя, нанримеръ на пойме. Мы видели, что на склонахъ 
къ Моче, Самарке и другимъ речкамъ иногда выходятъ грубыя почвы 
со щебнемъ вследств1е выходовъ древнихъ коренныхъ породъ и такой 
экспозицш, нарушающихъ однообраз1е условШ. Это однообраз1е 
условш на плато очень важно для сравнешя почвъ различныхъ поч
венныхъ зонъ Самарской губершу. Можно сказать, что бурая степная 
глина, покрывающая добрую половину губерши, есть одно изъ благо- 
гцнятнейшихъ услов!й для почвоведения, исключающее дЬйств1е 
одного изъ главныхъ факторовъ почвообразовашя—материнской по
роды—и дающее возможность въ чистомъ виде прослед! ть is.ii нuiс 
климата на почвы, двигаясь съ С на 10. Мы видели уже въ Николаев- 
скомъ уезде, какъ сильно затрудняютъ понимаше правильности за- 
легашя почвъ выходы песчаныхъ земель.

Какъ типичный степной водоразделъ, пространство между Мочей 
и Самаркой обладаетъ симметр1ей географическаго и почвеннаго 
строетя. Поэтому, только два селешя не находятся на р. Моче и 
Самарке—Дубовый Уметъ и Домашкинсюя Вершины, и изъ нихъ 
только первое близко къ плато и расположено на сухомъ овраге. 
Это обстоятельство, привычка находиться всегда при воде и обусло
вила громадный размерь селъ, вроде Яблоннаго Врага, Вязоваго Гая, 
Колывана. Оно же является въ настоящее время сильнымъ препят- 
сттаемъ къ разеелевш, ибо укладъ многолетней практики создалъ 
уже давнымъ-давно определенные n p ie M b i землепользовашя: грубыя 
земли склоновъ, ближайния къ селу,—это выгоны; расположенные
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выше бедные черноземы и обыкновенные на плато—пашни; тгЬ и дру- 
п я  поля поступаютъ въ разд^лъ, и крестьяне придерживаются 
очень точнаго определешя этихъ полей: очерташя посл'Ьднихъ всегда 
зависятъ, главнымъ образомъ, отъ рельефа, т.-е. отъ почвъ. Поэтому, 
попытки насадить здесь отрубное и тЬмъ более хуторское вл ад ^ те  
долго будутъ встречать препятсттае, пока не определится возмож
ность вести хозяйство на б-Ьдномъ или грубоватомъ чернозем* съ 5— 
6%  гумуса, какъ и на чернозем* обыкновенному Кто сЬялъ въ этой 
местности, тотъзнаетъ, что,припрочвхъравныхъуслов1яхъ, урожаи на 
б'Ьдныхъ черноземахъ въ среднемъ въ 1,5—2 раза ниже, ч*мъ на обык- 
новенныхъ, а въ nnoxie годы на первыхъ совсЬмъ ничего не родится, 
на вторыхъ же бываетъ возможность окупить хотя бы часть труда. 
Конечно, удобрешя и техника могли бы поднять производительность 
земледЗипя и на почвахъ склоновъ, но, конечно, не сравнять ее съ 
производительностью почвъ плато, потому что менЬе благопр1ятныя 
услов1я реньефа, всдедстюе которыхъ процессы почвообразоватя 
разнятся въ степени—останутся; останется v  ихъ вл!яше на культур
ное растете. Пока же изв*отенъ фактъ, что некоторые участки си
стематически избегаются или пустуютъ, покидаемые временными 
поселенцами, друпе же, наоборотъ, служатъ яблокомъ раздора между 
арендаторами.

Мы уделили некоторое внимаше этимъ практическимъ вопросамъ, 
потому что находимъ въ почвенныхъ услов1яхъ страны отражен1е 
других* географическг хъ условШ, чрезвычайно резко сказывающихся 
на хозяйственныхъ прн'махъ и обычаяхъ. Привести въ более ясную 
и более тесную связь эти явлешя—чрезвычайно интересная задача, 
выходящая изъ рамокъ настоящей работы.

Окрестно- К ъ описанному пространству между р. Мочей и Самаркой близко 
о™ е Троиц П0ДХ0Д11ТЪ небольшой уголъ къ Ю отъ Мочи (къ Ю отъ сс. Покровки 
каго. и Троицкаго); это пространство представляетъ собою пологш склонъ, 

водораздельнаго плато между Чагрой и Мочей, изрезанный въ мери- 
д]анальномъ направленш несколькими оврагами. К ъ Ю отъ с. Троиц
каго находится на казенной оброчной статье холмъ, сложенный из
вестнякомъ и по склону съ него есть щебневатыя земли. Большая часть 
этого склона покрыта бедными черноземами. Нашъ образецъ п° 71, 
взятый въ 4,4 вер. къ Ю отъ с. Покровки на весьма пологомъ склоне 
на 3 къ долу обнаружить довольно много песку, заметнаго на глазъ 
н довольно крупнаго съ кремнистой галькой и съ кусками известняка 
и песчаника. Почва рыхла, грубовата—заключаете пятна подпочвы 
желтобураго железгстаго суглинка. Содержаше гумуса всего 5,48% , 
потеря отъ прокаливатя 10,29%. Песокъ въ почвахъ не исчезаетъ
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гораздо дальше на Ю: уже въ 6—7 верстахъ отъ с. Ивановки-Криво- 
лучья въ б'Ьдномъ черноземе пологаго склона, довольно много песку. 
Надо полагать, что эта песчанистость объясняется вл1яшемъ той же 
материнской породы, что и къ С отъ р. Мочи у с. Троицкаго, т.-е. 
выходами песчаника и песковъ, происшедшихъ отъ его вывгЬтриватя. 
Этотъ песчаникъ, повидимому, залегаетъ трансгрессивно на пермскихъ 
известнякахъ и по левую сторону Мочи.

Къ В  отъ дола, близъ котораго взятъ п° 71, и на подъем1!  къ К) 
отъ с. Троицкаго песку въ почв!; незаметно.

III. Часть Самарскаго у'Ьзда къ 3  отъ р. Мочи.

Какъ мы уже говорили въ общемъ очерке рельефа Самарскаго Общш 
уЬзда, часть его къ 3 отъ Мочи отличается многими особенностями. свойстве,

Важной особенностью ея является отсутств1е выходовъ древнихъ 
коренныхъ поропъ, открываемыхъ исключительно буровыми скважи
нами. На твердомъ, скрытомъ въ глубине ложе пермскихъ известня
ковъ на уровне 0—30 м. абсолютной высоты покоятся лишь пласты 
послгЬтретвчныхъ, преимущественно песчаныхъ осадковъ, которые 
только одни и выходятъ въ естественныхъ разрезахъ. Но восточная 
часть этой местности является непосредственнымъ западнымъ продол- 
жешемъ водораздельной возвышенности между Чагрою р  Мочею, 
сложенная пермскими известняками и проблематическими песчани
ками, поэтому нужно думать, что эти породы въ глубине сырта между 
Покровкой, Романовной и Студенцомъ где нибудь и могутъ быть 
констатированы при детальномъ осмотре всехъ  обнажешй, но воз
можно, что оне быстро скрываются подъ уровнемъ всехъ мгЬстныхъ 
логовъ.

Рельефъ позволяете разделить край, къ 3 отъ р. Мочи, на две 
главный части, не считая элементовъ современной волжской долины.
Вдоль р. Чагры, отъ Романовки до Абашина, тянется сыртовая гряда, 
имеющая наибольшую ширину немного западнее (верстъ 7) с. Сту- 
денца; къ 3 отъ Свинухи, она быстро съуживается и у Абашина дости
гаете 4 верстъ, сходя на нетъ верстахъ въ 5 къ 3 отъ этого селешя. 
Остальную, т.-е. СЗ часть, занимаете равнина древней верхней тер- 
рассы р. Волги.

Наименее ясна граница сырта и равнины верхней террасы между 
р. Мочей и р. Степной-Безенчугъ, где  сыртовая возвышенность очень 
полого падаетъ на С. Во всякомъ случае, верстахъ въ 10 на Ю отъ 
жел'Ьзно-дорожной станцш Безенчугъ, начинается уже вполне ясный



Между 
р. Мочен 
и р. Бе- 

зенчугомъ

подъемъ на сыртовую возвышенность. К ъ  3 отъ р. Ст. Безенчугъ 
граница сырта иоворачиваетъ уже на 103. Между с. Студенцомъ 
и д. Ольгиной, склонъ довольно ясно кончается въ двухъ, трехъ 
верстахъ отъ последней, между с. Свьнухой (Владимирскимъ) и 
Натальинымъ въ 10 верстахъ отъ Натальина къ Ю. Далее граница 
сырта проходитъ въ 5 верстахъ на 3 отъ с. Озерецкаго и въ 5 вер. 
къ С. отъ с. Абашина. Вдоль р. Чагры склоны сырта все время очень 
опредгЬлерны и довольно круты, за исключешемъ местности около 
с. Владимирскаго (Свинухи).

Описаые части Самарскаго уезда къ 3 отъ р. Мочи мы начнемъ 
съ пространства, между р. Мочей и р. Ст. Безенчугъ.

Между с. Сретенкой (на р. Моче) и Ивановкой (на р. Ст. Безен
чугъ), верхняя терраса Волги образуетъ заметный уступъ надъ пой
мой и ея ровная безлесная поверхность резко отличается отъ сильно 
изрезанной поверхности зеленой поймы. Особенно резко выраженъ 
этотъ склонъ верхней террасы на пойму у с. Купина, где берегъ 
верхней террасы, бровка ея яра, несколько приподнять надъ ея по
верхностью дальше отъ берега, какъ это часто наблюдается у степ- 
ныхъ рекъ (напримеръ, Большого Узеня). Заметенъ уступъ и по р. 
Моче. Около Покровки начинается сыртовой склонъ такъ, что тер
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раса здесь оканчивается.
Высоты надъ уровнемъ моря этихъ частей террасы таковы*): 
Уровень р. Ст. Безенчугъ у желез но-дорож. моста . 35 мет.

» головки рельсъ моста черезъ р. Безенчупь, на 
уровне поверхности верхней террасы . . . . . .  42,6 »
5,5 вер. отъ р. Ст. Безенчугъ къ ж. д. Ст. Безенчугъ . 39,8 »
Станщя Безенчугъ, марка главнаго штаба . . . .  45,3 »
Тамъ же уровень головки р е л ь с ъ .......................................52,3 »
Насыпь надъ поймой р. Мочг, низшая точка . . . 36,5 »
Горизонтъ низкихъ водъ р. Мочи у ж.-д. моста . . 25,9 »
Мы видимъ, что равнина, несмотря на кажущуюся ровноту, 

имеетъ заметныя колебашя высоты. Особенно заметенъ склонъ къ 
р. Моче, достигающш на пространстве 9 вер., почти 16 метровъ.

Съ приведенными цифрами весьма сходится абсолютная 
высота с. Купина на краю верхней террасы по даннымъ на
шей барометрической нивеллировки ........................................ 46 мет.

И высота террасы у д. Б е з е н ч у г ъ ..................................  49 »
Отъ ст. Безенчугъ къ Ю начинается скоро едва заметный подъемъ. 

Верстахъ въ 4 легкое всхолмлеше на равнине близъ озера, другое же 
всхолмлеше еще далее ближе къ сырту.

*) Приводимая таблица составлена на основаши продольнаго про
филя Самаро-Златоустовской ж, д.



Р. Степной Безенчугъ начинается крутоетЬннымъ доломъ въ пес- 
чаномъ сырт'Ь къ Ю отъ с. Студенецъ верстъ 10. Для опред’Ь летя  па- 
д е т я  этой речки, къ сожал'Ьтю, мало данныхъ. У с. Студенецъ уро
вень дна речки, вероятно, около 80 метровъ надъ уровнемъ моря, 
у д. Безенчугъ (верстъ 6 выше ж.-д. моста)—39—37, у ж.-д. моста— 
35 м. У д. Безенчугъ—речка слабо течетъ въ крутыхъ берегахъ мет
ровъ 10—12 высотою, разр'Ьзая плато верхней террасы. Въ вершинахъ 
речки Безенчугъ овраги сухи, крутостенны и песчаны, въ нихъ со
хранились неболыше лиственные леса.

Геологичесюя yoioBifl местности между pp. Мочей и  Степнымъ 
Безенчугомъ были нами выяснены уже во И-й главе. Здесь мы кос
немся ихъ лишь постольку, поскольку они в.шяютъ на почвообразо- 
ваше.

Равнинное пространство верхней волжской террасы сложено 
здесь, повидимому, более глинистыми осадками, чемъ западнее, 
напримеръ, у с. Спасскаго. Въ железнодорожной выемке верстахъ 
въ 9—10 отъ ст. Безенчугъ къ В  видны слои тонкой бурой глины и 
грубыхъ суглинковъ; точно также вер х те  горизонты речныхъ обры- 
вовъ по р. Моче вообще глинисты. Только по северному краю, близъ 
Ивановки напримеръ, мы наблюдаемъ песчаный составъ толхцъ 
верхней террасы, где вдоль р. Безенчугъ эти песчаныя толщи от
части всхолмлены въ дюны.

Край верхней террасы надъ современною долиною Волги вообще 
иесчанее остальныхъ частей ея. Такимъ образомъ, суглинистый и 
даже глинистый характеръ грунтовъ равнины къ В отъ р. Безенчугъ 
является причиною большого развитая здесь тяжелыхъ почвъ, но 
этотъ покровъ не сплошной и, кроме уже упомянутыхъ песчаныхъ 
всхолмленш къ Ю отъ с. Ивановки, мы видимъ песчаныя плосюя 
вспучины на равнине къ Ю отъ ст. Безенчугъ уже въ 4—5 верстахъ; 
эти выходы песчаныхъ почвъ окружаютъ здесь озеро; быть можетъ, 
они являются продуктомъ делюв!альныхъ процессовъ. Склоны сырта, 
сложеннаго въ глубине супесчаными породами, размываются и, быть 
можетъ, продукты этого размывашя отлагались на равнине. Надо 
заметить, что здесь равнина, вообще говоря, обнаруживаетъ сравни
тельно съ другими ея частями большее расчленеше. Кроме холмиковъ 
дюннаго характера близъ Ивановки и—плоскихъ къ Ю отъ ст. Безен
чугъ, рельефъ равнины разнообразится несколькими оврагами, впа
дающими въ р. Безенчугъ и въ р. Мочу. Такимъ образомъ, почвенный 
покровъ ея далеко не однороденъ.

Наиболее тяжелыя, черноземный почвы залегаютъ въ средине 
огшсываемаго пространства, образуя довольно большое пятно вокругъ
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станцш Безенчугъ. К ъ  Ю отъ полотна железной дороги черноземы 
далее 5—6 верстъ не заходятъ.

Образцомъ ихъ является п° 78, взятый въ 7 верстахъ отъ ст. Бе
зенчугъ на равнине, слабо покатой къ В. Это черная, буроватаго от
тенка, почва, комковато-зернистой структуры, умеренно рыхлая до
подпочвы—желтобурой глины, съ постепенной сменой окраски и
обладающая большою мощностью: А + В  около 90 см. Вскипаше съ
кислотою замечается на 32 см.

Для горизонта А имеются следующая данныя:
Г у м у с у ................................................................................................. 8,11%
Гигроскопической в о д ы ............................................................... 3,92%
Химически связанной в о д ы ..........................................................6,18%
Потери отъ прокаливатя . . * .......................................18,21%
Общее количество песку (част. > 0 ,0 1  мм. въ д1аметр'Ь) 64,14% 

» » глины » < 0 ,0 1  мм. въ д1аметре) 35,86%
Какъ показываетъ эта таблица, мы имеемъ здесь дело съ обык- 

новенньшъ черноземомъ среднимъ, такъ что эта почва, въ которой 
заметно очень мало на глазъ песку, оказалась далеко нетяжелой. 
Это объясняетъ ея сравнительную рыхлость. Н а маршруте вдоль 
железнодорожнаго полотна отъ ст. Безенчугъ до моста черезъ р. Бе
зенчугъ почвы, подобная описанной, чередовались съ более светлыми 
и более песчаными, которыя находились на, плоскихъ вспучинахъ 
или, вернее, едва заметныхъ maximum 'ахъ. Возможно, что большая 
гумусность образца и0 78 зависнтъ отъ того, что взятъ онъ на очень 
неглубокой v  слабо заметной депрессш.

Гораздо меньшею мощностью обладаетъ образецъ чернозема 
(н° 84), взятый въ 3 верстахъ къ ССЗ отъ ст. Безенчугъ, на ровномъ 
возвышенномъ месте. Здесь А—В всего 55 см., А—25 см. Песокъ за- 
метенъ въ почвахъ на глазъ. Почва комковата, не плотна, и не вскп- 
паетъ до 55 см. Повидимому, эта почва гораздо песчанЬе образца 
н° 79 и, во всякомъ случае, малогумуснЬе. Подпочвой п° 84 является 
суглина желтобураго цвета.

Н а склонахъ къ овражкамъ, разрезающимъ равнину, были кон
статированы пятна столбчатыхъ солонцовъ. Въ 1,5 верстахъ отъ ст. 
Безенчугъ на очень пологомъ склоне къ оврагу былъ взятъ п° 85. 
До 15—-18 см. эта почва была умеренно-рыхла, темносераго цвета, 
сланцевата, Этотъ горизонтъ резко отделяется отъ нижележащаго 
плотнаго, коричнева-го слоя со столбчатою отдельностью, который 
книзу постепенно светлеетъ и теряетъ резко выраженную структуру, 
превращаясь въ желтобурый суглинокъ съ вертикальной отдельно
стью на 60—65 см. Горизонтъ съ 30—35 см. содержитъ белыя пятна;



—  23$ —

вскипаше на ЗО.см. Подобнаго же рода почва была встречена на склонгЬ 
къ овражку въ 10 верстахъ отъ ст. Безенчугъ къ В , гд!; въ обрыв!; 
виденъ разргЬзъ почвы и породъ, ее подстилакяцихъ. ЗдгЬсь мощность 
горизонта А3 (слопстаго и рыхлаго) около 10—12 см., А 2 (столбчатаго 
и плотнаго) около 20 см. Н а 55 см. кристаллы (гипса) въ горизонт!; В, 
который на 60 см. сменяется желтобурой тонкаго зерна глиной.

Въ 1%  вер. отъ ст. Безенчугъ па ССЗ, на очень пологомъ склон!; 
къ оврагу, быдъ встр!;ченъ солонецъ (п° 85) такой структуры. Гори
зонтъ A j умеренно рыхлый, сланцеватый, темнос/Ьраго цвгЬта. На 
15—18 см. онъ сменяется горизонтомъ А 2, плотной консистенцш, 
столбчатой структуры и коричневатой окраски, который книзу свгЬт- 
л!>етъ; на 30 см. этотъ горизонтъ обнаруживаетъ вскипаше; на 35 см. 
находится горизонтъ В ; въ немъ появляются бгЬлыя пятна. Книзу 
почва на 40 см. превращается въ желтобурую глину.

Этотъ образецъ анализированъ.

Т А Б Л И Ц А  35 *).
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Гори

зонтъ . 1

Гуму

са.

Гигр. Хим- 
связ. 

воды, воды. К
ол

ич
. 

су
хо

го
 

! о
ст

ат
ка

. 
,

Ц  Количество. Щелоч_ 

о g : Хлора C tpH - ность въ 
с  й ; 01 • s o ” ' HNaC0*

Р еакщ я.

А,

А 2

4,24

2,71

3,65 3,47 

7,99 4,76
!

0,1771 0 , 1 0 2 2 .0 , 0 0 2 0

1
0,0047 0,0318 Сл. щел.

Подобно столбчатымъ солонцамъ Новоузенскаго у'Ьзда, почва 
п° 85 обладаетъ болынимъ количествомъ гигроскопической и гидрат- 
ной воды въ горизонт!; А 2 и содержитъ солей въ этомъ горизонт!; 
далеко не очень много. Но въ отанте отъ новоузенскихъ образо- 
вашй этого рода, самарскш столбчатый солонецъ имеетъ въ горизонт!; 
Ах—4,24% гумуса, т.-е. вдвое больше новоузенскихъ. К ъ  сожалЪшю, 
мы не располагаемъ подробнымъ анализомъ болгЬе глубокихъ горизон- 
товъ, чтобы сравнить распределен!е растворимыхъ въ вод'Ь солей 
этого солонца съ наблюдаемыми на новоузенскихъ равнинахъ.

Таше структурные или столбчатые солонцы встречаются преиму
щественно пятнами по отлогимъ скатамъ и лишь весьма р^дко зани- 
маютъ сколько-нибудь зам!;тныя площади. Правда, на Безенчугскомъ 
онытномъ пол!; они также были констатированы.

Итакъ, даже такая небольшая часть равнины верхней террасы 
обнаруживаетъ большое разнообраше почвеннаго покрова, распре-

*) Определения гумуса принадлежать С. К . К  о с м а н у, водная вы
тяжка сделана Я . Я . В и т ы  н е м ъ .



дЬлеше котораго существенно зависите отъ рельефа. Отъ песковъ 
(оподзоленныхъ подъ колками) въ окрестностяхъ с. Ивановки мы 
доходимъ до почти тяжелыхъ гумусныхъ почвъ окрестностей ст. Бе- 
зенчугъ и встречаемъ среди этихъ земель пятна столбчатыхъ солонцовъ.

Уже въ 4 верстахъ на Ю отъ ст. Безенчугъ равнина всхолмляется 
плоскими возвышешями, ор!ентированными съ ВЮ В на ЗСЗ, съ поч
вами светлее, ч%мъ на ровныхъ местахъ вблизи станцш. Въ нихъ 
заметенъ на глазъ мелкш песокъ. Образецъ и0 145, взятый съ такого 
всхолмлешя, представляетъ почву очень плотную въ горизонте В, 
на ВО—40 см. (серовато-бураго цвета). Ниже 40 см. снова почва ста
новится рыхлее и переходить на 70 на 75 см. въ желтый, слегка пес
чаный карбонатный суглинокъ. Вскипаше въ этой почве наблюдалось 
съ поверхности. Горизонтъ А грубоватаго строешя (благодаря рас
пашке). Сомнительно, чтобы эту почву можно было считать даже 
беднымъ черноземомъ. Есть еще более песчаныя разности этихъ земель.

Наблюдетя Н. М. Т у л а й к о в а  въ окрестностяхъ ст. Бе
зенчугъ*) дополняютъ сказанное выше следующими чертами. Рельефъ 
равнины оказался далеко не однообразно-плоскимъ, нивеллировка 
дала разности высоте до 1,5 с. на раастоянш 320 с. «Почвенный по
кров ъ местности составляетъ различной связности черноземъ, местами, 
по низинамъ, солонцеватый. Преобладающимъ типомъ въ ближайшихъ 
окрестностяхъ опытной станцш является супесчаный черноземъ...» 
Описывая далее детально разре.зъ такого чернозема, Б . М. Т у д а  й- 
к о в ъ полагаетъ, что «въ формированш местныхъ черноземовъ при
нимали участае две главный породы: глубогае горизонты образованы 
хорошо отсортированньмн песками, на которыхъ, довольно резко 
отделяясь, залегаетъ лессовая порода, послужившая для формиро- 
ваш я местныхъ почвъ». Это положеше довольно верно для всей 
почти верхней террасы: грунты внизу песчанее, вверху глинистее. 
То же мы замечали въ сыртовыхъ толщахъ въ Студенецкой и Вла
димирской волостяхъ. Вероятно, что эта разница въ механическомъ 
составе верхнихъ и нижнихъ пластовъ верхней террасы явлете  
изначальное, но некоторая доля его должна быть отнесена и на счетъ 
почвообразовательна™ процесса.

Такъ, въ образце Н. М. Т у л а й к о в а  верхше слои почвы 
песчатъе среднихъ (Ах песчанее А и особенно В). Суглинокъ съ 80 см. 
авторъ называете «лессовымъ», следуя терминологш проф. П. С, 
К  о с с о в и ч а. Но, характеризуя его, какъ «чрезвычайно плотный, 
въ сухомъ состояти», въ разрезе, какъ «совершенно ровный, местами 
блестящШ», Н. М. Т у л а й к о в ъ показываете, какъ мало сходенъ

*.) Къ вопросу о морфологт супесчаныхъ черноземовъ заволжской степи. 
Почвов^д-Ьше, 1905 г. № 2.
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съ лессомъ этотъ суглинокъ. Необходимо строго отличать отъ лессо- 
выхъ породъ Туркестана желтобурые суглинки и бурыя глины нашихъ 
юговосточныхъ сыртовъ.

Почва Н. М. Т у л а й к о в а имела мощность гориз. А въ 50— 
70 см., А + В —70—80 см. Н а глубине 250 см. уже констатированъ 
песокъ.

Переходя теперь къ описанш сырта между р. Чагрою и  р. Степ
ной Безенчугъ, наномнимъ, что гряда его асимметрическаго вида 
и водораздельное плато приближено къ р. Ч агре. Оно, вообще говоря, 
довольно узко и, напрщгЬръ, на лиши между с. Студенецъ и д. Суд- 
бищи (Растопыровкой)—не превышаетъ 200—300 сажень въ ровной 
своей части. Высота его значительна, судя по нашимъ барометриче- 
скимъ даннымъ, доходить до 150 м., хотя мы должны сделать оговорку, 
что именно для пространства между р. Чагрой и р. Степной Безен
чугъ, вследстше плохой погоды во время наблюдений, наши данныя 
являются гораздо менее точными, чемъ для другихъ месть уезда. 
Приведемъ таблички абсолютныхъ высотъ для двухъ маршрутовъ.

1. Маршрутъ отъ с. Студенецъ до д. Судбищи:
Дно р. Ст. Безенчугъ у с. С т у д е н е ц ъ ...............  74 м.
У церкви въ с. С т у д е н е ц ъ ............................................ 86,5 м.
2 вер. отъ с. Студенецъ на Ю. Терраса пологаго скло

на ..................................  93,4 м.
5 » » » » » О в р а г ъ ..................................103,8 м.
Тамъ же. » » » Вершина стенки оврага. 116,4 м.
6 вер, отъ с. Студенецъ на Ю. Полотй супесчаный

с к л о н ъ .............................    126,5 м.
0,5 вер. далее на Ю. Терраса на пологомъ склоне . . 136,5 м.
На большой дорогб, плато у  м а р о в ъ ....................152,3 м.
1,5 вер. ниже, на пологомъ склоне къ р. Ч агре . . 135 м.
Еще ниже 1,5 вер. по с к л о н у ............................... 111,1 м.
Начало крутой части склона къ д. Судбищи . . . 105,1 м.
Уровень р. Чагры въ д. Р а с т о п ы р о в к е ................ 50,4 м.
2. Маршрутъ изъ Романовки на с. Студенецъ.
Сухое дно въ русле р. Чагры у с. Романовки . . . 67,8 м.
1,8 вер. отъ Романовки на СЗ, склонъ на В . . . 99,1 м.
5 вер. отъ Романовки на СЗ, марочки близъ лесокуль

турной п о л о с ы .........................................................................  . 135,6 м.
0,8 вер. далее на 3 у въезда въ лесокультурную по

лосу, на п л а т о ....................................................................... 140,5 м.
Удельный хуторъ Камышинсюй . .  115 м.
Оврагъ въ 1 вер. отъ хутора  .................................   . 94,2 м.

Сырты 
Студенец
кой воло
сти.



3.5 вер. отъ хутора къ С т у д е н ц у .................................. 129,8 м.
2.5 вер. дшгЬе, 5 вер. къ СВ отъ с. Студенецъ . . 112,5 м.
Изъ этихъ данныхъ можно видеть. что плато сырта надъ Чагрою

понижается къ СВ. Колебашя высотъ достигаютъ 75—80 м. Круто- 
стенные овраги въ вершингЬ р. Ст. Безенчугъ имеютъ берега высотою 
10—15. Геологическое строеше сырта между реками Чагрою и Степ
ной Безенчугъ мы напомнимъ въ краткихъ чертахъ.

Нижшя части сыртовыхъ отложетй здесь представлены песчано- 
суглинистыми пластами, причемъ песчаные слои преобладаютъ и въ 
нихъ вклинены линзы глинъ и мергелистыхъ суглинковъ. Эти пласты 
мы относимъ къ послетретичнымъ. Нигде здесь нельзя было конста
тировать породъ третичныхъ или более древнихъ*). Разрезы въ вер
шине Ст. Безенчуга мы привели выше въ геологическомъ очерке. 
Н а эти существенно песчаные осадки налегаютъ породы более глини- 
стаго характера, суглинки довольно тонкаго зерна, образующее 
подпочву на плато, почти не отличимую отъ желтобурыхъ глинъ во
сточной части уезда. Вт глубине эта порода, повидимому, все-таки, 
отлична. Г. Н. В ы с о ц к i й * * ) ,  имев ini й возможность делать на- 
блюдешя въ глубокихъ ямахъ, называетъ эту породу лессомъ. Блвзъ 
х. Камышинскаго онъ наблюдалъ на 3,4 м. и глубже «типичный светло- 
буровато-палевый лессъ, мягюй однородный, неслоистый, трубчато
пористый— отъ тонкихъ корневыхъ ходовъ—и весьма богатый угле
кислой известью». Г. Н. В  ы с о ц к i й не приводить механическихъ 
анализовъ въ своей работе. Зерно этой породы крупнее зерна бурыхъ 
степныхъ глинъ, что сказывается на механическомъ составе почвен- 
наго покрова, какъ будетъ объ этомъ сказано ниже, но мы не нахо- 
димъ возможнымъ называть ее лессомъ по многимъ основашямъ. Взглядъ 
на бурыя сыртовыя толщи изложенъ нами во II  гл.

Такимъ образомъ, поднимаясь съ равнины на Ю или изъ долины 
р. Безенчугъ на В , на сыртъ, естественно въ нижнихъ частяхъ склона 
встретить более песчаныя почвы, чемъ въ верхнихъ. Вообще говоря, 
такъ оно и наблюдается, за исключешемъ случаевъ, где породы скло- 
новъ маскируются делктаальными наносами. Повидимому, съ этимъ 
явлешемъ мы должны считаться на маршруте отъ ст. Безенчугъ къ 
удельному хутору Камышинскому. Однако, и здесь съ равнины, 
покрытой черноземомъ, верстахъ въ 10 къ В  отъ станцщ на пологомъ 
склоне, разсеченномъ небольшими долками, песокъ въ почве заме- 
тенъ уже на глазъ въ п° 146. Н а шлейфе склона близъ х. Камышин-

*) Г. Н. В ы С о ц к i й считаетъ, что въ оврагахъ вершины р. Безен
чугъ выходятъ древше (акчагыпьсше ппасты). Но мы не разд4ляемъ этого 
мнЪшя: здЪсь развиты поотЬтретичные слои съ Planorbis.

**) Ю  пгьсорастителъныхъ услоегяхъ района Самарскаго Удгълънаго 
Округа».
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скаго—черноземъ, повидимому, средшй (п° 149). То же наблюдается 
и на спуск* къ р. Ч а г р * въ нашихъ образцахъп° п° 107, 108 и 190. 
Большая песчанистость почвъ на склонахъ соединена съ меньше» 
гумусностью. I lii'ii'n. почвы на склонахъ значительно рыж'Ье, ч*мъ 
на плато. К ъ тому же по склонамъ къ доламъ нередки пятна совс*мъ 
грубыхъ суглинковъ по взлобинкамъ, а также по сусликовымъ буграмъ. 
На склон* къ Гудкову оврагу, почти на ровной террас*, встр*ченъ 
столбчатый солонецъ очень типичнаго вида. Этого рода солонцы зд*сь 
занимаютъ лишь неболышя площадки и почти не играютъ сколько- 
нибудь зам*тной роли въ м*стномъ сельскомъ хозяйств*. Солонцеватыя 
пятна бьшн зам*чены и выше на склонахъ, почти на плато, наприм*ръ, 
близъ образца п° 74. Характерно для этихъ земель присутетше «клек- 
лаго»—плотна,го и влажнаго горизонта на н*которой небольшой глу
бин*. Вообще, м*стность представляетъ собою типичную степь, въ 
которой л *са  ютятся лишь по долинкамъ и оврагамъ. В с *  грунты, 
даже и супесчаные, близко отъ поверхности, обычно въ пред*лахъ 
перваго метра карбонатны, содержатъ горизонтъ известковыхъ пя- 
тенъ и примазокъ нисколько ниже конца горизонта В: между горизон- 
томъ В , окрашеннымь слабо гумусомъ и сй*тлымъ карбонатным» 
прослоемъ въ горизонт* С часто можно вид*ть желтобурую суглину 
или глину безъ пятенъ извести.

Каковы грунты глубже 1 метра, мы можемъ вид*ть изъ описатя 
глубокой ямы, которое даетъ Г. Н. В ы с о ц к i й *).

Согласно этомут описашю, подъ суглинистымъ черноземомъ (мощ
ность горизонта А—0,4—0,45м., А—В—0,6м. вскипаше 0,62—0,66 м.) 
залегаетъ отъ 1 м. до 1,4 м. горизонтъ Д—иллювиальный известковый 
слой, заключающей густую с *ть  лжегрибницы  (известковыхъ жилокъ, 
начинающихся съ 90 см.). По трещинамъ наблюдаются натеки гумуса 
до 1,2 м. До глубины 1,2—1,3 м. встр*чаются кротовины (суслико- 
вины) съ д^аметромъ около 4 см. Иллювхальный слой Д является про
слойкой въ желтобуромъ лессовидномъ, столбчато-трещиноватомъ су- 
г л р н к * ,  который и является подпочвой. На глубин* 2—2,2 м. этотъ 
суглинокъ пршбр*таетъ бол*е темный с*робурый отт*нокъ—зд*сь 
находится второй гумусовый горизонтъ, неясно сливающшся съ выше- 
лежащей породой, жилки которой пронизываютъ его. Наибол*е тем
ный шоколадный отт*нокъ гумусный слой гм *етъ  на 2,2—2,3 м. Съ 
этой глубины въ немъ появляются «большею частью вертикально 
вытянутыя известковыя, или лессово-мергелистыя плотныя, или бол*е 
мягшя включешя, который дал*е, съ глубины, прим*рно, 2,6—2,7 м., 
сближаются, сливаются и образлчотъ верхшя окончашя языковъ,

*) О лгъсорастителъныхъ услоегяхъ района Самарскаго Удгьлънаго Ок
руга», ч. I, отр. 79.

№  —

Глубокие 
слои грун
та.



Сводка 
почвенныхъ 
образцовъ.

входящихъ отъ 'начинающегося ниже съ 3,3—3,4 м. сплошного, одно
род н ая  свЁтлаго суглинка... Этотъ подгумусовый суглинокъ представ- 
ляетъ собою типичный св'Ьт л о - б у р о в ат олал  ев ы й лессъ, однородный, 
неслоистый, нисколько трубчато-пористый (отъ тонкихъ кориевыхъ 
сл^ добъ) и весьма богатый углекислой известью»*). Въ пределах!, 
гумусоваго горизонта г. В  ы с о ц к i й наблюдалъ широюя крото
вины (отъ 6 до 15 см.) «слепчины», какъ онъ ихъ называетъ.

Мы остановили внимаше читателя на этомъ разрезе потому, что 
явлеше гумуснаго горизонта Г. В . В ы с о ц к п м ъ  наблюдалось я 
въ другихъ степныхъ областяхъ Pocciu.

Г. Н. В  ы с о ц к i й , приппсывавипй ранЬе появлеше нижняго 
гумуснаго слоя нросачиватю изъ верхнихъ слоевъ (иллкипальному 
процессу), въ настоящее время не такъ решительно оспариваетъ пред- 
положеше, что этотъ гумусовый горизонтъ, можетъ быть, представляете 
собою погребенную почву. ОтдгЬтимъ здгЬсь, однако, что въ его под- 
робномъ разр-Ьз'Ь констатируется широкое Bninnie иллювхальныхъ 
процессовъ въ предгЬлахъ вс/Ьхъ 4 м.—натеки гумуса, углеизвестковой: 
соли, частицъ глины.

Въ следующихъ таблицахъ сведены свойства почвъ сырта между 
Мочей и Чагрой, съ одной стороны, и р. Степной Безенчугъ—съ другой.
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Т А Б Л И Ц А  36.

№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность. Гориз. 
A j А-+ В.РВСКИП- 

С а н т и м е т р ы .

С в о й с т в а  п о ч в ы .

146 1 0  вер. отъ ст. 
Безенчугъ къ Ю 
ЮВ. Волнистый 
очень nonorift 
склонъ къ ССВ.

40 80 Слой ниже 10 см. очень 
жесткш ломается на не
правильные комья.

147 3 вер. отъ уд-Ьль- 
наго хут. Камы
ши нскаго къ С. 
Склонъ праваго 
берега оврага.

А г 8

А„20
55 5 5 - 6 5 Вверху рыхлый слоева- 

тый горизонтъ (А,), ни
же столбчатый А2. Гори- 
зонтъ В— полосатый. 
Подпочва глянцевитая 
желтобурая глина.

148 1,5 вер къ С отъ 
уд"Ьльн. х. Ка- 
мышинскаго. Вер
шина пологаго 
склона къ лево
му берегу Гуд- 
кова оврага.

65—60 Гориз.
С

Умеренно рыхлая поч
ва, на 45—50 бурый 
глинистый горизонтъ, 
на 0 —50—карбонатный 
плотный суглинокъ. Пе
ску на глазъ заметно 
мало.

*) Выше мы говорили о томъ, что назваше описываемой въ текстЬ 
породы лессомъ, по нашему мн^Ьтю, неправильно. Этого же мн^ш я держится 
и проф. К . Д. Г л и н к а ,  который изсл'Ьдовалъ образцы Г. Н. В ы с о ц- 
к а г о (цит. раб., ч. II , стр. 408) изъ Красноглинской и Тепловской ямы.
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№ . : Пунктъ и рельефъ.

1

Мощность. г 0 р ИЗ 
A. (A-f-B. Еокип

| С а н т и м е т р ы .

С в о й с т в а  п о ч в ы .

1

149 1 вер отъ х.  Ка- 3 0 - 3 5 |б0—35
I
1 50

мышинскаго на
В по дорог"Ь на
Романовну.
Шлейфъ склона

: на 3 , къ хутору.

150 4 вер. на СВ 35 75 70 Подъ горизонтомъ В
отъ х. Камышин- бурая глина на 75 свет
скаго. Возвышен лая отъ карбонатовъ.
ное плато у лЬ-
ска.

105 2 вер. отъ Сту- — 70 — Умеренно рыхлая, ком
д е н ц а н а Ю.  Гер- коватая почва, содер
расовидн. склонъ' жащая немного зам-Ьт-
между двумя овра наго на глазъ песку.
гами. В— сЬровато—бураго

цв-Ьта.

73 1,5 вер. отъ с. 2 2 50 35 Очень св-Ьтлая рыхлая
Романовки къ с. почва съ пятнами под
Студенцу. Очень почвы въ горизонт^, А.
пологш склонъ

1 на Ю.

74 5,5 вер. отъ Ро- 30 70 65 Плотный гориз. В. Въ
мановки к ъ х .  Ка  подпочв-Ь на 80 см.
мышинскому. П ла {желтобур. глина) мно
то. го СаС03.

107 8 —9 вер. къ СЗ 28 , 65 ____ До 10 см. почва богата
отъ д. Судбищи. корнями (родъ дерна).
Неширокое плато. Съ 10 см. комковатая

структура, комья влаж
ны и глянцевиты. М е
стами верхше комья
влажны и глянцевиты.
Местами верхш е слои
д’Ьлятся на чечевички.
Подпочва — желтобу
рый суглинокъ съ крас-
новатымъ оттънкомъ,
въ кротовинахъ— кир
пично-красный .
Песку простымъ гла-
зомъ не видно.

100 Отъ № 107 1,5 25—30 65 _ Почва плотна и комко
вер. на ЮВ. вата съ 2 0  см., выше
Очень пологШ рыхлее и богата кор
склонъ на В. нями травъ, подобно

№  107. Есть песокъ,
заметный на глазъ.
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Мощность. Гориз.
№ Пунктъ и рельефъ. А. А + В . вскип. С в о й с т в а  п о ч в ы .

С а н т и м е т р ы .

109 Еще далее по
,

?30 65? Почеа плотная съ 20 см.
склону 1,5 вер. содержитъ довольно
Очень пологхй много песку.
склонъ на ЮВ.

131 Н а Ю отъ с. Сту- 60?

осо 55 Растетъ бобовникъ. До
денца верстъ 15. (выше 5 см. почва рыхла и
Очень полопй п ят мягка, книзу постепен
едва заметный 1

. нами). но делается тверже и
склонъ на С. отдельности крупнее.

1 ■ Г  рунтъ на 80 см.— желто
бурая глина, серова-
таго оттенка отъ оби-
Л1я  СаСОа.

132 Вер. 5 на Ю отъ 40 75—80 80—90 Песокъ въ почве заме
№ 131. Начало тенъ простому глазу и
очень пологаго на колее дороги. Под
склона на Ю. почва—желтобурый су

глинокъ; комья ея лег
ко разсыпаются. Гори
зонтъ А умеренно рых

|
лый.

133 Вер. 4 отъ Хво- 38 82 ___ Сверху почва мягка,
ростянки на С. ниже плотнее и на 82
Начало склона. см. переходить въ жел

тобурую супесь, почти
песокъ.

Т А Б Л И Ц А  37.

& Мощность. Содержаше. „  о  i t** р .  СП I Количество. ]
Методы

механич.
анализа.

№

ь
X
°
К

g - l

5  f-о  о
О о

<  m
А. !

!
А + В .,

S  5
а *  

г °
Гуму

са.
Г игр. 
воды.

g - c  ш:
F  К  !

к  с ; 
(S  g -  л  
С  С к

Пес
ку.

Гли- j 
ны.

м |Мет. Сантиметры. /о ° //0 П р о ц е н т ы .

107 А 1 5 0 ? 30 6 5 ~ 1 1 , 8 6 4 , 3 9 1 9 , 2 2 5 9 , 2 4 3 6 , 3 5 По Осбор.

108 « 2 5 6 5 — 8 , 8 4 4 , 5 6 1 5 , 8 7
1 6 , 0 9

4 3 , 8 5 3 , 1 По По- 
кильону.

1 0 9 « 3 0 6 5 ? — 5 , 1 9 3 , 7 7 1 0 , 1 4 ? 6 6 , 1 3 1 , 0 Тоже.

1 3 1 « — 6 0 ? 8 0 5 5 5 . 7 5 5 , 5 2 1 5 , 0 9 — »

148 «

| Ок.
— 6 5  . 6 5 8 , 5 6 — 1 5 , 0 — »

147 Ах 1 0 0 8 5 0 — 2 , 5 7 — 7 , 2 0 — >>

« а 2 ' — 2 0 5 0 —  , 1 , 3 4 — 4 , 5 1 _ — *

73 А 9 9 2 2 5 0 3 5 6 , 1 8 — 1 0 , 8 6 6 7 , 6 1 32,39 По Щ е н е .

74 А 140 30
1

70 65 7,30 — 15,11 — »



Последняя таблица показываете, что почвы склоновъ г  въ запад
ной части уЬзда малогумусиЬе почвъ плато. При этомъ, ч%мъ ньже 
по склону, т^мъ св’Ьтл'Ье. Зд^сь это уменыиете гумуса на склонахъ 
выражено очень р^зко всд'Ьдет1не одновременнаго увеличетя песча
нистости на склонахъ. Надо шгЬть въ виду, что цифры механичеекаго 
состава, данныя въ таблицЬ, не сравнимы для п°107, съ одной стороны, 
и п°п° 108 и 109, съ другой; шиитЬдтя сравнимы лишь между собою: 
анализъ по О с б о р н у  далъ бы болышя цифры содерж атя песку.

Песчанистый почвы при этомъ имЗдотъ гораздо бол^е глубоки! 
горизонтъ вскипашя съ кислотою, чЪмъ бол1зе глинистые. За исклю- 
чешемъ п° 147, всЪ почвы относятся къ черноземамъ, изъ нихъ 73, 
109 и 131—къ б^днымь. № и° 109 и 131 относятся къ черноземамъ 
легкимъ. Ниже д. Судбищи (она же Расгопыровка) на концахь склона 
по сухимъ взлобинкамъ часты грубоватыя земли, грубо-комковатой 
структуры и буроватаго цв^та. Песокъ едва зам^тень на глазъ. Но 
эти почвы сменяются въ понижетяхъ—долочкахъ, oonie темными, 
черноземными образовашями.

Такимъ образомъ, почвенный иокровъ сырта между р. Чагрой 
н р. Ст. Безенчугъ слагается изъ суглинистыхъ черноземовъ обыкно- 
венныхъ, которые въ общемъ песчанистое черноземовъ къ С и В  отъ 
р. Мочи, среднихъ обыкновеиныхъ и б'Ьдныхъ черноземовъ на скло
нахъ, гдО они чередуются со средними или суглинистым» грубоватыми 
и солонцеватыми землями. Подъ колками находятся сильно дегради- 
рованныя земли, которыя хорошо описаны Г. Н. В ы с о ц к и м ъ 
въ Среднемь оврагЬ, впадающемъ въ р. Чагру близъ с. Судбищи. 
По этому описаюю, подъ дерновымъ горизонтомъ (буровато-сЬрая 
супесь) залегаетъ светлая' желтовато-пепельная песчаная супесь съ 
ясными следами оподзолеиности. Съ глубины 50—60 см.«эта супесь 
темнгЬетъ и постепенно переходить въ связный краснобурый глинистый 
песокъ». Въ другомъ м^ст^ того же оврага г. В ы с о ц к i й наблю- 
далъ «подъ весьма тонкимъ собственно почвеннымъ горизонтомъ, 
находящимся подъ мертвымъ лОснымь покровомъ (подстилкою) рыхлый 
желтый песокъ, въ которомъ примерно съ глубины полметра замечается 
появлеше тонкихъ, слабо выраженныхъ орштейновыхъ (или, в’Ьрн’Ье, 
ортзандовыхъ (извилистыхъ буроватыхъ прослоекъ, столь обычныхъ 
въ боровыхъ пескахъ южной части средней полосы Россш ...» Мы уви- 
димъ ниже, что процессы деградацш и оподзоливатя выражаются 
местами еще болгЬе ргЬзко.

Существоваше рядомъ почвъ солонцеватыхъ съ почвами, обна
руживающими pfeKie признаки деградацш, является довольно харак- 
тернымъ для нашей местности. РасиредОлеше растительныхъ форма-
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Дегради-
рованныя
земли.
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щй и почвенныхъ типовъ указываютъ на разнообраз1е уел о вит почво- 
образовашя въ строгой зависимости отъ рельефа и увлажнешя. Эта 
зависимость хорошо прослежена въ цитированной нами работе Г. Н. 
В ы с о ц к а г о; ея мы еще коснемся въ дальнейшемъ.

Южный склонъ сырта къ Ч агре изборожденъ многочисленными 
оврагами и почти каждый изъ нихъ лесистъ. По свидетельству Г. Н. 
В ы е о ц к а г о ,  занимавшагося спещально вопросомъ о лесорасти- 
тельныхъ у с л о в ! Я х ъ  края, кроме нанесенныхъ на 10-верстную карту 
значительныхъ лесныхъ «оазрсовъ», здесь «имеется множество и 
более мелкихъ и более молодыхъ колочковъ». «Здесь мы видимъ», 
п и ш е т ъ  г. В  ы с о  ц к i  й, «наиболее развитую лесную раститель
ность изъ осины, березы, липы, ''дуба, верболоза, татарскаго клена, 
бересклета, калины, крушины и проч.». Л еса осинника и березника 
съ примесью козьей ивы, липы, вяза, татарскаго клена и чернотала 
разбросаны и въ верховьяхъ овраговъ, составляющихъ - р. Безенчугъ.

Колки по оврагу— балке Камышинской, по наблюдешямъ г. В ы- 
с о ц к а г о, состоять изъ осины и березы преимущественно и окру
жены «густымъ бордюромъ кустарниковой заросли, въ составъ которыхъ 
входятъ, кроме кустарниковой осины (Populus tremula),—бобовникъ 
(Amygdalus папа), вишенникъ (Prunus Chamaecerasus), шииовникъ 
(Rosa cinnarnonea), ракитникъ (Cytisum biflorus) и таволга (Spiraea 
crenifolia).

Сыртъ къ Эти небольппе, но часто довольно густые лески сильно дегра- 
зенчугъ" ДИРУЮТЪ почвенный покровъ, какъ это мы видели только что.

Глубоше песчаные овраги въ вершинахъ р. Степной Безенчугъ 
отрезаютъ отъ описаннаго сырта его ветвь, имеющую направлете 
ЮЗ—СВ съ пологими склонами на С и на СЗ на равнину. Эта гряда 
за вершинами Свинухи поворачиваетъ къ ЮЗ круче и идетъ вдоль 
Чагры, все суживаясь, до Абашина. Она несколько ниже сырта къ В 
отъ р. Безенчугъ. Такъ, къ 3 отъ с. Студенецъ ея высота около 126 м., 
къ 3 отъ х. Свинушинскаго 2 версты—115 м., къ ЗСЗ отъ с. Влади- 
мирскаго 6—7 верстъ—113 м., 2 вер. къ С отъ с. Абашина—около 
81 м. Мы видимъ все большее и большее понижеп]е этой сыртовой 
гряды по мере приближешя къ западному концу ея. Северный склонъ 
изрезанъ нечастыми и неглубокимг долами; местами, особенно ближе 
къ Озерецкому, по долинкамъ склона прштились колки осинъ и 
березы. По песчанымъ оврагамъ Г. Н. В  ы с о ц к i й находить 
здесь заросли разноталья, божьевика (Arthemisia procera). Южный, 
вообще более крутой склонъ, между с. Гремячкой и Абашинымъ почти 
лишенъ леса. Его расчленяетъ очень сильно огромный ветвистый долъ 
Свинуха съ Долгимъ оврагомъ, для котораго характеры длинные



отвертки, идушде съ В на 3 перпендикулярно главному оврагу, вер
шина котораго также загибается на В.

Врезавшийся въ песчаныя толщи сырта этотъ ветвистый долъ 
обиажаетъ также пресноводные осадки, местами содержание Р1а- 
norbis. Ниже «п я ш я  Свинухи съ Долгимъ оврагомъ наблюдаются 
резко выраженныя явлещя развеваш я пеечаныхъ почвъ склоновъ, 
дна долины и обрывовъ и заносы крестьянскихъ полей. По словамъ 
Г. Н. В ы с о ц к а г о, занесено песками уже около 8 десятинъ 
удельной земли. Буроватые и желтоватые плосюе бугры песку покрыты 
рябью подобно пескамъ аллвшя и при ветре видно, какъ уносится 
песокъ съ ихъ поверхности далее на культурный поля. По дну ши
рокой части оврага, невдалеке выше села, эти пески также обнажены 
и всхолмлены въ маленькш дюны. У х. Свинушинскаго и выше, и вообще 
въ вершинахъ овраговъ, ихъ стены круты и процессы размывашя 
очень резко выражены, темъ более, что песчаный составь коренныхъ 
породъ оказываетъ слабое еопротивлете этому размыву. Такимъ обра- 
зомъ, окрестности с. Владимирскаго въ почвенномъ отношенш явля
ются наименее удобными для хозяйства изъ всОхъ местностей вдоль 
Чагры.

Леса по Свинухе почти нетъ, но въ западномъ ея отверншЬ 
сохранилась купа сосенъ по склону и дну оврага, живописной груп
пой оживляя унылый пейзажъ. По свед етя м ъ  Г. Н. В ы с о ц к а г о 
соснамъ этимъ летъ 200 (дгаметрь деревьевъ до 22—25 вершковъ). 
Южнее этого места нетъ еосноваго леса въ Самарской губерши.

Грунты сырта западнее р. Безенчугъ еще более песчаны, и хотя 
часто на плато подъ почвою залегаетъ элкшальный желтобурый су- 
глинокъ, но онъ быстро переходить книзу въ сильно песчанистые 
суглинки.

Мы неоднократно встретимъ то явлеше, что между супесчаной 
почвой и песчаной материнской породой залегаетъ горизонтъ С, более 
глинистый, чемъ те слои, между которыми онъ зажать. Особенно рель
ефно это явлеше заметно на почвахъ, лежащихъ на пластахъ яруса 
пестрыхъ мергелей. Г. Н. В ы с о ц к i й даетъ подобную же кар
тину на сырту къ С отъ с. Студенецъ верстъ 5—6 въ одной изъ 
осмотренныхъ имъ ямъ. Вверху здесь находился супесчаный черно
земъ, съ горизонтомъ А до 0,3 м., горизонтъ В до 0,4—0,5 м. Ниже— 
переходъ въ плотный трещиноватый очень сухой (подъ леснымъ на- 
саждешемъ) песчанистый суглинокъ съ известковыми выдтлетями. На 
0,8—1 м.—белоглазка. Съ глубины 1 м. появляется грубозернистый, 
рыхлый, сухой, желтый песокъ. Недавно сравнительно посаженный 
лесъ не успелъ еще сказаться на почве деградащей верхнихъ слоевъ
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Лески но 
Свинух*.

Грунты
сырта.



Сводка
почвенныхъ
образцовъ.

и понизить карбонатныя отложешя, но уже изсушилъ переходный 
суглинокъ между почвой и материнской породой. Мы уже видели 
насколько мало изменили л*сныя посадки 12-л*тняго возраста почву 
на плато къ В отъ Дубоваго Умета (обр. п°п° 2 и 3).

Какъ наши наблюдешя, такъ и соответственный наблюдешя 
Г. Н. В ы с о ц к а г о ,  свид*тельствуютъ о меньшей крупности 
зерна осадковъ сырта въ верхнихъ частяхъ ихъ или о большей глини
стости. Въ геологическомъ очерк* мы привели разр*зъ  у х. Свинушин- 
скаго, г д *  надъ желтымъ пескомъ залегаетъ неслоистый суглинокъ: 
то же замечается близъ Абашина, г д *  тонко зернистый супесокъ или 
суглинокъ палеваго ц в*та  лежитъ на желтомъ песк*. Г. Н. В  ы с о ц- 
к i It въ Долгомь овраг* констатировалъ см*ну вверху слоистыхъ 
суглинистыхъ песковъ съ Planorbis marginatus бол*е глинистыми 
песчанистыми наслоешями— лессовидными супесями, какъ онъ ихъ 
называетъ. Такимъ образомъ, бол*е песчанистый характеръ почвъ 
на склонахъ является сл*дств1емъ не только выноса мелкозема и мень- 
шаго развитая почвообразовательнаго процесса, но также и непосред- 
ственнаго вл1яшя на почвы бол*е песчанаго состава материнскихъ 
породъ въ низшихъ горизонтахъ сыртовыхъ толщъ.

Почвенные образцы для сырта къ 3 отъ р. Безенчугъ собраны въ 
сл*дуюпця таблицы:
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Т А Б Л И Ц А  38.

№ Пунктъ и рельефъ.|
Абсолют.
высота.

Метры.

Мощность. Горин. 
А. | А + В . р с к и п .

С а н т и м е т р ы .

Свойства почвы.

.с | • ■ 1 

75 I 4,5 вер. отъ с. 120— 125 ? Н е  65 Песокъ въ почве
! Студенецъ къ много на глазъ не зам-Ь-
; Ольгину. Плато > 7 0 тенъ. Почва ум е
1 небольшого сыр ренно рыхла; под

та близъ удель- почва желтобурая
1 ной лесокультур глина.

ной полосы.
130 ; Отъ х. Свину- 120— 115 45 71 58 Твердая кашта

шинскаго вер. новая почва ком
4—5 къ ВСВ. коватой структу
Очень пологш ры на желтобу
склонъ къ ЮЗ. рой сухой глине.

115 Въ 1— 1,5 вер. 115 — 60—70 — Песку въ почве
отъ х. Свину- довольно много

1 шинскаго на СЗ. видно на глазъ.
| Почти высшая Крупныя песчин

точка сырта на ки и на колее до
чало очень поло- роги. Почва ком
гаго склона на ковата и умерен
ЮВ. 1 ' i

но плотна.
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i Абсолют. 
№ 1 П унктъ и рельефъ. ; высота.

I' Метры.

116

187

138

140

141

113

3—4 вер. къ ССЗ 
отъх. Свинушин- 
скаго. Ровное м-fe- 
сто на террасЪ 
склона съ сырта.
2 вер. отъ с. Сви
нухи на 3 . Очень 
пологш скланъ 
на С.
Вер. 4 дал-be на 
3. Возвышенное 
ровное плато, сла
бо покатое на С.

Вер- 2—3 отъ с. 
Абашина на С. 
Плато низкаго 
сырта.
4—5 вер на СЗ 
отъ с. Абашина. 
Очень пологш 
склонъ на С.

1 вер. отъ с. Сви
нухи на С ; ко- 
нецъ склона къ ' 
оврагу на 3 .

М О Щ Н О С Т Ь . Г о р и з .

А. А  : В. веки п. Свойства почвы.

С а н т и м е т р ы .

114 : 2 вер. отъ с. Сви- 
! нухи на ССВ. 

Очень пологш 
склонъ на 3 , ров- 

: ный и длинный. ;

104

113

81

73

25 1 50

25 : > 8 0

40 : 65

>25 1 70

28

30

65

60

60—70

Т А Б Л И Ц А  39.

Довольно рыхлая 
почва на желто
бурой супеси. Го
ризонтъ В еЬро- 
ватаго цв^та.

40 j Довольно рыхлая 
почва.

Почва взята съ 
залежи, поросшей 
бобовникомъ. 
Структура гори
зонта А комкова
то-зернистая.

Рыхлая почва, со
держащая до
вольно много пе
ску.
Комковатая поч
ва, комья вытя
нуты въ верти- 
кальномъ напра- 
ленш, ум-Ьренно- 
рыхлая.
Рыхлая почва, 
особенно до 5 см.; 
на почв'Ь короч
ка нанесеннаго 
в^тромь песку. 
Грубоватая поч
ва супесь.
Комковатая, свер
ху умеренно рых
лая, ниже плот
ная супесчаная 
почва, еЪровато- 
бураго оттЬнка, 
особенно въ го- 
ризонгЬ В.

Абсол.

высота.

Мощность.
1 • -;| Глуб.

А | A-j-B бскип.

Содержаше. Механич. составь.

№
Гори

зонтъ.
Г уму- 

са.

1
Гигр.
воды

Количе- К оличе
ство ство 

песку. глины.
Метры. С а н т и м е т р ы . П р о ц е н т ы.

75 А
В 120— 115’

| _ ||......
45 | 71 I 53 9,32*)

2 , 8 6 5,14
[

*) Контроль 10,04%.
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Рельефъ
равнины.

Абсол.

высота.

Мощность.
Г ориз. 

вскип.

Содержаше. j| Механич составь.

№
Г ори

зонтъ.
А А + В . Г ум)г- 

са.
г  : Количе- 

, ствоводы. песку.

Количе
ство

глины.

Метры. С а н т и м е т р ы . П р о ц е н т ы.

115 А 115 — 60—70 _ 4,97 
* 1

-  ! б 1 ,з 37,2

138 » 113 40 65 > 6 5
1 )
1 11,61 2 , 1 0  i! —

140 » ■ 81 > 2 5 70
СОю

4,59 || — —

141 » — — 6,38 3,00 ! 69,0
li

29,6

113 73 28 60 — 2,3 — || 80,8 16,8

114 — 30 60—70 — 4,9 — !! 60,1
j)

36,1

Какъ показываютъ механические анализы, все почвы относятся 
къ ереднимъ и  леекимъ; анализы по П о к и л ь о н у  даже преувели- 
чиваютъ количество глины въ суглинистыхъ почвахъ, а потому въ 
поЧвахъ отношеше частицъ съ д^аметромъ >  и <^0,01 мм. въ д1аметре 
въ действительности можетъ быть даже бол'Ье чемъ 2 : 1 ,  какъ то видно 
пзъ таблицы. Образецъ же п° 113—является настоящей супесью. 
Эта почва и мадогумуснее вс'Ьхъ. Наиболее гумусными являются 
почвы высокихъ плато; низкое плато у Абашина покрыто беднымъ 
черноземомъ. Средшя почвы на склонахъ содержать гумуса 4—6% , 
и могутъ быть такъ же отнесены къ беднымъ черноземамъ, такъ какъ 
норму гумуса для черноземныхъ супесчаныхъ почвъ есть возможность 
понизить до 4%.

Равнина верхней террассы къ 3  отъ р . Безенчугъ. К ъ СЗ отъ 
сыртовой области растилается равнинное пространство верхней тер
расы реки Волги, аналогичной той, которая наблюдается въ Ставро- 
польскомъ уезде, а также въ приволжскихъ уездахъ Казан
ской губернш, гдгЬ ее выделяли Г  о л о в н и н с к i й и баронъ 
Р о з е н ъ.

Эта равнина почти не обладаетъ обычнымъ балочнымъ или овраж- 
нымъ расчленешемъ. Только съ краевъ ея внедряются недлинные 
овражки. Въ центре же ея и ближе къ сыртамъ на равнине находится 
обширная депрессия Майтуги.

Точная нивеллировка равнины имеется только вдоль полотна 
Самаро-Златоустовской железной дороги. Но она пересекаетъ рав
нину близко къ северному ея краю. Однако, цыфры высотъ равнины 
им'Ьютъ значительный интересъ. Вотъ некоторый отметки, взятыя 
нами изъ жел'Ьзнодорожнаго профиля.

*) Контроль 12,2%.
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Уровень низкихъ водъ р. Волги у моста . . . .  19,10 м.
» высокой воды » » въ 1856 г. 32,31 м.

Головки рельсъ у ст. О б ш а р о в к и ...................................49,31, м.
» » на 19 версте........................   . . . . 47,09 м.
» » » 22 »   55,95 м.
» » » 23,8 » (мостъ) ........................  45,79 м.
» » ' » 27,6 » (мостъ черезъ р. Мыль-

н у ю ) ........................................................................................................... 46,51 м.
Головки рельсъ у ст. М ы л ь н о й .......................................  52,95 м.

» » на 41-ой в е р с т е ....................................  49,84 м.
» » у разъезда М а й т у г и ..................................41,64 м.
» » на мосту черезъ р. Безенчугъ . . 42,6 м-

Уровень р. Б е з е н ч у г ъ .................................................................35,0 м.
Цыфры нашей барометрической нивеллировкн въ общемъ совпада- 

ютъ съ данными жел4знодорожнаго профиля (въ предълахъ 2—5 м.). 
Перечислимъ наиболее интересные пункты равнины верхней

террасы, для которой есть абсолютныя высоты:
С. Натальино, близъ церкви, земское училище . . . 51,6 м.
Пониженное луговое место на МайтугЬ 13 вер. отъ Наталь

ина, къ М. П о т л о в к -Ь .........................................................................52,4 м.
Хуторъ М. Потловка, песчаный берегъ надъ понижен- 

н о с т ь ю ....................................................................................................... 56,1 м.
3,5 версты отъ х. М. Потловка, къ ст. Безенчугъ, равнина. 58,4 м.
10 вер. на ССВ отъ с. Спасскаго, край террасы надъ 

ручкой Т р о с т я н к о й ............................................................................... 70,6 м.
Спасское, край террасы надъ В о л г о й .................................. 67,0 м.
Федоровка, край террасы надъ В о л г о й ..............................53,8 м.
Екатериновка, ниже Д а в ы д о в к и .............................................63,0 м.
О зе р е ц к о е ..........................................................................................64,1 м.
Обшаровка (уровень головки рельсъ у станцш) . . . 48,1 м.

по ж. д. нивелл. 49,86 м.
Оз. Ильмень, въ 9 вер. на В отъ с. Спасскаго . . . 50,4 м.
Озеро у с. Н а т а л ь и н а ................................................................42,5 м.
Песчаный холмъ на равнине близъ хут. Обшаровскаго . 64,3 м.
Холмистая песчаная гряда на равнине на Ю'отъ Наталь

ина (5 в. отъ Ольгина) Маръ ........................................................65,2 м.
Несмотря на однообразный характеръ, приведенныя цыфры даготъ 

определенную картину рельефа равнины. Прежде всего выделяются 
высоты приволжскаго края террасы (и вдоль р. Тростянки): за исклю- 
чешемъ Обшаровки и Федоровки, все пункты здесь имеютъ абсолют
ную высоту выше 60 м.; она доходитъ даже до 70 м. Ближе къ Май-



Озера и 
пнадины.

Гряды.

Майтуга.

туггь высоты спускаются до 50 м. и ниже. Такимъ образомъ, депрессiя 
Майтуги отделяется отъ Волги на западе повышешемъ. У х. М. Пот- 
ловки низина ограничена съ С и СВ уступомъ метра въ 3 высотою и 
по направленно къ р. Безенчугъ местность слабо поднимается, пони
жаясь снова у железнодорожной станцш Безенчугъ, откуда къ р. 
Моче идетъ почти непрерывный спускъ. Съ Ю и ЮВ Майтуга ограни
чена сыртовымъ склономъ.

Кроме впадины М айтуги*) есть еще несколько небольшихъ озер- 
ныхъ впадинъ. Изъ нихъ одна находится верстъ 10 къ В отъ с. Спас
скаго—озеро Ильмень, небольшое и мелкое съ песчаною грядою вокругъ 
воды и другая у с. Озерецкаго. Озеро у с. Озерецкаго больше Ильменя, 
но также очень мелкое и съ плоскими берегами. Невидимому, такихъ 
озеръ было еще несколько, потому что среди, равнины много впадинъ 
въ настоящее время сухихъ или такихъ, въ которыхъ, подобно Новоузен- 
скимъ лиманамъ, вода стоите до половины лета. Некоторый изъ этихъ 
западинъ имеютъ видъ таза, т.-е. впадина резко очерчена и дно ея 
покрыто растительностью, друпя не резко отграничены отъ соседней 
степи и плоское дно съ очень пологими склонами иногда распахивается 
подъ одно съ окружающей степью. Вообще поверхность равнины слабо 
волниста, при чемъ maximum’bi и mimmum’bi едва заметны для глаза, 
но и этого слабого расчленешя достаточно, чтобъ сильно повл!ять 
на еоставъ почвеннаго покрова.

Къ ЮЗ отъ Майтуги есть три небольшихъ песчаныхъ гряды на 
равнине. Ихъ высота 64—65 м. не превышаете высоты западнаго 
приволжскаго края террассы. Повидимому, гряда песковъ около 
Ивановки имеете ту же или несколько меныйую высоту.

Такимъ образомъ, расчленеше равнины незначительно. Ея рельефъ 
до некоторой степени напоминаете рельефъ арало-касшйской равнины 
въ Новоузенскомъ уезде. Повидимому, оне и по возрасту приблизи
тельно одинаковы. Когда съ юго-восточной части Заволжья схлынуло 
море, Волга углубила свое ложе, врезавшись въ отложенные ею при 
высшемъ уровне осадки верхней террасы.

Отсутсттае расчЛенещя на равнине, подобнаго тому, которое 
мы видели на сыртахъ, создаетъ оригинальная условтя почвообразова- 
шя. Атмосферные осадки только краевыми овражками и отчасти 
рекой Степной Безенчугъ выносятся за пределы равнины, огромная же 
ихъ доля собирается на ея поверхности въ естественныхъ углублен! я х ъ ,  

изъ которыхъ впадина Майтуга является наиболее значительной.
Здесь мы видимъ, кроме небольшого озера у с. Натальина, еще 

несколько озеръ, впрочемъ, не все лето съ водою, и болышя простран-

*) Къ ней мы относимъ и озеро у с. Натальина.
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ства влажныхъ луговъ мокрыхъ солонцовъ и солонцеватыхъ луговыхъ 
земель. Часть луговъ, некогда мокрыхъ, теперь уже подъ пашнями, 
всл,Ьдств1е высыхащя Майтуги. Но если на поверхности Майтури въ 
настоящее время и мало водныхъ бассейповъ, зато здесь близки грун
товый воды въ противоположность полосе равнины вдоль приволж- 
скаго края. Такъ, версты 4 отъ хутора Малой Потловки къ 3 въ колодце 
вода стоить всего на 2 м. (въ песке).

Подобно Майтугской западине весентя воды скопляются и въ 
другихъ впадинахъ равнины, обусловливая избыточное увлажнете 
многихъ пространствъ и создавая даже услов1я оподзоливатя почвъ.

Полоса равнины вдоль р. Волги вообще песчанее остальныхъ, 
внутреннихъ частей ея. Здесь глуботе крутостенные овражки вре
зываются со стороны Волги въ террасу и сильно ее размываютъ, какъ 
это видно между Спасскимъ и Софьинымъ. Самый южный конецъ 
террасы находится въ пределахъ Николаевскаго уезда, потому, что 
уездная граница отрезаетъ уголъ между Волгой и Чагрою немного 
южнее Софьина. Эта часть верхней террасы въ виде остраго угла 
сильно песчана и поверхность ея всхолмлена въ дюны. Несколько 
пеечаныхъ пространствъ видны и по правому берегу р. Чагры.

Только на неболыномъ пространстве у с. Спасскаго верхняя 
терраса обрывается прямо въ р. Волгу и ею подмывается. Здесь ея 
высок1е обрывы достигаютъ 45 м. высоты. Уже въ с. Спасскомъ южнее 
пристаней пойма отделяетъ обрывы террасы отъ Волги, а отъ с. Ва,- 
сильевскаго до р. Чагры верхняя терраса то полого (у Аннина), то 
круто (у Софьина) па даетъ на среднюю или надпойменную террасу. 
Этотъ склонъ большею частью покрытъ колками дубняка, осинника и 
березняка. Склонъ вообще круче въ самой верхней части, внизу же 
имеетъ видъ пологаго шлейфа. Выше с. Спасскаго терраса довольно 
круто обрывается въ речку Тростянку, и здесь по склону также кое 
где есть колочки. У Обшаровки терраса несколько понижена, но и 
здесь она резко очерчена своими склонами на среднюю террасу и на 
пойму. Обрывъ севернаго края террасы виденъ даже съ поезда, же
лезно-дорожное полотно между Обшаровкой и Преполовенкой близко 
подходить къ этому краю*).

Села, за исключешемъ Озерецкаго, Натальина и х. М. Потловки, 
расположившихся на берегахъ озеръ, все построены на приволж- 
скомъ краю верхней террасы или подъ ея склонами на средней террасе. 
Помимо той причины, что приволжское положете сопряжено съ пЬко-

*) Къ сож ал4нш , Ю-верстная карта Главнаго Штаба не везд^ даетъ 
границы верхней террасы. ОЬверная граница, напр., совершенно не обозна
чена, хотя уступъ террасы зд'Ьсь также ясенъ. какъ и на 3 . Впрочемъ, и 
на западной границ-Ь ея уступъ не отд-Ьленъ отъ уступа средней террасы.

Край тер- 
раееы.



Почвы 
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ской по
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В'Ьдные
черноземы.

торыми экономическими выгодами, это зависитъ еще отъ того обстоя
тельства, что почти вся площадь верхней террасы принадлежит* 
уделу и крупнымъ землевлад'кпьцамъ, главньшъ образомъ, Орлову- 
Давыдову и Самаринымъ. Земли отдаются въ аренду крестьянамъ 
и всгЬ распаханы, за исключещемъ площади подъ старымъ солевознымъ 
трактомъ и небольшого пространства, оставленнаго Самариными для 
выпаеа овецъ.

Переходя теперь къ деталямъ почвеннаго покрова равнины вер
хней террасы р. Волги*), мы опишемъ сначала более высокую при
волжскую ея полосу, а затгЬмъ уже коснемся почвъ Майтугн.

Къ В н 10 отъ Обшаровки поверхность равнины нисколько под
нимается, но ровнота ея почти нигдгЬ не нарушается, только неглубо- 
ш я степныя заиа!динки-блюдца немного разнообразятъ рельефъ. Наи
более богатыя нескомъ почвы находятся близъ краевъ террасы, за 
иекзючешемъ окрестностей с. Обшаровки, где самый составь пластовъ 
слегка пониженной зд'Ьсь верхней террасы менЬе песчанъ. Здесь мы 
видимъ почти глинистые черноземы.

№ 126 взятъ близъ с. Обшаровки. Это темная почва, умеренно 
плотная, комковатой структуры, разбитая вертикальными трещинами 
почти отъ самаго верха. Мощность равномерно окрашеннаго слоя А 
около 45 см. На 60 см. почва пршбретаетъ серовато-бурый цветъ. На 
86—90 (рядомъ на 70) почва переходить въ желто-бурый суглинокъ 
съ болыпимъ количествомъ кротовинъ, разрезанныхъ продольно и 
поперекъ. Ниже 150 см. кротовинъ менее, здесь суглинокъ богатъ 
углекислой известью, отчего цветъ его _ светлее. Натеки известки 
встречаются на 100 см. и ниже.

№ 125 взятъ верстахъ въ 3 отъ Преполовенки къ занаду близъ 
желе.знодорожнаго полотна и не очень далеко отъ сЬвернаго- края тер
расы. Песку въ почве немного, менее, чемъ въ и0 126. Эта почва 
комковатой структуры, подобно предыдущей, плотна въ горизонте 
В. Мощность А—40 см., А—В около 85—90 см. Вскипаше на 45 см. 
Почва светлее, чемъ п° 126.
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Т А Б Л И Ц А  40.

Абсолют. М о щ н о с т ь .  Глубина Содержа- Потеря

Я» высота. А А + В  вскипан.
Hie гу
муса.

при про- 
каливанш .

М е т р ы . С а н т и м е т р ы . П р о ц е н т ы .

125 55 45 80—90 45 6,93 13,31
126 Ок. 50 40 85—90 1 60? 0 , 0 2 10,4

*) КрокА общах’ 0  изсггЬдовашя въ 19С2 г., поздн-Ье, въ 1905 было
предпринято состазлеше детальныхъ картъ въ масштаб-Ь 2  вер: въ дюйм%. 
Въ описываемой южной части у-Ьзда г. Б а у м а н ъ  подъ руководствомъ 
Н е у с т р у е в а  изслЪдовалъ шесть волостей.
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Об'Ь почвы стоятъ на границе черноземныхъ образовашй. Можно 
даже п° 126 отнести и къ темно-каштановымъ почвамъ, потому что не 
только количество гумуса, которое ниже установленной нами нормы 
(въ предыдущихъ работахъ), но и структура этой почвы отличаете 
ее отъ хорошихъ черноземныхъ земель: горизонтъ А не имеете свой
ственной черноземамъ зернистости, и въ его нижнихъ частяхъ выражена 
хорошо вертикальная отдельность. Въ несколькихъ почвахъ верхней 
террасы на старыхъ залежахъ и на кускахъ целинъ мы видели разд'Ь- 
леше горизонта А на верхнш, съ слоеватымъ строеюемъ и нижнш 
со столбчатой отдельностью. По механическому составу тагая почвы 
скорее можно отнести къ среднимъ, а  не къ тяжалымъ, что еще более 
делаетъ важнымъ вопросъ объ ихъ структуре (см. ниже таблицу—-и 
образцы п° п° 75—6, 210— 40, 224—51). Во всякомъ случае, почвы 
ровныхъ или высокихъ местъ верхней террасы гораздо малогумуснее 
почвъ плато соседняго сырта. Онъ представляетъ собою переходы отъ 
черноземныхъ образовашй къ каштановымъ нашей классификации 
Более гумусныя земли лежатъ лишь во впадинахъ, по окрайнамъ Май- 
тугской западины и вообще по пониженнымъ местамъ.

Образецъ п° 125 принадлежите, вообще говоря, къ наиболее 
гумуснымъ почвамъ ровныхъ местъ верхней террасы, по гумусу это 
настояпцй бедный черноземъ.

Разбросанный по равнине западины, которыя вполне аналогичны 
степнымъ блюдцамъ, описаннымъ для Полтавской губернш, тгЬютъ 
разнообразные размеры, форму и глубину. Въ зависимости отъ разме- 
ровъ и глубины блюдца находится и ихъ почвенный покровъ. Почвы 
блюдцевъ, нерезко отделенныхъ отъ окружающей степи и неглубоко 
вдавленныхъ, вообще черноземовидны, онЬ довольно гумусны, пухлы 
и покрыты кустиками бобовника и густою злаковою растительностью. 
Наоборотъ, резко очерченныя и глубокая впадины, до 1—2 м. глубины, 
тгЬютъ часто не покрытое растешями дно, подобно высыхающпмъ 
къ осени лиманамъ Новоузенскаго уезда и почвы носятъ ясные следы 
оподзоленности. Большинство западинъ въ настоящее время распа
хивается подъ рядъ съ окружающими ровными местами, и часто на 
пашне можно видеть сЬрыя пятна среди чернаго фона, благодаря 
вывороченнымъ наверхъ оподзоленнымъ слоямъ. Но иногда можно 
убедиться въ особенностяхъ почвы западинъ и даже констатировать 
понижеше поверхности, лишь сделавъ почвенный разрезъ.

Образцами почвъ западинъ северной части равнины являются 
п°п° 166 и 168. Приведемъ описате этихъ почвъ, которыя показываютъ, 
кактя явлешя происходятъ при болыпомъ увлажнещи.

№  166 взятъ въ 8 верстахъ отъ с. Натальина на западъ на блюдце, 
углубленномъ на У2 или на % метра сравнительно съ окружающей

Ц о ч и ы

а а и а д и н ъ .
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степью. Оно имеетъ овальную форму, со среднимъ д1аметромъ въ 60 - 
65 метровъ. Изредка поверхность западинъ распахивается. Въ моментъ 
взяия образца здесь была, залежь, покрытая пыреемъ, Linaria vul
garis etc.

Вверху разреза до 30 см. залегала комковато-зернистая, слабо 
песчаная масса, умеренно рыхлая и довольно темная. На 30—40 см. 
замечается nocepenie и на 40—55 см.—комковатый, книзу ор*хова- 
тый серый горизонтъ. На 55 см. почва хорошо делится на ор'Ьхи. 
пересыпанные кремнеземной мукой и имеетъ светло-палевый цв*тъ. 
Съ 70 почва плотнЬетъ и ор*ховатость можно просмотреть до 100 см., 
где отдельности вообще крупнее (комья) и где почва (горизонтъ С) 
очень плотна.

№  168 взятъ близъ станцш Обшаровки, съ западины, имеющей 
ширину около 20 м. и глубину около 1—1,5 м. 1) До 20 см. залегаетъ 
буро-сероватый горизонтъ, комковатой структуры, строеше грубо
вато. Онъ переходитъ не резко, но довольно быстро, въ 2) сланцева
тый, вверху черно-бурый горизонтъ, внизу серый, богатый кремне
земною мукой, на 50 см. постепенно переходящш, въ 3) светлый серый, 
сланцеватый, съ темными полосками и пятнышками, слой, состояний 
почти изъ одного кремнезема. Книзу онъ делается светло-палевымъ 
и сменяется около 75 см., постепенно обогащаясь комочками буро
желтой глины, 4) плотнымъ, комковато-ореховатымъ горизонтомъ. 
Комья богаты кремнеземной мукой. 5) На 120—150 переходъ въ желто
бурый суглинокъ.

Оба образца даютъ поняте о той интенсивности, съ какой здесь 
идутъ процессы оподзоливашя. Порода затронута этими процессами 
до глубины более 1м. ,  до 1,5 м. Изъ двухъ западинъ, меньшая разме
рами, но более глубокая (п° 168) отличается большой силой подзоло- 
образовательнаго процесса. Перегнойный горизонтъ (А) здесь меньше 
(20 вместо 30), светлее; кроме того, имеется сланцеватый горизонтъ, 
состоящей изъ одной почти кремнеземной муки, тогда какъ въ об
разце п° 166 горизонтъ А переходитъ въ ореховатый оподзоленный 
слой. Для образца п° 168 имеемъ следующш данныя:

Т А Б Л И Ц А  4 i .

К о л и ч е с т в о . л о I  Механ. составъ. Количество,

Горизонтъ. Гигр.
воды.

Хим.
связ.
воды.

R- с и • . ■ переходя- 
g 2  С одержянн;. щее въ 3 3 ,к
С с 3j| Песку. Глины, раств. КОН.

П р о ц е н т ы .  FeX)3l S i0 2

I (0—20 см.). , 5,03 2,63
II ( 2 0 -  40 см.). : 2,78 2,22
III ( 6 0 - 7 0 см.). 0,51 1 0,86
IV (80—90 см.). 1 0,51 2,11

' II

1,14
1,49
0,85
2,34

1 8,80 : 40,53 56,76 .7,75 6,12 
6,49 II 46,09 51,06 2,05 6,12 
2,22 jl 57,84 : 40,63 1,99 4,04 
4,97 | 47,35 ; 50,52 2,47 5,2

1 . ; ■



Наиболее выщелоченным, (оподзоленнымъ) является горизонтъ 
[II. Это наиболее песчаный по механическому составу, наименее гу- 
мусный и наименее богатый F e20 8. Въ горизонгЬ IV мы уже видимъ 
меньшую выщелоченность: увеличиваются количества гигроскопиче
ской и химически связанной воды, глины, Fe20 3, растворимаго въ 
КОН кремнезема. Похоже, что ад'Ьсь уже горизонтъ отложешя (верхъ 
ортштейноваго слоя).

Солонцы вообще очень р-Ьдки на верхней террас'Ь, за исключешемъ 
Майтуги. Только кое-гд-Ь близъ озеръ находимъ неболытя пятна ихъ. 
подобный майтугскимъ, поэтому мы пока и отлагаемъ ихъ описаше.

То, что мы говорили о почвахъ северной части равнины верхней 
террасы, вообще говоря, приложимо и къ остальнымъ ея частямъ.
Поэтому мы остановимся лишь на необходимыхъ частностяхъ почвен- 
наго покрова, а зат^мъ приведемъ сводную таблицу почвенныхъ 
образцовъ, которые не войдутъ въ качеств!; пршгЬровъ при частномъ 
описаши.

Двигаясь отъ с. Озерецкаго на С въ 2 верстахъ мы перес'Ькаемъ Озерецкое- 
небольшой увалъ (всего метровъ о надъ Озерецкимъ); почва делается Натал,ино- 
маломощной II бол!>е песчаной, загЬмъ идетъ почти совсЬмъ ровное 
пространство, съ небольшими и нерезко очерченными пониженностями.
Близъ уд'Ьльнаго хутора верстахъ въ 12 отъ Озерецкаго—снова не- 
болыше холмики, близъ озера Ильмень (верстъ 10 къ В отъ с. Спас
скаго), местность представляетъ собою заметную депрессш. Озеро 
Ильмень очень мелко и сильно заросло осокой; вокругъ него узк!я 
кольца песчаныхъ почвъ, по увалу, отграничивающему озеро отъ степи.
Отъ озера Ильмень къ с. Натальину дорога все время идетъ по рав- 
Hiiirf;, слека понижающейся къ В , и только верстъ 10, не доезжая 
до Натальина, дорога перес'Ькаетъ узклй песчаный холмъ, вытянутый 
съ ССЗ на ЮТОВ, за которымъ опять идетъ равнина. Передъ холмомт 
довольно обширная депрессия съ камышемъ н тальникомъ, низше кусты 
котораго раскиданы небольшими группами или одиноко. Почвевный 
покровъ подчиняется этимъ неболыпимъ изм'Ьнетямъ рельефа.

Т А Б Л И Ц А  42.
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Абс. Мощность, j l p  ориз_

№ 1 Пунктъ и рельефъ.; высот. A A-f В в°кип. Свойства почвъ.

i 1Метры С а н т и м е т р ы .

20 50 -i > 5 0  | Комковатая, умерен
но рыхлая почва, 
содержащая мало 
песку. Была промо
чена на 2 0  см. дож- 

ц демъ.
II

98 2 вер. къ С отъ 62
с. Озерецкаго.
Слегка повышен
ная (въ вид% ва
ла) часть рав
нины.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Абс. Мощность. Гориз 

высот. д  А 4-В  вокип

Метры] С а н т. и и е Tjp  ы.

99 [ 4 вер. къ С отъ 
Озерецкаго. Ров
ное место.

100 12 вер. отъ Озе
рецкаго на С. 
Равнина близъ 
удельн .. хутора. 
Залежь 9 л-Ьтъ.

101 Вер. 4 на В отъ 
озера Ильмень. 
Равнина. Залежь. 
Пырей.

102 ! 5 вер. отъ озера
Ильменя на В, 
широкая и поло
гая пониженность 
равнины близъ 

; песчанаго увала.
; К ое-где растетъ 

тальникъ. Не вда
леке камышъ.

103 ! Песчаный увалъ.
Вершина.

52,3 25 80 50

20 65

49,3 :! 30

64,3 100

52,7 ; 30 90 > “0

Своиства почвъ.

Почва легко копает
ся, содержитъ не
много песку. Ком
ковата. Горизонтъ В 
имеетъ серовато-бу
рый оттенокъ.

Почва довольно пес
чаная. Сверху до
вольно рыхлая, ни
же плотная(плотные 
комья горизонта В). 
Подпочва'—желтобу
рый суглинокъ.

Почва была мокра 
отъ дождя и каза
лась черной. Гори
зонтъ В плотенъ, 
комья несколько 
клеклы.

Почва умеренно 
плотна, вверху ком
коватой, ниже горо- 
ховатой структуры. 
Заметенъ песокъ. 
Поверхность почвы 
неровная.

Вверху лежитъ свет
лый сероватый слой, 
съ 5 см. почти чер
ный и более глини
стый, который по
степенно книзу пе- 
реходитъ въ желтый 
песокъ.

Повидимому, въ последней почв^ мы им'Ьемъ пргагЬръ нав-Ьватя 
песку на образовавшшся уже почвенный горизонтъ.

Т А Б Л И Ц А  43.

1 Содержаше К о л и ч е с т в о .

1 № гумуса. П е с к у .  Г л и н ы . По П окильону.

! П Р о ц е н т ы.

1 0 0

I
4,3

|

63 32,3 Средшй бедный черноземъ.

103 1 , 6 93,0 6,9

1 1

Супесь.
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Южная часть верхней террасы (къ Ю отъ Софьина) представляете 
собою все бол'Ье и болгЬе съуживающуюся полосу, которая у с. Екате
риновки оканчивается. Пересекая это пространство, между Давыдов- 
кой и Орловской зам'Ьтенъ сравнительно узкш и невысокий увалъ, 
который приходится пересекать. Отъ высшей точки его идетъ почти 
непрерывный уклонъ къ Ч агре, где небольшой уступъ отд^ляетъ 
песчаную здесь верхнюю террасу отъ более глинистой зеленой незали- 
ваемой террасы р. Чагры. По краю верхней террасы здесь находятся 
2 пеечаныхъ бугра, на которыхъ хорошо заметны процессы развеваш я. 
ИзвернОе, между Софьиньшъ и Толстовкой, выспия точки верхней 
террасы находятся ближе къ приволжскому ея краю. На этомъ про
странстве разбросаны западины, разной величины и глубины, часто 
неглубоюя и обширныя, незаметно сливаюнцяся съ остальной степью. 
Наибольшее количество песку содержать почвы увала и вообще воз- 
вышенныхъ точекъ, тогда какъ въ низинахъ почвы гораздо тяжелее, 
а почвы склоновъ занимаютъ промежуточное м'Ьсто по содерж ант 
песка. Гумусность почвъ западинъ, особенно мелкихъ, гораздо бол'Ье, 
чЬмъ почвъ увала. Рядъ почвъ на пути отъ с. Давыдовкикъ д. Тол
стовке въ пред'Ьлахъ Никол, у. именно и рисуетъ эту картину.

Т А Б Л И Ц А  44.

!

№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность. 

А А4-В
Г ориз. 
вскип. Свойства почвы.

С а н т и м е т р ы .

160 0,5 вер. по пер
вой терраеЬ отъ 
ея западнаго края 
Н а В отъ Давы- 
довки ровное мЪ- 
сто, пегш й  окатъ 
на Ю.

34 ! 80 Не вскип. 
и на 80

Комковатая, съ 20 см. 
плотная почва съ за- 
мЬгнымъ на глазъ пе- 
скомъ на желтобуромъ 
суглинк%.

161 2,5 вер. на В отъ 
№ 160. Ровное 
м'Ьсто на увал-Ь. 
Залежь 3—-4 л-Ьтъ; 
«Разнотрав1е».

30 100 1
!

I

2 0 Умеренно рыхлая, хо
рошо копающаяся поч
ва, съ сЪроватымъ от- 
гЬнкомъ и съ пятнами 
глины на 2 0  см. (вскип.) 
Структура комковатая.

162 Вер. 2 на В отъ j 
№  161. Равнина, 
слабо покатая на i 
ЮВ. Ц-клина или j 
давняя залежь. 
Ковыль и воет- | 
рецъ.

1 '

30 1 Буровато-черная почва, 
умеренно рыхлая (бо- 
л-Ье плотна лишь въ 
самомъ верху отъ связ
ности, благодаря кор- 
нямъ), комковатой струк
туры. Виденъ мелюй 
песокъ.

К ъ Югу 
отъ Софьи
на.
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Сводка 
почв, об- 
разц.рав
нины.

Мощность. Гориз.
№ ; Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип. Свойства почвы.

С а н т и м е т р ы .

> 4 5  Почва комковато-зерни
стой структуры, более 
пухлая, ч-Ъмъ предыду
щая и более черная, 
умеренно рыхлая. Ввер
ху залегаетъ слой бо
гатый корнями и напо- 
минающш войлокъ 
(дернъ).

> 7 5  Рыхлая супесчаная поч
ва комковатой струк
туры. П одпочва— по- 
сокъ.

Конечно, глубина вскипашя наибольшая въ почвахъ депрессий 
рельефа. Она оказалась выше всего на увалО, гд4 . впрочемъ, на 20 см. 
вскипали пятнышки глины.

Почти вс'Ь эти почвы взяты въ пред'Ьлахъ Никол. уЬз., захваты- 
вающаго южный уголъ верхней террасы.

Изъ этихъ образцовъ въ п° 161 оказалось 5,63% гумуса*). По 
механическому составу онъ близокъ къ среднему.

Въ ел'Ьд. таблицЬ приведены почвы бол4е сЬверныхъ частей 
равнины верхней террасы, относящаяся къ Самарскому угЬзду.

Т А Б Л И Ц А  45.  **)

I. П о ч в м в е р х н е й  т е р р а с ы.

Мощность. !|Гориз.
N° Пунктъ и рельефъ. А А { В вскип. Свойства почвы..

С а н т и м е т р ы .

94 Край верхней 
террасы, къ С отъ 

с. Спасскаго вер. 7.

1 >!
50 100 jj 70 Почва содержитъ до

вольно много мелкаго 
песку.

129 Вер. 10 отъ Н а
тальина къ ЮЮВ, 
близъ большой 
дороги ровное 

место, сравнитель
но повышенная 
часть предъ сыр- 
томъ.

43 100-ii 45 
115

1

Почва типичной ком
коватой структуры 
имеетъ вертикальную 
отдельность. Горизонтъ 
В сероватаго оттенка. 
Почва содержитъ мел- 
кШ песокъ. Легко ко
пается, особенно А. 
Подпочва желтобурый 
суглинокъ.

*) См. *Николаевскт угьздъ», стр. 224, 226.
**) Почвы сь двойной нумеращей по тал. кн. Б а у м а н а .

163 i Тамъ же, гд е  и > 4 5  —
N° 162. Блюдце, 
поросшее бобов- 
никомъ.

164 2 вер. отъ Тол- 1 55 > 9 0
стовки на СЗ.
Очень полопй ] 
склонъ на ЮВ.
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Мощность.

>fo Пуннтъ и рельефъ. А + В
Гориз
вскип.! Свойства почвы.

С а н т и м е т р ы .
!

139 ! Вер. 3 отъ Озе- |  
рецкаго на В |t 
равнина (выше 
села).

142 Вер. 5 отъ Софь- :
; ина къ В, рав- |! 

нина, плоская, || 
склоняющаяся къ !| 
ССВ.

143 1 вер. на ЮВ отъ
Федоровки. Р ав 
нина, легко па
дающая на ЗСЗ.

144 | Вер. 3 отъ х. 
Лавриновичъ 
(б. Завьялова) на 

j С. Равнина меж
ду двухъ неболь- 

1 шихъ уваловъ. 
Разнотрав1е (не
давняя залежь).

165 8  вер. отъ Н а
тальина на 3. 
Ровное место.

1,2/з

т и

Вер. 7 на ВЮВ 
отъ Софьина у по
ворота сперан- 
ской межи. Р ав
нина, слабо по
катая на ЮЗ.

Близъ с. Софьи
на. Начало межи 
Подгорнова Ба- 
умгартенъ. Вы- 
гонъ. Равнина.

I

40

50

75 | > 7 5  !j Комковатая почва съ
мелкимъ пескомъ.

90 85 ; Комковатая, ум^рен-
! но плотная почва. На 
| 50 см. более плотная.
I Кажется тяжелой.

100 ;!На 50 Умеренно рыхлая, хо- 
!пятна : рошо копающаяся поч

ва, комковатой струк
туры. Подпочва— очень 
рыхлый желтобурый су
глинокъ.

60? 100

45 75 
или 

немно
го бо

л е е .

Ок.
100

8+22
A j= 8

А,= 2 2

! 14

> 10"

> 7 5

Ок.
100

55

Горизонтъ А комкова
той структуры, умерен
но плотный. В и С 
плотны. Мелшй песокъ 
заметенъ на глазъ. С—  
желтобурая глина.

Комковатая, темносе
рая почва. Н а желто- 
буромъ суглинке заме
тенъ мелкш песокъ.

До 8 — 9 см. (Aj) почва 
слегка слоиста и по
риста, сераго темнаго 
цвета. Между 9 и 22 
и даже до 55 см. имеетъ 
вертикальную отдель
ность и комковата, 
цветъ ея здесь серова
тый (А2 и  В). Посте
пенно переходить въ 
желтобурый суглинокъ 
(С), который копается 
гораздо хуже, чемъ го
ризонтъ А. Во всехъ 
горизонтахъ заметенъ 
на глазъ песокъ.
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№ Пунктъ и рельефь.

176/ 7 1 Вер. 1,5 отъ пре
дыдущего образ
ца по Подгорнов- 
ско-Баумгартен- 
ской меже на В. 
Слабо выражен
ное п они ж ете  
(довольно обшир
ное) на равнинё.

187. 18 j Н а  меже с. Фе- 
доровки и К а 
саткина, вер. 5 
отъ ея начала 
къ В.

Н а той же межЪ 
у западнаго кон
ца, близъ края 
верхней террасы.

а04/з4 1 2 вер. отъ с. Озе- 
! рецкаго къ с. Н а

тальину. Равни
на.

”06/se ■ 2 вер. отъ с. Спас- 
] скаго на В. Пло

ская равнина. 
5-тил-Ътняя за
лежь, съ преобла- 
дашемъ полын
ной растительно
сти.

507/ 37 j Близъ с. Спас
скаго, на меже 
душевого н аде
ла, близъ края 
террасы (анало
гично № 175/е)-

Уголъ межи Спас
скаго надела. 
Равнина. Залежь 
7 л-Ьтъ.

Мощность. Гориз. 
A A -fB  в ски п .:

С а н_т и м е т р ы .

Свойства почвы.

II

96

Не ;|
ВСКИП.1! 
и на 

80 |

63

114

114

Темнобурая комковатая 
почва съ вертикальной 
отдельностью въ гори
зонт^ А. Песокъ едва 
зам^тень.

Темносерая, вверху 
очень рыхлая почва, 
вся пронизанная кор
нями (жнивье), ниже 
пахатнаго слоя, обна
руживающая горизон
тальную отдельность. 
Песокъ на глазъ почти 
не зам-Ьтенъ.

Комковатая, темносе
рая, пористая почва, 
легко копающаяся 
(«средняя» по механич. 
составу). Подпочва— 
желтобурый суглинокъ.

6 —7 Темносерая, комкова
той структуры почва. 
Песку на глазъ не вид-

55

112 20

112

108

78

35

но.

Почва комковата, комья 
пористы, темносераго 
цвета. Заметна способ
ность вверху делиться 
на горизонтальные пла
сты ниже— на столбики.

Комковатая, темносе
рая почва съ пескомъ, 
заметнымъ простому 
глазу. П одпочва-ж ел- 
тобурый суглинокъ съ 
конкрещями углекислой 
извести.

Темносерая, комкова
тая, пористая почва 
(гор. А). Песокъ едва 
виденъ на глазъ.
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№ П унктъ и рельефъ.

г 1 0 / 40 Н а меж-Ь над-Ьла 
с. Аннина, у стол
ба. Залежь 7 л^тъ. 
Равнина.

5 / 4 5 Край верхней 
террасы по до- 
рогЬ на Кашпе- 
ровск1е хутора. 
Равнина.

224/si Равнина верхней 
террасы близъ 
урочища К опа
ные на межЪ Уд4- 
ловъ и Самарина. 
Залежь 7 л-Ьтъ съ 
преобладашемъ 

j  полыни и бурья- 
: Н О В Ъ .

246/ 76 | Край верхней 
террасы къ ЮЗ 
отъ Обшаровки.

248/7в Въ 1 вер. отъ с.
Обшаровки на Ю. 
Равнина.

j  туновскихъ ху- ; 
! торовъ, на уд^л. ! 
; уч. № 13. Рав- ■ 

нина (повышен
ное м^Ьсто на верх
ней терраеЪ).

3 0 1 /

Мощность. Гориз.: 
А а  В' вскип.

С а н т и  м е т  р ы. |

Свойства почвы.

'ш : Уд%льн. уч. № 11  

между большой 
дорогой и жел.- ; 
дор. полотномъ. |. 
Равнина верхней !; 
террасы. Залежь.

112 16 Комковатая, вверху съ
горизонтальной отдЪль- 
ностью; комки пори
сты. Песокъ не зам^- 
тенъ на глазъ. Под
почва желтобурый су
глинокъ.

114-
116

96

|70—80|j Комковатая, темноскрая 
земля, съ едва замёт- 
нымъ на глазъ пескомъ.

Не Комковатая почва съ 
вскип., наклонностью делиться 
до 96 L по вертикальному на- 

правлешю (на столбы). 
Песку на глазъ не вид
но. Въ почв^ есть кро
товины.

31 i ТемносЬрая, почти чер
ная въ полЪ почва, ком
коватая и пористая, 
песку на глазъ не за
метно.

108 52 ТемносЬрая, комкова
тая и пористая земля. 
Песку на глазъ не вид
но. Въ болыиомъ коли- 
честв-Ь кротовины.

Комковатая, со слабо 
выраженной столбча- 
тостью, пористая Темно
сЬрая почва, довольно 
песчаная, на желтобу- 
ромъ суглинк^.

86

92 33

35 Темная сЬроватая поч
ва, комковато-зернистой 
структуры. Содержитъ 
песокъ («средняя»). Въ 
горизоьтахъ В и С— 
кротовины, въ А— при- 
м-Ьси глины (кротовины). 
Подпочва—желтобурый 
суглинокъ.



2. Повышенный вгёгта. (Взлобины или вепучины равнинъ).

№ : Пунктъ и рельефъ.
Мощность. мГориз. 
.A a  f  В зеки п.

С а н т и и е т р ы .

Свойства почвы.

:

Вер. 3 отъ Софь
ина по меже Спе
ранской. Легкое 
возвышение на 
равнин^.

По меж% Под- 
горнова, вер. 8  

отъ Софьина. Л ег
кий увалъ.

По Федоровской 
дороге взлобина. 
Небольшая воз
вышенность на 
равнине.

6  вер. по меже 
Подгорнова отъ 
Софьина. Неглу
бокая западина 
среди равнины.

Н а меже владе- 
нШ с. Федоровки 
и Касаткина, 4 
вер. Л егкая  за
падина на рав
нине.

2гзДз ; Западина у озера 
Ильменя (вер. 10 
къ В отъ Спас-

90—
1С0

Ок.
100

70

60

50

50?

100 68 - -70

65 Не 
веки п.

Комковатая, темная, с е 
р ая  почва, содержащая 
довольно много мелка- 
го песку. Подпочва— 
желтобурый суглинокъ 
съ белыми известко
выми пятнами.

Комковатая, вверху по
ристая почва «сред
няя», темно-бураго ц в е 
та. Подпочва—желто
бурый суглинокъ.

Буровато--серая почва 
съ малымъ количествомъ 
песку, на 50 см. б е л ы я  
пятна въ желтобуромъ 
суглинке.

Почва содержитъ до
вольно много песку, не 
вскипаетъ и на 90 см. 
Сверху она темнобураго 
цвета, комковатой струк
туры и пориста. Съ 
40 см. замечается опод- 
золиваше и на 50 см. 
уже сказывается п о с е -  
реш емъ, здесь начи
нается горизонтъ оре- 
ховатой структуры. На 
75—90 см. находится 
желтобурый (оподзо- 
ленный?) суглинокъ 
комковатой структуры.

Песку мало, почва про
изводить впечатление 
песчаной. Копается 
сравнительно трудно. 
BepxHie горизонты— 
комковатой структуры, 
темносераго цвета, по
ристы. Почва съ нате
ками гумуса. Чистая 
подпочва, желтобурый 
суглинокъ начинается 
на 104 см.

Темнаго почти чернаго 
цвета почва, съ замет- 
нымъ на глазъ пескомъ.
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Мощность. !Г ориз. 
!вскип.№ j Пунктъ и рельефъ. ,А А + В Свойства почвы.

С а н т и м е т р ы .

скаго) 7-ми л е т 
няя залежь.

Структура комковато
столбчатая. Горизонтъ 
В— кубическая отдель
ность. Рядомъ въ хле- 
бахъ заметны голыя 
куртины.

170/j У Софьина на Ю 
отъ церкви . 
Склонъ (вершина) 
къ узкому круто- 
стенному долу.

90 90 Комковатая почва, тем- 
носераго цвета; легко 

копается—все горизонты 
по причине мелкаго 
заметнаго на глазъ пе
ску. Подпочва— желто
бурый суглинокъ, съ 
белыми пятнами угле
кислой извести.

Какъ показываютъ описанные образцы, почти всЬмъ почвамъ 
приволжской полосы равнины верхней террасы свойственъ сп/роватый 
отгёнокъ цв^та верхнихъ слоевъ, комковатая, а часто вверху слое- 
ватая и только съ 8—10 см. комковато-столбчатая структура, большая 
мощность (какъ отЬдсттае супесчанистаго характера), доходящая 
до 120 см., а въ среднемъ имеющая 90—100 см., и связанное съ зтимъ 
глубокое вскипате съ кислотою. Изъ перечисленныхъ образцовъ 
анализированы два: и0 175—б (Софьина) съ ровнаго м'Ьста, почва съ 
наибольшей дифференцировкой верхняго горизонта на слоеватый и 
столбчатый и п° 171—2 (Сперанка) съ легкаго возвышешя.

Т А Б Л И Ц А  46.

№ Г оризонтъ.
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02Г уму- 

са.

Гигр.

воды.

Хим.
связ.
воды.

°/о *.<10 °/о % 0 /
/ 0 % о// 0

171/, А 4,98 4,09 2,78 11,85 0,0713 0,0423 0 , 0 0 1 0 —

175/, А, (0— 8 ) 6,47 3,10 2 , 2 2 11,70 0,0849 0,0519 0,0007 —

А а (9 - 2 0 ) 4.08 3,27 2,38 9,73 0,0706 0.0418 0,0009 —

» С 2,18 2,38 0 , 6 8 5,24 0,488 0,0136 0,0024 4,61
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М е х а  н и ч с с к i й с о с т а в  ъ  *).
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С к е л е т ъ. Пьшеватыя частицы. Глина ча
стицы 

< 0 , 0 1  mm. 
вь д 1аметр-Ь.

ч
Г ори- 

зонтъ.

Средн.
песокъ
1—0.5
mm.

Мелкш
песокъ

0,5—0,25
mm.

Песчаная !
пыль

0,25—0.05
mm.

К рупная
пыль.

0,05—0,01
mm.

% °/1 /о о//о °//о %

1711,2 А И '  
й 0,06 2,67 ! 31,8 24,87

.11 Щ  
40,76

175/6 Ах 0 , 2 1 1,56 38,71 27,27 !j 32,25

» Аг 0 , 1 0 1,40 36,42 27,65 34,43

» С 0,08 1 , 1 1 37,63 29,12 32,06

Приведенные анализы показываютъ, что верхней террасе въ при- 
волжской полосе свойственны средще по механическому составу 
бедные (по гумусу) черноземы. Малогумусностью почвы зд’Ьсь обязаны 
отчасти именно механическому составу. Для этого состава характерно 
большое количество частицъ 0,25—0,05-мм. въ д!аметре: он"Ь преобла
д а ю т . Сумма пылеватыхъ частицъ достигаетъ 55% , тогда катсъ колич. 
частицъ - < 0 , 0 1  мл, въ д!аметр'Ь (глины) н'Ьтъ и 35%. Съ другой сто
роны, мало и средняго песку, а крупнаго н'Ьтъ вовсе. Такимъ обра- 
зомъ, механичесшй составь среднихъ черноземовъ верхней террасы, 
соответствуя составу подпочвенныхъ слоевъ, носитъ определенный 
черты—результат ъ хорошей сортировки зерна.

Конечно, эти почвы хорошо выщелочены, и до глубины слиш- 
комъ 1000 см. содержать растворимыя соли въ количестве, не превы- 
шающемъ содержаще ихъ въ черноземахъ.

Черноземы более выпуклыхъ частей равнины светлее и малогу- 
муснее, чемъ черноземы виадистыхъ месть, которыя постепенно 
переходятъ въ подзолистыя и солонцеватый почвы.

Имея въ виду, что равнина не идеально плоска, а представляетъ 
собою чередован!е выпуклыхъ и впадинныхъ пространствъ, легко 
убедиться, что почвенный покровъ ея не однороденъ, а представляетъ 
собою тмплексъ более и менее гумусныхъ, более и менее пеечаныхъ 
бедныхъ черноземовъ, подзолистыхъ и солонцеватыхъ почвъ. Эта 
пестрота почвъ, конечно, не можетъ быть передана на карте малаго 
масштаба.

*) Анализъ по Ш е н е сд-Ьланъ Я . Я . В и т ы н е м ъ  въ лаборатории 
Л-Ьсного Института.
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Чтобы покончить съ почвами равнины, намъ остается лишь ска
зать нисколько словъ о Л'Ьсныхъ земляхъ. Колки, впрочемъ, на самой 
равнин^ очень р'Ьдки, лишь кое-где раскиданы неболышя группы 
деревьевъ. Больше всего лесная растительность, можетъ быть, в«гЬд- 
cTBie усиленной распашки степи*, распространена по краю террасы. 
Эти склоны часто изрезаны небольшими крутостенными овражками, 
такъ же иногда лесистыми, какъ, напримеръ, у Софьина. По этимъ 
леснымъ зарослямъ и происходить сильная деградащя почвъ до 
оподзоливашя, причемъ разрезы лесныхъ земель приближаются 
иногда къ разрезамъ блюдцевыхъ почвъ, выше оиисаииыхъ. Какъ 
примеры лесныхъ земель, опишемъ следующая почвы.

№  2241,54х, взятъ на равнине въберезовомъ колке урочища Ко
паные на земле Самариныхъ. Вверху находится лесная настилка 
(1), а подъ нею безструктурный супесчаный горизонтъ А (II); онъ пере
ходить постепенно въ подзолистую пепельную массу, внизу орехова- 
товаго строешя (III). Подпочвою (IV) служить желто-бурый сугли
нокъ. Более подробно изученъ разрезъ п° 182-13—почва на иологомъ 
склоне съ верхней террасы на среднюю близъ с. Сперанки. Дубово
осиновый колокъ.

Г. До 3—4  см. лежртъ настилка обычнаго для лесныхъ почвъ 
вида изъ полусгннвшихъ корней, лиетьевъ и стволовъ.

TI. Съ 4 до 25 см. залегаетъ черноземовидный гумуеный горизонтъ, 
книзу светлеющш (А).

III. Съ 25 до 50 см. переходный горизонтъ (В1), въ которомъ за
мечаются присыпки кремнезема.

IV. Съ 50 до 65 см.—серый слоистый подзолистый горгзонтъ 
(В2), переходящш въ

V. Ореховатый, глинистый, плотный, пористый слой (С1) до 85 см., 
где орехи делаются крупнее книзу.

VI. Комковатый желто-бурый суглинокъ. Комья пересыпаны 
порошкомъ кремнезема (С2).

VII. Рядомъ, въ разрезе на опушке леса, видно, что еще ниже 
залегаетъ серо-желтый песокъ съ полосами буроватой глины (орт- 
штейнъ)*) (С3), а еще ниже,

V III. Песокъ желтый.
Со слоя V по VII включительно, повидимому, мы имеемъ горизонты 

иакоплешя ортштейноваго характера, наиболее же оподзоленнымъ 
является горизонтъ IV.

*) Подобный образовашя Г. Н. В ы с о ц к  i й называетъ «псевдофиб
рами».



Данныя анализа этого образца помещены въ следующей таблиц^.

Т А Б Л И Ц А  48.

А.  М е х а н и ч е о к i И с о с т  а в ъ .

Почвы
Майтуги.

С к е л е т ъ Пыпеват. частицы.
Глина ча

стицы 
< 0 , 0 1  mm. 
ъ д 1аметр-Ь.
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% Of 0/ /о / 0 ° / п % ° 1 Г ~ ~

А ( 4 -
|

- 2 0  см.). 2,28
! •

4,26 35,73 34,49 5,92 19,60

Вг (65 —70 см.). 0,49 2.35 42,07 37,57 8,80 9,21

Ci $ 5 — 1 0 0  см.). 2.82 j 1,65 26,36 32,63 10,63 28,73

Cs (110 C M . j . 2,56 1,71 30,93 31,39 10,05 25,92

Са (песокъ съ про
слоями ортштейна).

0,57 1,48 40,68 34,36 0,37 23,11

В. Г у м у с т ,  и в о д н а я  в ы г я  ж  к а.

К о л и ч е с т в о . Потеря В о д н а я  в ы т я ж к а .

Потеря 
отъ прок

fiг*X Гуму Гигр. Хим. 
СВ  я з .  

воды.

отъ про- 
калива-

Н1Я.

Сухой Колич.
ОСОЖр.

са. воды. остатокъ. сухого
остатка. хлора С1.

С-. 0/ 0, 
/о 0 ; •/. % •/» °/о ° /'0

А 5,20 2,31 0,34
I

7,85 0,0726 0,0559 0.0028

в 2 0,243 0,49 0 , 2 1 0,94 0,0199 0,0086 0,0014

с , 0,604 2.82 1,39 4,81 0,0317 0,0187 0,0014

с 2 .0,605 2,56 1,16 4,33 — — —

с 3 0,090 0,57 0,24 j 0,89 0,0142 0,0083 0 , 0 0 1 1

Мы видимъ изъ этихъ данныхъ, что наиболее оподзоленнымъ 
является горизонтъ В 2 (съ 65 до 80 см.), наименее глинистый и содер
жаний наименышя количества гумуса и гигроскопической и хими- 
чески-связанной воды. Такъ же вьпцелоченнымъ является хотя и въ 
меньшей степени песокъ (С3), взятый въ обрыве подъ л'Ьсомъ, гд'Ь вы
копана яма п° 186—13.

Обращаясь теперь къ почвамъ М айт уги , мы должны принять 
во внимаше следуюпця услов1я ея положешя.
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М айтуга  представляете собою депрессш, или лучше сказать, 
рядъ плоскихъ впадинъ, занимающихъ южную часть Преполовенской 
волости и захватывающихъ неболыше куски Спасской—на востоке 
(Спасской вол.) и Владимировской волости на ея СЗ. Съ южной и 
К)ЮВ стороны къ МайтугЪ ведетъ склонъ съ сырта, отъ остальныхъ 
же частей впадина отграничена не одинаково. Такъ, западная граница 
неясна и большею частью трудно указать, где начинается понижен- 
ность, но северная граница Малой Майтуги (расположенной къ В отъ 
с. Натальина), или иначе берегъ высохшаго озера Башкирскаго, воз
вышается местами даже въ виде невысокаго яра,. Точно также север
ный и западный край такъ называемой Большой Майтуги (находящейся 
къ С отъ с. Натальина) возвышается заметнымъ уступомъ. Какъ будто 
бы валъ отграничиваетъ Майтугу отъ равнины, на которой расположено 
с. Препололенка. У с. Натальина этотъ валъ сильно песчанъ и здесь 
наблюдается подвижность песка и явлешя дефляцш. Точно также 
и къ Ю отъ Натальина находится небольшая песчаная гряда, и тамъ 
же северный берегъ озера Башкирскаго песчаный. То, что въ мишатюре 
видно у озера Ильмень, здесь принимаете более солидные размеры. 
Несомненно, что это явлеше всецело объясняется усыхашемъ водовме- 
стилищъ. Озерные берега обычно бываютъ песчанее окружающей 
местности вcлeдcтвie отсортировки осадочнаго Maiepiana волнедаемгь: 
тонюя частицы уносятся волнешемъ къ средине озера, а более круп
ный остаются на берегу. Не лишена значешя здесь в дефлящя обна- 
женныхъ озерныхъ береговъ, благодаря которой усиливается эффектъ 
сортировки озернаго осадка. Срединныя части Майтуги въ подтверж- 
деше указаннаго предположешя, вообще говоря, покрыты более 
суглинистыми наносами и особенно BepxHie ихъ горизонты*).

Какъ естественно ожидать на не дренированной оврагами равнине, 
пониженность Майтуги собираетъ воды и обладаетъ не только вы
сокими грунтовыми водами, но даже заключаетъ и сейчасъ несколько 
озеръ. Высота грунтовыхъ водъ можетъ отчасти быть объяснена и на- 
поромъ грунтовыхъ водъ сырта, прилегающаго съ южной стороны. 
Нельзя только преувеличивать значешя водъ этого сырта для Майтуги, 
потому что глубокая балки Свинухи и Степного Безенчуга хорошо 
дренируютъ сыртовую возвышенность, въ которую врезались ихъ 
верховья.

К а т я  же почвы нужно ожидать при такомъ строенш равнины?
Сильно увлажняемый части пониженное™ съ ихъ болотной расти

тельностью должны, конечно, обладать почвами заболоченными и полу-

*) Очень жаль, что въ нашемъ распоряженш не имеется бол^е полныхъ 
св-Ьд-ЬнШ о грунтахъ Майтуги. Не пришлось вид-кть глубокихъ разр-Ьзовъ 
ни одного колодца, ни им^ть подъ руками другихъ свед^шИ о нихъ,



болотными, смотря потому, какой степени доетигаетъ застой воды. 
Местами развиты настояния иодзолистыя почвы, которыя мы опнеалг 
уже близъ озера Ильменя и близъ Обшаровки. У поднож1я уступа и 
вообще на местахъ просыхающихъ, но съ близкими грунтовыми водами 
и подвергающихся лишь временному увлажненш, чтобы затемъ вы
сохнуть,—мы встречаемъ мокрые солонцы. Между мокрыми солонцам!, 
и полуболотнымь почвами существуютъ переходы, пмы видимъ иногда 
жилки солей (гипса?) въ черной вязкой гороховатой массе почвы, 
вполне сходной съ полуболотными. Пестрота почвеннаго покрова и 
oTcyTCTBie во время работъ более подробной карты, чемъ 10 верстная 
карта Главнаго Штаба, являются причиной сравнительно малой 
подробности изучешя почвъ Майтуги *). Пестрота почвъ зависитъ 
здесь отъ различая въ рельефе и измгЬнещй грунта. Все пониженный 
места заняты или заболоченными или солонцеватыми землями, более 
высок!я приближаются къ черноземамъ, и иногда также бываютъ 
солонцеваты. В се эти почвы могутъ быть более в менее песчаны, при 
чемъ правильностей въ расположен»! более и менее песчаныхъ почвъ 
не замечено. Более с у о я  места распахиваются, и на залежахъ здесь 
хороппя травы. Мокрыя почвы даютъ корма для скота, но бол'Ье 
плохого качества; часто здесь много растетъ камышу. Фшлетовые 
цветы Statice пестрятъ травянистый покровъ осенью, указывая на 
солонцеватость грунтовъ значительной части майтугской пониженности.

Свойства взятыхъ нами почвенныхъ образцовъ сведены въ сле
дующую таблицу:
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Т А Б Л И Ц А  49.

Мощность.
.Ns ' Пунктъ и рельефъ. А А 4-В С в о й с т в а  п о ч в ы .

j Сантиметры.

117 Вер. 10 къ Ю отъ с. — 
Натальина. Равнина jj 
низкая, едва зам-Ьт- р 
ный склонъ на ЮЗ. j

> 8 0 Залежь, хороппя травы, сре
ди которыхъ e c T ^ j^ ta tic e .  
Довольно рыхл&*в(1^тегка вяз
кая, темная, почти черная 
почва. Ниже 25 см. б-Ълыя 
жилки, пятна солей.

118
j

4 вер. къ Ю отъ На- ? 
тальина. Обширная 
пониженность, мЪ- 
сто, однако, слегка 
выше сосЪднихъ.

Мелюя травы (пырей?), р^д- 
ко Statice. Вязкая темная 
почва, съ 2 0  см. гороховатой 
структуры. Б'Ьлыя пятна и 
полосы, какъ въ образц'Ь 
117; зд'Ьсь они начинаются 
сверху.

*) Спещальная экскуршя на Майтугу, предполагавшаяся л-Ьтомъ 1908 г., 
должна была быть отменена.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность. 

А А + В С в о й с т в а  п о ч в ы .

Сантиметры.
1

119 Рядомъ съ № 118, 
съ м^Ьста бол4е низ- 
каго.

120 0,5 вер. отъ № 119
къ С. Впадина.

121 Рядомъ съ N» 120. £20- 
М-Ьсто чуть выше 
№  120.

Густой пырей высомй, ка- 
мышъ. Почва темная, вязкая,

; гороховатой структуры. Тем- 
! ный цв^тъ сохраняется и въ 
| сухомъ вид-ь.

Не ростетъ ничего. Сверху 
находится слабо пористая 
корка, бугорчато приподня
тая, подъ нею комковатый 

: пестрый (въ сухомъ видЬ еЬ- 
рый со св-ктлыми пятнами) 
и вязм й  горизонтъ, перехо
дящей ниже въ гороховатый. 
Пятна содержать заметный 

] на глазъ песокъ.
-30 70 Сверху лежитъ с^рая  св-Ьтлая

корочка съ б%лымъ налетомъ, 
довольно рыхлая. Ниже поч
ва умеренно плотная съ 6 Ъ- 
лымъ налетомъ, комковатая 
почва, въ сыромъ видЬ сЬ- 
рая , пестрая, съ 2 0  горохова- 
тая и вязкая  (переходъ посте- 
пененъ). Въ сухомъ видк бо- 
л%е темная, чЪмъ вышележа- 
щш горизонтъ. Горизонтъ В— 
буровато-еЬрый, гороховатый. 

j С— желтобурый суглинокъ.
70 Темная, комковатая, съ 25 см. 

плотная почва, содержащая 
немного песку. Горизонтъ В 
сЪраго цв'Ьта съ синеватыми 
и желтыми железистыми пят
нами.

60 Темная (черная) комковатая, 
солонцеватая почва. Песку 
не видно.

? Вскипающей съ поверхности 
солончакъ. Сверху лежитъ с е 
роватая б-кпая корочка, подъ 
нею рыхлый слой до 3— 4 см., 
книзу идетъ вязш й черный, 
буроватый безструктурный го
ризонтъ.

Некоторый изъ этихъ почвъ анализированы. 
Судя по п° 119 солонцеватыя почвы оказываются очень глинистыми. 

Эта почва содержитъ (анализъ по сп. Ш е н е, исполненный В и т ы- 
н е м ъ): 

Средняго песку (част. 1,0 — 0,5 мм.)— 0,09%.
Мелкаго » ( » 0,5 —0,25 мм.)— 1,43%.

124 Вер. 8  отъ Наталь- •—
ина къ С. Восточный jj 
край Б. Майтуги.
Подъ склономъ усту- || 
па, высота котораго || 
около 1 0  м.

248/™ Н а с-Ъверной грани- 78
цЪ Владимировской 
волости.

127 Около с. Натальина. 
Низина вблизи озера.
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Средняя 
терраса р. 
Волги.

Песчаной пыли (част. 0,25— 0.05 мм.)—15,26%.
Крупной » ( » 0,05—0,01 мм.)—25,26%.
Г л и н ы ................... ( » < 0 ,0 1  мм.)—57,96% .

Эта же почва оказалась и очень гумусной, и содержала довольно 
значительное количество солей, раствор! мыхъ въ во д *, не препятство- 
вавшихъ, однако, густой луговой растительности. Почва содержала 
въ горизонт* А:

Г у м у с у ..................12,44% Химически связ. воды . . 4,10%
Гигр. воды . . 6,31% Потеря отъ прокалив. . . 22,85%
Въ водную вытяжку перешло сух. вещ................................. 0,2010%
Прокален, ост. водн. вытяжки, смоч. (N H ^C O * . . 0,0682%
Хлора (С1) въ водн. в ы т я ж к * .............................................  0,0020%
С*рн. кисл. (S 0 3) ....................................................................  0,0093%
Щелочность (въ Н И аС03) ...................................................  0,0356%
Реакщ я водной вытяжки—щелочная.
Эти слабо солонцеватыя луговыя почвы чередуются съ бо.тЬе со

лонцеватыми и настоящими солончаками (типа мокрыхъ солонцовъ 
съ выцветами солей):

Т А Б Л И Ц А  50.

Горизонтъ.

d к й

X ь ю
О  2  *  О о а  О X

Щелочность ; р е а к ц 1

В О Д Н .  В Ы Т Я Ж .

въ NaHCO,

я вод

ной вытяж.

118

120

121

»

127*)

О— 15 см.

»

0 — 2 0  см. 

25—30 

3—Ю

2,028 1,748 

0,382 0.318 

1,244 : 1,004 

j 1,325 1,155 

2,2268 1.7269 Сильн. щеп.0,1782 0,2487; 0,7816

Какъ показываете № 127, солончаки содержатъ много и S 0 4Ma2 
и NaCl; количества сухого остатка бо.тЬе 1 %  характерны дая мокрыхъ 
солонцовъ.

Такимъ образомъ, количество растворимыхъ солей зд *сь  огромно, 
и почвы заслуживаютъ наименован!я солонцовъ (мокрыхъ).

Почвы средней террасы ниже с. Екатериновки. Являясь образо- 
вашемъ сравнительно новьшъ, средняя терраса очень близка по ха
рактеру къ современной поймгь. Рядъ нечувствительныхъ переходовъ 
связываете последнюю съ средней террасой. Во всякомъ случа*, 
средняя терраса им'Ьетъ съ поймой гораздо бол*е общихъ чертъ,

*) Анализъ В и т ы н я.
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тЬмъ съ верхнею, выше описанною террасой какъ въ рельефе, такъ въ 
растительности и почвахъ. Прежде всего, ея поверхность далеко не 
такъ равнинна, какъ поверхность верхней террасы. Она сильно из
резана руслами, ериками, длинными озерами и вообще продолгова
тыми и округлыми понижешями, вытянутыми обычно вдоль общаго Общ1яус- 
направлешя волжской долины. ЗатОмъ,—въ сложенш средней тер- в°одр'а;,"ва" 
расы принимаютъ участае пески, суглинки и глины, причемъ въ рас- ш'я. 
пред'Ьлеши ихъ наблюдается зависимость отъ различнаго рода мел- 
кихъ особенностей въ расположены! прежнихъ руслъ Волги и, стало 
быть, правильности это распределете не имеетъ. Все это обусловли
ваете значительную пестроту почвеннаго покрова. Однако, есть обнце 
моменты, которые ргЬшающимъ образомъ определяюсь составъ поч
веннаго покрова. Эти моменты суть: преобладаше песчанаго и суглини- 
стаго характера осадковъ средней террасы, сравнительная близость 
грунтовыхъ водъ во вс'Ъхъ ея понижешяхъ и сравнительное богат
ство лесными колками (дубовыми по преимуществу). Первый факторъ 
обусловливаетъ частые выходы супесей, легкихъ и среднихъ земель, 
а иногда и развеваемыхъ песковъ. Треий—является причиной дег- 
радацш и даже оподзоливашя черноземовидныхъ почвъ террасы.
Что же касается второго фактора, то вследствие разнообразныхъ его 
комбинац! й съ условиями рельефа, онъ служитъ причиной появлешя 
заболоченныхъ или солонцеватыхъ почвъ.

Отъ Екатериновки до Обшаровки средняя терраса идетъ преры- Omicame
вистою полосою, часто ея части трудно отличимы отъ поросшихъ тер"
лесомъ гривъ поймы. На этой полосе расположился рядъ селетй: 
Екатериновка, Владимировка, Кануевка, Александровка, Верхне- 
и Нижне-Печерсгае хутора. Отъ Кряжа верхней террасы полоса сред
ней отделена многочисленными ериками, озерами и понижешями, 
которыя въ весеннее время покрываются водою. Въ высок in воды 
случается затоплете и некоторыхъ пониженныхъ частей и средней 
террасы. Дорога изъ Екатериновки на Обшаровку идетъ то по краю 
средней террасы надъ Волгою, то (между Кануевкой и Александров
о й )  идетъ по гриве поймы, кое-где поросшей высокими ивами, иногда 
пересекаетъ сухтя днища озеръ и иногда песчаный всхолмлешя, 
оставляя слева среднюю террасу, покрытую дубнякомъ. С лож енная 
по преимуществу песками, съ прослойками суглинка и коричневатыхъ 
и конгломеративныхъ глинъ*), содержащими Planorbis и друпя 
Gasteropoda, здесь средняя терраса наиболее богата супесчаными 
землями: наиболее песчаныя разности почвъ здесь идутъ подъ бахчи.

*) Разрезы у  Владимировки, у  Александровки.
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Более ровный площади покрыты мощными и рыхлыми супесчаными 
черноземами, довольно малогумусными и глубоко не вскипающими. 
К рая средней террасы, возвышаюпцеся часто надъ поймой въ видi  
вала, обычно очень песчаны: здесь песокъ даже легко даетъ маленькая 
дюны. Такая пространства есть у Владимировки, близъ с. Александ- 
ровки и въ другихъ местахъ.

Отъ с. Обшаровки по дороге на д. Мосты, а отсюда на Бестужевку, 
а отъ последней на Спасское, составъ пластовъ террасы вообще более 
глинистъ, сама она занимаетъ более места, а потому и среди почвъ 
появляются местами суглинистые бедные (грубоватые) черноземы, 
а въ понижешяхъ солонцы. Черноземы обнаруживают сравнительно 
высокое присутстше карбоната извести (вскипаше). Какъ на такихъ 
суглинистыхъ, такъ и на песчаныхъ (грубыхъ) земляхъ здесь очень 
распространены посевы проса. Повидимому, чемъ ближе къ р. Волге, 
темъ вообще песчанее почвы, да и на всхолмлешяхъ, аналогичных!, 
гривамъ поймы, также часты супеси (напримеръ, близъ Мостовъ). 
У  Бестужевки берегъ средней террасы, обрывавшийся на пойму, 
сложенъ слоистыми песками.

Отъ верхней террасы среднюю (между с. Обшаровкой н с. Спас- 
скимъ) отделяетъ ерикъ Тростянка, правый берегъ котораго вообще 
крутъ, высокъ и лесиста, почему здесь верхняя терраса кажется мало 
похожей на речное образоваще, обязанное происхождешемъ р, Волге, 
Только у д. Мостовъ и у с. Обшаровки этотъ склонъ довольно по- 
ЛОПЙ-

Наоборотъ, средняя терраса полого склоняется на В къ Тростянке, 
такъ что вы сотя точки ея приходятся вдали отъ склона верхней тер
расы. Этотъ склонъ къ Тростянке среди густо поросшихъ травами 
и распахиваемыхъ пространствъ богатъ пятнами мокраго солонца, 
покрытаго солянками, Statice (который растетъ и на соседнихъ лу- 
говыхъ земляхъ съ камышемъ). Эти солонцы очень похожи на солон
цеватая почвы Майтуги. Часто ихъ голая поверхность покрыта кор
кою съ выцветами белыхъ солей.

Отъ с. Спасскаго до с. Софьина и ниже средняя терраса вообще 
не широка и только местами расширяется до 3 вер .*). Здесь склоны 
верхней террасы пологими шлейфами падаютъ на среднюю. Почвы 
подчиняются въ общемъ темъ же законностямъ, что замечены ранее.

Именно, это супесчаные черноземы малогумусные на ровныхъ 
повышенныхъ местахъ, на взлобинахъ и гривахъ—супеси и пески 
и более глинистыя въ депресшяхъ.

*) У самаго седа Софьина надпойменная терраса сокращена до не
большого уступа, на которомъ едва помещается усадьба села.
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Въ (МгЬдующихъ таблицахъ сведены свойства почвъ надпойменной 
или средней террасы.

Т А Б Л И Ц А  51.

! Мощность. Глуб. Краткое описание 
образца.

№ Пунктъ и рельефъ. А А + В веки п.

С а н т и м е т р ы .

8 6 4,2 вер. отъ Е ка
териновки до Вла
д и м и р о в а . Н ад
пойменная ров
ная терраса вбли
зи воложки.

| 4 0 - 4 5 > 9 0 > 9 0 Рыхлая почва комкова
той структуры, содер
жащая довольно много 
песку, заметнаго на 
глазъ. Подпочва жел
тый песокъ.

87 4 вер. отъ Алек- 
сандровки по до
роге  изъ Кануев- 
ки. К рай  герра
сы близъ поймы.

35— 40 > 8 0 > 8 0 Строеше и видъ почвы 
сходны съ предыдущей.

8 8 Близъ Верхне- 
Печерскихъ хуто- 
ровъ. Надпой
менная терраса.

35—50 > 9 0 > 9 0

89 2 вер. отъ д. Мо- 
стовъ къ Бесту
ж евка. Волни
стая терраса.

30 80 Супесь рыхлая.

90 2,5 вер. отъ с. 
Бестужевки по 
дороге изъ д. Мо- 
стовъ. Л егкш  
склонъ на СВ.

28 70 50 Комковатая, умеренно 
рыхлая почва, грубо
ватая по строению. Сеет
ся просо.

9! Вер. 3 отъ Бе
стужевки къ с. 
Спасскому. Ров
ное место вблизи 
дола.

25—30 65 j 25 Умеренно-рыхлая, ком
коватая почва съ мел- 
кимъ пескомъ. Н а 25— 
30 см. уже пятна желто- 
бураго суглинка.

95 3 вер. отъ Софьи
на къ Давыдов- 
к е .  Повышенная 
часть средней 
террасы, неширо
кая грива.

' 50 ; Плотная, комковатая 
почва, мало содержа
щая песку.

1 8 9 /
/ 2 0 1 вер. отъ Федо- 

ровки по дороге 
въ с. Спасское. 
Земля Шихоба- 
лова. Поднож1е 
верхней террасы.

1

87

1

90 1 Трудно копающаяся 
комковатая плотная 
почва, съ пескомъ, за- 
метнымъ на глазъ.

Сводка
образцовъ
почвъ.
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Мощность. |Г луб . 
№ Пунктъ и рельефъ. : А А + В  !|вскип

С а н т и м е т р ы .

К раткое описаше 

образца.

170/юо Н а Якобьевской | 
меже, къ 3  отъ j 
с. Якобьевки, 
холмъ съ лесомъ. ;

*/ios Н а меже Бесту
жевки и Сидяки- 
на. Взлобокъ гри
вы. Просо.

К ъ  С отъ Пе- 
черскихъ хуто- 
ровъ. Долина. 
Озимь.

Между Александ
ровной и Верхне- 
Печерскими ху- 

'■ торами. Равнина 
средней террасы. 
Пшеничное жни
вье.

* * * / « 8  j Близъ Нижне- 
Печерскихъ ху- 
торовъ. Неболь
шое возвышенге 
средней террасы.

Недалеко отъ Ан
нина. Средняя 
терраса.

Желтый песокъ.

96 85 - Б урая , супесчаная зем
ля. Въ горизонте В при
мазки глины и крото
вины.

62 > 6 2  Супесчаная, комкова
тая, пористая почва.

75 82 Комковатая, темносе
рая , супесчаная почва. 
Въ горизонте В при
мазки бураго суглин
к а  и бепыя пятна угпе- 
солей.

— 100 64 Комковатая, темносе
р ая , супесчаная почва. 
Въ горизонте В и С— 
пятна солей.

69 42 Комковатая, вверху съ
горизонтальной отдель
ностью сераго цвета 
почва. Песокъ заме- 
тенъ на глазъ. Въ го
ризонте С есть желези
стая пятна.

С о л о н ц ы .

!88/п» Удельный уча- ; 
стокъ № 15. Н а  | 
склоне гривы къ 
озеру.

1 Склонъ къ  озеру 
Г нилому.

20 60 — Сверху пепельный тя 
желый горизонтъ, ниже 
съ белыми пятнами. С—  
желтобурый суглинокъ.

53 [(Съ по- 
верхн.

И

Горизонтъ А делится на 
мелшя округлыя отдель
ности, ниже столбчатъ. 
Ц ветъ  темный; почва 
глиниста. Горизонтъ В 
—вязокъ, съ прожил
ками и пятнами солей. 
С— желтобурый сугли
нокъ съ пятнами солей.
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— Мощность. Глуб. Краткое описаН1е 
, образца.

II
№ Пунктъ и рельефъ. А A-J-B 1вскип

1

С а н т и м е т р ы .

92 i  4 вер. отъ Бе
стужевки къ В 
ЮВ. Плоская и 
широкая пони- 
женность.

1
2 0 45 25 Плотная, комковатая, 

пестрая, грубаго сло- 
ж еш я вверху почва, 
ниже (В)—вязкая  и го- 
роховата. С— желтобу
рый суглинокъ.

93 Полопй склонъ 
къ Тростянке. |

|Съ по- 
!верхн.

i

Сверху корочка съ со
лями (белый налетъ), 
ниже сланцеватый го
ризонтъ, а  подъ нимъ 
вязкая  масса.

*W /4S Къ В отъ Дмит- 
p i e B K H .  Западина.

35 Съ по- 
верхн.

1

Почва столбчатой струк
туры (солонцеватая).  ̂
Прожилки солей. Под
почва—желтобурый су
глинокъ съ прожилками 
солей.

S13/43 Ложбина по меже
Кашпирскихъ
хуторовъ.

23 1 »

i

Г оризонтъ А— безструк- 
турный, В— комковато, 
ниже очень вязко. Свер
ху белая  корка (съ вы
цветами солей).

Л  Ъ с н  ы  я .

*в2/122 У озера Лебяжь- j 
яго на склоне, 
въ дубовомъ л е 
су.

28 118
■ г

Г оризонтъ А— с е р ы й , 
темный, подъ нимъ опод- 
золенный съ белыми пят
нами. С— оподзоленъ и 
содержитъ пятна орт- 
штейна.

294/l24 Чуваш ская Дуб
рова. Р авнинавъ  
лесу.

107 Сильно песчаная почва. 
Сверху лежитъ тонкая 
настилка; подъ нею гу- 
мусный слой, ниже ко- 
тораго залегаетъ зер
нистый горизонтъ съ 
выделешями железа; за 
нимъ следуетъ орехо
ватый горизонтъ. П од
почва желтобурый су
глинокъ съ белыми пят
нами.

Близъ Бестужев- | 
ки. Ровная поля
на въ Дубовомъ 
лесу.

80

1

Зернистая, черная (сред
няя) почва. Въ гори
зонте В голубыя пятна. 
С— желтобурый сугли
нокъ.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность. 

А А+ В
Глуб. 
веки п. Краткое описаше 

образца.
С а н т и м е т р ы .

2и,« Н а удельномъ 
участке близъ 
Кашпирскихъ 
хуторовъ. Равни
на у П 0 Д Н 0 ж 1 я  
верхней террасы.

70 - А— c ip o  и песчанисто, 
В (А") темно, чернобу- 
р а г о , оттенка и очень 
плотно.

Какъ показываютъ приведенныя кратшя оппсашя почвъ, покровъ 
средней террасы очень разнообразенъ. Мы видимъ градацш отъ су
песей до сравнительно тяжелыхъ суглннковъ, отъ выщелоченныхъ и 
оподзоленныхъ почвъ подъ лесами до солонцеватыхъ и даже настоя- 
щихъ мокрыхъ сояонцовъ съ жилками солей. Положеше солонцовъ 
определенное—просыхаюпця западины и особенно склоны къ запади- 
намъ съ близкими водами. Сложеще солонцовъ сводится обычно къ 
следующему типу: подъ серой коркой, зачастую просто порошкова- 
тымъ налетомъ солей лежитъ комковатая плотная пестрая масса—• 
куски светлые, бурые и щоколаднаго цвета, более и менее песчаные, 
какъ бы перемешаны между собою. Редко здесь наблюдается столб- 
чатость, и еще реже надъ этимъ горпзонтомъ лежитъ слоистый серый 
спой, т.-е. типичные столбчатые солонцы здесь почти не образуются. 
Ниже плотнаго пестраго слоя—зачастую поверхностнаго—лежчтъ 
вязкая гороховатая масса. Обычно солонцы вскипаютъ съ поверх
ности. Пятна ихъ не велики, спорадически разбросаны и выдаются 
своей голой поверхностью или налетомъ солей.

Во всехъ почвахъ средней террасы накопляется мало гумуса. Это 
зависитъ отъ сравнительной песчанистости однехъ почвъ, отсутстгия 
растительности на другихъ (на солонцахъ) и, можетъ быть, отъ малой 
древности третьихъ—именно, суглинистыхъ пяотныхъ почвъ—повы- 
шенныхъ частей террасы (Аннино, Софьино).

Т А Б Л И Ц А  52.

№

Количе
ство гу

муса.

%

Потеря
при про- 
калива- 

нш

! %

8 6 3,97
! 1 

8,25 Л егкш  бедный черноземъ.

69 1 , 2 2 2,80 Супесь съ отношешемъ песка къ глине 89 :i 1.
92 3,55 7,11 Пестрый горизонтъ солонца.
93 2,47 4,60 Корковый слой солонца.
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Въ n° 92 изъ вязкаго горизонта (В) сделана водная вытяжка,
въ которой оказалось:

Сухого остатка . . .  4 ........................................ . 0,9008%
Прокаленный остатокъ, смоченный (ЖН4)2С 0 3 . . 0,7647%
Количество хлора С1 ............................  . . . .  0,0221%
се р н о й  кислоты S 0 3 ......................................................... 0,2377%
Щелочность въ ЖаНС03. . . .    0,3189%

» » N a2C 0 3 ...................................................  0.0318%
Обюпе S 0 8 указываетъ, что солонецъ богатъ N a2S 0 4, а не N a d , 

который хотя и содержится въ значительномъ количестве, но далеко 
остается назади глауберовой солг. Такимъ образомъ, мокрые солонцы 
средней террасы обнаруживают сходство съ солонцами верхней тер
расы.

Въ и0 92 сравнительно съ п° 93 замечается значительное увели- 
чеше потери отъ прокаливашя и гумуса: здесь взяты разные гори
зонты почвъ одного вида,—а именно, корка и—плотный пестрый 
слой. Первая аналогична до некоторой степ о hi горизонту А, (или вы
щелоченному) горизонту столбчатыхъ солонцовъ, а второй—столб
чатому горизонту ихъ. Что касается лесныхъ земель, то, по сравненш 
съ описанными выше образцами верхней террасы, наши образцы сред
ней далеко не рисуютъ ничего новаго. Яаоборотъ, оподзоленность 
въ нихъ даже не такъ резко выражена, быть можетъ, потому, что леса, 
здесь очень молодые.

По незаливаемой долить р. Чагры*) мы встречаемъ почвенный 
покровъ, аналогичный до известной степени почвамъ средней террасы 
р. Волги, которой она соответствуетъ и съ которой въ нижней своей 
части она сходна по рельефу, т.-е. такъ же изрезана ериками и такъ 
же волниста. Верхш я части этой долины, однако, отличаются отъ ниж- 
нихъ. Именно, по м ере движешя внизъ по Чагре, почвенный покровъ 
долины становится пестрее. Если близъ Липовки по долине преоб- 
ладаетъ бедный черноземъ грубоватаго строещя, то ближе къ Поту- 
ловке начннаетъ все больше и больше попадаться солонцовъ. Ихъ 
голая светлосерая поверхность пятнами ярко выделяется среди 
темноцветныхъ, покрытыхъ растительностью и большею частью рас- 
паханныхъ почвъ. Въ посевахъ часты плешины съ низкими хлебами 
или совсемъ безъ всходовъ. Солонцы встречаются и близъХворостянки 
и у Абашина, причемъ обычное ихъ положеше—ровные и гладки', 
едва заметные скаты на равнине.

Близъ Дубровы встречаются по долине пятна песковъ, пови- 
димому, какъ результатъ навт ат я. Соседще супесчаные склоны сырта 
подвергаются сильному развеванш , особенно у Свинухи, и нужно

*) Верховья долины были уже описаны выше.

Долина 
. Ч агры .
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думать, что часть этого песка наносится и на долину Чагры. Такая же 
песчаныя всхолмлешя видны и у Абашина. Есть они и ниже посл'Ьд- 
няго, близъ Толстовки. Отсюда нередки озера на этой равнинЬ и 
вплоть до р. Волги преобладаетъ бедный черноземъ, аналогичный тЬмъ, 
которые мы видели на средней террасЬ (напримеръ, близъ Дураковкп, 
уже въ предгЬлахъ Нпколаевскаго уЬзда). Съ первой террасы р. Волги— 
долина р. Чагры ниже Толстовки *)  падаетъ задгЬтнымъ уступомъ, 
метровъ 5—10 высотой.

Т А Б Л И Ц А  53.

№ Пунктъ и рельефъ.

112 Отъ с. Липовки 
къ Гремячк-Ь 2  

вер. Ш ирокая рав 
нина.

134 Вер. 2  отъ с. Хво- 
ростянки на СЗ. 
Долина. РЪдше j 
кустики S tatice, 
Salsola и друг.

Мощность. 

A A-f В
Глуб. || 
вскип. Краткое описаше

135 Рядомъ съ № 134. 
Пятно, покрытое 
бол4е обильной 
растительностью 
(полынь, злаки).

136 ! Саж. 200 отъ 1 

№ 135 на Ю. J 
Пятно съ пы- 
реемъ.

С а н т  и н е  т рьь_

26 Ок. 60 ! 30

74

65

30

Темная комковатая поч
ва, содержитъ очень 
мало песку.

Сверху лежитъ рыхлая 
пористая корка въ 1 — 
2 см. толщиной. Подъ 
нею комковатая, плот
ная, распадающаяся на 
орЬхи, масса до 25— 
30 см. Ниже мягкая 
безструктурная. Цв-Ътъ 
сверху серовато-желтый 
Горизонтъ В темно-бу
рый съ белыми жилками, 
содержитъ ^ л есо л и . С 
—  бурый суглинокъ.

До 9— 10 см. почва тем
ная, умеренно рыхлая 
и зернистой структуры. 
Съ 10 до 32 см. очень 
плотная, черная, столб
чатой структуры масса. 
Подпочва жептобурый 
суглинокъ, съ кристал
лами солей.

До 20 см. умеренно 
плотная комковатая мас
са. Съ 20 до 45 см. 
распадается на op ixo- 
ватыя отдельности, 
плотна и книзу пере
ходить въ желтобурый 
вязкш  суглинокъ. Отъ 
кислоты не вскипаетъ 
до 65 см.

Близъ Абашина на долину Чагры падаютъ уже склоны Сырта.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность. 
А А + В

Г луб. 
Ивскип.

С а  н т и м е т р ы.

97 Недалеко отъ Ду- 25 
раковки. Доли
на р. Чагры.

Подгорная межа, 
0,5 вер. отъ р. 
Чагры. Незали- 
ваемая долина 
р-Ьки.

9/la 1 вер. отъ р. Ч аг
ры по Аржанов- 
ской кежЬ. Ров
ное м'Ьсто, слегка 
выпуклое на до- 
лин%.

5/»» 0,5 вер. отъ Аба
шина на межЪ, 
Пустошкина. Ров
ная долина р. 
Ч агры .

9/зо Л егкая  западина 
близъ р. Чагры 
на Пустошкин- 
ской меж-Ь. M i- 
сто почти сов- 
сЪмъ безъ расти
тельности .

Чзе  Противъ Абаши
на. Л-Ьвый бе
регъ р. Чагры, 
на душевомъ на- 
д4л%.

И1/«х 0,5 вер. отъ Дуб
ровы на Ю. З а 
падина. Ростутъ j ;  

полынокъ, солян- 
| ки. Много мЪстъ 
I безъ раститель- ), 

ности.

65

30 68

25 69

>100

62

— 3 5 - 4 0

48

Краткое описание 
почвы.

50

70

35

Комковатая, плотная 
почва, черная (бурова- 
то-сЪрый отт-Ьнокъ), со
держитъ въ горизонт-Ъ 
А пятна желтобураго 
суглинка. (Жнивье).

Чернобурая почва. Го
ризонтъ С вверху орЬ,- 
ховатъ, комковатъ и 
плотенъ.

Коричневая, темная, 
комковатая почва. Вни
зу горизонта А комко
ватость заметна бол'Ье. 
Въ горизонт-Ъ В— кро
товины. Н а глубинЬ, 
75 см.— известковыя пят
на и натеки гумуса. 
Чистый желтобурый су- 
глинокъ на 80—85 см.

Средняя почва, комко
ватой структуры: по
риста.

Горизонтъ А темнобу- 
раго двЬ/га, В и С 
столбчаты. Песку не- 
зам-Ьтно. Подпочва — 
желтобурый суглинокъ 
съ пятнами солей.

ОЪрая комковатая поч
ва  съ болынимъ коли- 
чествомъ песку. Под
почва желтобурый су
глинокъ съ конкрещ я
ми извести.

Съ по- Сверху подъ коркой 
верхн. столбчатый, комкова

тый, твердый горизонтъ. 
j Подпочва—желтобурый 

вязкш  Ъуглинокъ съ вы- 
j цветами солей и жил- 

ками.

75 '

17

Изъ перечисленцыхъ почвъ, черноземъ п" 97 оказался довольно 
гумуснымъ; онъ содержитъ перегноя 6,92%, потери отъ прокалнващя
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14,65%. Солонцы же оказались богатыми растворимыми солями, что 
видно изъ следующей таблицы:

Т А Б Л И Ц А  54.

№ Г о р и з о н т ъ .

Количество 
раствори
мыхъ въ 

во де  солей.

Потеря отъ 
прокалива- 
ш я  сухихъ 
остатковъ 

водной вы
тяжки.

К о л и ч е с т в о .

С1 S 0 3

134 А: 0.1932 0,0788 0 , 0 1 0 2 0,0153

А2 (25 -3 5  см.). 2,488 0,176 —

>> С (Ок. 50 см.). 1,908 0,160 —

135 А, (0— 9 см.). 0,172 (0,2235) 0,099 0,0264 0,0249

А2 (10—32 см.). 0,844 0,040 —

Отсутств1е цгЬлинныхъ площадей не даетъ возможности судить 
о структур^ черноземовъ и близкихъ къ нимъ почвъ долины р. Чагры. 
Гораздо лучше наблюдаются здесь морфологичестя особенности 
солонцовъ. На долине Чагры, въ противоположность, или лучше 
сказать, въ отлич]е отъ средней волжской террасы (вероятно, вслед- 
cTBie большей ея сухости)—кроме мокрыхъ солонцовъ, появляются и 
структурные, а также и переходный формы; напримеръ, описанныя 
выше почвы п°п° 199/30, 135 и 231/16 очень близки къ структурнымъ 
солонцамъ черноземной области, обладая столбчатымъ плотнымъ гори- 
зонтомъ, внизу слегка вязкимъ, который ирикрытъ темнымъ гумуснымъ 
горизонтомъ; при этомъ анализъ показалъ, что верхшй, сравнительно 
рыхлый, горизонтъ А 1 содержитъ въ 5 разъ менее растворимыхъ со
лей, чемъ ниже лежаний плотный и столбчатый горизонтъ А2. Что ка
сается п ° 134, то по своимъ свойствамъ онъ ближе къ мокрымъ солон
цамъ: столбчатости незаметно, съ 30 см. залегаетъ уже вязкая без- 
структурная масса; между нею и корочкою сухой горизонтъ распадается 
на комья и орехи. Но, во всякомъслучае, это не самый типичный пред
ставитель мокрыхъ солонцовъ, у которыхъ обычно сухой горизонтъ 
подъ коркою не превышаетъ 20 см. Впрочемъ, мощность его зависитъ 
отъ погоды и времени года. Развитее солонцовъ столбчатаго вида на 
долине р. Чагры объясняется, конечно, меньшей ея влажносаыо, 
сравнительно съ волжской долиной и топографией этихъ солонцовъ. 
Между темъ, какъ на средней террасе мы видели солонцы лишь по 
берегамъ озеръ и ериковъ, т.-е. въ наиболее влажныхъ местахъ, на 
долине р. Чагры они находятся на высокой и ровной террасе, какъ 
напримеръ. близъ Хворостянки.
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Вскипаше съ кислотою въ солонцахъ вообще выше, чЬмъ въ дру
гихъ почвахъ, какъ это мы видели и въ почвахъ средней волжской 
террасы.

Какъ показываюгь образцы 112, 134 135, 136, 179/10 174/5, 
между черноземами долины и солонцами есть переходы. Должно за
метить, что среди первыхъ есть солонцеватый разности и часто наблю
даются жилки гипса въ горизонте С не глубоко—см. 70:—100—подъ 
почвою. Изъ супесчаныхъ земель п° 198/29 обнаруживаетъ свойства 
близюя къ темъ, который мы наблюдали у почвъ сос'Ьдняго сырта, 
а особенно верхней террасы: большую мощность и глубоки! горизонтъ 
вскипашя.

Лесныхъ земель на долине Чагры въ Самарекомъ уЬздгЬ почти н4тъ.
Пойма р. Волги ниже с. Екатериновки достигаетъ местами боль

шого развипя. Е я  участки внедряются въ пределы средней террасы 
и отр^заготъ последнюю отъ верхней, какъ , наприм^ръ, у с. Препо- 
ловенкп. Характеристической чертой нижней террасы или поймы 
является ея расчлененность. Ерики и озера, вытянутые вдоль русла- 
воложки (рукава р. Волги), перес1жаютъ ее и дробятъ на отдельные 
участки. Между ериками и озерами возвышаются увалы и гривы, 
покрытые хЬсомъ и лугами. Весною эти гривы, иногда незатопляемыя 
водою, возвышаются зелеными островами среди разлива. Зелеными 
островами кажутся и полузатопленные леса и съ вершины высотъ 
праваго берега эти пространства зеленаго леса, пересеченные прото
ками, представляются причудливою сетью. По спаде воды пойма начи
наете зеленеть травами. Высок in места, рано освобождавшаяся изъ 
подъ воды, даже идутъ подъ бахчи и плантацш. Пойменные леса слу- 
жатъ для местнаго населешя какъ пастбища, особенно после уборки 
травъ.

Почвенный покровъ поймы зависитъ отъ большей или меньшей 
степени песчанистости грунта, вообще довольно прихотливо распре- 
деленнаго: только ближе къ Волге замечается большая песчанистость 
и не редки выходы голаго песку. Кроме того, существенное вл1яте 
на почву оказываете лесъ, который занимаете большую часть поймы, 
особенно на частновладельческихъ земляхъ.

Т А Б Л И Ц А  55.

№ | Пунктъ и рельефъ
Мощность. 
А А + В

Гориз.
^вскип. К раткое описаше 

почвы..
С а н т и м е т р ы .

184/» 5  Близъ Софьина. 
Грива поймы. Ро-

II
|. — i 16? — До 3 см. дернъ. Ниже 

почва им4етъ способ
| стетъ рядомъ осо- 1

II 1
ность делиться на гори-

П о й м а  )>. 
В о л г и .
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№ Пунктъ и рельефъ. •[

Мощность. 

А Л'4- В
Гориз. : 
вскип.

Бпизъ уд-Ьпьнаго 
участка № 14.
Западина, кру- 
гомъ солонцы съ 
белой коркой.
Сухой проранъ. 
Склонъ— большая 
затопляемая до
лина на пойме. 
Просяное жнивье.

С а н т и  м е т р  ы.

Краткое описаше 
почвы.

корь,ветла,таль- 
никъ. Н а  лугу: 
щавель, лукъ, ди- ■; 
кая спаржа, осо
ка. тимофеевка, 
лютики, ирисы, 
бурачниковыя, 

j горошекъ.
i8S/ia Н а 3 отъ Федо- 

ровки. Пойма. 
Грива. СЬнокосъ. : 
Растительность 
та же, что при | 
№ 184. Раскида- h 
ны р ^ д ю я  деревья 
осокоря, вяза.

216/«  Пойма въ 0 ,5  
вер. отъ с. Б е
стужевки .

1111«  По дороге К Ъ  р. ||
Волге у моста. 
Грива. Растетъ: 
лукъ, злаки, гвоз
дика Campanula, 
Rum ex, дубъ, осо
кори.

82%о 0,5 вер. отъ с.
Дмитриевки на 
гривё.
На гриве близъ 
n u3 lr/ i 7 - Среди 
дубоваго леса.

зонтальныя пластинки. 
Светлыя и темнобурыя 
пятна окиси железа и 
темносишя.
Почва суглиниста. На 
2 0  см. залегаетъ рых
лый и сыпуч]й песокъ.

78 35 Вверху слоистый дер
новый горизонтъ, ниже 
гороховатый, пятна оки
си железа и на 78 см. 
песокъ.

98 89 ! Комковатая, темносе
рая, супесчаная почва 
на желтобуромъ мер- 
гелистомъ суглинке.

22 53 — Желтоватая супесь.
Подпочва— суглинокъ 
съ пятнами железа.

55 — ( Желтый су песокъ на
вязкомъ суглинке (по
добно '217/47).

56 — Сверху лежитъ 2 см.
лесного чернаго вой
лока. Подъ нимъ зер
нистая и разделяю щ ая
ся на чешуйки и орехи 
масса, плотная, пере
ходящ ая на 2 2  см. 
въ пепельнообразную, 
оподзоленную. Н а 56 
суглинокъ(производитъ 
впечатление тяжелаго), 
вязкш , съ ортштейномъ.

26 69 Не Зернистая темная, тя-
вскип. желая почва. Горизонтъ 

В очень вязк 1Й.

80 ю ж е . ; Черная, зернистая, тя 
желая почва на глине.
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Такимъ образомъ, мы видимъ кром* .тЬсиыхъ почвъ д в * болы тя 
категорш. Это, во первыхъ, св*тлыя супесчаный почвы, почти голый 
песокъ. О н* представляютъ собою наиболее новыя части аллкшя 
и грунтъ ихъ отложенъ въ сравнительно быстрой вод*. Зам*чено 
иногда (п° 277/107*)), что такой песокъ покрываетъ гумусный слой, 
погребенный высшими разливами р *к и  подъ св*жеосажденнымъ 
пескомъ. Пески также часто подстилаются суглинкомъ. Поэтому, та- 
шя почвы можно называть еще неразвитыми: он * представляютъ 
собой малоизм*ненный р*чной осадокъ. Въ м*стахъ, г д *  на почву 
не ос*даетъ большого количеству песку или илу, г д *  долго иногда 
застаивается вода, развиваются полуболотныя вязгая, гороховатыя 
земли (282/112, 188/19), верхше горизонты которыхъ также носятъ 
сл*ды недавняго намывашя. Зам*чательные случаи солонцеватыхъ 
земель на пойм*. Судя по образцу п° 252/82 эти почвы близки къ мок- 
рымъ солонцамъ. Однако, у наеъ н *тъ  хорошихъ образцовъ этого рода 
почвъ. Несмотря на хорошее промываюе весною, къ средин* л *та  
просыхающая почва иногда въ плохихъ услов1яхъ грунта (подстила- 
Hie вязкими, водоупорными и влагоемкими глинами, наприм*ръ) 
осоляется. Taiiie солонцы, конечно, першдичны и обнаруживаются 
поел* просыхашя почвы. Большинство почвъ носятъ на себ* сл*ды 
выд*лешя окиси жел*за и часты выд*лешя в1ш анита. Но на ряду 
съ этимъ встречаются и высоко вскипают!я почвы (188/19)—солон- 
цеватыя.

Услов1я сильнаго увлажнешя на пойм* зд *сь  сталкиваются съ 
жаркимъ л*томъ и этимъ, какъ кажется, обусловливается сочетате 
различныхъ типовъ выв*триваш я чуть не въ одномъ и томъ же поч- 
венномъ индивидум*.

Наивысшую степень выщелоченности зд *сь, какъ и везд*, пред
ставляютъ л*сныя почвы. Пойменный л*сной суглинокъ п° 218,48 
очень близокъ къ подзолистымъ почвамъ.

Очень гумусныя почвы на пойм* вообще р*дки, чаще всего по
падаются супесчаныя св*тлыя земли.

Мы разсмотр*ли въ почвенномъ отношенш в с *  три волжегая тер
расы. Резюмируя вкратце ихъ почвенныя особенности, мы должны 
сказать, что въ общемъ ихъ почвенный покровъ аналогиченъ покрову 
такихъ же образовашй Ставропольскаго у *зда , описанныхъ JI. 
П р а с о л о в  ы м ъ  и П.  Д а ц е н к о .  Главнымъ отлич1емъ, 
однако, является песчанистость самарской верхней террасы срав
нительно со ставропольской, г д *  супеси и пески занимаютъ боль- 
ппя пространства и гд * , кром* того, гораздо бол*е л *са . Наобо-

*) Въ приведенной таблиц^ эта почва не описана.

Резюме 
о почвахъ 
террасъ.



ротъ, въ Самарскомъ угЬздгЬ значительный площади заняты глинистыми 
черноземами.

Характерной чертой волжекихъ террасъ является сравнительно 
меньшая гумусность почвъ, сравнительно съ соседним» сыртами. 
Только немнопя, бол'Ье пониженныя части верхней террасы, покрыты 
обыкновеннымъ черноземомъ, большая же часть, особенно съ почвами 
средними, заключаетъгумуса не свыше 6% . Менее вс^хъ расчлененная 
верхняя терраса обладаетъ гЬмъ не менее довольно пестрымъ почвен- 
нымъ покровомъ (комплекеомъ почвъ), въ зависимости отъ мелкихъ 
деталей рельефа. Легете бедные черноземы, реже супеси, переходятъ 
въ черноземы бедные тяжелые и въ западинахъ сменяются сильно 
оподзоленными почвами. Рядъ западинъ Майтуги характеризуется 
мокрыми солонцами и полу болотными почвами.

Хотя по рельефу средняя терраса и пойма близки другъ къ другу, 
однако, почвенный покровъ второй отличенъ, а именно, онъ менее 
сформированъ. Между темъ какъ на средней террасе мы видели су
песи, черноземы, лгЬсныя земли и солонцы, представленные въ типич- 
номъ ихъ виде, на поймгЬ много почвъ формируется и при современ- 
номъ наносе иловатыхъ и песчаныхъ чаетицъ. В се почвы более или 
менее сыры и вязки. Изътемныхъ луговыхъ земель, по м ере ихъ выхода 
изъ сферы разливовъ, могутъ образоваться по высыханш местности 
со временемъ черноземы. И въ настоящее время мы встречаемъ, какъ 
сказано выше, карбонаты въ почвахъ поймы. Солонцеватыя почвы 
поймы находятся въ условзяхъ аналогичныхъ темъ, въ которыхъ на
ходятся солонцы средней террасы. Такимъ образомъ, почвы последней 
есть несомненный дериватъ пойменныхъ почвенныхъ образованШ. 
По мере уменынешя влажности и улучшешя услов1й проветривая! я 
почвъ, пойменныя почвы приближаются къ етепнымъ. На верхней тер
расе эту аналога» съ поймой провести уже труднее, отчасти потому, 
что она давно потеряла видъ поймы, а отчасти вследств1е иного вида, 
который она первоначально имела, когда только что вышла изъ сферы 
размывовъ. Мы не можемъ совершенно отрицать того, что древняя 
Волга, отложившая слои верхней террасы, имела другой habitus и ея 
древшя террасы имели, быть можетъ, иной видъ, чемъ современный. 
Главнымъ отлич1емъ этой террасы является отсутств!е типическаго 
расчленешя, свойственнаго современнымъ террасамъ. Ровная съ не
значительными и плоскими понижешями верхняя терраса съ краевъ 
прорезается въ настоящее время оврагами и пршбретаетъ постепенно 
типъ балочнаго расчленешя, который со временемъ долженъ приблизить 
ея строеше къ строешю сыртовъ.



Т а б л и ц а  XIV.

Рис. 27. Оврагь на краю верхней волжской террасы близъ 
с. Федоровки, въ песчаныхъ толщахъ.

Рис. 28. Осокори на лугахъ поймы близъ с. Софьина.



Г Л А В А  IV *).

I .  О б щ 1 я  с в о й с т в а  п о ч в ъ .

В В Б  Д  Е Н I  Е .

Классификация почвъ почвов+.дот, русской школы всЬ более или 
менее основывались на генетическомъ принципе, т.-е., считаясь съ 
услов1ями обстановки, въ которой почвы находятся. Въ настоящее 
время мнопя детали этихъ условш почвообразовашя подмечены вновь 
и сообразно съ этимъ вводятся новые классификащонные признаки.

В. В . Д о к у ч а е в  ы м ъ  было установлено р а з д а е т е  почвъ 
на нормальный и анормальный. Въ основаше этого разд^летя  было 
принято положенье почвъ: подъ нормальными почвами разумелись 
те, которыя залегаютъ на. месте начальнаго положенья, который «яви
лись результатомъ спокойнаго образовашя... изъ материнской породы 
черезъ процессы выветривашя и поздейоттле организмовъ»**). Н. М. 
С и б и р ц е в ъ  вводитъ новый прнзнакъ для крупнаго подразде- 
леюя почвенныхъ образованы!—типъ почвообразоватепьнаго процесса, 
причемъ оказалось, что установленные имъ почвенные типы занимаютъ 
определенныя места на поверхности земли, въ зависимости отъ кли- 
матическихъ условШ (зональныя почвы). Кроме общихъ почвообразо- 
вательныхъ факторовъ въ данной местности действуютъ и часто пре
обладают надъ ними—местные факторы, отклоняющее почву отъ 
зональнаго типа, свойственнаго данной местности: къ числу этихъ 
факторовъ Сибирцевъ относитъ особый составь материнской породы 
и пересыщеше почвъ влагою: почвы, образовавшаяся въ этихъ усло- 
в1яхъ, С и б и р ц е в ъ  называлъ интразональными... Эта. классифи
кация была принята и Д о к у ч а е в ы м ъ ,  который отожествилъ 
нормальный почвы съ зональными, почему, первоначально включенный 
въ число нормальныхъ почвъ сухопутно-болотныя и болотныя, отошли 
въ группу переходныхъ (и нтр аз о нал ь выхъ) *  *  *). Какъ Д о к  у ч а е в  ъ, 
такъ и С и б и р ц е в ъ  въ своихъ классификащяхъ подчеркнули, 
что хотя все почвенный образования зональны и характерны для дан
ной местности, но есть среди нихъ таю я, въ строенш, химизме и ге
незисе которыхъ проявляются наиболее резко обнця географическая 
условш, въ числе этихъ почвъ нетъ почвъ болотныхъ, аллкшальныхъ,

Глава IV написана Н е у с т р у е в ы м ъ  и классификацюнныя со- 
ображешя пежатъ на его ответственности.

**) Н. М. С и б и р ц е в ъ. Почвоегъдтъте, т. II I .  Стр. 170. Изд. 1899 г.
***) Тоже. Стр. 185.
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О ком- 
плексахъ 
почвъ.

солонцовъ. С и б и р ц е в ъ  подчеркиваете*), что наиболее типич
ными почвами являются почвы, «покрывающая ровныя, плоеко-воз- 
вышенныя места», почвы «несмываемыя и ненамываемыя»

Въ классификацш проф. К . Д. Г  л и н к и положены были уеловгя 
увлажнешя почвъ, а потому на ней также отразились идеи о положенш 
почвъ.

Но эти идеи получили развипе въ работахъ Г. Н. В  ы с о д к а- 
г о. Еще въ 1906 г. (Почвов’Ьд'Ьше № I—4) Г. Н. В  ы с о ц к i й 
предложилъ схему, уясняющую изм^нете почвы на разныхъ элемен- 
тахъ рельефа при движенш изъ одной зоны въ другую. Идеи мета
морфоза (какъ принято теперь выражаться) почвенныхъ образовашй, 
согласно рельефу, развиты Г. Н. В  ы с о ц  к и м ъ въ  последнихъ 
работахъ въ учеши о фитотопологш и о «положешяхъ» почвъ**). 
Различая такъ называемый плакорныя положешя, т.-е. возвышенно- 
равнинныя отъ катаклинальныхь, т.-е. на уклонахъ рельефа, отъ поло
женш на выпуклыхъ частяхъ и на впадинахъ и депресмяхъ рельефа, 
Г. Н. В ы с о ц к i й пришелъ къ необходимости сравнения почвъ 
разныхъ зонъ и местностей въ одинаковыхъ услов!яхъ, которыя наи
более хорошо проявляются въ такъ называемыхъ плакорныхъ почвен
ныхъ образовашяхъ. Эта мысль, какъ мы уже видели, была ясно 
намечена С и б и р ц е в ы м ъ  и, повидимому, нормальный почвы 
Д о к у ч а е в а  и обнимали плакорныя и отчасти катаклинальныя 
образовашя В  ы с о ц к а г о, которому принадлежитъ заслуга по- 
следовательнаго проведешя этого принципа классификации Конечно, 
въ практическихъ работахъ большинства почвоведовъ принципы эти 
сами собою подразумевались и, несомненно, мы знаемъ весьма мало 
случаевъ, где бы грубо смешивались почвы разныхъ положенш, но 
какъ классификащонный привнакъ—п о ш т е  положешя почвы не при
менялось. Мы должны указать, что до работъ Г. Н. В ы с о ц к а г о 
были уже твердо установлены все черты учешя о микрорельефе, 
значеще котораго весьма резко выступило при изученш почвъ сухихъ 
степей.

Проф. Г о р д я г и н ъ * * * )  описываетъ пестроту почвенныхъ обра- 
зовашй на равнинахъ западной Сибири, Б  о г д а н ъ подробно 
устанавливаетъ*  *  *  *)  зависимость пестроты отъ деталей микрорельефа

*) Н. М. С и б и р ц е в ъ .  Почеоегьдгьше, т. III .  Изд. 1899 г. Стр. 
152, 141 и сл^д.

**) «О лгъсорастителъныхъ условг'яхъ Самарскаго Удгъльнаго Округа», 
ч. I и II . С П Б .‘1909 и 1910 г.

«О фито-топологическихъ картахъ». Почвов-ЪдЪше, 1909 г. № 2.
***) А. Г о р д я г и н ъ .  Матер1алы для познатя растительности и 

почвъ Западной Сибири. Казань. 1900 г.
****) В. С. Б о г д а н ъ. Отчетъ Валуйской селъско-хозяйственной опыт

ной станцш Новоузенскаго угъзда Самарской губернш. СПБ. 1900 г.
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на Костычевской опытной станцш въ Новоузенскомъ уезде, о диет, 
изъ насъ (вместе съ Б е з с о н о в ы м ъ * )  для того же Новоузен- 
скаго уЬзда пр1урочиваетъ эту пестроту почвъ («комплексы», какъ они 
названы были впервые въ цитированной работ'!;) къ пространствами. 
Арало-Касшйской равнины и къ ровнымъ долинамъ большихъ р^къ 
уЬзда и, наконецъ, Н. А. Д и м  о * * )  описалъ почвенный покровъ 
и связалъ его съ микрорельефомъ для юга Саратовской губерши (Са- 
рептская волость, Царицыцекш уЬздъ).

Эта роль микрорельефа заставила составителей «Новоузенскаго 
угьзда» выделить почвы почвенныхъ комплексовъ въ особую группу* *  *) 
и отличить ихъ отъ почвъ сыртовъ. Сырты являются волнистою и рас
члененной местностью, съ обезпеченнымъ стокомъ, съ глубокими 
грунтовыми водами, покрыты преимущественно зональными почвами, 
образующимися вне вл тятя  застойныхъ и грунтовыхъ водъ. Наобо- 
ротъ, нерасчлененныя равнины безъ стока или со слабьмъ стокомъ 
(арало-касшйская равнина, широюя долины рекъ) и съ близкими 
грунтовьми водами покрыты интразональными почвами. Тотъ видъ 
«полупустыни», который распространенъ на равнпнахъ— явлеше 
интрозональное, обусловленное, главнымъ образомъ рельефомъ и гидро
геологическими услов1ями, почвы здесь р'Ьдко находятся въ нормаль- 
ныхъ услов1яхъ въ противоположность сыртовымъ ВОЛНИСТЫМЪ мест- 
ностямъ; если последшя покрыты каштановыми почвами или бурыми 
карбонатными суглинками** *  *), то на равнпнахъ мы видимъ почвенную 
смену соответственно микрорельефу: бурые суглинки некарбонатные 
чередуются со столбчатыми солонцами, съ темными почвами падинокъ, 
съ полуболотными почвами и мокрыми солонцами.

Такимъ образомъ, для почвъ норма,льныхъ или зональным  мы отвели 
местности, расчлененный со стокомъ и дренированныя, т.-е. съ глубо- 
кимъ залегашемъ грунтовыхъ водъ. Последнее услоше выполняется 
часто на плакорныхъ или возвышенно ралнинныхъ положешяхъ Вы- 
с о ц к а г о, а первое—на катаклинальныхъ.

Г. Н. В ы с о ц к i й справедливо допускаетъ комплексы на 
плакорныхъ полпжетяхъ. Возвышенная ровная степь весьма часто

*) А. Б е з с о н о в ъ  и С.  Н е у с т р у е в ъ .  Почвенно-геологи- 
ческш очеркъ Новоузенскаго угьзда Самарской губ. Почвов-Ьд-Ьше. 1902 г. № 3.

С. Н е у с т р у е в ъ .  «Обь отношенш пластовъ съ Cardium pseudoe- 
dule Andrus, къ арало-кастйскимъ отложетямъ въ Самарской губ». Изв. 
Г. К . 1902 г. № 3. Стр. 808 и 829— 832.

**) Н. А. Д и  м о и Б . А. К е л л е р ъ. Въ области полупустыни.
***) Матер/алы для оцгьнки земель Самарской губ. Часть естественно- 

историческая. Т. III.  Новоузенскш уЬздъ. Составили С. Н е у с т р у е в ъ  
и А.  Б е з с о н о в ъ .  СПБ. 1909 г.

****) Карбонатность почвъ увеличивается къ югу; наносы сухихъ степей-— 
разныя бурыя и желтобурыя глины и суглинки обычно карбонатны въ сухихъ 
мЪстностяхъ.

Интразо-
нальностъ
комплек
совъ.
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Аутоген
ный и гид- 
рогеиныя 
почвы.

бываетъ покрыта впадинами ничтожной глубины, где застаивается 
вода, гдО почвы не будутъ нормальны, будутъ избыточно увлажнены 
то временно, то постоянно, въ зависимости отъ глубины и ширины 
впадины. Такимъ образомъ, благодаря микрорельефу не все плакор- 
ныя положешя дадутъ нормальных почвы. Равнинность местности, 
поэтому, всегда благопр^ятствуетъ пестроте. Такъ, на очень ровныхъ 
сыртахъ югозападной части Новоузенскаго уезда наблюдается поч
венный комплексъ, похож1й на такой же Арало-Каспшской равнины, 
где только менее резко выраженный, но заметный. Такъ, Полтавская, 
Черниговская, Харьковская и др. южныя ровныя степи покрыты много
численными блюдцами, падами, баклушами и другими разновидно
стями углублений, которыя мнопе разсматрпваютъ какъ замкнувтшяея 
долины, друпе объясняютъ это неравномернымъ надувашемъ лесса, 
составляющаго подпочв}7 этихъ степей, третьи—сокращешемъ грунта 
при выщелачиваши изъ него солей, наконецъ, четвертые*)—отложе- 
шемъ лесса на котдовинахъ выдувашя. Не входя въ обсуждеше этого 
вопроса, мы заметимт, что после д т й  способъ образоватя неприло- 
жимъ къ блюдцамъ и падинкамъ Самарской губ. какъ на Арало-Кастй- 
ской равнине, такъ и на равнине верхней террасы р. Волги, и на сыр
товыхъ плато, такъ какъ нигде нельзя говорить о какихъ-либо древ- 
нихъ пустыняхъ по осадкамъ, подствлающимъ бурыя глины иливерх- 
Hie горизонты арало-касшйскихъ, а тОмъ более долинныхъ волжскихъ 
образован!)!.

Такимъ образомъ, только катаклинальныя положешя, а также 
выпуклыя части рельефа будутъ наиболее обезпечены отъ внЬдретя 
интразональныхъ образоватй , и на плакорныхъ местахъ далеко не 
все пространства будутъ заняты нормальными почвами.

Поэтому, сравнимыми почвами разныхъ типовъ (зональными) 
являются почвы съ обезпеченнымъ стокомъ и дренажемъ (т.-е. съ глу
бокими, не вл1яющими на почвообразоваше грунтовыми водами), 
залегаютъ ли они на дренированныхъ плато (плакорныя образовашя) 
или на слабо поднятыхъ участкахъ возвышенныхъ равнинъ между 
блюдцевымк и падьнными положешями (также плакорныя почвы) или 
на пологихъ склонахъ (катаклинальныя положешя) или на вершине 
узкихъ уваловъ, со стокомъ въ две стороны. Так1я почвы, обезпеченныя 
отъ вл!яш я застаивающихся поверхностныхъ водъ и отъ грунтовыхъ, 
мы можемъ назвать, или терминомъ Докучаева—нормальными, или 
аутогенными, или, какъ предлагаетъ проф. П. С. К  о с с о в и ч ъ, 
самостоятельными. Почвы съ в.щяшсмъ поверхностныхъ застаиваю
щихся или грунтовыхъ водъ можно назвать гидрогенными, которыя

*) Т у т к о в с к i й. Ископаемый пустыни сгьвернаго nonyuiapin. 
Землев-Ьд-Ьше 1909 г ., № 2 . стр. 140— 149.



будутъ подразделяться на рядъ обособленныхъ образований, въ зави- 
(ч гм ости отъ разныхъ ус-лов! й.

Въ Самарскомъ уезде къ аутогеннымь или нормальньтмъ почвамъ 
почвамъ принадлежать черноземы тучные, обыкновенные и бедные, 
частью супеси. Къ гпдрогеннымъ (интразональвымъ) образоватямъ 
принадлежать: 1) почвы западинъ черноземной степи (блюдцевые 
подзолы), 2) столбчатые солонцы, 3) полуболотныя почвы (луговыя),
4) мокрые солонцы. Между аутогенными и гидрогенными почвами 
стоять долинные черноземы—почвы высокихъ частей речныхъ долинъ, 
только отчасти находяпцяся или ранЬе находивнйяся подъ нл!яшемъ 
избыточнаго увлажнетя. Р азделете  почвъ на так!я, которыя обра
зованы действi ем I, застойныхъ водъ итагая, которыя обязаны действш 
грунтовыхъ—довольно затруднительно. Такъ, мокрые солонцы, не
сомненно, обязаны происхождешемъ водамъ грунта, а подзолы блюд- 
цевъ—водамъ застойнымъ, но что касается столбчатыхъ с о л о н ц о е ъ , 

то они образуются, повидимому, двояко. Чаще вл!яше слабой грунто
вой влажности, чемъ застаивате болынихъ количезтвъ воды на по
верхности ихъ. Полуболотныя почвы богаты и грунтовой, и поверх
ностной водой. К ъ числу переходныхъ образованш между зональными 
и интразональными пришлось бы поставить карбонатные черноземы, 
на которые наложила отпечатокъ мергелистая или известковистая 
материнская порода (известняки, мергели и мергелистыя глины). 
Мы должны отнести эти почвы къ аутогеннымъ образоватямъ.

Къ аутогеннымъ почвамъ нельзя отнести, однако, почвы бугровъ, 
крутыхъ склоновъ, где играетъ большую роль смывате почвенныхъ 
частицъ. Эти почвы следуетъ выделять подъ общимъ именемъ нераз- 
витыхъ, или грубыхъ, или, наконецъ, аллювгальныхъ, какъ это пред
лагаете Г. Н. В ы с о ц к i й. Конечно, назвать ихъ азональными 
нельзя, потому что ьъ разлйчныхъ зонахъ и эти образоватня различны. 
Мнопя изъ нихъ приближаются къ аутогенньшъ почвамъ, особенно 
въ техъ  случаяхъ, когда неразвитая почвы происходите не путемъ 
энергичнаго смыва, а вследств1е слабаго развийя растительности, 
обусловленнаго экспозиц!ей, напримеръ, положетемъ на южномъ 
склоне, благодаря которому ростутъ лишь ксерофиты и травостой 
редокъ.

Въ нижеследующемъ изложен1и общихъ свойствъ почвъ Самар
скаго уезда мы сначала остановимся на аутогенныхъ образовашяхъ, 
т.-е. лесныхъ суглинкахъ и черноземахъ, затемъ на переходныхъ 
(долинные черноземы) и гидрогенныхъ (солонцы, луговыя и подзоли
стая почвы) и, наконецъ, на неразвитыхъ (грубыя почвы и супеси). 
Всл1;дств!е сложности процессовъ иочвообразовашя не всегда легко
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Морфоло- 
п я  лЬс- 
ныхъ с у -  
глинковъ.

npiypo4iiTb почвы къ тому или другому изъ нашихъ подразделений,— 
приходится или судить по важнейшим'!, признакамъ, или, оставляя 
вопросъ открытымъ, временно присоединять почву къ какой-либо 
группе. Таковы глинистые гумусные черноземы верхней волжской 
террасы и др. почвенныя образоватя.

—  294 —

1 . л  п е н ы  е  с у г л и н к и .

Леса раскиданы въ Самарскомъ уезде более или менее значитель
ными островками среди черноземной степи, и подобно тому, какъ въ 
Бугурусланскомъ уезде, здесь мы видимъ подъ колками раз вит ie 
лесныхъ земель съ ихъ типичной структурой.

Въ виду того, что лесные суглинки были уже описаны Л. И. 
П р а с о л о в  ы м ъ  и П. И. Д а ц е н к о для Ставропольскаго и 
Бугурусланскаго у1;здовъ*), мы ограничимся здесь лишь немногимъ. 
Прежде всего отметимъ, что лесныя земли Самарскаго уезда разно
образнее по своему механическому составу, такъ какъ подпочвами 
ихъ являются разнообразный породы отъ глинъ до песковъ: въ этомъ 
отношенш Самаре к iii уе.здъ ближе къ Ставропольскому, чемъ къ 
Бугурусланскому *  *).

Морфолопя глинистыхъ лесныхъ суглинковъ, развитыхъ на бу
рыхъ сыртовыхъ глинахъ и элювш мергелей и известняковъ, вообще 
говоря. сходна.

№ а23, взятый въ дубовомъ лесу у Семейкина,; обнаружилъ такое 
строеше:

])  лесная подстилка (войлокъ) 5 см., причемъ ея нижше 3 см. 
заклю’чаютъ горошины буро-серой почвы, разсыпаюнцяся въ муку и

2) превращаются на 3 7 см, въ землистую черную рыхлую массу 
мелкозема (такъ называемый «дерновый» горизонтъ или черноземовид
ный) ;

3) съ 7 до 20 см. лежитъ ореховато-гороховатый серый горизонтъ; 
на поверхности ореховъ белосерая присыпка. Орехи и горошины 
вверху легко распадаются, книзу почва связнее:

*) М ат . для оигьнки земель Самарской губ. Часть естеств.-истории., 
т. II . Ставропольсюй у-Ъздъ. Составили Л . П р а с о л о в ъ  и П. Д а -  
ц е н к о .  Стр. 178— 193. Т. IV. Б угуруслансмй уЬздъ. Сост. Л . П р а с о- 
л о в ъ  и П.  Д а ц е н к о .  Стр. 206—209.

**) Западная часть Самарскаго уЬзда къ Ю отъ Самарки сложена песча
ными сыртовыми толщами, равно какъ и супесчаная верхняя волжская 
терраса.



4) съ 20 см. (съ 25—30 главнымъ образомъ) почва вязче*) и от
дельности крупнее, пористы, цвегъ скрЪе, попадаются буроватая 
пятна;

5) на 32 см. почти вдругъ начинается буросерая вязкоплотная 
глина, поргстая, слабо влажная, съ пятнами гумуса.

Между подстилкой (мертвый растительный покровъ по Г. Н. 
В ы с о ц к о м у )  v ореховатымъ горизонтомъ часто наблюдается 
черноземовидный горизонтъ («мелко-зернистый дерновой»)**), раз
личной мощности. npiicyrcTBie этого горизонта какъ бы свидетель- 
ствуетъ о деградацш прежняго черноземнаго покрова подъ в.тпяшемъ 
поселившагося леса. Иногда этотъ черный горизонтъ просто слабо 
ореховатъ, орешки рыхлы и далеко не такъ крепки, какъ въ лесномъ 
сугл и н ке***). Т а т я  разности лесныхъ земель являются переходивши 
къ деградированнымъ черноземамъ. Следующая таблица даетъ сводку 
морфологическихъ свойствъ лесныхъ суглинковъ.
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Т А Б Л И Ц А  !

Т о л щ и н а . Ю рехова-

№ П унктъ и рельефъ. Подстил
ки.

Черно
земы.
слоя.

! то-горо- 
II ховатаго 
1 слоя.

подпочвы
(глины).

П 54 Озерки.
1

? 15 см. | 25 см. 60 см.

Н23а С. Семейкино, ровное ме
сто (дубовый лесъ).

3 4 27 32

т Хилково, склонъ (дубо
во-березовый).

е 2 - 3 Сл
) 0 1

• 
о 55

24х Ст. Семейкино. Ровное 
место.

3 17 2 0 45

24f » 5 ( * * * * ' ! 2 0 40

Разрезы Г. Н. В ы со  Li- 
к а  г о: въ Тепломъ овраг.

1 — 2 сл 1 со

Оосо 4 0 - 6 0

и въ Бузаевской даче. 3 2 0 - 3 0 40 90

Какъ показывают ъ таблицы лесныхъ суглинковъ Бугуруслан- 
•скаго у е з д а * * * * * ) ,в ъ  верхнихъ горизонтахъ ихъ наблюдается выносъ

*) Подобную’же вязкость отм-Ьчаемъ и въ образце П 54 въ горизонте 
В и С.

**) «О лгъсорастительныхъ услов/яхъ Самарск. Удгъльн. Округа». Стр. 
151 и др.

***)  Такую деградированную почву мы встретили въ березовомъ довольно 
старомъ лесу.

****) Цит. работа. Стр. 208—209.
*****) Въ этой почве гороховатый горизонтъ начинается почти прямо подъ 
леснымъ войлокомъ; въ п° Н23а— наблюдается то же.

Механи- 
чеокш со- 
ставъ л1;е- 
ныхъ су
глинковъ .



полуторныхъ окиоловъ н обогащеше последними нижнихъ частей 
ореховатаго слоя и особенно бурой глины подъ нимъ. Но въ связи съ 
гумусностью и съ значительной мощностью верхняго черноземовиднаго 
слоя онъ часто очень близокъ по количеству азота къ черноземамъ. 
Такъ—для п° 54Г1 мы имЬемъ:

Т А Б Л И Ц А  2.
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ГО РИ ЗО Н Т Ъ . || Гумусъ. | Азотъ. 1 Поглот 
способн

Физическая
глина.

At (0— 15 см.). 
Аг (15—25 см.).

11,23 0,726 
4,20 0,301

43,33
47,77 54,7

На песчаныхъ разностяхъ лесныхъ суглинковъ подзолообразо-
вательный продессъ замечается въ более резкихъ формахъ*). Дело 
доходитъ до образовашя сераго слоеватаго, подзолистаго горизонта. 

Л» 186/13. Таковъ разрезъ и0 186/13 (у Сперанки), где подъ .гЬснымъ войлокомъ 
(3—4 см.) было констатировано залегаше до 25 см. гумуснаго черно
земовиднаго слоя, а съ 25 до 50 см. постепенное его опоцзоливан1е 
и превращеше въ серый слоистый подзолъ до 85 см. Н а последней глу
бине находится глиш стый ореховатаго сложешя горизонтъ, перехо- 
дящ й книзу въ комковатый. Подъ этимъ слоемъ лежитъ песокъ съ 
желто-бурыми прослоями глинистаго состава.

Ташя жилки ортштейнообразнаго вида Г. Н. В  ы с о ц к i й 
Псевдо- называетъ псевдо-фибрами и считаетъ ихъ принадлежностью боровыхъ 

фиоры. почвъ_ Какъ показываешь описанный сейчасъ разрезъ, и подъ листвен- 
нымъ лесомъ легкш лесной суглинокъ содержитъ въ горизонте С 
псевдофибры. Механичесшй составъ сближаетъ почву п° 186/13 не 
съ боровыми песками, а съ мелкими суглинками Ставропольскаго 
уезда.

Т А Б Л И Ц А  3.
( А н а л и з ъ  п о  Ш е н е  Я.  Я.  В и т ы н я ) .

(%  на абсол. сухую почву).

ГО РИ ЗО Н Т Ъ .

С К Е Л Е Т Ъ .
Пылеватыя частицы.

К о л и ч е с т в о .
Средн. Мелкаго 
песку песку 
1 - 0 ,5  0,5—0,25 

мм. мм.

0,025—0,05 
мм.

0.05—0,01
мм.

Частицы 

< 0 , 0 1  мм.

1 , 3 — 2 0  см. 

II . 60— 80

4,6

2,35

35,73

42,07

34,49

37,57

5,92

8,80

19,60

9,21

*) Повидимому, то же наблюдается, если близко къ поверхности подъ 
л-Ьсомъ наблюдается плотная коренная (плохо проницаемая) порода, какъ 
напр., известнякъ: поэтому въ почвахъ 23а и 24f мы видимъ слабое раз- 
витге слоя Ах (дерноваго или черноземовиднаго), и сильное развитее ор%- 
ховатости и сЬрый светлый отт%нокъ А,.
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С К Е Л Е Т Ъ .
частицы.

К о л и ч е с т в о .
11 ылеватыя

Частицы
Г О РИ ЗО Н Т Ъ . С редн.

песку
1— 0,5

мм.

Мелкаго
песку

0 ,5 -0 .2 5
мм.

0 ,0 2 5 -0 ,0 5
мм.

J

0 ,0 5 -0 ,0 1
мм.

•<0 , 0 1  мм.

Ш  . 85— 95 1,65 26,36 ‘ 32,67 10,63 28,73

IV. Ок. 100 1,71 30,93 31,39 10,05 25,92

V. Песка съ 
псевдофибрами.

1,48 40,68 34,43 0,57 23,11

Этотъ анализъ показываете наибольшую песчанистость подзоли- 
стаго слоя f наибольшую глинистость ортштейноваго горизонта. 
Подзолистый характеръ горизонта II  виденъ г  изъ сл'Ьдующихъ ана- 
лизовъ той же почвы:

Т А Б Л И Ц А  4.

(в ъ  °/о на абсолютно сухую почву).

Гори

зонтъ.

С о д е р ж а H i e .
К . ft сбс и 
к а

cvS • •у4
Й * х

! н aS
О  К  уо п 5

Количество въ 
водн. вытяжкЪ. Щелочность

Гуму
са.

Гигр.
воды.

Хим.
связ.
воды.

£ X ' • ш к
п °  Я  х  н°  р.,5 х ш  s  С  к я О х m П

ро
к,

 
ка 

во
 

вы
тя

н

Х лора 1 СЪРН- кисл.
Ci S 0 3

водн. вытяж. 
въ H N aC 0 3

°/о °/о ° 0 °/о “/о °/о % °/о

I. 5,20 2,31 0,34 7,87 0,0726 0,0167 о .согзсл 'Ьды 0,0068
II. 0,243 0,49 0 , 2 1 0,94 0,0199 0,0113 0,0014 » 0.0058
III . 0,604 2,89 1,39 4,81 0,0317 0,0130 0,0014 » 0,0067
IV. 0,605 2,56 1,16 4.33 Н е о п р е д 4 л я  л о с ь .
V. 0,009 0,57 0,24 0.89 0,0142 0 ,0057| 0,0011 iCn-Ьды 0,0065

Резкая убыль въ  горизонте (II) гумуса, гигроскопической и хими
чески связи, воды, растворяемыхъ въ водп* веществъ и щелочности, 
по сравнешю съ I, I II  и IV горизонтами, хорошо совпадаетъ съ его 
песчанистостью, которую показываетъ таблица № 2 и которая объяс
няется накоплешемъ кремнекислоты въ этомъ слой вследствие выноса 
полуторныхъ окисловъ.

Супесчаная лесная почва близъ д. Екатериновки (что на Кондур
че) имела въ горизонт!; А 2 (оподзоленномъ) такой'механическш составъ: 

(Анализъ II. И. Д  а ц е н к о).
Ч А С Т  И Ц Ъ .

Свыше 0,25 мм. 
диаметре. въ 0 ,2 5 -  0,5

1
0 ,0 5 -0 ,0 1 < 0 , 0 1

27,53
!!

28,53 2 0 , 6 8 19,37

Химиче- 
етйя свой
ства .тЬс- 
ныхъ су- 
глинковъ.
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Дегра
дирован
ные чер
ноземы.

При такомъ механическомъ составе въ 10%-ую солянокислую
вытяжку перешло:

Кремнекислоты S i0 2 ........................................................... 0,261%
Окиси железа F e20 3...........................................................  2,251%
Глинозема А1„0:1..................................................................... 2,380%
Извести С а О .......................................................................... 0,708%
Магнезш MgO.........................................................................  0,463%
Фосфорнаго ангидргда Р 20 6 ........................................  0,050%
Сернаго ангидрида S 0 3 ..................................  . . 0,078%
Кали К 20  ...............................................................................  0,266%
Натра N a20  ..........................................................................  0,249%
Выщелочено содою преимущественно S i0 2 изъ су

хого о с т а т к а ...............................................................................  3,027%
Нерастворенный въ IК'1 о с т а т о к ъ ............................  87,743%
Гумуса въ п о ч в е ..................................................................... 7,44%
Гигроскопической во д ы ...........................................................4,92%
Потеря отъ п р о к а л и в а ш я .................................................... 3,88%
Несмотря на несколько большую песчанистость по сравнешю съ 

супесчанымъ черноземомъ (горг зонтъ А) горизонтъ А 3 лесного легкаго 
суглинка обедненъ кремнеземомъ, полуторными окислами, магнез1ей, 
известью Р 20 6 и S 0 3, и содержитъ на 5,38% более нерастворимаго 
остатка. Это обеднЬше веществами, нерастворимыми въ соляной 
кислоте, связано, конечно, съ процессомъ деградацш irai оподзоли- 
в а т я .

Деградированные черноземы не играютъ большой роли въ почвен- 
номъ покрове Самарекаго уезда; кроме того, ихъ представители 
весьма часто трудно отличимы отъ настоящихъ черноземовъ, благодаря 
распашке. Признакомъ, позволяющимъ отличить ихъ отъ настоящихъ 
черноземовъ, является посере ше нижнихъ частей горизонта А и горо- 
ховатая ихъ структура. Но нерезкая гороховатость часто наблю
дается въ тучныхъ черноземахъ, а съ другой стороны и серый отте
нокъ (белесый) гороховатаго горизонта у деградированныхъ черно
земовъ часто бываетъ выраженъ не очень резко. Какъ всягая пере
ходный образовашя, деградированный черноземъ поэтому не легко 
бываетъ отличить въ п о л б : анализированныхъ образцовъ этой груп
пы почвъ въ нашей коллекцш не имеется, разрезы же ихъ описаны 
въ III  главе.
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Въ Самарсколп, уезде встречаются черноземы гк-'Ьхъ трехъ родовъ, 
которые мы установили въ нашей классификации именно: и тучные, 
и обыкновенные, и бедные. Должно, однако, отметить, что погатЬдше 
далеко не такъ здгЬсь типичны и не такъ широко распространены, 
какъ въ Николаевскомъ уезде, и преобладаие на стороне тучныхъ 
и обыкновенныхъ черноземовъ.

а. Черноземы тучные.

Къ тучнымъ черноземамъ мы относимъ почвы съ содержашемъ 
гумуса свыше 10%. Будучи условной, эта граница, однако, достаточно 
резко отделяетъ преобладающее въ северной части губернш черно
земы. Къ С отъ р. Самарки все плато наиболее ровныя и наиболее 
высошя, а къ С отъ р. Кандабулака и все полопе склоны на С по
крыты этими гумусными почвами. Структурный особенности чернозе
мовъ давно известны изъ обширной литературы. Полное отсутств1е 
целинъ на тучномъ черноземе и чрезвычайно редкое нахождеше ста- 
рыхъ залежей совершенно не позво^яютъ привести (гак! я-либо новыя 
черты въ CTpcjenirr этихъ почвъ. На более старыхъ залежахъ мы видимъ 
дерновой зернистый верхнш слой 2—5 см., подъ которымъ залегаетъ 
рыхлый и зернистый слой А, окрашенный въ буровато или въ серо
вато-черный цветъ, оттенокъ окраскв зависитъ отъ характера материн- 
скихъ породъ; буроватымъ оттенкомъ отличаются черноземы на красно- 
цветныхъ мергеляхъ татарскаго яруса и на красно-бурыхъ потре- 
тичныхъ глинахъ. Цветъ съ глубиною не бледнЬетъ до 30—40 см., 
на 20—25 см. замечается даже большая интенсивность окраскр: 
вместо буроватаго оттенка почва пршбрета^тъ синеватый, и только 
на 35—40 см. обычно начинается заметное посветлеше—посереше 
и побуреше, иногда замечаются пятнышки пи ны. Вместе съ тОмъ и 
структура становится грубее,—отдельности более крупныя, до горо- 
ховатыхъ, и почва на 40—45 см., где уже начало горизонта В делается 
плотнее, влажнее. Горизонтъ В мощностью обычно превосходить А, 
постепенно светлея, онъ постепенно переходить въ бурый суглинокъ 
на 80—100 см., при чемъ необходимо принимать въ расчетъ, что кар
маны гумуса далеко ниже 100 см. вдаются въ нижележащую глину. 
Структура нижнихъ частей горизонта В и верхнихъ—С въ сухомъ 
виде комковато-столбчатая. Вскипате начинается обычно въ горизон
те С, т.-е. на 80— 100 см., но иногда мы его видимъ на 40—45 см., 
и даже выше—въ случае близкаго залегашя очень карбонатныхъ 
породъ. Те разности черноземовъ, которыя богаты углекислой изве-

2.  Ч Е Р Н О З Е М  Ы.

Морфо- 
лог!я туч
ныхъ чер
ноземовъ.
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стыл въ горизонт^ А мы относимъ къ карбонатнымъ черноземамъ и 
разсматриваемъ особо, они бываютъ иногда очень гумусны и обычно 
содержатъ известковую щебенку. 

Въ нижеследующей таблице сведены некоторый морфологг чесшя 
свойства тучныхъ черноземовъ изъ нашей коллекцш.

Т А Б Л И Ц А  5.

Мощность. Г ориз.
Пунктъ и рельефъ. А А + В ЕСКИП. З а м - Ь ч а н 1 я .

С а н т и м е ” Р Ы.

П7 Тен^Ьево, плато. 1 75 ; —
» 28 Введений, плато. ,40—45 80 —
» 53 » плато. | — 75 I
Д32 Моисеевна, ров

ный скпонъ.
— 1 0 0 --

Hf l 7 Путиловка, плато. 40 > 8 5 Сверху плотная почва,съ 
15 см. зернистая струк
тура до 40 см. ниже— 
влажнее, сер е е  и плот
нее.

»р 18 К андабулакъ,
плато.

35 1 0 0 Сверху рыхлый, разсып- 
чатый, зернистый слой, 
ниже 30 см. плотнее, слег
ка влажнее (В).

П34 Рахмановка, пла
то.

45 1 0 0 45 -  50 
см.

» 16 Тюгапьбуга, пла
то.

40 75 75 см. Сверху комковатая, ни
же зернистая, структура.

» 2 0 Н. Бесовка. — 80 80
» 57 Чистов ка, плато. — 97 : Съ 

гор В
» 27 Владимировка, 

пологш склонъ.
33 77 : Съ 

гор. С
Буроватый черноземъ на 
бурокраоной глине съ 
известковою щебенкой.

Д52 Каменка, плато. — 60
1

» 2 2 Березовка, плато. - 83
» 1 2 » сыртъ. 77 Съ 

гор. С
>> 41 Сырейка, плато. — 78 !

« 46 Новозапрудная 
верш, сырта.

87 > 9 0

Н75 Студенецъ, сыртъ. 70 65 Почва сверху рыхлая, 
ниже плотная, на 80 см. 
карбонатный гориз.Осо Свинуха, сыртъ. 45 75 53 1 Комковатая плотная поч
ва.

» 139 Озерецкое, рав
нина.

40 75 > 7 5

Первыя пять почвъ таблицы наиболее гумусны, оне вообще и 
наиболее мощны. К ъ сожаленш, субъективизмъ въ определенш мощ
ности и недостаточная подробность описатй (отчасти вследств)е
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малой глубины и размера ямъ) не даютъ возможности вывести сколько- 
нибудь интересной закономерности.

На залежахъ мы видимъ уплотнеше пахатнаго слоя черноземовъ 
и комковатую его структуру. Обычно, зернистоть на пахатныхъ зем
ляхъ наблюдается лишь на 20—25 см.

Гумусность тучныхъ черноземовъ не такъ велика, какъ въ Бугу- 
русланскомъ уезде. Большинство изъ черноземовъ, особенно къ Ю 
отъ р. Кандабулакъ и отъ Сока, имеютъ 10—11% гумуса, свыше 
11—12% гумуса имеютъ очень немноия почвы, какъ это видно изъ 
следующей таблицы (конечно, карбонатные черноземы, отличаюнцеся 
большою гумусностью, исключены).

Т А Б Л И Ц А  6 .

•у4
I

Гумусъ. Потер я при Гидратная
5с прокаливая. вода.
о
X j .о ! о >-* 1 о П Р И М Ъ Ч А Н Ш .

s< о . ; m 2  ^ n j, о I 2  х 1
1 О 3* т 1 о 1 о У

2  ' о ,CDН

с  1

Р* ей
Ь и я о (— со

£**, из
« 5 . 5РС о с

0 о с 1m I с 1
Э 2  •

1  НхШ

п
ей X * 
Ж о С

° 2  сИ 3J 
" « х m

™ ш 

X о t

о о с |
и £« 3 2 . ,  
X п х w j

Л7 ! 5,19 14,85 14,08 22,83 21,65 2,50 2,08 1 Цыфры приведе
ны на абсолютно

»28 5,95 14,76 13,89 — --- ; — —• сухую и воздуш

»53 5,16 12,13 11,51 __ _ _ _ но-сухую почву,
за исключешемъ

Hf 17 6,92 12.23 ( • ) 21,03? --- ,— — отм4ченныхъ зна
комь (*). Данныя

» il8 6,47 11,63 (• ) 21,47 — 3,20 —  i на воздушно-су

6,34 13,40 25,00 5,26
хую почву приве

»р 18 (*) --- —  j дены потому, что

Д75 7,45 1 2 , 8 6 11,91 23,46 21,72 2,55 2,36 распред’Ълеше на
группы чернозе

П34 5,67 [ 10.44 9,85 19,28 18,15 2,23 2,13 : мовъ сделано бы
ло на основанш

»16 4,10 10,33 9,91 17,40 16,85 3,С6 2,94 этихъ цыфръ (въ

19,00 2,45 2,33 !
СВЯЗИ СЪЦвЪтОМЪ).

» 2 0 5,20 11,05 10,48 18,01 Въ н4которыхъ

»57 5,88 10,71 10,13 _ _ _ _ цыфрахъ оказа
лись ненадежны

»27 5,74 ; 10,72 1 0 , 1 1 --- — — — ми цыфры потери
отъ прокаливаш я,

Д52 8,62? 11,65 10,65 23,52 21,5 2,44 2,23 но поверка, за

» 2 2 7,34 10,98 10,18 21,41 19,84 2,50 2,32
израсходовашемъ 
порц1й для ана

» 1 2 8,63 ■ 11.22 10.32 23,02 21,17 ! 3.06 2,82 лиза, не могла быть
произведена. Эти

»41 8 , 1 2 11,26 10,35 23,08 2 1 , 2 1 ! 2,98 2.74 цыфры не приво
дятся.

»46 6,82 10,85 10,11 — — 1 — — Литеры передъ

17,46 3,00 2,85
п° образца озна-

Н75 5,19 10,59 10,04 18,41 чаютъ: П— Прасо-

»130 5,99 10,65 1 0 , 0 2 19,04 17,9 2 , 0 1 1,89 ловъ, Д — Дацеько, 
Н — Н еу струевъ.

»139 5,61 10,92
1

! 10,31 — —

Гумус
ность T V 4 -  
ныхъ чер
ноземовъ.
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Среди тучныхъ черноземовъ, на основанш приведенной таблицы, 
можно выделить 2 группы, изъ которыхъ въ одной будутъ не]; черно
земы свыше ч’Ьмъ съ 11% гумуса, въ другой между 10 и 11% гумуса, 
стоянце на границ!; съ обыкновенными. Посл'Ьднихъ—большинство. 
Наиболее гумусные образцы П7, 1128 v Нр18 взяты въ северной части 
у1;зда, къ С отъ р. Сокъ: къ Ю отъ нея черноземовъ свыше 11%, не- 
карбонатныхъ не встречено.

Глини- Среди тучныхъ черноземовъ мы вовсе не видимъ супесчаныхъ и 
ныТ^чер4" «Реднихъ— по механическому составу. Громадное большинство туч- 
ноземовъ. ныхъ черноземовъ Самарскаго yfefla принадлежитъ къ тяжелымь 

глинистымъ.
Т  А Б  Л ;И  Ц А 7.

№ 0 о содержаше частицъ 
< 0 ,01  мм. въ Д1аметре.

П28*) 42,05

» 16 35,34

* 27 44,4

Д41 41,09
» 32**) 5!,6

Изъ приведенныхъ въ таблиц^ лишь одинъ образецъ П16 приб
лижается къ среднимъ; въ немъ заметенъ былъ и въ мол-!; «мелтй 
песокъ». За счетъ глины увеличено въ немъ количество частицъ 0,05— 
0,01 мм. v  0,25—0,05 мм. въ ;иаметр-1;. частицъ же < 0 ,2 5  мм. въ д!а- 
метр^ эта почва содержитъ гораздо мепЬе, чгЬмъ бол'Ье глинистый 
образецъ П 27 (0,20 противъ 3,6%).

Увеличете тонкопесчаныхъ элементовъ въ почв^Ь П16, по срав
нен™ съ другими почвами, объясняется песчанымъ составомъ сыр- 
товъ на границгЬ съ Ставропольскимъ уЬздомъ, такъ какъ образецъ 
этотъ взятъ на крайнемъ сЬверозапад'Ь уЬзда (Тюгальбуга).

N и погл. Сравнивая тучные черноземы съ другими почвами по химическому 
способность.соетаву  ̂ мы ВИдШЪ> въ 0бщемъ, болышя количества растворимыхъ 

веществъ (подвижного матерiafla), въ соотв^тствит съ процессомъ 
выв-Ьтривашн. Въ связи съ наибольшей ихъ гумусностью, мы видимъ 
въ тучныхъ черноземахъ большое содержате азота, и въ связи съ 
гумусностью и гльщ'стымъ характеромъ ихъ большую поглотитель
ную способность. * *  *)

*) Анализированъ лишь горизонтъ А по методу О с б о р н а .  См. при
лагаем. въ конце обш. таблицу механическаго состава. Анализы по О с- 
б о р н у исполнены П е т р о в  ы м ъ .

**) Анализы по способу П о к и л ь о н а ,  измененному Б  е з с о н о- 
з ы м ъ  и З а г о р с к и м  ъ, (исполнены Р  о з о в ы м ъ).

***) Bninnie механическаго состава на поглотительную способность такъ 
значительно, что маскируетъ д р у п я .
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Т А Б Л И Ц А  8 .

№
Количество азота : 

N
II

Поглотительная способ
ность къ NH» \амм!аку) 

(по В о л ь ф у ) .
А н а л и з ъ .

П7 0.793 49,0е П о т о ц к и й .
»2 ? 0,657 44,35 »

Д41 0,850 40,41 «

Разсматрвиая валовой анализъ и результаты 10% солянокислой 
вытяжки**) почвъ п°п ° П28 и Д41, мы видимъ, что по сумме раство- 
римыхъ въ НС1 полуторныхъ окиеловъ онх- превосходятъ другая почвы.

Для П28 количество A l20 3-f F e ,0 3=  12,340 
» Д41. » » » 11,624.

Однако, анализъ образца П28 особенно резко выд^ляетъ тучные 
черноземы, какъ почвы, наиболее богатыя подвижнымъ матер1аломъ. 
Эта почва дала наибольшее количество веществъ, растворимыхъ въ 
НС1 (сухой остатокъ отъ обработки 10% НС1—56,2%), наибольшее 
содержате въ солянокислой вытяжке кали К 20 —(1,056%).

Валовой анализъ при полномъ отсутствии карбонатовъ кальщя 
и м аг т я  показалъ наименьшее количество SiO„ (57,0%) и большое 
количество Fe20 . .+ A l20 3 (17,32%) и К 20  (3,04%).

о. Черноземы обыкновенные.

Представители обыкновенныхъ черноземовъ, изъ наиболее гумус- 
ныхъ, очень близки по своимъ евойствамъ къ тучнымъ черноземамъ 
и по структуре, и по химическимъ даннымъ. Представляя собою почвы 
плато, пологихъ склоновъ (и отчасти широкихъ речныхъ долинъ), 
обыкновенные черноземы являются нормальными въ смысле Д о к у 
ч а е в а ,  зональными по С и б и р ц е в у и часто плакорными по 
В ы с о ц к о м у  почвенными образованиями, аутогенными, по нашей 
терминологии.

Морфологгя въ обыкновенныхъ черноземахъ въ верхнихъ слояхъ 
ихъ, къ сожаленш, не могла быть хорошо изучена, потому что, будучи, 
вместе съ тучными черноземами, лучшими почвами уезда, они все 
распаханы. Распаханы не только крестьянскш земли, обращенный 
въ пыль, но и помещичьи, и удельныя. Небольшой клочекъ целины 
найденъ былъ на плато близъ хутора Грязного, невдалеке отъ канавы, 
которой обрыты посадки удельнаго ведомства (Красноглинская дача). 
Место, къ сожаленш, не совсемъ удачно, потому что плато здесь 
волнисто, образецъ взятъ въ начале склона, къ тому же близка канава,

*) См. приводимую въ конц% книги таблицу.

Валовой
состав'!..

Морфоло- 
гГя обыкно- 
венгг. чор- 
иоаемовъ.
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и клочекъ целины едва ли многимъ больше ямы, которую здесь мы 
выкопали. Образецъ № 303/1, взятый здесь, обнаружилъ подъ дерно
виной*) до глубины 12 см. чечевитчато-зернистую структуру, даже 
слабую слоеватость. Съ 8 см. комочки почвы крупнее и съ 15 см. уже 
комковатый темный горизонтъ. Почва суха и до большой глубины 
съ 20—30 см. пронизана вертикальными трещинками до 75 см. Въ гори
зонте А много ходовъ личинокъ жуковъ. Съ 18—20 см. встречаются 
сурчины въ виде пятенъ желтобураго цвета. Горизонтъ А имеетъ мощ
ность около 30—40 см., ниже почва светлеетъ и переходитъ въ бурую 
глину, при чемъ черновато-серые карманы гумуса доходятъ до 120 см. 
Вскипаше начинается слабое съ 30 см., бурное и хорошо заметное 
съ 70 см. Нтоке 100 см. замечаются вы делетя СаС03. Все комочки 
этой почвы и подпочвенныхъ горизонтовъ пористы до глубины 2 м., 
т.-е. до конца ямы. Въ горизонте С кротовины**).

Должно отметить, что структура черноземовъ къ югу отъ Самарки 
вообще грубее, чемъ къ С отъ этой реки. Не редка чечевичная струк
тура горизонта А даже у гумусныхъ черноземовъ плато (№ 107Н, близъ 
Растопыровкн, № 108, тамъ же), при этомъ замечается уплотнете въ 
нижнихъ частяхъ горизонта А и въ горизонте В. Впрочемъ, на залежахъ 
часто верхъ почвы бываетъ очень плотенъ, тогда какъ нижележапце 
слои рыхлы—это объясняется вдпяшемъ частой и недавней распашки.

Въ нижеследующей таблице сведены некоторыя морфологичесшя 
свойства образцовъ обыкновеннаго чернозема.

Т А Б Л И Ц А  9. 
Обыкновенные черноземы.

1-я группа. (Образцы Н е у с т р у е в а ) .

Пунктъ и 
рельефъ.

Мощность. Гориз. Абс.
№ > > +- ГО вскип. высот. 3 А М Ъ  Ч А Н  I Я.

С а н т и м е т р ы . Метры.

108 Растопы- 
ровка. no

norift склонъ

25 65 135 Сверху рыхлая, до 20 
см. съ массой корней, 
ниже комковатая, плот
ная съ глянцемъ (съ 
20 см.). Песокъ зам^.- 
тенъ на глазъ.

-
*) Спой, богатый корешками до глубины 5—3 см., встречается на цЪ- 

линахъ и старыхъ залежахъ; онъ связенъ, темнее нижележащихъ слоевъ. 
ВсЬ ц^линныи по-^вы обладаютъ такимъ слоемъ, почему, определяя гумуп- 
ность верхнихъ 1 0  см , нужно считаться съ 6 o n te  гумусными верхними 
3—4 см. Однако, до сихъ поръ на это мало обращали внимашя.

**) Строеше грунта подъ черноземами описано Г. Н. В ы с о ц к и м ъ  
для сырта между Мочею и Самаркою въ Красноглинскомъ удельномъ им^- 
нш и въ Тепловскомъ (L. с. Стр. 175, 170 и др.), а  также въ Камышинскомъ 
им^ши для надчагринскаго сырта (1. с. Стр. 79 а 80). Г. Н. В ы с о ц к и й  
отм%чаетъ, что карбонатный горизонтъ им%етъ въ осмотр'Ънныхъ имъ ямахъ 
видъ лжегрибницы.
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№
Пунктъ и 
рельефъ.

Мощность. 
А А + В

Г ориз 
вскип

.j Абс.

. высот. З А М Ъ Ч А Н  I Я.

С а н т и м е т р ы . Метры.

79 Титовка.
Полопй

склонъ.

35 70 35 135 Светлая, умеренно рых
лая, комковатая, ниже 
плотная; верхъ гори
зонта В— гороховатый.

46 Домашкин- 
с и я  вер

шины. Пла
то (качало 

пологаго 
склона.)

45

II

85 75 156 Комковато-зернистая. 
умеренно ры хлая , поч
ва; А постепенно сме
няется В .

54 Дубовый 
Уметь. 
П лато.

? Ок. 70 50 160 Вверху плотная ниже 
болёе рыхлая почва.

148 X . Камы- 
ш анскш. 
Начало 

склона.

65 65 Ок.
140?

Умеренно рыхлая поч
ва, съ 45 см. буреетъ 
и плотнеетъ.

78 Ст. Безен- 
чукъ. Рав
нина.

30? > 9 0 32 55 Умеренно рыхлая мощ
ная почва до большой 
глубины.

1/aoe Удельный 
посадки, 

близъ № 46. 
Плато слег
ка наклон
ное.

37—40 75 30 сл.
70

бурно.

Ок.
160

1

Около 12 см. слоевато- 
гороховатая, зернистая 
(чечевичн.) почва. Съ 
15— комковата (даже съ 
8  см.) А— вертикальныя 
трещины, сурковыя но
ры. Съ 18—20 см. ходы 
личинокъ жуков. По
риста до 2  метровъ. 
Черновато-серые кар
маны гумуса опускают
ся до 1 2 0  см.

32 Титовка и 
Колыванъ. 
Плато.

35 80 60

1
I

131 Ч ерная, зернисто-ком- 
ковато-умеренно-рых- 
лая почва. В комкова
то, плотно.

34 Титовка. 
Плато, по
катое на В.

30 70 65 1 144 Почва съ плотнымъ гори
зонтомъ В.

36 Воскресен- 
ка. Неши
рокое пла
то.

30
I

70 > 6 5 115
(1

Недавно паханая поч
ва, комковатой струк
туры.

25 Домашкин- 
сш я Вер

шины. Вер
шина склон.

30 70 161 А—умеренно рыхло. 
В— особенно внизу, 
плотно. Структура ком
коватая.
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№
Пунктъ и 
рельефъ.

Мощность. 
А А + В

Г ориз 
вскип.

Абс.
высот. 3 А М Ъ  Ч А Н I Я.

С а н т и м е т р ы . Метры.

43 Николаев
на. Узкое 
плато.

42 70 I 50 94 Почва содержитъ мел- 
к!я конкрецш СаС0 3 

Пашня.

!56 Домашинн
ом я  Вер
шины. Н а
чало поло- 
гаго склона.

45 85 55

165 Натальино.
Равнина

верхней
террасы.

45 75 75 Комковатая структура.

19 Кошки.
Ровный

пологш
склонъ.

35 62 Век.
С

27 Владими
ровна. По

логш склонъ 
на Ю.

37 77 С :

87 ОЪдовка.
Конецъ 

склона на 
С.

30 75 С 1

9 Кармалы. 
Пологш 
склонъ на 
Ю.

73

.

Въ почв-Ъ есть мелмй 
песокъ; нижше гори
зонты вязки.

64 Тен'Ьево.
Конецъ

склона.

- 85 с -

Д4 Орловка.
Пологш

склонъ.

-- 78 с -

3 Березовка. 
Холмъ на 
В.

-- 71 — 213 Супесчаный черноземъ.

9 Костинцево. 
Равнина, 

слабо по
катая на Ю.

62 С
слабо.

Средней черноземъ.

1 1 Кротовка. 
Плато.

I

82 С СреднШ черноземъ.
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Пунктъ и 
рельефъ.

Мощность. Гориз Абс.
№ А A-I-B зскип. высот. З А М Ъ Ч  А Н  1Я.

С а н т и м е т р ы . Метры.

Н58 Воскресен- 
ка. Плато.

42 70 139 Комковатая, рыхлая 
почва.

55 Дубовый 
Уметъ. По- 
логчй склонъ

35 70 35 116 Съ 25—30 см. плотная 
почва.
Съ 25 см. попадаются 
комья желтой глины.

14 Домашкин- 
ск1я  Вер
шины. По- 

ЛОГ1Й склонъ

28 70 114 Горизонтъ В— плотенъ.

76 Ольгино.
Равнина.

35 80 32 58

53 Дубовый 
Уметъ. Пла
то.

42 70 55 150

59 Воскресен- i 
ка. Очень 
пологш 

склонъ тер- i 
расы.

89

69 Губаново.
Пологш
склонъ.

2 0 58 > 5 8 60 Черноземъ «легюй».

23 К ъ  Ю отъ 
Ч ерноречья 
волнистый 

склонъ.

25 65 25 97

:1

Какъ показываетъ эта таблица, большинство обыкновенныхъ 
черноземовъ—почвы плато, имеютъ мощность горизонта А 30—40 см., 
А + В  70—80 см. Более колеблется глубина вскипашя—отъ 30 до 80 см., 
чаще начало хорошо замътнаго вскипашя лежитъ въ нижнихъ частяхъ 
горизонта В или вверху С, т.-е. на 55—70 см .*).

Заслуживаетъ внимашя абсолютная высота задегашя обыкновен
ныхъ черноземовъ:—за исключешемъ трехъ образцовъ, взятыхъ на 
равнин^ верхней террасы (немного ниже 60 м. надъ ур. моря п °ц ° 76 
и 69), большинство изъ остальныхъ лежатъ выше 130 м.

Механический составъ обыкновенныхъ черноземовъ въ подавляю- 
щемъ большинстве случаевъ глинистый, но встречаются и средшя

Мехяни-
ческШ со- 
ставъ.

*) Мы не считаемъ возможнымъ давать среднихъ величинъ изъ приведен- 
ныхъ въ таблиц% и предпочитаемъ просто указать на более типичесюе случаи.
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Химизмь 
об. черноз.

О гумусЬ.

разности на супесчаныхъ породахъ татарскаго яруса п°п° Д 3, 9, 11. 
а также близи я къ средней на верхней террасе р. Волги.

Т А Б Л И Ц А  10.

Содержаше частицъ въ д 1аметрЬ (въ °'о">).

№
нXо П У Н К Т Ъ .

I
> 0 ,2 5  мм.

0,25—0,05
mm.

0,05—0,01
mm.

<[0 , 0 1  мм. 
по разнос.

SCl
Ои

Общ.
ко

п т .

Мин.:Юбщ-
вещ. к°- лич.

Мин.
вещ.

0 6 u j J M h h ,ко- вещ.ЛИЧ. j

Общ.
ко-

лич.
Мин.
вещ.

Н156*) А Между Спи
ридоновкой 
и Домашк. 
Вершинами.

0,19 0,14 13,6 15,52 1 II43,54133,74 37,69

I
it

—

А X. Грязный. — — .27,78 — 19,30 — 54,92

С » — — 23,06 — 20,14 — 56,80 —

Н31 ***) А Титовка. 22 1 2 38,21, — 39,69 —

Н 25***) А Домаш. Вер
шины.

16,31 40,46 — 40,23 —

П9* ***) 40,35 59,03 —

1
73,9 19,8

В се различные методы анализа показываютъ, что въ большинстве 
случаевъ количество частицъ < 0 ,0 1  мм. более у3, приближаясь 
къ у2, только одинъ п ° Д9 является легкой почвой. Однако, почвъ, 
где количество частицъ<С0,01 мм. превышало бы значительно 50% , за 
исключешемъ п° Г19 (анализированнаго по П о к и л ь о н  у * * * * * ) — 
не встречено.

Переходя къ химическимъ свойствамъ обыкновенныхъ чернозе- 
мовъ, мы остановимся, прежде всего, на содержании гумуса.

Количество гумуса въ горизонте А, особенно почвъ черноземнаго 
типа, считается величинами, характерными для данной зоны. Такъ, 
въ «Новоузенскомъ угьздт  мы констатировали удивительное постоян
ство содержашя гумуса (въ пределахъ 0,5% ) на некоторыхъ плато. 
Однако, определешя гумуса, къ сожалешю, не всегда хорошо срав
нимы вследствие того, что не всегда указывается, что разуметь подъ 
словомъ «А». Намъ кажется, что некоторая неправильность въ рас-

*) Анализъ п о О с б о р н у - К а ш и н с к о м у  Ф.  А.  П е т р о в а .
**) Анализъ по Ш е н е  К.  Ф.  М а л я р е в с к а г о .

***) Анализъ по О с б о р н у  (упрощенный) З а г о р с к а г о .
****) Анализъ по П о к и л ь о н у  Р о з о в а .

**»**) Анализъ по способу П о к и л ь о н а  даетъ обычно преувеличен
ный количества глины въ глинистыхъ почвахъ, анализы же супесчаныхъ 
почвъ близки къ результатамъ анализа по О с б о р н у .
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пред'Ьленш гумуса, неожиданный величины являются результатомъ 
анализа разныхъ частей горизонта А. Необходимо анализировать 
определенный морфологическш горизонтъ, указывая его глубину 
въ сантиметрахъ. Понятге горизонта А  слишкомъ широко: на глубину 
30 см. изменяются и морфолопя и химизмъ. Мы видимъ В Ъ  целин- 
ныхъ почвахъ везде узшй пластъ дерновины 2—5 см. *), более богатый 
корешками: несомненно, что онъ более богатъ гумусомъ, чОмъ части 
горизонта А, лежапця подъ нимъ. Между тОмъ у насъ нОтъ совсемъ 
матер1ала для изучешя распределешя гумуса въ горизонте А. Въ рас- 
паханныхъ почвахъ мы встречаемся съ другимъ обстоятельствомъ, 
делающимъ несравнимыми цифры гумуса для разныхъ почвъ: нередко 
пятна бурой глины пестрятъ горизонтъ, будучи вывернуты плугомъ 
изъ более глубокихъ слоевъ почвы, где на 15—20 см. часто встречаются 
сурчины. Но, вообще говоря, въ паханныхъ почвахъ гумусъ распреде
ляется ровнее въ верхнихъ 10—20 см. Суслины и сурчины, конечно, 
понижаютъ количество гумуса и въ целинныхъ почвахъ. Необходимы, 
поэтому, анализы по возможности целинъ или старыхъ залежей и для 
более узкихъ горизонтовъ, чОмъ въ пред1аахъ 10 см. или более, какъ 
это делается при послойныхъ анализахъ, или по крайней м ере уста
новить однообраз1е въ анализахъ, т.-е. анализировать въ пределахъ 
определеннаго слоя: только въ этихъ случаяхъ законности въ распре- 
деленш гумуса, сообразно рельефу, выступятъ съ ясностью. Следую
щая таблица показываетъ содержаше гумуса въ горизонтахъ А обык- 
новенныхъ черноземовъ, непр1уроченное, къ сожаленш, какъ это 
было бы желательно, вполне точно къ определенному количеству санти- 
метровъ или определеннымъ подгоризонтамъ,—большею частью ана
лизированы слои 0—10,0—15 и рЬже G—20 см.

Т А Б Л И Ц А  11.

Абс. 

№ высот. Р Е Л Ь Е Ф Ъ .
Гу

мусъ**).

Потеря 
отъ про
каливая.

Г игроск. 

вода* *).

Химич.
связан.
вода**).

Метры П р о ц е н т ы.
II

I гр.
Н108 138 

»79 135
II

П олопй склонъ.

» »

8,64
(9,26)
9,04

16,09
(16,85)

4,56 2,69
(2,81)

*) Среди нашихъ почвъ мы видимъ такой дерновый горизонтъ въ образ- 
цахъ Н107 и Н108, взятыхъ на Над-чагринскомъ сырту къ СЗ отъ р. Ра- 
стопыровки.

**) Цифры даны на воздушно-сухую почву, такъ какъ приняты были при 
распределены на группы и для нЬкоторыхъ почвъ, за невозможностью по- 
вЪрки, не приведена гигроскопическая вода. Цифры, вычисленный на абсо- 
лютно-сухую навеску, приводятся въ скобкахъ.
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Абс. Гу- Потеря
1Г игроск. Химич.

отъ про связан.
№ высот. Р Е Л Ь Е Ф Ъ . мусъ +). каливая. вода *). вода *)

Метры п р о ц е н т ы.
I гр. 
Н46 156 Плато. 8,82 15,96 —

» 54 160 8,04 17,22 — —
» 105 ■? Полопй склонъ. 8,70 15,11 — -
» 148 140 j Начало склона. 8,50 15,0 —
» 78 55 Равнина верхней 

террасы.
8 , 1 1 18,21 --- --

, 3 0 3
/ 1 160 Плато. 9,02 18,66 7,30 2,52

(9,72) (2 0 , 1 2 ) — (2,71)
» 34 144 » 8 , 0 1 16,56 — -
» 36 115 » 8,63 16,00 — —
» 25 16! Вершина склона. 9,4 — — —
»> 43 94 Плато узкое. 8,3 — — —
» 156 > Начало склона. 9,02 ' 18,66 7,30 2,34

(9,72) (2 0 , 1 2 ) — (2,52)
» 165 Ок. 70 Равнина верхней 

террасы.
8,70 15,11 —

П37 > | Конецъ склона. 8,69 16,17 5,17 2,31
(9,16) 1 (17,05) — (2,43)

» 9 » Пологш склонъ. 8,76 15,74 — —
» 64 — Конецъ склона. 9,35

(9,77)
— 4,35

—
Д 4 — Волнистое плато. 9,06 18,27? 7,42? 1,26?

(9,78) (19,73) — —
» 3 -— » « 8,95

(9,64)
; 19,11? 

(20,57)
7,16? 1,40?

» 9 — I Плато. 8,98
(9,65)

16,86? 6,97
—

» 1 1 — » 8,85 19,01 6,91 3,25
(9,50) (20,42) — (3,49)

II гр.
2,40

(2,53)
Н58 139 » 7,76

(8,18)
15,33

(16,16)
5,17

» 55 1 116 П олопй склонъ. 7,59. 15,34 5,77 1.98
(8,05) (16,38) — (2 , 1 0 )

» 14 114 » » 7 , £ 6 15,31 — —
» 76 58 Равнина верхней 

террасы.
7,55 — — —

» 53 150 Плато. 7,69 — 5,88 —
» 59 89 j Пологш склонъ. | 7,03 — — —
» 69 60 | » » 7,77 17,75 — —
» 23 97 Склонъ волнистый. 7,30 16,24 6,44 2,51

1 (7,80) (17,35) — (2 ,6 8 )

*) Цифры даны на воздушно-сухую почву, такъ какъ  приняты быпи 
при распред£леш и на группы и для нЪкоторыхъ почвъ, за невозможностью 
повЬрки, не приведена гигроскопическая вода. Цифры, вычисленные .на 
абсолютно-сухую навеску, приводятся въ скобкахъ,
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Какъ доказываете приведенная таблица, при разделенш чернозе
мовъ обыкновенныхъ на 2 группы с ъ : со держа тем ъ  гумуса меньше 
8 и больше 8% , вторая получилась значительно меньше и всЬ предста
вители черноземовъ съ количествомъ отъ 7 до 8%  (или 8%  съ неболь
шой дробью) гумуса находятся къ Ю отъ р. Самарки, тогда какъ об
разцы обыкновенныхъ черноземовъ (П и Д) къ С отъ р. Самарки зак- 
лючаютъ всЬ более 8,5% , а кроме того, залегаютъ большею частью 
на волнистыхъ сыртахъ или на склонахъ*). НапртгЬръ, образецъ 
П37 (у СЬдовки) взятъ на копц'Ь склона, гд'Ь почвы на глазъ заметно 
светлее,. чемъ на сосЬднемъ плато или на верхнихъ частяхъ пологаго 
склона. .Точно также черноземы второй группы, съ содержашемъ 
гумуса менее 8% , и въ южной части уезда занимаютъ низнпя плато 
и склоны. Такимъ образомъ, обыкновенные черноземы—типичныя 
плакорныя (возвышенно-равнинныя) почвы для южной части уезда, 
въ северной являются тамъ, гд’Ь уелов1Я рельефа не даютъ «нормаль
ной» почвы (въ смысла Д о к у ч а е в а ) ,  гд’Ь или происходятъ 
явлешя смыва, или н'Ьтъ возможности для развитiя густой черноземной 
растительности, благодаря невыгодной экепозицш (волны на плато).

Помещенный въ таблиц* почвы равнины верхней террасы, конечно, 
находятся въ особыхъ услов1яхъ—это члены своеобразного почвеннаго 
комплекса, о которомъ мы будемъ говорить ниже, они не вполне ауто
генный образованы или, по крайней M'bpe, не вполне могутъ быть 
во вс'1зхъ отношешяхъ сравнимы съ почвами расчлененныхъ сыртовъ.

Сообразно съ уменыпетемъ гумуса по сравнение съ тучными Сравнен^ 
черноземами въ обыкновенныхъ уменьшена гигроскопическая и хими-съту™ыми- 
чески связанная вода, а также количество азота. Для тучныхъ черно
земовъ мы имели азота отъ 0,5 до 0,85%, какъ для почвъ Самарскаго 
уезда (см. выше), такъ и для Бугурусланскаго. Въ обыкновенномъ же 
черноземе п° 303/1 въ горизонте А азота содержится 0,443%, въ гори
зонте же С азота содержится 0,032%. Въ валовомъ со ставе **)  отличш 
отъ тучныхъ черноземовъ не наблюдается,—-что и понятно—вследсттае 
близости другь къ другу этихъ образованш. Сравнеще образцовъ 
п° НЗОЗ/1 (обыкновенный черноземъ) и П28 (тучный черноземъ) по
казываете даже, что первый богаче полуторными окислами (А120 3+
Fe20 3 18,67% въ п" 303/1 противъ 17,32% въ № 28) Р 20 6 (0,58% 
противъ 0,45). Обратное показываютъ данныя 10% солянокислой 
вытяжки:

*) Также, какъ въ Бугурусланскомъ уЬзд-Ь. См. П р а с о л о в ъ  и 
Ц а ц е н к о, «БугурусланскШ угъздъ». Стр. 217.

**) См. прилагаемую таблицу полныхъ анализовъ.
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Раствори
мы» соли.

Т А Б Л И Ц А  12.

^  Горизонтъ. Н 303,Ч А П28 А Н 303/] гор. С

Вещества.
П р о ц е н т ы.

Нерастворимый въ НС1 
остатокъ.

|

61,22 56,22 56,75

А 120 , |-гРе 20 3 1 0 , 1 12,34 11,04

Р А 0,17 0 , 2 2 0,13

к 2о 0,67 1,06 0,59

СаО 1,25 1,56 8 , 2 0

О О — - 6.25

Сравнительно съ горизонтомъ С горизонтъ А почвы НЗОЗ/1 обна
руживаешь обычную разницу: увеличеше К 20 , Р 20 5, присутствгя 
карбоната кальщя въ горизонт'!; С въ размер!; около 14,2°/о является 
причиною малаго сравнительно съ горизонтомъ А нерастворимаго 
остртка.

Количество солей, переходящихъ въ водный растворъ, очень не
большое. что видно по сл'Ьдующимъ даннымъ водной вытяжки для 
№ 303/1.

Т А Б Л И Ц А  13.

§ Р Е А К Ц 1 Я .
со
Ко.о

U

Сухой

остатокъ.

Потеря 
Мине- ! отъ про- 

калива-ральн.г Н1я су- 
веществъ. хого 

остатка.

Хлорь

С1

С ерная
кислота

so3

П р о ц е н т ы.

А Нейтральная. 

С Сл. щелочи.

0,149

0,074

|

0,045 0,104 

0,051 0,023

0,0042

0,0035

0,0065

0,0061
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Рис. 29. РазрЪзъ б^зднаго чернозема (№ 126) близъ с. Обшаровки.

Рис. 30. Долъ еъ прудомъ на границ^ Самарскаго и Бузулукскаго 
уЬздовъ бл. с. Домашк. Вершины.



Если считать, что при прокаливав и изъ сухого остатка удалено 
лишь органическое вещество*), то им4емъ въ обыкновенномъ черно
земе отношеше растворимаго въ воде гумуса ко всему его количеству.

Для горизонта А ................ 0,0011 (приблизительно У н  о— )
» » С ................0,0015 (приблизительно х/ ?о— )

в. Черноземы б'Ьдные.

Черноземы, содержание менее 7%  гумуса въ северной части 
Самарскаго уЬзда (къ С отъ р. Самарки), можно сказать, почти совс^мъ 
не встречаются, подобно тому, какъ въ Бугурусланскомъ уезде. Это 
вполне и понятно: разъ обыкновенные черноземы тамъ редки вообще 
и еще р^же залегаютъ въ «нормальныхъ» условаяхъ, еще съ большимъ 
правомъ мы можемъ ожидать того же относительно бедныхъ. И дей
ствительно, наблюдавшаяся тамъ почвы съ содержащемъ 5—7%  сле
довало отнести къ грубымъ или къ смытымъ черноземамъ, какъ обра
зецъ П 26, взятый у Владимировки на крутомъ южномъ склоне (обра
зецъ слабо вскипаетъ съ поверхности), или къ супесчанымъ, какъ 
образецъ П 10, взятый у Кармаловъ на равнине. Что касается частей 
Самарскаго уезда къ Ю отъ р. Самарки, то тамъ бедные черноземы 
въ сыртовой ч асти **) распространены или на склонахъ, или на невысо- 
кихъ узкихъ сыртовыхъ увалахъ (редко); часто наблюдается въ этихъ 
почвахъ щебенка на выходахъ пермскихъ известняковъ или другихъ 
породъ юры и пестрыхъ мергелей.

Морфологгя бедныхъ черноземовъ, где наблюдались давно не- 
паханныя почвы, имеетъ весьма много чертъ сходства со строетемъ 
почвъ Новоузенскаго и Николаевскаго уездовъ. ПрюгЬромъ строенiя 
еуглунж тшъ черноземовъ является № 126 у Обшаровки на равнине 
верхней тер р асы ***). Горизонтъ А этой почвы имеетъ мощность до 
40 см., вверху онъ слоеватъ, ниже комковатъ. Внизу его и въ гори
зонте В наблюдается вертикальная отдельность (столбчатость). 
Горизонтъ В  бураго, сероватаго оттенка переходить на 70—80 см. 
въ желтобурую глину со множествомъ сурчинъ, книзу глина свет- 
леетъ, начинается карбонатный горизонтъ, уже хорошо выраженный 
на 120—130 см. Здесь сурчинъ менее. Въ горизонте А песокъ виденъ 
простымъ глазомъ, нижше горизонты почвы глинисты, плотны (см. 
прилагаемую къ тексту фотографш).

*) Прокаливание для этого производилось съ необходимой осторож
ностью.

**) Самарсмй уЬздъ къ Ю отъ р. Самарки д-Ьлится на увалистую, бол'Ье 
высокую и расчлененную часть и ровную верхнюю волжскую террасу.

***) Почва эта является однимъ изъ крайнихъ представителей 6 Ь.днаго 
чернозема.
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Морфологичесмя свойства и содержаше гумуса въ б’Ьдныхъ черноземах"!,.

Абс.
выс.

Мощность. •

Г 
ум

ус
ъ. : к оlit- 3" .

№*)
П У Н К Т Ъ  И 

Р Е Л Ь Е Ф Ъ .
А А + В

Гл
уб

.
; 

вс
ки

п

Г
иг

р.
во

да
.

! 
П

от
е}

 
i 

отъ
 

п;
 

! 
ка

л.
j 

Х
им

и 
1
 с

вя
зи

 
во

да
.

Метры Сантиметры. П Р 0 ц е н т ы.

17 Домашка, склонъ 
на СЗ.

_ 30

Г.

70 40 5,7 3,13 ' 10,54 1,71

2 0 Спиридоновка,
плато.

1 2 2 30 90 > 6 0 6,98 6 , 1 0 16,49 3,31

2 1 Спиридоновка,
склонъ.

1 0 2 25 60 30 6,19 6,32 15,69 3,18

29 Колыванъ. вер
шина склона на Ю

130 30 65 50 

Съ по-

6,29 — 14,3 —

30 Колыванъ, волни
стый склонъ.

Буроватая светла

j

я почв

25 50 |верхн.

а (грубоватая).
|Съ по-

5,74 12,85

38 Березовый Гай. 
Пологш склонъ.

■ 2 0 4С верхн. 5,86 14,18

52 Дубовый Уметъ. 
Склонъ.

1 — —
>

6,93 5,72, 14.59 1,94

56 Березовый Гай. 
Терраса. Щебен
чатая почва.

70 60 60 6 , 0 2 5,71 12,87? —

71 Покровна, поло
п й  склонъ.

! — — — — 5,48 — 10,29 — •

73 Романовна. — 2 2 50 35 6,18 — ; — —

154 Троицкое. Вол
нистый скг.онъ.

— 25 55 35 5,07 5,82 13,35 2,46

155 Троицкое, склонъ. - 2 0 25 6,92 - - 12,29 —

159 Спиридоновка, 
склонъ на 3.

27 65 30 6.4 — —

45 Черновка, поло
гш  склонъ.

1 1 2 42 65 55 6 , 8 6 14,44

18 Домашка, попо- 
гШ склонъ.

94 30 80 50 , 6,27

!

- 13,56 —

*) Образцы этой таблицы вс% взяты Н е у с т р у е в ы м ъ  (литера Н), 
кром-Ь образцовъ П 10 и П 26 П р а с о л о в а .  Данныя анализа вычислены 
на воздушно-сухую навеску.
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N°
ПУНКТЪ и  

РЕЛЬЕФЪ.

Абс.
В Ы С .

Мощность.
• с  \Q к 

о ^  Sd D С о 
(_  сз

А А

Метры!; Сантиметры.

гЯохs
и

« о .  V ■
e.d £ С • я “ « я о  ̂ 5S o  I—( н л к. т о  т С о х ^ о ш

П р о ц е н т ы .
II

63 Л ипяги, пслопй 1 

склонъ.

77 Потловка, рав 
нина верхней тер
расы.

125 Прелоловенка, по
вышенная часть 
равнины.

126 Обшаровка, ела- | 
бый склонъ.

73 30

35

60

70

40 85

40 8 6

40

38

6,92

6,83

12,99

13,93

6,93 -  13,13

55 5,02 — 10,04

N»№ 77, 125 и 126 —почвы суглинистыя, песокъ виденъ на глазъ, 
горизонтъ В плотенъ. Он^ запегаютъ между 50 и 70 метрами абсо

лютной высоты.
П26 Владимировка, 

крутой склонъ
30 75 6,29

на Ю.
Какъ видно изъ таблицы, перечисленный почвы взяты въ разныхъ 

у слов [яхъ залегашя и это д!;лаетъ не совс'Ьмъ сравнимыми ихъ данный.
Однако, мы можемъ сказать, на основанш таблицы, что почвы, съ со- 
держашемъ гумуса больше 7% , располагаются на склонахъ и на плато 
гораздо низшихъ, ч-кчъ обыкновенные и тучные черноземы. Только 
въ одномъ случай мы видимъ абсолютную высоту 141 метръ, въ двухъ 
случаяхъ между 120 и 140 м., а более чемъ въ 10 случаяхъ ниже 120 м.
Только въ двухъ случаяхъ мы видимъ залегаше па плато, въ осталь- 
ныхъ 20 случаяхъ черноземы бедные лежатъ на пологихъ или крутыхъ 
склонахъ. Въ несколькихъ случаяхъ наблюдается щебенка, означаю
щая близкое залегаше неизменной коренной породы, т.-е. отсутсттае 
сколько-нибудь мощнаго элляшальнаго слоя. Въ этомъ случае бедные 
черноземы приближаются къ неразвитымъ грубымъ почвамъ. На это же 
приближеше указываете и сильно уменьшенная мощность, напримеръ, 
въ п°п° 30, 38 и 155. Въ общемъ, мощность менее, чемъ въ обыкновен
ныхъ черноземахъ (въ среднемъ 60—70 см. для А + В  и 20—30 см. 
для А), хотя въ отдельныхъ случаяхъ бедные черноземы не уступаютъ 
последнимъ въ толщине слоя А + В .

Глубина вскипашя повышена по сравненш съ обыкновенными Вскипаше. 
и тучными черноземами (чаще 30—50 см.), причемъ встречаются и 
вскипающая съ поверхности почвы на карбонатныхъ породахъ при 
близкомъ залеганш ихъ къ поверхности (въ разностяхъ грубоватыхъ 
почвъ). Вообще говоря, средшя величины горизонта вскипашя очень



Супесча
ные черно
земы.

Морфол. 
и гумусъ 
среда, чер- 
новемовъ.

колеблются въ зависимости отъ качества материнской породы, поэтому 
для черноземовъ, объединенныхъ въ одну группу лишь количествомъ 
гумуса, эта величина будетъ фиктивной.'

Супесчаные (средте и легкге)  черноземы.
К ъ беднымъ черноземамъ относятся также супесчаныя—среди in 

и л е т а я  почвы, развития на сыртахъ западной части юга Самарскаго 
у'Ьзда и на равнинЬ верхней террасы. Равнина верхней террасы, 
какъ мы говорили выше, обладаетъ комплексомъ почвъ. Въ этомъ ком
плексе аутогенными почвами являются средше черноземы на выпук
лыхъ местахъ, тогда какъ более вогнутыя места заняты гидрогенными 
почвенными образовашями: блюдцевымн подзолами, полуболотными 
и солонцеватыми почвами.

Морфологгя супесчаныхъ (среднихъ) черноземовъ сходна съ морфо- 
лойей бедныхъ суглинистыхъ и глинистыхъ, отъ последнихъ супесча
ные черноземы отличаются большею рыхлостью верхнихъ горизон- 
товъ. Общимъ свойствомъ ихъ является большая глинистость карбонат- 
наго горизонта почвы: выше и ниже почвы имеютъ более песчаный 
составъ и, следовательно, более рыхлы. Верхшй слой А слоеватъ, ниже 
слоеватаго горизонта идетъ всегда самый комковатый, съ вертикаль
ной отдельностью.

№ Н175/6 является представителемъ супесчаной (средней) почвы, 
взятый у с. Софьина на выгоне. До 8 см. почва (Ах) обладаетъ слое- 
ватостью, пористостью, сероватаго темнаго цвета. Между 9 и 22 почва 
(Аг) [также серовата и темна, комковатой структуры, съ вертикаль
ной отдельностью (столбчатостью). Съ 22 почва светлеетъ (В), со
храняя эту структуру и переходитъ постепенно въ желтобурый по- 
ррстый суглинокъ, мергелистый, более плотный, чемъ вышележапце 
горизонты (на 114). Вскипаше начинается на 55 см.

Въ следующей таблице сведены свойства бедныхъ черноземовъ 
равнины (50—70 м. абсолютной высоты) и сыртовъ.

Т А Б Л И Ц А  15.
Мощность. Содержаше. 5 8 . • к

Кг *!
П У Н К Т Ъ  и 
РЕЛЬЕФЪ

ij А  4-В А
1 Го

ри
з

вс
ки

п

Гуму- Г игр. 
. са. воды. П

от
ер

 
пр

и 
п 

I 
ка

л.

S * ж£ т SJS «v  m °?s о m

Сантиметры. П р о ц е н т ы

т / , Софьино, повыше- 
Hie на равнинЪ.

~!Г~
! 90 — 1 90 4,98 4,09 И ,85 2,78

176/. >> » 114 22 55 6,47 3,10
1

11,79 2 . 2 2

*) Образцы Н е у о т р у е в а ,  частью Б а у м а н а .  Цифры для срав
нимости съ вышеприведенными приведены вычисленный на воздушно-сухую 
навеску. См. бол4е обширную таблицу въ III гр ., гдЪ приведено много 
измЪренш мощности.
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Мощность. Содержан1е. к °О. °-
• к г  а

№
П У Н К Т Ъ  И 

Р Е Л Ь Е Ф Ъ .
А4- В

А ; Го
ри

з
вс

ки
п

i

Гуму
са.

Гигр.
В О Д Ы . j

& с 
R х с°  О. свС е ж

j 
Х

им
и 

! 
св

яз
и 

; 
во

да
.

Сантиметры. П р 0  ц е н т ы.

181, , in

'

Софьино. Слабый 
уклонъ.

.

8 0 - 9 0 j 6,09 2,95 10,26? — ;

1 0 0 Озерецкое. Р а в 
нина.

90 30 > 7 0 4,28\
3,01 10,54 3.25

142 Софьино (образ, 
аналогия. т /а)-

90 — 85 | 6,52 - 12,29 —

94 Спасское. 1 0 0 50 70 j 5,42 3,01 10,62 2,19

104 Натальино. 60 30 ; 7,19 4,35 13,4! 1,87

94 Спасское, равнина 
террасы б л и з ъ  
края.

ЮС 50 70 1 5,42 3,01 10,62 2,19

104 Н атальино. Р ав 
нина.

60 30 1 7,19 4,35 13,4 1,87

142 Софьино (обр. ана
лог. 171/ 2).

90 — 85 | 6,52
1

1

— 12,29 —

147

109

Федоровна.

Растопыровка, по- 
л оп й  склонъ. (Дбс. 
выс. 1 1 1  м).

95

65

50

35

50
(пятна)

J  3,80 

| 5,19

3,05

3,77

9,72

10,74

2,87

1,78

114 X . Свинушинскш, 
склонъ.

70 30 — ' 4,14
|

- — —

115 X. Свинушинскш, 
сыртъ (абс. выс. 
115 м.).

60
(

— '— 4,97 10,89 ■—

131 Студенецъ, полог, 
склонъ около 141 м.

80 ? 55 1 5,75 5,52 — —

132 Студенецъ. Поло- 
гш  склонъ.

80 40 80 4,93 3,19 9,54 1,43

137 Свинуха. Пологш 
склонъ.

> 8 0 25 49 3,74 2,62 6,41 1,61

140 Абашино. Плато 
(абс. высота 74).

70 25 — 5,23 — 10,3

141 Абашино. Пологш 
склонъ.

— — 6,38? — — —

67 Титовка. Склон ъ 
на 3.

80

1

— 75 5,03 3 . 2 2 10,29 2,05
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№
П У Н К Т Ъ  И 

РЕ Л Ь Е Ф Ъ .

Мощность. 

А-+В А

Го
ри

з.
 

. 
вс

ки
п.

Содержан1е.

Гу му- Гигр.. 
са. воды.< П

от
ер

я
пр

и 
пр

о-
ка

л.
Х

им
ич

.
св

яз
на

я
во

да
.

Сантиметры. П р о ц е н т ы.
1 |

Д 8 Хилково. Склонъ. > ! 0 О - — ■ 5,61 4,46 : 11,92 1,85

Д69 Ст. Буянъ . Вол too — _ 4,21 2,32 7,23? —
нистое плато.

Д35 Тростянка. 72 — 72 6,06 3,50 1 1 , 2 0  —

Хотя въ предыдущей таблиц* есть почвы съ количеством^ гумуса 
мен*е 5,6% , тгЬмъ не мен*е въ виду ихъ супесчанаго характера (143,137 
особенно малогумусны) мы не относимъ къ каштановымъ почвамъ. 
Во всякомъ случа* эти почвы стоятъ на рубеж * между черноземами 
и каштановыми. Большая мощность и часто большая глубина вски- 
паш я объясняются песчанистостью и, следователь но, большей прони
цательностью среднихъ черноземовъ. Т *м ъ не мен*е на изв*стной 
глубин* скопляются карбонаты—съ 55 см., чаще глубже, обычно въ 
верхнихъ горизонтахъ С выцв*ты карбонатовъ въ ви д * примазокъ 
и жилокъ (на глубин* около 100—120 см.). Расп ред*лете  гумуса 
по горизонтамъ въ образцахъ п°п° 175/6 и 181/12 даетъ ел*дующая 
таблица:

Т А Б Л И Ц А  16.

Горизон.

№ (глуб. въ 

сантим.).

Содержаше.

П
от

ер
я 

пр
и 

пр
о-

 
ка

л.

Колич со2.

- 
— 1 

| 
С

од
ер

ж
.

: 
аз

от
а 

N

П
ог

ло
ти


те

ль
на

я 
1
 сп

ос
об

но
ст

ь

Гуму- Гигр. 
са. воды.

Хим.
связи
воды.

В ъ  не- [ 
п р о к а 

лен. 
п о ч в Ъ . :

Въ
прок.

ост.

П р 0 ц е Н ы.

” */.*) А (0 -8 ) 6,47 3,10 2 , 2 2 11,79 —  : —

А"(8 —22) 4.08 3.27 2,38 9,73 —  j — — —

С( 114) 2,18 2.38 0 . 6 8 5,24 4,71 4,61 — —

ш / ,4**) А(0— Юг 5,82 2,95 1,48 [10—26 —  ; — 0,292 45.603

С( 110) 1.49 2,07 0,54 4,10 5,97 —  • 0,049 46,072

*) Анализъ г. В и т ы н я. ! Цифры на абсолютно
**) Анализы г. М а л я р е в с к а г о .  j сухую нав-Ьску.



—  319 —

Механический составь среднихъ и легкихъ черноземовъ виденъ 
изъ следующей таблицы:

Т А Б Л И Ц А 17 *).

Копич. част, съ д1амет.

№
Гори

зонтъ.
> 0 ,2 5

мм.

0 ,2 5 -
0,05
мм.

0,05—
0 , 0 1

мм.

<[
0,

1 
М

М
. 

гл
ин

а 
по

 
ра

зн
ос

т. Способъ

анализа.
Аналитикъ.

m h А 2,73 31,80 24,84 40,76 Ш е и е . В и т ы  н я.

176/е А 0—8 1,77 38,71 27,27 32,25 » »

А 8—22 1,50 36,42 27.65 34,43 »

С (114) 1,19 37,63 29,12 32,06; *
»

181/ 15 А — 41.66 i 21,87 36,47 М а л я р е в -  
с к i й.

С 0,09 39,55 24,28 37,08 »

143 А 0,51 37,57 31,25 2 1 , 0 О с б о р н ъ. П е т р  о в ъ.

94 А 0,489 33,53 31,91 24,44 . » *

67 А 7,40 39,31 20.57 23,0 * »

1 0 0 А - — — 22.3 » »

109 А ! — - 31,0 П о к и л ь -  
0  н ъ.

Р  о з о в ъ.

114 А — | — 36,1 » »

115 А — — 36,3 » »

Д69 А — — — 32,3 » »

Д 8 А

1
— — 18,9 »

Несмотря на то, что некоторый почвы содержать довольно много 
частицъ больше 0,01 мм. въ д!аметре, благодаря большому количеству 
тонкопесчаныхъ элементовъ (0,25—0,05) онь рыхлы, легко копаются 
и принадлежать къ средшшъ (отношете песку къ глине 3 : 1 ) .  
№п° 143, 94 и 67 уже почта л е гт я  почвы (отношете песку къ глине 
близко къ 4 : 1 ) .  Что касается анализированныхъ по способу П о- 
к и л ь о н а образцовъ п°п° 100, 114 и 115, то, повидимому, количе
ство глины въ нихъ преувеличено. Почва же и°Д8 приближается къ

Механич.
составь.

*) Образцы Н е у с т р у е в а  изъ южной части у%зда (лит. Н), кром% 
образцовъ п°п' Д 8  и Д69 (Д а ц е н к о).



супесямъ (грубоватая, со щебнемъ на бугре). Между ттЬмъ какъ почвы 
равнины, а частью и сыртовъ западной части уЬзда тонкопесчаны, 
на склонахъ и буграхъ, где выходятъ породы пестрыхъ мергелей или 
мшцена, почва обогащается щебнемъ и крупнымъ пескомъ. Подобно 
п° Д8, мы видимъ въ почве n° Н67 уже 7,4°/очастицъ, меньше 0,25 мм. 
въ д^аметр'Ь, потому что она з&легаетъ, повидимому, на продуктахъ 
размыва (делювш) пермскихъ породъ.

Химиче- Сообразно съ малымъ количествомъ гумуса и супесчанымъ меха- 
оредп°СТче1ь  ническимъ составомъ средше бедные черноземы и менее богаты по 
ноземовъ. хшическому составу. Въ таблице 17 было показано содержаше азота 

въ почве 181/12: оно оказалось въ 2,5 раза менее, чемъ въ тучныхъ 
черноземахъ. Изъ этого же образца былъ сделанъ валовой анализъ и 
солянокислая вытяжка. Въ следующей таблице приведены сравни
тельный величины некоторыхъ элементовъ для двухъ анализирован- 
ныхъ горизонтовъ этой почвы, параллельно съ данными для обыкновен- 
ныхъ и тучныхъ (глинистыхъ) черноземовъ (см. также сводную таблицу 
химическихъ анализовъ).

Т А Б Л И Ц А  18.

\ А 1

\ \ \

\ \

2 <
® 2  гЧ S
.о» Оч

Го
ри

з.
 С

.

№ 
Н

3»
3/

!.
 

Го
ри

з.
 А

.

Го
ри

з.
 С

.

— 
. 

__
__

_1

со <CN .
С »
1©. (X

1 П р о ц е н т ы.

S iO s ....................... 68,81
|
! 63,96 : 58,54 56,40 57,0

Валовой A l20 3+ F e ?0 3 . . 15,776 14,470 18,67 17,23 17,32

составь. C a O ....................... 1,59 8,268 2 , 2 0 9,49 2,13

K 20 + N a 20 . . . 4,775 3,172 5,15 — 4,99

Al20 3+ F e 20 3 . . 8,165 8,354 1 0 , 1 0 — 11,34

C a O ....................... 1 , 1 0 2 7,53 1,25 8 , 2 0 1,56

Ю«/о P A ....... 1,136 0,109 0,170 0,13 0 , 2 2

Соляно Na20 ....................... 0 , 1 2 2 0,089 0,17 — 0,14

кислая K20 ....................... 0,544 0,404 0,63 0,59 1,06

вытяжка. S i0 2, выщелоч. изъ 
остатка содою. 9,52 8,92 12,50 — 12,34

Нерастворимый 
остатокъ. . 70,786 650 2 6 61,22 56,75 56,20
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Въ таблице 18 мы видимъ, что въ пЬкоторыхъ случаяхъ наблю
дается правильный рядъ убывающихъ или прибывающихъ въ величине 
количествъ отъ беднаго къ тучному чернозему:такъ, убываетъ S i0 2, при- 
бываютъ поЛуторные окислы Р 206, К 20 , S i0 2, выщелачиваемые содой.
Все это показываетъ, что бгЬдный средшй черноземъ по сравненш 
съ тучнымъ и обыкновеннымъ действительно обедненъ растворимьши 
и подвижными веществами.

Более песчаный горизонтъ С у п°181/12 отличается отъ бурой 
глины (С), грунта 303/1, теми же свойствами, что и горизонтъ А этихъ 
почвъ: именно бурая глина бол'Ье богата растворимыми въ НС1 веще
ствами, чгЬмъ суглинокъ С 181/12. В се эти законности можно было ожи
дать уже a priori. Подводя эту сравнительную таблицу, мы имели въ 
виду практичесюя цели. Нужно ожидать, что бедный средшй черно
земъ, если и не окажется въ целинномъ виде менее урожайнымъ въ 
тв'Ьстныхъ услов1яхъ, з а  то скорее выпашется и и с т о щ и т с я .  На 
долго и безъ перерыва пашущихся крестьянскихъ поляхъ у Софьина 
и другихъ местахъ верхней террасы почвы рыхлы и распылены, какъ 
зола.

Водныя вытяжки, конечно, даютъ въ бедныхъ среднихъ черно- Раствори- 
земахъ, какъ и въ другихъ аутогенныхъ почвахъ, малыя количества мьш сопи* 
растворимыхъ солей, что видно изъ следующей таблицы:

Т А Б Л И Ц А  19. 

( В о д н а я  в ы т я ж к а ) .

" Ч 2 А Сп. щел. 0,0713 0,290 0,042310,0010

17% А2 » 0,0849 0,0330 0,0519^0,0007

А2 » 0,0706 0,0288 0,0418^0,0009

С ! Ясн. щел. 0,0488 0,0292 0,0136,0,0024

181/ i 2 А :| Нейтрал. 0,110 0,040 0,070

С : Сл щел. 0,071 0,044 0,0028

0,0034

0,0023

Сл^ды 0,0157 

0,0038 О,СС69 

0,0033 0,0173 

0,0036 0,0257 

0,0036 Не оп 

0,0031 »

В и т ы н ь .

М а л я р е в -  
с к i й.
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Если принять, что потеря отъ прокаливашя сухого остатка вод
ной вытяжки соответствуете количеству гумуса, раствореннаго водою, 
что близко къ действительности, потому что при прокадиванш п°пс 171 /2 
и 175/6 остатокъ смачивался (NH4)2C 0 3, то иолучимъ следующая вели
чины, показывающая отношете растворимаго гумуса въ почве для 
горизонтовъ А:

Во всехъ водныхъ вытяжкахъ водиыхъ горизонтовъ (С) щелоч
ность более, чемъ въ верхнихъ, что показываютъ цифры для п°175/2 
и реакция на лакумусъ п«181/12.

Весьма малыя количества С1 и S 0 3 практически не им4ютъ ника
кого значешя.

Свойства бедныхъ среднихъ черноземовъ, такимъ образомъ, 
объясняются ихъ генезисомъ и механическимъ составомъ.

Хотя среди представителей карбонатныхъ почвъ есть и бедные 
черноземы, однако, подавляющее большинство ихъ относится къ обык- 
новеннымъ и тучнымъ и вообще отличается очень большою гумусностью. 
Какъ было указано однимъ изъ насъ ( JI. П р а с о л  о б  ы м ъ )  для 
Бугурусланскаго у е зд а*), карбонатные черноземы залегаютъ въ техъ 
местахъ, где известняки или мергели пермской системы находятся 
близко отъ поверхности и не отделены отъ поверхности сколько-нибудь

Роль грун- мощной толщей бурой элювиальной глины или суглинка. Почти всегда
они находятся на склонахъ или на взбугренныхъ местахъ, такъ какъ 
на ддивныхъ пологихъ склонахъ обычно залегаетъ краснобурая сыр- 
товая или делкшальная глина, а на плато часто лежитъ между коренною 
породой и почвой немощный слой элюв1альной светло-желтоватой су- 
глины. * * )  Должно сказать, что на плато часто слой этотъ бываетъ такъ 
тонокъ, что почва богата щебенкой известняка, залегающаго подъ 
почвой. Карбонатные черноземы, поэтому, какъ правило, щебенчаты. 
Для Бугурусланскаго уезда различалось две ихъ разности—серая 
на известнякахъ и красная или коричневая на красныхъ мергеляхъ 
татарскаго яруса. Хотя въ Самарскомъ уезде и выходятъ часто крас
ные мергели, однако, белый дырчатый известнякъ татарскаго яруса, 
и белые, и желтоватые (часто доломитизированные) известняки «цех-

*) «БугурусланскШ утъздъ», стр. 218—220.
**) По терминологии проф. К . Д. Г л и н к и ,  карбонатные черноземы 

нооятъ эндодинамоморфный характеръ.

поЩ/2 . 
п°175 /6, А 1 

» А 2 
п°181/12, А

0,0085
0,0080
0,0105
0,0139—0,0140

г . Карбонатные черноземы.
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штейна» являются преимущественно материнскими породами карбо- 
натныхъ почвъ, такъ что красноватыя и коричневыя ихъ разности 
сравнительно р'Ьдки. Лишь на крутыхъ склонахъ и на взлобинахъ 
мы видимъ красноватыя почвы.

Морфологичесгая свойства карбонатныхъ черноземовъ сведены 
въ следующей таблицгЬ:

Т А Б Л И Ц А  20.

№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность.

А А + В З а м е ч а н 1 я .

’ Сантиметры.

ПЗ Студенцы. Выпуклое 
место на склоне.

25 — Серый черноземъ.

» 2 5 ; Петропавловка.
Склонъ.

;— 48 Очень щебневатая почва на 
белой известковистой (элю- 
в1альной) глине.

» 26 Владимировна. К ру
той склонъ.

30 75 Слабо-карбонатный бурый чер
ноземъ на краснобурой глинё.

» 29 Валуевка. Волнистый 
склонъ.

— 85 Сероватый черноземъ на жел
тобурой глинё.

»31 К андабулакъ. Плато 17 -- Щебневатая, слабо карбонат
ная почва на красновато-бурой 
глине со щебнемъ.

» 45 Березняки. Холмы 
на южномъ склоне.

20 — Щебенчатая почва.

» 46 Березняки. Вершина 
водораздела.

- 50 Щебенчатый черноземъ на жел
тобурой глине со щебнемъ.

Д82 Самара, волнистая 
местность съ прова
лами (обн. гипса).

— 75 Серый черноземъ.

» 50 Водино. Волнистый 
сыртъ.

27 40 Сероватый черноземъ съ из- 
вестковымъ щебнемъ на беле
соватой элюв1альной глине.

» 65 Горностаевка. Т ер
раса на склоне.

— 60 Серобурый спабо-щебневатый 
черноземъ.

»58 Тукшумъ. Холмъ на 
сы рте.

— 40 Черноземъ на красной мерге
листой глине.

» 38 Студенецъ. Пологш 
склонъ.

— 4 8 - 5 8 С ерая  щебневатая почва.

» 13 Бузаевка. Неровный 
сыртъ.

40? 60 Серо-бурый щебневатый чер
ноземъ на щебенчатой глине.

Морфо- 
логичеек. 
свойства 
карбонат- 
лыхъ чер
ноземовъ.
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№

1

Пунктъ и рельефъ.

Мощность. 

А А + В  

Сантиметры.

З а м - Ь ч а н 1 я.

Д40 АлексЪевскъ. Ровное 
м'Ьсто.

|
1 _ 1 1 0

»39 » Вершина 
холма.

— 6 8 j Скелетная почва.

» 16 Павловка. Волни
стый склонъ.

— 57 СЬрый черноземъ.

» 5 Елшанка. Внизу 
склона.

— 70

» 6 Орловка. Холмъ на 
плато.

- 50 СЪрый щебенчатый черноземъ.

» 19 Черновка. Волни
стый склонъ.

— 57

» 2 0 Орловка. Гребень 
сырта.

— 58 Коричневатый черноземъ со 
щебнемъ на грязно-бурой из- 
вестковистой глинЬ*.

»2 4 Хорошенькое. Слег
ка волнистый склон ъ

52 Черноземъ съ известняковымъ 
и кремневымъ щебнемъ.

» 64 Стр-Ьла. Вершина го 
ры.

42 Грубоватая почва со щебнемъ.

» 61 Пичерка. Склонъ. 40 Бурый черноземъ на красной 
глин'Ь.

Нв. 17 К ривая  Л у ка . Высо- 
к:к  край сырта.

2 0 50 Щебневатый черноземъ на из- 
вестняковистомъ плитнякЬ.

Нв. 23 Н. Семей кино. Вол
нистый сыртъ.

1 0 1 0 —2 0 ' Очень щебенчатая сЬрая 
почва.

Н. 60 Воскрееенка. Вол
нистый склонъ.

2 0 45 Очень щебневатая, грубовая 
почва, съ плотно вязкимъ го- 
ризонтомъ В на элюв1альной 
красной глинЬ.

» 81 Титовка. Холмистый 
склонъ.

28 ' 60 Щебенчатая почва.

Какъ показываетъ таблица, всгЬ карбонатные черноземы лежать 
на бол'Ье или менЬе волнистыхъ м'Ьстахъ, т.-е., гдЗ> въ рельефе сказы
вается эродированный остовъ древнихъ известняковыхъ или мергели- 
етыхъ породъ. На сыртахъ эти выходы коренныхъ породъ часты въ 
средней и северной частяхъ Самарскаго у'Ьзда въ виде холмовъ по 
водоразделу, по склонамъ сыртовъ, обычно южнымъ, къ р'Ьчнымъ 
долинамъ, гдгЬ смыты новейнпе осадки, прикрывавние известнякг.



Въ южной части уЬзда карбонатные черноземы выходятъ только на 
склонахъ, а не на плато, потому что на водораяд'Ьлахъ везде залегаютъ 
новейнпя породы—:бурыя сыртовыя глины, а известняковый фунда
мента страны виденъ лишь по склонамъ къ р. Моче, да у с. Воскре- 
сенки къ Ю отъ Самары.

Въ структур* карбонатныхъ черноземовъ замечается некоторое 
отлич1е отъ некарбонатныхъ. Въ случае большого количества щебенки 
имъ свойственна рыхлость, обусловленная содержашемъ тонкихъ ку- 
сочковъ известняка, придающаго серый тонъ окраске даже горизонта 
А. Ниже А идетъ более плотный горизонтъ В, более или менее быстро 
сереющш книзу и переходящш въ сероватую светлою (прямо-белую) 
элкшальную, мергелистую породу, которая въ свою очередь сменяется 
плитнякомъ. Р *ж е  между известнякомъ и почвой лежитъ краснобурая 
сильно мергелистая глина, прьсутсппе ея можетъ объясниться темъ, 
что она представляетъ элшмальное изменеще красной мергелистой 
глины или краснаго мергеля, покрывшаго кзьеетнякъ.

Мощность карбонатныхъ черноземовъ заключается между 40 и Гумус-
110 см., чаще 50—60 и 60—70 см., реже больше. Горизонтъ А также -ость кар'’ 1 1 оонатныхъ
менее мощенъ, чЬмъ у другихъ черноземовъ. Несмотря на это, карбо-черноземовъ. 
натные черноземы отличаются гумусностыо, какъ иоказываетъ следую
щая таблица:
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Т А Б Л И Ц А  21.

№

С о д е р ж а н i е. Потеря 
отъ про- 

1 калива- 
ш я .

Химиче
ски свя
занная 

(гидрат- 
ная)вода.

Углеки
споты
С02.

Г умуса*)(Г 
(по К н о п 1 
или И щ е |  
р е к о в у ) .

» Гумуса 
|  (по Гу- 
/ с т а в с о -  

и у).

Гигр. 
воды.

П р о ц е н Т ы.

П26 6,29 (К) • — —

Д 6 6,61 5,69 (И) — __ — —

« 13 11,4 7,02 (К) — — —

« 19 - 8,49 (К) — - — --

« « - 10,10 (И) — — — —

« 2 0 8,65 8.98 (И) — J — — —

« 16 1,91 8,13 ;и) 9,25 8,76 21,69
“  |

*) Гумусъ по К н о п у отмЪченъ буквою (К), по И щ е р е к о в  у — 
буквою (И). Первые произведены Р  о з о в ы м ъ, вторые К о з ы р с к н м ъ .  
Гумуса по Г у с т а в с о н у  делались Д а ц е н к о ,  Р о з о в  ы м ъ ,  и 
(в 17, в23)— М а л я р е в с к и м ъ .
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№

С о д е р ж а н е. Потеря 
отъ про- 
калива- 

ш я .

Химиче
Углеки- Гумуса

(по К н о п у  слоты Л „ т, } или И щ е-
С 02. | р е к о в у ) .

Гумуса 
(по Г у- 
с т  а в с о- 

н у .

Гигр.
воды.

ски свя
занная 

(гидрат- 
ная)вода.

П р о ц е н т ы.

«24 8,50 8,12 (И) _ — —

«38 — 7,57 (К) — —

«  « — 8,98 (И) _ — -

«39 — 5,61 (?) ^К) ~ —  :

«40 1,03 7,13 (И) 7,87 5,65 17,76 —

«50 3,34 9,10 (К) 10,65 8,09 23,63 —

«58 3,84 10,99 (И) 1 1 , 1 1 6,89 21,65 —

« 64 7,22 11,66 (К) 13,69 8,76 19,13 —

«65 3,78 — 8,89 6,98 18,53 —

« 78 4,46 — 5,97 5,52 15,75 —

« 82 1,65 — 5,49 ( ? ) 3,35 10,29 —

«83 0 , 2 0 7,92 (К) 9,48 6,55 18,16 2,13

Нв17 5,61 — 12,92 7,27 16,58*) 3,66

« в23 4,60 — 16,52 7,50 19,94*) 3,42

«81
! ~

— 6,61 — 15,71 —

Какъ само собою понятно, количество углекислой извести очень 
колеблется: отъ 0,4%  до 23%. Ч4мъ менЬе мощна почьа, ч'кчъ круче 
склонъ, тЬмъ бол^е щебенки и частицъ известняка.

Количество гумуса, достигающее значительныхъ цифръ, также 
изменчиво, но вообще карбонатные черноземы довольно гумусны, 
несмотря на св'Ьтлый тонъ окраски почвы, обусловливаемый частицами 

, углекислой извести. Нисколько малогумусныхъ почвъ (5—7%), по
видимому, являются уже переходными образовашями къ грубымъ, 
поЛусмытымъ или неразвитымъ почвамъ.

Предыдущая таблица показываетъ, что опред^лете гумуса по 
способу К  н о п а  наименее надежно, цифры всегда менгЬе дМстви- 
тельныхъ. Цифры, полученныя въ анализахъ по способу И щ е р е -  
к о в а (хромовый методъ), гораздо ближе къ данньмъ определен^ 
по Г у с т а в с о н у .

*) Изъ потери при прокаливанш исключена вода.
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Вс’Ь почвы, приведенный въ таблице, щебенчаты, т.-е. богаты 
частицами более 1 мм., но не песчаны, а глинисты. К ъ сожаленш, 
анализы по способу П о к и л ь о н а ,  которьши мы располагаемъ, 
не даютъ истинной картины механическаго состава и потому мы ихъ 
не приводимъ.

Переходя теперь отъ нормальныхъ или отъ аутогенныхъ почвен- 
ныхъ образованш къ гидрогеннымъ и анормальнымъ, мы должны оста
новиться, прежде всего, на почвахъ, которыя на первый взглядъ 
имеютъ черты аутогенныхъ почвъ. Эти переходным образоващя мы 
обозначаемъ именемъ долинныхъ черноземовъ, или темноцветныхъ 
почвъ широкихъ деире се Ш, или черноземовидныхъ почвъ.

д. Долинные черноземы.

Широшя незалчваемыя долины Кондурчи, Сока, Самарки, Мочи, 
Чагры, а также некоторые участки надпойменной, средней террасы 
р. Волги весьма часто покрыты на значительный пространства темно- 
цветными, мощными почвами (разной гумусности), въ структуре кото- 
рыхъ незаметно никакихъ особыхъ признаковъ, позволяющихъ ста
вить резкую границу между этими темными почвами и настоящими 
черноземами. Правда, местами можно заметить то грубоватость струк
туры горизонта А, то большую дернистость верхнихъ слоевъ, то более 
серый ихъ оттенокъ, то залегаше более гумусныхъ (погребенныхъ) 
почвенныхъ слоевъ на некоторой глубине подъ поверхностью, но общ)я 
морфологичесшя черты можно найти только съ некоторой натяжкой. 
Это обстоятельство понятно изъ того, что происхождеше почвъ, о ко- 
торыхъ идетъ речь, неодинаково.

Мы знаемъ, что на террасахъ рекъ, давно вышецшихъ изъ сферы 
ихъ ежегодныхъ разливовъ, могутъ образоваться нормальныя почвы 
(черноземы) при помощи того же процесса, который привелъ къ ихъ 
образованш на сыртахъ плато и склонахъ. Но этотъ почвообразова
тельный процессъ начинается на различныхъ субстратахъ: этимъ суб- 
стратомъ могутъ быть более или менее сформированныя почвы заливной 
речной долины, иногда это полуболотныя, темноцветныя почвы, иногда 
луговыя сероватыя, иногда супесчаныя почвы или лесные суглинки. 
Кроме того, въ дальнейшему несмотря на то, что долины вышли изъ 
сферы ежегодныхъ паводковъ,—случаются паводки экстраординарные, 
наводнешя, покрываюнця части долинъ, обычно незаливаемыя и на- 
носянця на ьхъ поверхности значительный количества осадковъ (до

Залегаше 
долин, чер
ноземовъ.



Морфоло- 
rifl долин- 
ныхъ чер
ноземовъ.

5 и бол'Ье сантиметровъ), какъ это можно было констатировать въ до
лине р. Мочи (у с. Колывана, наприм'Ьръ). Такимъ образомъ, могутъ 
образоваться почвы то бол’Ье гумусныя (на темноцв-Ьтныхъ луговыхъ 
почвахъ), то менее гумусныя, то одного, то другого механическаго 
состава и строете почвеннаго разреза будетъ завпсЬть отъ предыдущей 
ncT opin  почвы. Однако, зональные факторы проявляются и на долин- 
ныхъ черпоземахъ. Такъ, они бол'Ье гумусны на долинахъ pp. Сока и 
Самарки по сравнен™ съ черноземами долины pp. Чагры и Мочи.

Пространства долинныхъ черноземовъ прерываются озерными 
и болотными впадинами, а стало-быть, солонцеватыми и оподзоленными 
почвами. Кроме того, въ случаяхъ близкаго нахождешя грунтовыхъ 
водъ, сами они пршбретаютъ несколько иной habitus. Свойства долин
ныхъ черноземовъ представлены на следующей таблице.
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Т А Б Л И Ц А  22.

Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

___
З А М Ъ Ч А Н 1 Я .

. С а н т и м е т  ры.

П 1 Долина Кинеля 
близъ Студенца.

93 70

» 15 Тюгапьбуга. Р а в 
нина.

50 95 8 0 - 9 0 Супесчаная почва.

» 36 Долина р . Л ипов
ки. Апраксино.

40 80 В Глинистый черноземъ.

Д 5 Елш анкз. Подъ 
склономъ.

— 75 Съ по
верх

Карбонатный черноземъ.

» 25 Елшанка. Доли
на р. Сокъ.

80 В Есть слоеватость въ 
верхнемъ сло-Ь. Под
почва очень известко- 
виста.

>,31 С. Кинель. Доли
на р. Кинель, съ 1 
вытянутаго воз- 
зышешя.

-- 100 --- Супесчаная (средняя) 
почва.

»36 Долина р. Сокъ. 
Красный Яръ.

— > 1 0 0 В Глинистый черноземъ.

» 48 Долина р. Кон
дурчи. Ст. Буянъ.

— 100 в ! Супесчаная почва.
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№ Пунктъ и рельефъ.

Н 8 Золинка. Грива 
поймы Самарки.

11 Золинка. Край 
средней террасы.

» 13 Долина
р^чки.

Черной

» 39 Долина р. Мочи. 
Вязовый Гай.

» 64 . Долина р. Мочи. 
Грива поймы у 
Титовки

» 88 Средняя волж
ская терраса. 
Верхне-Печерсше 
хутора.

» 90 Средняя волж
ская терраса. Б е
стужевка.

» 91 Средняя волж
ская терраса. Б е 
стужевка

Мощность. 
А А + В

I Глуб.

С а н т и м е т р ы .

90— 100

30

25 > 5 5

60? > 1 0 0

90 Вверху связная, благо
даря  корнямъ, почва, 
очень плотная, ниже 
рыхл-fee. Горизонтъ 
влажнЪе и вязче. На 
90— 100 суглинокъ съ 
белыми пятнами (к ар 
бонатный горизонтъ). 
Ниже суглинокъ бурый 
средшй или легм й  (бо- 
л%е песчаный).

Плотная комковатая 
почва. На 70 см. желто
бурая глина съ белыми 
пятнами, съ натеками 
гумуса.

> 5 5  Горизонтъ А умеренно 
рыхлъ, горизонтъ В— 
плотенъ, глянцевитъ 
(вертикальныя отдель
ности).

> 1 0 0  Вверху почва cfepte, 
ниже слегка темнее. 
П ятна глины и глини- 
стаго песку.

55 > 1 0 0  Ок. Супесчаная почва, подъ
: бахчами.

35 > 9 0  > 9 0  Супесчаная почва.

28

30

70 50 ; Сугли:нистая почва.

65 25
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Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А А-+-В вскип З А М  Ъ  Ч А Н  I Я .

С а н т и м е т р ы .

Н97 Долина р . Чагры. 
Березовая Л ука .

30 65 50 Плотная глинистая поч
ва съ пятнами желто
бурой глины. Взято съ 
пашни.

» 111 Долина р. Чагры. 
Липовка.

25 — — *)

» 112 Долина р. Чагры. 
Ивановка.

— —

76*) Равнина верхней 
террасы Волги. 
Ольгино.

35 80 32

77*) Равнина верхней 
террасы Волги. 
Натальино.

35 V О 38 Съ 40 см. почва очень 
плотна. **)

78*) Равнина верхней 
террасы Волги. 
Безенчугъ.

— 90 32

1

Рыхлая почва, во всемъ 
разрЪз'Ь до 40 см.

Для всЬхъ почвъ, а для песчаныхъ особенно, характерна большая 
мощность. Глубина вскипашя у глинистыхъ почвъ не велика, большею 
частью 50—60 см. (до 70), часто выше, благодаря пятнамъ суглинка 
въ горизонтахъ А и В. Карбонатный горизонтъ на 90—100 см. обычно 
имеетъ пятнистый видъ и похожъ на белоглазку. Среди долинныхъ 
черноземовъ встречены разности съ очень карбонатной подпочвой,— 
можетъ быть, вследств1е близости грунтовыхъ водъ (п°Д25). Встре
чаются и солонцеватыя разности долинныхъ черноземовъ, съ очень 
плотнымъ горизонтомъ В.

Мех. со- Какъ видно изъ таблицы 23, долинные черноземы распадаются на
черноземовъ естестве1Шыя группы: суглинистые и глинистые съ одной стороны,

и супесчаные, съ другой. Последше на песчаныхъ алншальныхъ 
осадкахъ и на гривахъ поймъ распространены преимущественно; 
напротивъ, глинистые долинные черноземы располагаются въ депрес- 
й я х ъ  и, видимо, произошли изъ темныхъ луговыхъ пойменныхъ почвъ.

*) Глинистыя почвы верхней террасы очень близки къ долиннымъ черно- 
земамъ; он-fe. залегаютъ на сравнительно пониженныхъ местахъ, быть можетъ, 
прежде на нихъ застаивалась вода.

**) Въ растительномъ покровЬ зам-Ьчеко Statice.
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Для супесчаныхъ (легквхъ) долинныхъ почвъ мы нмЬомъ следую
щей механичесшй анализъ по П о к и л ь о н у .  

№ 39 содержитъ песку 84,41%; глины 13,33%. 
Для глинистыхъ почвъ анализъ по способу О с б о р н а - К а -  

ш и н с к а г о  показалъ (анализъ П е т р о в а ) :

Т А Б Л И Ц А  23.

Общее количество частицъ съ д1аметромъ.
№

>0,25мм. 0,25—0,05мм. 0,05—0,01мм.
||

<^0,01мм. (глина).

Н76 1,13
и

14,08 Г 48,93 36,86

Н78 2,21 21,18 1 39,67 33,65

Содержаше гумуса въ долинныхъ черноземахъ видно въ таблице. 

Т А Б Л И Ц А  24.

№
Содержаше. Потеря

при
прокап.

З а м - Ь ч а н ^ я .Г уму-! 
ca. i

Гигр.
воды.

Хим.
связи
воды.

П э ч в ь ю ж н о й  ч а с т и  у t  з д а.

Н13 7,96 4,17 2,74 10,41 *)

» 11 8,5 — — —

» 39А 5,01 — 13,87 Взятъ съ глубины 0— 15 см.

» » А" 7,02 — 17,15 » » » 30—50 см.

» » В 4,08 — - 13,29 » » » 85— 90 см.

» 88 4,45 3,19 — 5,35*) !

» 90 4,43 4,05 1,80 6,23*)

» 97 7,49 — — 15,26

111 6,П 6,18 2,91 9,02*) |

Н76 7,73 5,09 2,29 10,12*)

» 77 6,83 — 13,93 j

» 78 8,11 3,39 у ?

*) Почвы, гд -fe цифры даны на абсолютную сухую почву, а потеря 
отъ прокаливаш я дана за вычетомъ гигроскопической воды.

И х ъ  г у 
м у с н о с т ь .
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Содержаше. Потеря
отъ

прокап.
______ 1

№ Г у к у 
са..

 ̂Г игр. 
j  воды

Хим. 
связи. 

11 воды.

3  а м -Ь ч а н i я.

П 0  ч в ы к ъ
I I

С о т ъ р. С а м а р к и

Нп18 15,24 8,55 !i 3,24 18,91*) , Почва долины р. 
шанки.

Сока у Ел-

» 25 12,43 6 :6 1,94 21,01

» 31 3,12 6.08 — 6 / 3 Супесчаный легкш черноземъ.

» 36 7,34 5,70 2,69 15,73

» 48 5,88 — | | — —

П 1 9.51 5.54 ! — ' 16,89

v  15 8,73 3,46 — —

»  36 9,49

I I

Разсматривая таблицу, легко видеть, что выделяются малогумус- 
ностью супесчаныя почвы; ихъ мы отнесли въ группу легкихъ чернозе
мовъ (nnuu Н 88, 90; Д 31). Въ глицистыхъ долинныхъ черноземахъ 
количество гумуса колеблется. Наряду съ почвами съ 6—7% гумуса, 
есть очень гумусныя съ 12—15%, последтя, впрочемъ, встречены 
только въ долине Сока у Елшанки, и, быть можетъ, являются дерива- 
томъ полуболотныхъ очень гумусцыхъ почвъ, вышецшихъ изъ сферы 
разлива. Почва п' 39 (долина р. Мочи) прёдставляетъ примеръ погре- 
бепнаго гумуса горизонта подъ более свежимъ наносомъ.

Хим. свой- Для п<*36Д имеемъ валовой анализъ и 10% Н О  вытяжки: 
ства № 36 Д.

Т А Б Л И Ц А  25.

Валовой составъ (№ 36). 10% солянокислая вытяжка.

Гигроскоп, вода. . 

Потеря при прокал. .

1 5 ,1C 

. 15,30

Сухой нерастворимый оста- 
т о к ъ ...................................

Выщелочено изъ остатка со

62,40

Кремнеземъ S i0 2. . 62,6 дою кремнезема S i0 2 . 12,60

Окиси жел-Ьза Fes0 3 . . 1 4,51 Растворилось въ НС1:

Окиси аллюмишя А1,,03 . . 12,17 Кремнекислота S i0 2 • 0,13

Окиси кальщ я СаО . . 2,33 Полуторные окислы жел-Ьза 
и аллюмишя Ее20 8+А120 3. 10,34
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Валовой составь (№ 36) Ю°/0 солянокислая вытяжка.

Окиси магш я МгО . 1 51 Окиси кальдая СаО (из
вести) ................................... 1,70

Фосфорный ангинридъ Р 20 5. 0,30
Окиси магшя MgO (магнезш). 1,40

Н атра N a20 ............................. 2,51
СЬрный ангидридъ Ss0  . . 0,10

Кали К20  . . . . 4,02
Фосфорнаго ангидрида Р 20 5. 0,18

Н атра N a „ 0 ..............................0.14

Кали К20  . . . . . .  0,79

Эти данный для горизонта А долиннаго чернозема не отличаются 
существенно отъ т^хъ, которыя мы имгЬемъ для обыкновеннаго черно
зема. Ни въ количеств^ полуторныхъ окисловъ (считая и Р 20 5), ни 
въ количестве К 20  и N a20  мы не видимъ с у щ е с т в е н н ы х !  различи*.

Рядъ гидрогенныхъ почвенныхъ образовашй мы опишемъ, начн- 
ная съ почвъ западинъ съ подзолистымъ типомъ выветривашя.

3. П О Ч В Ы  ЗАПАДИНЪ (БЛЮДЦЕВЪ).

(Подаолистыя).

Большинству ровныхъ пространствъ черноземной степи свой- о 
ственны круглыя впадины, называемый блюдцами. Въ Самарскомънахъ 
уезде, однако, въ пределахъ сыртовой расчлененной местности боль- 
шихъ равнинъ мало: широшя плато вообще встречаются редко, 
особенно въ северной части уезда, где водораздельные увалы имеютъ 
даже видъ хребтовъ и ровны большею частью длинные полопе склоны 
на северъ. Однако, западины констатированы все-таки на сыртахъ 
(напримеръ, на плато къ ЮЗ отъ Дубоваго Умета и въ другихъ местахъ).

Но лучше всего блюдца выражены на равнине верхней террасы 
р. Волги, где они имеютъ часто резко очерченную форму. Верхнюю 
террасу нельзя считать низменной равниной въ частяхъ, далекихъ 
отъ Майтуги, где грунтовыя воды далеки отъ поверхности. Чемъ ближе 
къ краю террасы (къ Волге), темъ вообще глубже грунтовыя воды, 
и местность отличается отъ сыртовой только менее яснымъ, плохимъ 
стокомъ. Неболышя возвышешя покрыты супесчаными, средними 
бедными черноземами, невыпуклыя места более глинистыми и гумус- 
ными черноземами; среди этихъ почвъ разбросаны (не часто) более 
или менее округлыя впадины, большею частью съ голымъ дномъ. Эти 
падинки похожи на озерныя днища, и въ нЬкоторыхъ случаяхъ вода 
застаивается на нихъ долгое время. Больная изъ нихъ наполнены

б Л Г О Д '
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Морфоло- 
ria почвъ 
блюдцевъ.

водою все лето и представляютъ собою настоянця озерки. Такимъ 
образомъ, блюдца представляютъ собою вероятнее всего озерныя днища, 
вознишшя на изначально существовавшихъ, при освобожденш отъ 
разливовъ Волги, углублешяхъ на поверхности равнины. Большая 
определенность ихъ очертанш произошла вероятно уже при действш 
застаивавшейся воды. Во всякомъ случае, предполагать пройсхождеше 
ихъ, какъ деривата котловинъ выдувашя, по г. Т у т к о в с к о м у *), 
нйтъ никакихъ основатй. Слоистые осадки верхне-волжской террасы 
налегаютъ прямо на пермсюе известняки, а не на развеянную поверх
ность ледниковыхъ осадковъ. Возможно, что болышя впадины съ 
озерками (какъ у Озерецкаго, или Ильмень озеро) образовались на 
впадистыхъ местахъ первоначальнаго рельефа палеозойскихъ отло- 
ж етй , то же должно, пожалуй, съ еще большею уверенностью, сказать 
про Майтугу. Благодаря застаиваюю воды на западинахъ, на нихъ 
образуются почвы съ яснымъ подзолистымъ habitus’ омъ. Эти почвы 
имеютъ видъ резко очерченныхъ пятенъ, если западина имеетъ крутые 
края, и, наоборотъ, между подзолистыми почвами блюдца и черноземомъ 
окружающей местности наблюдаются переходы въ случае отлогости 
краевъ западины («метаморфозъ»).

Въ следующей таблице кратко сведены свойства этихъ почвъ 
на блюдцахъ верхней волжской террасы:

Т А Б Л И Ц А  26.

№ Н 166 Н 168

Пунктъ. Н а т а л ь и н о . О б ш а р о в к а .

Характеръ
западины.

Западина овальной формы, 
метровъ 60—65 длины, 0,5 — 
0,7—глубины.

О круглая западина (блюдце) 
съ д!аметромъ около 20 мет
ровъ и глубиною 1 — 1,5 м.

1

О писаме
1

почвы.

Растительно

I горизонтъ. 0 —30 см. Уме
ренно рыхлый, темный, ком- 
ковато-зернистый.

I I гор 30—55 см. переход
ный, вверху комковатый, 
внизу ореховатый слой, 
сераго  цвета.
III гор. 5 5 —70 см. Плот
ный ореховатый, светлый 
палевый.
IV гор. Ниже 80 см. Ком- 
ковато-ореховатый темный 
глинистый.

сть, главнымъ образомъ, пырей.

I гор. 0 - 2 0  см. Черноземо
видный, довольно рыхлый, 
сероватый,комковатой струк
туры.
II гор. Съ 20 до 40 см. Б о
лее  рыхлый и серый слой.

I I I гор. Съ 40 до 70 см. слое- 
ватый светлый, серый, рых
лый, книзу сл. бурее.
IV гор. Съ 70 см. идетъ 
ореховатый горизонтъ съ 
присыпкой S i0 2, на 80— 
90 см .’делается комоватымъ, 
плотнымъ глинистымъ.—

*) Ископаемый пустыни стъвернаго полушария. Землевгьдгъше, 1909 г. №  !•
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P fem a морфологичесгая черты обоихъ образцовъ выд^ляготъ 
ихъ изъ ряда другихъ почвъ. Морфолопя говоритъ о подзолистомъ 
процессе въ верхнйхъ слояхъ почвы, а особенно въ III. Для п° 168 
проведены почти всгЬ анализы послойно. Результаты ихъ сведены въ 
таблицу.

Т А Б Л И Ц А  2 7 .

(Bob цифры на абсолютно-сухую почву).

I II III IV
х i ирис>ин1 Ь И Ci и

\  структура.
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ты
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tx
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ко
в,

 
бу

ры
й 

сл
ой Аналитикъ.

УдЬльный в^съ. 2,49 2,58 2,65 2,59 Г у р е в и ч ъ .

Содержаше 1 > 0 ,0 1  mm.  
частицъ съ | 
д1аметромъ. ( <ЧЭ,01 mm.

57,83

42,17

63,72

36,28

80,45

19,55

70,34

29,66
 ̂ В и т ы н ь  

( ( п о  Ш е н е).

Гигроскопическая вода. 3,00 2,18 0,90 2,60 Г у р е в и ч ъ .

Химическ. связан, вода. 1,97 1,09 0,86 1,75 »

Гумусъ. 5,03 2 78 0,507 0,515 В и т ы н ь .

Потер я  отъ прокаливан. 10,00 6,05 2,27 4,86 Г у р е в и ч ъ .

Кремнеземъ S i0 2 72,768 — 80,00 76,00 »

£2
о
я

Окись жел-Ьза 
Fe„03

3,661 — 3,86 4,78 »

о

о
t«

Окись аллюмишя 
А1ж0»

10,323 — 7,95 10,417 »

о 

* '
Окись кальщ я 
СаО

: ,271 — 1,03 0,909 «

X
(D
с

Окись иагш я 
MgO

1,089 ' — 0,70 1,113 »

К
с

ОЬрный ангид- 
ридъ S 0 3

0,348 — СлЬды 0,019 »

С Фосфорный ан- 
гидридъ Р 20 5

0,325 — 0,28 0,161 »

Ф
то

-
ри

ст
о-

BO
nO

D. ~  . 1 Н атръ Na20  
^  3 }
£  “ | К али К 20

1,660

2,264

— 1,94

2,89

2,046

2,856

»

»

Остатокъ отъ растворе- 
Н 1 Я  въ 10% соляной кис- 
лотЪ.

73,97 82,179 82,722 78,471 »

Химизмъ 
почвъ блюд- 
цевъ.
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Горизонтъ и его '

структура.
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ты
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o
p
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ко
в,

 
бу

ры
й 

сл
ой

.

Аналитикъ.

Кремнеземъ S i0 2, выще
лоченный изъ остатка 
содою.

9.58 5,474 3,246 ' 8,759 Г у р е в и ч ъ ,

Кремнеземъ S i0 2 ' 0,175 0,220 0,146 0,123 1 »

о
Окись железа 
Fe20 :!

2,994 2.700 2,013 3,364 »

Ъсок
я

Окись аппюмитя
А! А

4,354 3,524 2,227 4,961 »

о£ Окись кальш я 
СаО

0 566 0,492 0,327 0,456 >ч

о

о
Окись магшя 
МеО

0,644 0,675 0,548 1,016 »

с
о
О Серный ангид- 

ридъ S 0 3
0.063 ! 0,035 0,032 0,030 »

X
*
Os
£-
3

Фосфорный ан- 
гидридъ Р 2Оа

0 , 2 6 4

1

0,302 0,120 0,279 »

m
Натръ N a,0 0,148 ; 0,106 0.093 0,103 »

Кали К 20 1 0.520 0,488 0,412 0,539 »

Р еакщ я  водной 
вытяжки.

Кисл. Сл.
КИСЛ.

Н ейтра льная. В и т ы н ь .

ая
 

в
ы

т
я

ж
к

а Сухой остатокъ 
водной вытяжки.

0 , 1 0 0 1 0,0390 0 , 0 2 4 7 0 , 0 3 0 4 »

Прокаленный
остатокъ.

0 , 0 3 0 2 0,0177 0 . 0 1 6 d 0 , 0 1 9 2 »

Х поръ  С1 0 , 0 0 7 8 о о о о 0,0015 0 , 0 0 1 5 »

ЕС
«
о
CQ

ОЪрная кислота
s o 3

Щелочность въ 
N aH C 03

0

—

0 , 0 0 2 3 0 , 0 0 3 1  

; 0,0052

0 , 0 0 2 9

0 , 0 0 4 3

»

»

Приведенный въ предыдущей таблиц* данныя настолько говорятъ 
сами за себя, что не нуждаются въ длинной интерпретащи. В с *  эти 
цифры говорятъ о выносп изъ II  и III  слоевъ, а частью и изъ I слоя 
н*которыхъ веществъ. Горизонтъ I, благодаря корневой систем* зла-
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ковъ, растущихъ на почве—гумусенъ и приближается гумусностыо, 
содержашемъ Р 20 5, къ черноземамъ, правда, къ петучнымъ разно- 
стямъ ихъ, но полуторныхъ окисловъ A l20 3-|-Fe20 3 замечается не
которое уменьшеше сравнительно даже съ бедными средними (т.-е. 
супесчаными черноземами)—(7,3% растворимыхъ въ НС1 F e 20 3+ A l 20 3 
противъ 8,2%  въ п°181/12), Кислая реакщя слоя (I) показываетъ 
содержаше гумусовыхъ кислотъ, наличность подзолистаго выветрива- 
шя. Эти кислотныя вещества образуются въ наиболее гумусномъ слое, 
а въ нижележащихъ, где они растворяютъ основашя, нейтрализуются, 
почему слои II  и особенно III, наиболее выщелоченные, не обладаютъ 
той кислотностью, которая свойственна слою I. Слой II является 
переходнымъ къ III ; наиболее типично подзолистость выражена въ 
последнемъ. Онъ обедненъ гумусомъ, водою, полуторными окислами, 
фосфорной кислотою, калыцемъ, магшемъ, натромъ и кали; обогащенъ 
кремнеземомъ, растворимымъ въ НС1 почти на 9% по сравнешю съ 
горизонтомъ I и общее количество S i 0 2—80,45% — на 19% слишкомъ 
более въ слое III , чемъ въ I :— на 11% более, чемъ въ горизонте А 
средняго беднаго чернозема и на 23% более, чемъ въ слое А тучнаго 
чернозема. Это наиболее песчаный горизонтъ почвы (изъ всехъ трехъ, 
поэтому, наиболгье тяжелый, какъ показываетъ удельный весъ). Ниже 
слоя III  находятся горизонты отложетя, аналогичные ортштей- 
намъ подзоловъ. Вместе съ увеличешемъ глины (а съ нею и химически 
связной и гигроскопической Воды) по сравнешю съ горизонтомъ III, 
въ IY мы видимъ уменьшеше кремнезема, увеличеше количества полу
торныхъ окисловъ алюмишя и железа, кали и натра. Сумма А120 3+  
F e 20 3 въ этомъ самомъ нижнемъ слое превосходить содержаше ихъ 
въ слое I. Представляя по внешнему виду подоб1е столбчатаго гори
зонта солонцовъ (глянцевитость; плотность, распадеше на комья съ 
острыми гранями), этотъ горизонтъ отложетя почвы блюдца сходенъ 
и химически. Верхше три горизонта являются какъ бы необыкновенно 
увеличеннымъ въ мощности горизонтомъ A (A j+ A 2) * )  столбчатаго 
солонца; въ самомъ деле, въ мощныхъ, «глубокостолбчатыхъ», по терми- 
нологш Н. А. Д и м  о, солонцахъ, нижшя части горизонта А *) 
слоеваты и выщелочены въ большей мере, чемъ верхшя, где замечается 
даже образоваше дерновины, зернисто-пылеватаго слоя, почти безъ 
слоистости. Такимъ образомъ, почва блюдца оказалась внешнимъ 
подоб1емъ столбчатаго солонца. Однако, характеръ выщелачивашя, 
конечно, въ подзолахъ блюдцевъ несомненно иной, чемъ въ столбча- 
тыхъ солонцахъ. Въ последнихъ, какъ будетъ показано ниже, реакщя 
щ лочная, въ блюдцевыхъ же подзолахъ—кислая-, выносъ изъ Aj струк- 

А въ смыотЪ К . Д. Г л и н к и ,  саратовскихъ и др. почвов'Ьдовъ.
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турныхъ солонцовъ происходить благодаря растворамъ соды (какъ это 
доказываетъ проф. К . Д. Г л и н к а ) ,  а въ подзолистыхъ почвахъ— 
гумусовыми кислотами.

К ъ сожап'Ъшю, более глубогае слои не наследованы нами. Быть 
можетъ, оказалось бы ниже скоплеше карбонатовъ и увелйчеше раство- 
римыхъ въ воде солей. Мы видимъ только, что въ горизонте IV посл^д- 
нихъ бол^е, чемъ во второмъ и въ III.

Съ черноземами же подзолистая почвы падинокъ связываетъ рядъ 
переходныхъ формъ, который нами не подвергались изучение.

4. С О Л  О Н Ц Ы .

Солонцевыя почвы въ Самарскомъ уезде  имеютъ преимуществен
ное распространеше на речныхъ долинахъ—какъ результата близо
сти грунтовыхъ водъ и слабаго стока на поверхности, а также въ пред- 
овражныхъ ложбинахъ въ сыртовой, расчлененной части. И въ поигЬд- 
немъ случае ихъ нахождеше мы должны сопоставить съ водами грунта, 
какъ это было сделано и другими изследователями. Эти солонцы или 
имеютъ видъ настоящихъ структурныхъ (столбчатыхь) , или весьма 
близко напоминаютъ ихъ. На равнинахъ более низкихъсъпресыщешемъ 
влагою верхнихъ слоевъ наноса образуются такъ называемые мокрые 
солонцы (солончаки) , которые мы опишемъ вигЬдъ за структурными.

а. Структурные солонцы.

Солонцеватая почвы съ дифференцировкою верхняго горизонта 
на рыхлый, сравнительно выщелоченный, и плотный съ комковато
призматической или столбчатой структурой, мы называемъ структур
ными солонцами («подсолонки» Зап. Сибири). Почвы этого рода мы 
находимъ и въ сыртовой области и на речныхъ долинахъ.
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Т А Б Л И Ц А  28.

№ П унктъ и рельефъ.
Мощность *).

\  а 2 а + в Гл
уб

.
вс

ки
п.

З а м у ч а н !  я.

С а н т и м е т р ы .

Н 44 Черновка. Сла
бый скатъ въ до- 
лин^ подъ сыр- 
то мъ.

4 —5 25 45

|

45 Рэстетъ полынокъ, Sta- 
tice. А., — комковато, 
плотно. Ах—рыхло и 
сланцевато.

*) Подъ Aj мы разум4емъ рыхлый, часто слоеватый горизонтъ, залегаю- 
щ ш  кверху; подъ А .,— горизонтъ плотный глинистый, глянцевитый, столб
чатый.
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Мощность. *). • С40 к
№ Пунктъ и рельефъ. А, а 2 А + В £К О ! L-, Ю

З а м у ч а н !  я.

С а н т и м е т р ы .

Н 85 Безенчугъ. Лег- 
кш  уклонъ.

|
15 15 65?

Осо Ах— слоевато, сЬровата- 
го темнаго цв^та. А2— 
столбчато, плотно и ко- 
ричневаго цв^та.

» 147 X . Камышанск1й. 
Слабый склонъ.

8 20 55 55 — —

» 153 Томылово. Сла
бый склонъ въ 
ложбинЪ.

20 — 50 40 Aj —  черноземовидно. 
А2— бурый плотный го
ризонтъ.

» 134 Хворостянка. До
лина р. Чагры.

1—2 25 60 30 Корковый солонецъ. 
А!-—корка сЬрая пори
стая. А2— комковато- 
ор-Ьховатый плотный г&- 

ризонтъ. В—бураго цв^,- 
та съ кристаллами со
лей и белыми жилками.

» 135 » » 10 32 74 30 : Aj — черноземовидный 
слой. А2— столбчатый. 
С—желтс-бурый сугли
нокъ съ кристаллами 
(гипса)?

05 Тен-Ьево. 10 ? 80 со о — —

Морфологически эти почвы не вполне однородны. Среди нихъ 
есть корковыя разности структурныхъ солонцовъ какъ н°Н134, на- 
стоянце столбчатые, какъ н°п'|Н85 и Н136, солонцы переходные къ 
мокрымъ, какъ н° 05, т.-е. съ слабо выраженной столбчатой структу
рой А 2 (и сравнительно съ болынимъ количествомъ растворимыхъ солей 
въ этомъ горизонгЬ).

Т А Б Л И Ц А  29.
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Н85 а , 4,24 3,65 3 , 4 7 7 , 7  • * * ) — — —

» А2 2,71 7,99 4,76 7 , 4 7 * * ) 0 , 1 7 7 i ) 0,102i) —

*) Подъ Aj мыразум^Ьемь рыхлый, часто слоеватый горизонтъ. залегающш 
вверху подъ А2—горизонтъ'"плотный, глинистый, глянцевитый, столбчатый.

**) Опред'Ьлеше гумуса, гигроскопической воды и потери отъ прокали- 
в аш я  К о с м а н а; изъ потери отъ прокаливаш я вычтена гигроскопиче
ская вода.

i) Анализы В и т ы н я.

Химиче
с к и  свой
ства со- 
лонцопъ.
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Н 134 А: 6,06 4.21 1,61 7,67*) 0,1931) 0 ,1 14i) —

» а 2 3,89 6,53 2,29 6; 18*) — — —

» С — — - 1,90( * * *) 1,748( ***) —

05 Ах 5,39? 5,21**) — 17,50**) — —

» а 2 6,44 5,92* *) — 14,62**) 0,394( ***) 0 ,2 15( * * *) -

С — 4,70**) — 12,44**) — —

Н135 А, — — — 0,223 0,124 —

» а 2 — — - 0,844(***)'0 ,804(***) —

Н 153 а 2 2,27 5,66 3,07 7,53*) — — - —

Какъ образцы съ долины Чагры, такъ и образцы изъ сыртовыхъ 
долинъ (шлейфы склоновъ) обладаютъ характерными для структур- 
ныхъ солонцовъ особенностями: горизонтъ А 2 богаче гигроскопиче
скою и химически связною водою въ связи съ большею глинистостью 
этого горизонта. Точно также верхше горизонты структурныхъ солон
цовъ не богаты растворимыми солями, тогда какъ глубже А 2—солп 
сосредоточиваются въ болыномъ количеств^.

Въ нижесл'Ьдующихъ таблицахъ приводятся валовые анализы и 
анализы водныхъ вытяжекъ.

Т А Б Л И Ц А  30.  

( В о д н а я  в ы т я ж к а ) .

Гори-
No '

зонтъ.

О

О

1 п  й

с о 1 Количество.
! о ° 1 v  1 С-Ьрн. 1 о ,■ Хлора „ г-1о/ кисл. С о  U / 0. g Q ^ i
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|

Реакция. ЦвЬтъ.

Н134 Aj 0,1932 0,1144 0,0102 0,0153 0,0472 Сл. щел. Янтарн.

Н135 А2 0,2235 0,1245 0,0264 0,0249 0,0370 » * »

Н85 А2 0,1771 0,1022 ! 0,0020 0,0047 0,0318 » » »

0 5  А , (10- 
j 30 см).

0,3944 0,2154 0,0210
: : j

0,0052 0,1019 Щелочи. Черный.

*) ОпрелЬпеше гумуса, гигроскопической воды и потери отъ прокали- 
в а т я  К о с м а н а; изъ потери отъ прокаливаш я вычтена гигроскопиче
ская вода.

**) Анализъ Г у р е в и ч а .
** *) Анализы А к р а м о в с к о й  (исчислено на воздушно-сухую почву), 

i) Анализы В и т ы н я.
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Три первые образца сходны между собою и по структуре, и по 
свойству, какъ показываетъ таблица. Солонецъ же пи05  сильно 
отличается. Его водная вытяжка черна, реакщя ея щелочная и при 
маломъ содержант хлора и сЬрной кислоты—огромная щелочность: 
0,1079% въ N aH C 03. Повидимому, сода въ этомъ солонце находится 
въ заметномъ количестве. Этотъ солонецъ взятъ въ предовражной 
котловине на сырту среди тучныхъ черноземовъ и можетъ быть названъ 
солонцомъ черноземной зоны. Tanie солонцы въ Саратовской губернш 
обнаружили сходный свойства: черный цветъ вытяжки и содержате 
соды*). № Н85 отличается наибольшей выщелоченностью верхнихъ 
горизонтовъ. Даже горизонтъ А2 въ немъ содержитъ менее солей, 
а особенно хлоридовъ, чемъ горизонты A] n°n°H134 и Н135. Суль
фаты преобладаютъ надъ хлоридами въ п°п°85 и 135, но въ чернозем- 
номъ солонце п°05 перевесъ на стороне хлоридовъ.

Для черноземнаго солонца п° 0 5  мы югЬемъ данныя валового ана
лиза.

Т А Б Л И Ц А  31.

Г оризонты.
П р и м ' Ь ч а н 1 я .

Aj а 2 С

Гигроскопическая вода. 5.21 5,92 4,70
|

Анализы деланы Г у-

Потеря при прокалив. 17,5 14,6? 12,44
р е в и ч е м ъ .
Вычислены на абсолют

Кремнеземъ SiO; . 62,54 63,17 ^60,46

но-сухую почву.

Окись ж елеза Fe20 3. 4,85 6,61 6,21 *

Окись аллюмишя А!2Оа. 10,68 13,69 12,18

Окись кальщ я СаО. 1,45 1,38 6,60

Окись магш я MgO. 1,19 1.73 2,44

СЬрный ангицридъ S 0 3. 0,70 0,10 0,17

Фосфорный ангидридъ Р 20 5. 0,31 0,16 0,13

Натръ Na20 . 2,45 2,00 1,59

Кали К 20 . 2,89 2,21 2,15

Углекислота СОа. — 5,50

Подобно столбчатымъ солонцамъ Новоузенскаго уезда, чернозем
ный солонецъ обладаетъ горизонтомъ скоплешя полуторныхъ окисловъ 
(А2) съ большей гигроскопичностью противъ другихъ горизонтовъ.

*) Н . А. Д - и м о  и В.  А,  К е л л е р ъ .  «Въ области полупустыни», 
Стр. 208, 209 и др.

Щелоч
ность № 05.
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Горизонтъ Ах отличается большею вьпцелоченностыо по сравненш съ 
А 2; э т о  видно и по колвчествамъ S i0 2 и полуторныхъ окисловъ, 
а особенно N a20 + K 20  и Р 20 5. Горизонтъ С обладаетъ мальшъ коли- 
чествомъ сульфатовъ: ни гипсъ, ни сопровождающая его часто въ со
лонцахъ сернонатровая соль, очевидно, не содержатся въ чернозем- 
номъ солонце въ количествахъ, достойныхъ вниматя. Структурные 
солонцы черноземной области будутъ предметомъ изследовашя въ 
Бузулукскомъ уезде.

б. Мокрые солонцы,

(Солончаки).

Залегаше Мокрые солонцы въ Самарскомъ уезде тесно связаны съ полу-
II  морфоло- й X
г!я мокрыхъ болотными и другими почвами, испытывающими избыточное увлажне- 
солонцовъ. H ie .  Они распространены на поймахъ p.p.: Волги, Сока, Кондурчи, 

Самарки. Мочи и Чагры, на Майтугской пониженности и т. д. Наичаще 
всего встречаются т а т е  солонцы по окраинамъ мокрыхъ местъ, окайм
ляя ихъ. По долине Самарки, Сока и Кондурчи среди злаковыхъ лу- 
говъ нередки пятна такихъ, довольно рыхлыхъ съ поверхности, солон- 
цовъ, съ выцветами солей, съ сероватымъ оттенкомъ, слабо закрытой 
растительностью поверхности почвы. Надо сказать, что между солон
цами въ долинахъ Сока, Кондурчи и Кинеля, съ одной стороны и 
солонцами по р. Ч агре и надпойменной террасе р. Волги суще- 
ствуютъ некоторыя отлич!я.

Т А Б Л И Ц А  №  32.

№ Пунктъ и рельефъ,
Глуб.

вскип. Строеше почвы и др. зам^- 

чан1я.
Сантим.

Н92 Бестужевка. Средняя 
терраса. Понижеше 
близъ ерика.

25 Сверху плотная, комковатая, 
коричневая пестрая масса, 
книзу бур'Ъющая, принимаетъ 
гороховатую структуру и вяз
кость (нэ 20 см.).

H i : 8 Натальино. Небольшое 
ловышеше на понижен
ной мокрой местности, 
въ сос-Ьдств-Ь съ мок
рыми луговыми почвами.

Съ по- 
верхн.

Среди мелкой р-Ьдкой расти
тельности много болыпихъ ку- 
стовъ Statice.Влажная, вязкая, 
гороховатая съ 20 см. почва. 
БЬлыя пятна примазки н ачи 
наются сверху.

Н 121

1

Натальино. М-Ьсто,сход
ное съ № Н 118.

» Вверху плотный комковатый, 
пестрый (съ св-Ьтлыми поло
сками и пятнами на коричне- 
вомъ фон-Ь) сухой горизонтъ. 
На 20 см. начинается горо- 
ховатый, вязкш  горизонтъ 
бураго ивЪта.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Глуб.

вскип. Строеше почвы и др. зам-Ь- 

чаш я.
Сантим.

Н 127 Натальино. Около озера. Съ по- 
верхн.

Сверху сЬроватая и б^лая 
корочка, подъ нею рыхлый 
слой до 2—3 см., ниже идетъ 
вязш й черный и буроватый 
слой.

Д29 Бобровка. Равнина. » А + Б  около 70 см. Плотный 
горизонтъ съ глянцемъ ок. 
20 см.

ПЗЗ Чесноковка. Пологш 
склонъ *).

» Съ поверхности твердый, ком
коватый, разбитъ трещинами. 
Ниже вязокъ. Ч ерная масса 
не вскипаетъ, но тамъ, гд% 
почва еЪр-Ье (сЬрый налетъ 
или примазки)—вскипаше съ 
поверхности. A -fB  около 
50 см.

2 8 0 /
/ 1 1 0

Близъ оз. Орловъ. По 
склону къ падин,Ь(сре^- 
няя  терр. р. Волги).

» Мокрая желтобурая почва, 
вязкая , копается съ болыпимъ 
трудомъ.

2 9 0 /
/ 1 2 0

Склонъ къ оз. Гнилому 
(близъ Н. Печерскихъ 
хут.). Равнина средней 
террасы р. Волги.

» Сверху почва делится на го
рошины мелкая, ниже-столб- 
чата. ЦвЪтъ А—черный. Гори
зонтъ В—вязокъ и содержитъ 
пятна солей. С—желтобурая, 
вязкая  суглина съ пятнами 
солей.

Гороховатость и вязкость у перечисленных!, почвъ—свойство 
общее съ луговыми почвами. Характерно для мокрыхъ солонцовъ ча
стое присутств1е с^рой корочки,—плотнаго пестраго горизонта. Этотъ 
пестрый—пятнистый и полосатый горизонтъ наблюдается и на солон- 
цахъ Николаевскаго у'Ьзда (на р. ВязовкЬ у хутора бр. Протопопо- 
выхъ), и въ Бузулукскомъ у^здЬ. Онъ представляетъ собою коричне
вато-серую,—то бол'Ье, то менгЬе темную массу, съ пятнами и полосками 
желтобураго и св'Ьтлаго сЬраго цв^та. Проявляется ли въ этомъ на 
почв'Ь ея алювдальный habitus, или есть друпе факторы пестроты верх- 
няго слоя—вопросъ для насъ еще невыясненный. Этотъ слой бываетъ 
то болгЬе, то Menfee сухъ, въ зависимости отъ времени года, сухости 
погоды и пр.

Книзу онъ обычно сменяется вязкими слоями.
Чрезвычайно распространены выцветы углесомй въ самомъ верху 

почвы. Наблюдались даже ргЬзко сбрьтя пятна, слабо вспученный,

*) № ПЗЗ представляетъ выходъ на поверхность «акчагыльскок» соленой 
глины.
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на долинахъ pp. Сока и Кннеля,—эти пятна солонцовъ своимъ цв^з- 
томъ обязаны углекислой извести. Иногда, впрочемъ, карбонаты вмыты, 
хотя чаще не глубоко. Есть разности солонцовъ, переходныхъ къ луго- 
вымъ почвамъ, съ бол'Ье глубокимъ вскипашемъ.

Соли мок- Друг1я свойства мокрыхт. солонцовъ видны изъ следующей 
рыхъ солон- б 
цовъ.

Т А Б Л И Ц А  33.
В о д н а я  в ы т я ж к а .
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Качествен
ная реакц 1я 

на

HNOs MgO.

118*) 0 — 15 2,028 1,748 1

121*) 0 — 10 1,244 1,104 [ Н е о п р ;е д i л я л о с ь .

» 2 J - 3 0 — 1,325 1,55 )

92**) 20 30 5,5 0,9008 0,7647 0.0221 0,23770,3189 0,0318 Сильно Черный! С л -Ь д ы.щелоч.
127**) 4 -  15 5,81 2,2268 1,7269 0,1782 0,2487 0,7816 — * » Н'Ьтъ Много

ВсЬ солонцы этой группы богаты растворимыми солями. Соли 
заключаются въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ, въ кояичесгвахъ бол'Ье 
1% , образуютъ корочки и выцветы. Эти соли, главнымъ образомъ, 
сгЬрнокислыя, отчасти хлористыя и, кроме того, некоторый почвы, 
несомненно, содержатъ соду, на что указываетъ огромная щелочность 
почвъ п°н° 92 и 127 и черный цвпть  вытяжки.

Богатые углесолями мокрые солончаки—явлеше чрезвычайно 
общее, начиная съ черноземной зоны до зоны туркестанскихъ с'Ьро- 
земовъ. Углесоли—одни изъ первыхъ осаждаются изъ воднаго раствора. 
Любопытно, что относительно хлора образцы п°п° 92 и 127 довольно 
резко между собою расходятся. № 92—съ средней волжской террасы 
и п° 127 съ Майтуги. Въ морфологическомъ отношенш эти две почвы 
между собою очень сходны, что можно вид'Ьть изъ таблицы 32-й.

Встречаются мокрые солнцы, которые содержатъ максимальное 
количество солей въ самомъ верхнемъ слое, даже въ корочк'Ь. Взятый 
нами образецъ и0 93 близъ и° 92 былъ покрытъ солевой коркой (пови
димому N a2S 0 4). Это обстоятельство доказываетъ происхождеше мок
рыхъ солонцовъ, какъ результата п о д ш т я  и испарещя грунтовой 
воды. Въ самомъ деле, занимая место по соседству съ мокрыми за
падинами, на ихъ склоне, или на слабыхъ всхолмлешяхъ среди мок-

*) Анализы А к р а м о в с к о й ,  вычислены на воздушно-сухую почву, 
**) Анализы В и т ы н я, вычислена на абсрцютно-сухую почву.
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рыхъ луговъ, мокрые солончаки являются фитилями, по которымъ 
поднимается и испаряется грунтовая влага. Между т 'ё м ъ  какъ почвы 
луговъ очень выщелочены, обладаютъ даже кислымъ характеромъ, 
мокрые солончаки въ ихъ соседстве сильно щелочны. Между почвами 
мокрыхъ луговъ и солонцами можно найти переходы. И действительно, 
наши образцы п°п° Н117, 119 и 118 представляютъ собою рядъ (см. 
I II  гл .)*).

5. Л У Г О В Ы Я  П О Ч В  ы.

Почвы, подвергающаяся большому увлажнешю, имеютъ различный 
характеръ, въ зависимости отъ степени и рода увлажнешя. Большая 
часть этихъ почвъ находится на поймахъ, но мы видели въ I II  главе, 
насколько сложную и пеструю картину представляетъ собою пойма. 
Е я  гривы то более, то менее высоки, то более, го менее песчаны и 
почвы то приближаются къ черноземамъ, то солонцеваты, то представ
ляютъ собою темноцветныя, вязшя гороховатыя, въ собственномъ 
смысле полуболотныя образовашя, то супеси. Поэтому луговыя почвы 
поняйе сборное.

Вотъ каш я морфологичесшя черты мы встретили у почвъ этого 
рода.

Т А Б Л И Ц А  34.

Мощность. j Глуб. Морфологическая
№ П У Н К Т Ъ . А + В А Е С К И П .

С а н т и м е т р  Ы.

Н8 Золинка. Грива 
поймы.

9 0 -1 0 0 Комковатая, довольно 
плотная почва съ дерно
виной, горизонтъ В— 
слегка влажный. Н а 90 б%- 
лыя пятна въ  желто-бу- 
бурой глин-Ь, ниже 100 см. 
глина песчан-Ье. Почва 
п е р е х о д н а я  к ъ  до-  
л и н н ы м ъ  ч е р н о з е 
м а м ъ .

Н9 Золинка. Грива 
поймы.

30 Ок.
25

/

Съ 10 см. почва серовата 
и рыхла, слоевата. Съ 
10—12 черная плотная, 
глянцевитая, со столбча
той отдельностью. Нижа 
30 см. желтобурая глина 
съ белыми пятнами. Со 
лонцеватая луговая поч
ва.

*) Мы не говорили ничего о механическомъ состав% мокрыхъ солонцовъ. 
Обычно это глинистыя почвы. № 92 содержитъ 46,68% частицъ больше 
0,0! мм. въ д1аметр-Ь и совсЬмъ не содержитъ частицъ свыше 1 мм. (анализъ 
по Ш е н е Б и т н а я ) .

Встречаются и бол-fee песчаныя почвы по окрайнамъ Майтуги.

Морфоло- 
r i a  и раз
делен ie лу
гов. почвъ.
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| || Мощность. Глуб I
Морфологичесюя

№ П У Н К Т Ъ . :а + в Г А вскип
II

С а н т и м е т р ы .

НЮ Золинка. Пойма.
|)

60?

■

и
|) Сверху буроватый пок

ровъ изъ плохо перег- 
нившихъ растений—3— 
4 см. Ниже 4 см. плотный 
гороховатый горизонтъ, 
книзу бурЬюгцш. Н а 40 — 
попадаются сьрыя пят
на.

Н63 ! Титовка. Пойма 
р. Мочи.

1

Густой дернъ, почва 
влажная, ор'Ьховаток 
структуры. Цв%ть сЪро- 
бурый.

Н117 Натальино. Н и
зина

> 8 0

•

Сверху довольно рыхлая 
комковатая почва, ниже 
вязкая, ор^Ьховато-горо- 
ховатой структуры. Ниже 
25 см. б^лня полоски, и 
пятна.

Д 17 Мироновна. Пой
ма р. Сока.

77 10

осо Темноцветная, вверху 
черноземовидная, ниже 
вязкая  почва, переходя
щая книзу въ грязно
желтую глину, вязкую.

Д18 Мироновка. Пой
ма р. Сока. М%сто 
болЪе мокрое.

73 7 Вверху торфовидный 
слой, ниже гороховатый, 
переходящш внизу въ бу
рую очень вязкую гли
ну.

Д26 Елшанка. Доли
на р. Сока.

?

1

30? Съ по- 
верхн*

Кочковатая пойма. До 
15 см. иловатый гори
зонтъ, подъ нимъ горо
ховатый горизонтъ съ ви- 
в1анитомъ. Еще ниже ле
житъ торфообразный го
ризонтъ съ раковинами 
современныхъ молюсковъ, 
а подъ нимъ—грязно-сЬ- 
рая вязкая  известкови- 
стая глина.

Д77

I

Елховка. Долина 
р. Кондурчи. 60

1

(
» ' Сверху 5—6 см. св^Ьже 

нанесеннаго ила, ниже до 
21 интенсивно черный 
комковатый глинистый 
слой, переходящш книзу 
въ грязно-сЪрую глину.
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Мощность. Глуб. Морфологичесм я
№ П У Н К Т Ъ . А + В А вскип.

С а н т и м е т р ы .

П И Кармалы. Въ n i 
cy (береза).

Съ 26 До 10 ом. почва пухлая 
съ корнями и в-Ьтвями 
(почти настилка). Ниже 
довольно однородная 

комковатая, бураго цв^Ьта. 
Съ 26 «м. с'Ьрая глини
стая съ ржавыми бурыми 
пятнами глина. Съ 55 см. 
до 1 м .  идетъ бЪлесая, 
вязкая , вскипающая отъ 
кислоты глина.

П61 Н .Н урлатъ . Пой
ма р. Кондурчи.

80 Съ по- 
верхн.

Сверху черная, зерни
стая, черноземовидная 
пс^чва. Книзу вязкая . На 
80 г.-Ьроватая вязкая  съ 
ржавыми пятнами.

1 8 3 //18 Софьино. Пой
менная грива сре
ди осокорей.

16 До 3 см. дерновина. Съ 
3 см. почва делится на 
горизонтальныя пластин
ки. Попадаются свЪтлыя 
и желтобурыя пятна оки
си железа. Н а 20 см. 
рыхлый и сыпучш песокъ.

Въ предыдущей таблице мы видимъ несколько разновидностей 
луговыхъ почвъ. Изъ нихъ первая—переходная къ мокрымъ солон- 
цамъ Н9, Н117, Д26, Д17 и П61. № 9 отличается столбчатой струк
турой и очень напоминаетъ лиманныя почвы Новоузенскаго уЬзда 
и плотныя вязю я почвы долины р. Мочи и пр. К ъ  еожахЬнш, неиз
вестно, насколько таю я почвы солонцеваты: нами встречены были 
почвы этого рода, содержался весьма мало растворимыхъ въ воде 
солей до большой глубины. Остальныя—карбонатный луговыя почвы, 
которыя къ солонцамъ не отнесены только потому, что покрывающая 
ихъ растительность не соответствуете солонцеваюму субстрату. 
Однако, отсутств1е водныхъ вытяжекъ изъ глубокихъ горизонтовъ 
почвы не даетъ возможности категорически утверждать, что эти слои 
лишены значительнаго количества растворимыхъ солей. Эти почвы пока 
можно назвать «карбонатными» солонцами. Одна изъ такихъ почвъ 
п ’119, однако, обнаружила въ верхнемъ слое растворимыхъ солей 
гораздо более, чемъ следовало бы для полуболотныхъ и другихъ 
выщелоченныхъ почвенныхъ образований. Наконецъ, выделяются 
настоянця полуболотныя почвы съ торфянистьши горизонтами, съ 
выцветами окисловъ железа, вив!анита, вязш я, гороховатой струк
туры, сераго оттенка въ сухомъ виде и интенсивно чернаго въ мок-
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ромъ еостоянш (въ природ^), р^дко проеыхаюпця (n°n°HlO, Н68, Д18, 
1111 и 185/18). Какъ эти разности луговыхъ почвъ, такъ и солонцева- 
тыя при выход-Ь гривъ изъ области разливовъ превращаются въ опи
санные выше долинные черноземы. ПрюгЬромъ такихъ переходныхъ 

Н-Ькото- образовашй является п°8. Свойства анализированныхъ почвъ приве
дены ниже.

Т А Б Л И Ц А  № 35.

рые ан али 
зы лугов 
почвъ.

Г ори- 
зонтъ 
сант.

К о л и ч е с т в о . Потеря - 
отъ 

прокал. j|

Водная вытяжка. F .

№ Гуму- Гигр. 
са. воды.

Хим.
связи.
воды.

Сухой1 Прок, 
оста- оста- 
т о к ъ . |т о к ъ .

Хлоръ
С1.

С%рН:
кисл.

о л
S ё
в  §

Н8 А 6,21 ! — 12,49 )

Н9 А,(С— 
Ю)

4.2 | 3,02*) — 7,19**»)

» А2(Ю
—25)

— 4,92**) —
j

6,57****)
! Не опре д-Ьлял ось.

» С(35) — 2,18***) — j 1 ,74****) j

Н117 А 8,73 5,54 2,67 11,40****)

» В 5,38 5,70 2,83 8,21****)

Н 119 А 6,31
J

0,2010: 0.0682 0,0020 0,0093 0,0356

Р еакщ я водной вытяжки погатЬдняго образца щелочная.

Условш
залеганш .

Какъ показываетъ п° Н117 полуболотныя почвы довольно гумусны; 
есть еще бол^е гумусныя почвы этого рода, особенно въ дернистомъ 
самомъ нерхнемъ слогЬ: изъ нихъ формируются очень гумусные долин
ные черноземы. № 119—прим'Ьръ слабо солонцеватыхъ луговыхъ зе
мель—переходъ отъ полуболотныхъ къ мокрымъ щелочнымъ солон- 
цамъ (черные солонцы).

в . Г Р У Б Ы Я  ( Я Б Р А З В И Т Ы Я )  П О Ч В Ы ,

а . Глиниетыя и щебенчатый грубыя.

На выпуклыхъ элементахъ рельефа—холмахъ, на южныхъ и дру
гихъ крутыхъ склонахъ, почвы находятся не вполнгЬ въ нормальных!. 
услов!яхъ генезиса. Именно, элкшальный тонкш матер1алъ легко 
смывается съ такихъ м^стъ я часто обнажаются коренныя породы. 
Въ такихъ мгЬстахъ, въ случай близкаго залегаюя известняковъ или 
другихъ илотныхъ породъ, почва маломощна, обогащена щебнемъ,

*) Рыхлый слой.
**) Столбчатый слой.

***) СС.2 е ь  "оризонгЬ С—7,74%.
****) Анализъ К о с м а  н а: изъ потери вычтена гигроскопическая вода.
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въ случай же, если склонъ сложенъ бурою глиною, последняя покрыта 
лишь немощнымъ рыжеватымъ почвеннымъ слоемъ. Съ другой стороны, 
экспозищя вл1яетъ на густоту растительнаго покрова, и* на южныхъ 
склонахъ, где редкими кустиками раскиданы лишь ксерофиты, понятно, 
не могутъ образоваться гумусныя почвы. Это будутъ, такимъ образомъ, 
неразвитая, неполный или грубыя почвы (аблю&шльныя, по В ы с  о ц- 
к о м у). Грубыя почвы, однако, нельзя называть азональными. Въ 
различныхъ зонахъ оне будутъ все-таки различными. Оставляя этотъ 
вопросъ до сводки погубернскаго MaTepiana, мы должны отметить, 
что на склонахъ южныхъ уездовъ при материнской породе бурой 
глины грубыя почвы всегда харбонатны, светлаго рыжаго цвета, въ 
северныхъ уездахъ карбонатность меньшая, почвы гораздо темнее 
на склонахъ одной крутости. Если въ Новоузенскомъ уезде грубова
тая почвы крутыхъ склоновъ содержать 2%  (не менее 1,5% ), то въ 
Самарскомъ уезде не менее 3—4%.

Понятно, что въ классификации грубыхъ почвъ главную роль 
играотъ' материнская порода, потому что процессъ смыва ведетъ къ 
ея обнажещю и обогащенш почвы элементами грунта. Всгь внпшнгя 
черты зависятъ отъ характера материнской породы, почему грубыя 
почвы, сходных по генетическому признаку,— сильно различаются 
морфологически.

Т А Б Л И Ц А  36.

j Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А-i- В А вскип. 3 А М Ъ  Ч  А Н I Я.

| С а н т и м е т р ы .

Н 5 Дубовый Уметъ. 
Холмикъ между 
двумя соединя
ющимися ниже 
оврагами.

1 60 20 10 Св-Ьтлая, комковатая поч
ва, умеренно рыхлая, на 
желто-бурой глин4. Р а 
стительность Ceratocarpus 
arenarius.

» 6 Дубовый Уметъ. 
Склонъ къ оврагу 
на В.

С
Л сл 28 55 С"Ьробурая почва, близ

кая  къ чернозему.

» 6 Домашкинсшя 
Вершины Склонъ 
на ЮЗ.

45 2С 20 Комковатая темнобурая 
почва съ плотнымъ гори- 
зонтоиъ В, содержитъ 
6%лый мергелистый ще
бень. Залегаетъ на элю- 
в 1альной суглинистой по- 
род^  плшцена.

» 19 Спиридоновка. 
Крутой склонъ 
на^ В.

60 29 Съ по- 
верхн.

:

Почва темнобурая, комко- 
вато-гороховатой струк
туры, съ плотнымъ гори- 
зонтомъ В. С—желтобу
р ая , вязкоплотная глина.

Больш ая 
роль грун
т а ,  '
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Гумусъ
грубыхъ
почвъ.

№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность.

а + в :
Глуб.
вскип. З А М Ъ Ч А Н 1 Я .

С а н т и м е т р ы .

Н27 Домашкинсшя
Вершины. Ко- 

; нецъ склона на 
Ю.

» 40

60

» 61

Березовый
Холмъ.

Гай.

» 1 1 0

Воскресенка. 
Склонъ съ хол- 
мовъ.

Воскресенка. 
Вершина холма.

Растопыровка. 
Конецъ склона къ 
долин-Ь р. Чагры.

45

50

45

15

20

20

20

60 25

Съ по- Почва краснаго цв^та, 
верхн. съ болыиимъ количест- 

вомъ мергелистой ще
бенки.
ОЬрая грубая почва съ 
кусками известняка и 
песчаника.
Б у р ая , очень щебенчатая 
почва (оъ кусками мер
гелей). Горизонтъ В-ппо- 

| тенъ. С-элюв1альная, плот
ная красная глина.
ОЬрая, гороховатой струк
туры почва съ извест
ковой щебенкой. В-буро- 
коричневгя глина, на 25 
—38 см. сЬрыя пятна 
извести и вообще книзу 
С'&р'Ъетъ.
Комковатая рыхлая (го
ризонтъ В-плотенъ) бурая 
почва (на бурой глинЬ).

Изъ почвъ таблицы n°nf Н40, 60, 61, 27 а  Д50 принадлежать къ 
числу грубыхъ щебневатыхъ на древнихъ коренныхъ породахъ. IIpo4iH 
почвы: Н 5 ,6 ,16 ,110  лежать на мягкихъ породахъ и лишены щебенки.

Т А Б Л И Ц А  37.

СО Д Е Р Ж А Н  I Е.
Потеря

при
прокал.

Углекис
лота
СОг

Количество:

№ Г игр. 
воды.

Химич. П Е С К У . глины.

Гумуса. связи . 
воды.

(по СПОСОБУ 

П о к и л ь о н а ) .

1-я
Н26

г р у п п а .
4,4 73,6 26,4

Н5 4,4 5,00 2,81 13,21 — — - -
Н6 4,33 4,17 2,74 7,07 *) — — —

НПО 3,96 3,37 1,27 5,23 *) — — —
Н27 1,8 4,77 - 5,21 *) — 55,8 41,4
Н40 '3 ,4 9 — — 7,81 — — —
2-ая

Д50
г р у п п а

10,65
( к а р  б 
8,09

о н а т  н ая) .
23,63 9,10 _

Н60 j 7,58 6,15 4,22 11,8 *) 3,83 -- —
Н61 5,75 6,05 3,61 9,36 *) 1,17 — —

*) Анализы К о о м а  н а; 
гигроскопическая вода.

изъ потери отъ прокаливаш я исключена



Карбонатныя разности даютъ очень болы тя количества гумуса 
при анализ* по способу Г у с т а в с о н а ,  а кром* того и вообще 
въ карбонатныхъ почвахъ гумуса бываетъ довольно много. Слабо 
карбонатныя почвы на желтобурыхъ глинахъ обладаютъ менгЬе, ч*мъ 
5%  гумуса. В с *  почвы предыдущей таблицы глинисты.

б. С у п е  с и.

Къ числу неразвитыхъ или грубыхъ принадлежать почвы вол- К р атк . ха-
нистыхъ м*стъ или на холмахъ, сложенныхъ песками, а также и на Рактеристи-

ка супесей.
поймахъ, т.-е. вообще тамъ, г д *  по т*м ъ или инымъ причинамъ не обра
зуется сколько-нибудь мощный почвенный слой. Рыхлыя, слабо окра- 
шенныя перегноемъ супеси почти безструктурны. На поверхности ихъ 
часто виденъ надутый песокъ въ ви д* слоя сантиметровъ 5 мощно
стью. Свойства ихъ видны изъ сл*дующей таблицы:
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Т А Б Л И Ц А  38.

Мощность. Содержаше. Потеря Количество:

№ П У Н К Т Ъ .
А + В А

Гумуса. Г игр.
Б О Д Ы .

отъ
прокал песку. ; глины

II % 1 % °/1 /о По Покильону.

Н103 Натальино .Холмъ. > 8 0 ■р 1,6 — — 93,0 6,2

Н123 > 80 40

Д2 О рлянка. Холмъ. 53 ' — — — —

Д35 Тростянка. Холмъ. 72*) — 6,06 , 11,02 — —

Д69 Ст. Буянъ . Волн, 
плато.

1 м. — 4.21 2,32 7,23 77,96 18,90

Д71 Екатериновка.
Склонъ.

1 м, — 2,45 0,96 4,02 — -

Д79 Ст. Буянъ. 1 м. — — — — — —

П14 Ст. Салаванъ 55 17**) — - — 89,6 8,88

Н89 Мосты. Средняя 
терраса.

30 80 1,22 — 2,80 88,7 9,9

Н П З Свинуха. Конецъ. 
склона.

60 28 2,30 — — 80,8 16,8

Н96 Екатериновка. 
Верх, терраса.

70 35 1,29 — 2,09 90,4 7,1

*) Почва имеетъ карбонатный горизонтъ на 15 см. и содержитъ мелкую 
гальку.

**) Сверху сыпучш горизонтъ, ниже—тверже.
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Класси
фикация
п о ч в ъ .

К акъ показываютъ данныя таблицы, количество глины (т.-ь, 
частицъ больше 0,01 мм. въ д1аметр,Ь) колеблется отъ У5 до —1/ 16.

Вей почвы очень малогумусны, кроме Д35, которая собственно 
представляетъ собою бедный легюй черноземъ.

Мдлогумусныя супеси очень распространены на средней волж
ской террас^ и на гривахъ поймы.

Такимъ образомъ, мы разсмотргЬли все почвы Самарскаго уезда. 
Въ окончательномъ виде наша классификащя получаетъ такой видъ.

A. Почвы аутогенный (нормальныя, зональныя).

а. 1. Лесные суглинки.
б. Черноземы: 2. Тучные.

3. Обыкновенные.
4. Бедные суглинистые.
5. Бедные супесчаные.
6. Карбонатные (на плотныхъ породахъ).

B. Почвы переходный.

7. Черноземъ долинный.

C. Почвы гидрогенныя.

8. Подзолы блюдцевъ.
9. Солонцы структурные (столбчатые).

10. » мокрые.
И . Луговыя солонцеватыя почвы.
12. Луговые карбонатные солонцы.
13. Луговыя полуболотныя почвы.

Д. Почвы неполным или грубы.ч, неразвитый.

14. Грубыя, щебенчатый, карбонатныя (серьга и крас- 
ныя, на плотныхъ породахъ цехштейна и яруса 
пестрыхъ мергелей).

15. Грубыя (нещебневатыя) на бурой глине.
16. Супеси.

Е. Геологическгя образоватя.

17. Пески.
18. Площади выхода коренныхъ породъ.
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N.  З а м Ъ ч а н 1 я  к ъ  п о ч в е н н о й  к а р т Ъ

САМ АРСКАГО  У Ъ ЗД А .

А. Северная часть.

Матергаломъ для карты послужили, кроме данныхъ наследован)'й 
П р а с о л о в а  (1901—1906 гг.) и Д а ц е н к о  (1901—1903 гг.), 
также одновременные почвенные планшеты Г и м м е л ь  р е й х а  
(1905 г.) и двухверстная карта рельефа Б о г д а н о в и ч а * ) .

По иланшетамъ Г и м м е л ь р е й х а  удалось детализировать 
районы волостей: Шламской, Зубовской, Чистовской, Кандабулак- 
ской, Елшанской. Сравнительно съ имевшимся матер1аломъ основного 
общаго изследовашя, здесь добавлено, главнымъ образомъ: распро- 
странеше солонцовъ, супесчаныхъ черноземовъ по Шламке и Кон- 
дурче и точнее проведены границы тучныхъ черноземовъ.

По двухверстной карте детализированы леса и исправлены nb- 
которыя неточности ситуащи десятиверстной карты, напртгЬръ, 
положеше овраговъ у М. Каменки и у д. Ивановки. Эта карта поз
волила также детализировать пятна грубыхъ почвъ на пестрыхъ мер- 
геляхъ.

Дефекты карты следуюнце:
1) Не разделены типичные лесные суглинки и деградированные 

черноземы.
2) Знакомъ обыкновенныхъ тяжелыхъ черноземовъ окрашены 

также места залегатя  черноземовъ, лежащихъ на плотныхъ породахъ 
большею частью карбонатныхъ, серыхъ и щебнистыхъ, вследств1е 
того, что те  и друпе перемежаются часто небольшими площадями

*) Составлена въ 1904 г. на основанш плановыхъ матерхаловъ по пору- 
ченш  Губернской Управы. Впосл’Ьдств^и дефекты этой карты были исправ
лены С. М. П у ш к а р е в ы м ъ .  Къ сожал-Ьнш, за недостаткомъ мате- 
р1аловъ, въ карт-Ь остались пробелы, однако, и въ настоящемъ вид"Ь карта 
эта чрезвычайно полезна, потому что представляетъ собою единственную 
топографическую основу подробнаго масштаба (2 версты въ англшскомъ 
дюйм1!.). К арта  Главнаго Штаба для Самарской губернш им-Ьется лишь 
въ десятиверстномъ масштаб^ и притомъ далеко не безупречна въ изобра
жены рельефа. Кром-Ьтого, карта Главнаго Штаба устар-Ьла и на ней не до- 
стаетъ многихъ населенныхъ пунктовъ, а также часты нев'Ьрныя назван1я 
и неверное положенхе селъ, деревень и хуторовъ. КромЬ Самарскаго уЪзда 
имеются еще для Бугульминскаго, Бугурусланскаго и части Бузулукскаго 
уЬздовъ двухверстныя карты, составленныя на основанш плановъ.



на холмистыхъ склонахъ и уступахъ. Особенно трудно было разде
лить ихъ въ районе изследоватй Д а ц е н к о  к ъ Ю  отъ Канда- 
булака. Но до некоторой степени о распространен^ «известковыхъ» 
черноземовъ можно судить по распространен!» щебня.

3) Нетъ возможности разделять также грубые суглинки и бурые 
(коричневые) черноземы, пр1уроченные къ вЫходамъ пестрыхъ мер
гелей. Среди нихъ отмечены красными штрихами места выхода пес
чаныхъ породъ, на которыхъ развиваются супеси и песчаные черноземы 
(правобережья Чесноковки, Кандабулака, Липовки).

Вероятно, пятна супесчаныхъ почвъ по Кондурче обязаны вы- 
ходамъ песковъ не татарскаго яруса, а третичныхъ.

В. Ю ж ная часть.

Матергаломъ служили основныя изследовашя уезда в ъ  1902 г.
С. Н е у с т р у е в ы м ъ ,  которыя были несколько дополнены и м ъ  

в ъ  1904 и 1907 гг. Кроме того, подъ руководствомъ Н е у е т р у е в а  
студентомъ Лесного Института Б а у м а н о м  ъ были обследованы 
волости: Н.-Костычевская, Спасская, Софьинская, Владимирская, 
Кануевская и Александровская въ 1904 г., для которыхъ составлены 
были о д н о в е 2 3 С т н ы е  планшеты. На основанш этихъ планшетовъ и дета
лизирована карта на площади означенныхъ волостей. Кроме того, 
съ карты Самарскаго уезда Б о г д а н о в и ч а  нанесены леса.

Рельефъ на 10-верстной карте Главнаго Штаба нанесенъ весьма 
схематически, а местами есть крупныя ошибки: т а т я  мы видимъ въ 
оврагахъ системы Свинухи, а также близъ Березоваго Гая, Черновкв 
и т. д. Наиболее же существенной ошибкой является неверное направ- 
л е т е  р . Домашки въ верховьяхъ—именно, загибъ ея къ западу и затемъ 
къ югу—не существуетъ на самомъ деле: около села Домашкинскихъ 
Вершинъ река Домашка разветвляется на две части: одна идетъ 
къ СЗ, другая къ 3 и отделяетъ отъ себя ЮЗ ветвь, вершина ко
торой подходитъ почти къ самой большой дороге въ 8,5 верстахъ отъ 
с. Дубовый Уметъ (къ ЮВ). Тамъ же, где на 10-ти верстной карте на
ходится западный и югозападный изгибъ р. Домашки—на самомъ де
ле идетъ довольно узкое плато съ С на Ю.

Не видно на карте и хорошаго разграничетя между верхней и 
средней террасой р. Волги, а также совсемъ не разграничены часто 
средняя и пойменная террасы. Не обозначены песчаные холмы на верх
ней волжской террасе близъ с. Натальина, озеро близъ с. Озерецкаго 
и мн. др.

Дефектами почвенной карты являются приблизительность на- 
несещя десовъ и дЪсныхъ суглинковъ вследств1е трудности согла
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совать 2-хъ верстную карту Б о г д а н о в и ч а ,  составленную на 
основаши плановаго матер1ала и 10-ти верстную карту Главнаго Штаба, 
Кром^з того, благодаря плохому изображешю рельефа, весьма условно 
нанесете грубыхъ почвъ по южному склону сыртовъ къ р. Моче. 
Да и вообще распределеше почвъ здесь представляетъ болышя труд
ности по той же причине.

Т а т я  же трудности представляетъ распределеше почвъ на сред
ней волжской террасе, где солонцы, пески, супеси и супесчаные чер
ноземы чередуются съ лесными землями. Очерташя озеръ, протоковъ, 
ериковъ и пр. на карте Главнаго Штаба очень отличаются отъ техъ, 
который мы видимъ на 2-хъ верстной сводной карте ( Б о г д а н о 
в и ч а ) .  Поэтому перенести почвы съ одноверстныхъ планшетовъ 
Б  а у м а н а на дееятиверстку можно лишь весьма условно в схемати
чески.. Поэтому же пески часто соединены съ супесями, мелшя пятна 
разныхь почзъ выброшены совсемъ. Долинный черноземъ по левому 
берегу р. Самарки къ С отъ с. Черноречья не выделенъ, потому 
что границы сырта надпойменной террасы на 1C в. карте Гл. Шт. 
не имеется; поэтому вплоть до поймы здесь изображенъ бедный 
черноземъ. Весьма условна граница долины по левому берегу р. 
Кинель, къ ВСВ отъ села того же имени.—'Указанные дефекты, 
однако, не мешаютъ нашей схеме изображать те  отношешя поч- 
венныхъ образованш, которыя служили предметомъ настоящаго 
сочинешя.



Т А Б Л И Ц Ы .
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С В О Д Н А Я
м е х а н и ч е с к и  г о  с о с т а в а

К О Л И Ч Е С Т В О  Ч А С Т И

№
H A 3B A H IE

Г оризонтъ.
> 1 mm. 1,0—0,5 мм. 0,5—0,25

mm.

П О Ч В Ы . Общ.
колич.

Мин.
вещ.

Общ.
колич.

Мин.
вещ.

Общ
колич.

Мин.
вещ.

П Р О ц

182/13 Л'Ьсная земля.*) I 3—20 см. — 4,26 35,73

II 60—80 см. — — 2,35 42,07

111 85—95 см. — — 1,65 26,36 — ■

IV Ок. 100 см. — — 1,71 30,93 — 1

V Песокъ. — — 1,48 — 40,68

П54 Л-Ьсн. сугл. а 2 — — — 1,2 1,18

Д70 » » — — 27,53 27,42

П 7 Тучные черноземы. А щ —  < — — 0,33 0,24

» 27 » » - — — 3,60 3,54

» 28 » » — — — 0,43 0,41

Д41 » » — — — — 0,26 0,23

Н 107 Тучный среднш 
черноземъ.

» — — 1,82 1,73

П10 Обыкновен. чер
ноземъ.

» — — 19,6 19,52

» 16 » » — — — — . 0,20 0,19

» 66 » » — — — — 24,30 24,02

» 37 » » — — — — 0,23 0,19

Н156 » » — — — — 0,19 0,15

76 » » —  ■ — — и з 1,10

» 78 » — — — 2,21 2.18

» 67 Бедный среднш 
черноз. (сыртъ).

» —  . — — — 7,45 7,40

» 94 » равнина вер хней террасы — 0,51 0,49

» 143 » » — ■ — 0,51 0,50

171/, 
/ ^

» — 0,06 2,67 — 1

175/* » А, — 0,21 _ 1,56 —

* На стр. 296 № 182/js ошибочно названъ 186/гз; см. стр. 269 и 270,
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т а б л и ц а
п о ч в 7. С а м а р с к а г о  у гЬ з д а.

ц Ъ  С Ъ  Щ А М Е Т Р О М Ъ .
I 'о ,2 5 - 0,05 0,05—0,01 < 0 ,0 1  mm

mm. (по разности). :: „  ,- ■ - г------------ ' Способъ
. Обш- ' Мин. Общ. Мин. Общ. Мин

анализа. Аналитикъ.

!К 0 Л И Ч .| зещ. колич. вещ. колнч. вещ.

Е Н Т Ы.

34,49 —  1 5,92 —
1

19,60

II

Ш е н е. В и т ы н ь .

! 37,57 — 8,80: — 9,21 » »

32,63 — 10,63 — 28,73 — » »

31,39 1 10,05 — 25,92 — » »

34,361 — 0,37 — 23,11 »
»

15,4 15,18 23,0 21,9 54,7 47,34 О с б о р н ъ - К а -  
ш и н ск.

П е т р о в ъ

28,53 28,00 20,68 — 19,38 — » »

23,4 20,91 27,6 25,82 43,18 31,37 » »

20,3 19,8 26,3 22,7 44,4 35,56 » »

22,5 20,05 28,3 25,86 42,05 25,20 » »

11,90 10,88 37,63 33,10 41,09 33,58 » »

15,54 14,00 41,88 35,97 36,35 29,06 » »

18,9 18,78 22,3 21,19 36,62 38,92 » »

26,7 25,02 33,5 29,84 35,37 28,70 » »

33,1 32,51 15,1 11,70 23,6 20,22 » »

27,9 25,91 28,06 25,34 38,87 32,39 » »

13,66 12,52 43,54 38,74 37,69 31,56 »

14,08 13,44 48,93 44,31 35,86 29,36. » »

21,18 20,79 39,67 33,01 33,65 23,80 » »

39,67 39,31 22,77 20,57 27,43 23,03 » »

34,10 33,53 СО сл о 31,91 27,35. 24,47 » »

37,90 37,57 34,16 31,25 24,38 21,00 » »

31,80 | — 24,87 — 40,76 — Ш е н е. i В и т ы н ь .

38,71 ! — 27,27 - 32,25 | » I
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К О Л И Ч Е С Т В О  Ч А С Т И

№
H A 3B A H IE

Г оризонтъ.
> 1 mm. 1,0—0,5 мм. 0,5—0,25

mm.

П О Ч В Ы . Общ.
колич.

Мин.
вещ.

Общ.
колич

Мин.
вещ.

Общ.
колич.

Мин.
вещ.

П Р О ц

175/ 6 Бедный среднш 
черноз. (сыртъ).

а 2 — — 0,10 — 1,40 —
!

» » С — — 0,08 — 1,11 - I

I81/ l 2
» А — — — — —

-
S> » С — — — __ 0,09 —

Д49 Допинн. черноз. А — — — — 20,54 20,36

Н 168 Подзолистая почва 
блюдца.

I 0—20 см.

I I 20—30 см

— — 0,03

0,18

— 0,19

0,39

—

III 5 0 - 7 0 см. — 0,40 — 1,39 _  ::

IV 80—90 см. — 0,19 — 0,16 —

Н 64 Супесчаная почва 
поймы

А — 0,08 — 3,92 —

» 119 Луговая (полубо- 
лотная).

» — — 0,09 1,43

» 92 Мокрый солонецъ. » — — 0,35 3,65

» 73 - Среднш черноземъ 
б^дн. сырта.

» — — 0,16 _ _ 0,89

Н25 Обыкнов. черноз. » — — — 16,31

» 67 Средшй б-Ьдн. чер
ноземъ.

» — — 48,94

»31 Обыкновен. чер
ноземъ.

» — — — 22,12 — —  г

» 26 Груб.почва склона. ‘ |
1

— — — 60,18 — -



У? С и ь  С Ъ  Д I А М Е Т Р О М Ъ .
| 0^25—0,05 0,05—0,01

’ mm. __ mm.____
дбщ7~Мин. j Общ. I Мин. 

колич-1 вещ. |колич.| вещ.
f т  ы Г

<0.01 mm 
(по разности).
Общ. I Мин. 

колич. j вещ.

361

Способъ анализа Аналитикъ.

36,42 27,65 — 34,43 — Ш е н е. В и т ы н ь .

36,63 — 29,12 — 32,06 — » »

41,66 21,87 — 36,47 — » М а л я р е в с к 1 й .

39,55 24,28 — 37,08 — » »

24,30

27,13

23,59 27,40

30,52

24,07 22,84 

42, 17

18,83 О с б о р н ъ - К а -  
ш и н с к.
Ш е  н е .

П е т  р о в ъ. 

В и т ы н ь .

35,50 — 27,65 — 36,28 — » »

46,66 — 32,00 — 19,53 — » »

38,14 — 29,85 — 29,66 — » »

59,61 — 14,43 — 21,96 — » »

15,26 — 25,26 — 57,96 — »

33,62 — 15,70 — 46,68 — » »

53,74 — 12,82 — 32,39 —• » »

— 43,46

24,58

— 40,43

26,54

— — Упрощенный ана
лизъ по способу 
О с б о р н а .

— 40,67 — 38,21 — —
З а г о р с к 1 й .

— 26,39 — 13,43 — —



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

В А Л О В О Й С 0

№ Пунктъ.
Назваше 

почвы.
Г ори- 

зонтъ

05WО
И

СоXоо(XиК
I-

ОР.

•
5.5
к * о- п 
£ s
,2 ™ С ж

£
S
^  1

Кга .
°  ni 
S 3  * 2 О иО
К 03
я а 
к кку* та •'S со

О!
О
о
oJнокоКX(DС.U
>>

z
Iян
S

<

Из

£
S3ГО
О . 
* <

ь сплаву

2 О5; ё 
" о•о U, д га

S *  § °  
*4! к « 
О С о  а

Д. 70 Екатеринов . 
(на К окдур.)

Лесной ■ 
суглинокъ.

а 2 З.в» 12,и 7,72 1 >54 — 0.542 Н е оп  I р е

Д. 41 Сырейка. Тучный
черноземъ.

А 7,89 23,26 1 1 ,23 4,14 — О.Ч50 Н е О п Ре

П. 28 Владимиров. Тучный
черноземъ.

А 6,62 23,0? 14,76 — 0,«57 12,20 5,12 2,1з

303/1 Дубовый
Укетъ.

Обыкновен.
черноземъ
глинистый.

»

А
(1—5 см.) 

С
(110 120с)

71 >24

5,]о

19,зо

14,53

9 ,72 2̂ 40

6,25

0,448

0 ,0,2

13,о7

12,13

5>бо

5>ю

2,го 

9,45

Д - 49 Кобельма. Обыкновен. 
черноз. сред.

А 4„1 13,и 7,55 1 .-64 — 0,440 Н е о п Р е

181/12 Софьино.

»

В-Ъдный
черноземъ

»

А

С

4,04

Зо96

1 2 ,28

8,53

6,087 

1 ,49?

2,]б Н%Т

5,8»

0 ,292

0,049

1 1 >40 

Ю»285

4,376
4 ’185

1>59

^>268

Д. 36 К расны й
Я р ъ .

Долинный
черноземъ.

А 5.Ю 15,зо 7,6! 2,49 н^т неоп 2 2 >17 4,51 2,зз

304/5 Тен^Ьево. Щ елочной
солонецъ.

A i
(0-10 с м . )

5.21 17,5 неоп ред. — — Ю , 68 4,85 1>45

(= 0 5 ) » » а 2
(10-30 см.)

5,92 14,62 — — — 13,69 6,61 1 >38

» » С 4„„ 12,4, — — 5,56 — 12 ,18 6,21 6,6П

Н. 168 Обшаровка. Подзолъ
блюдца.

т

II

3,00

2.18

13,00

6.051

5,19

2,»б

1 ’ 81 

1 >02

н£т

__

10,323

Н е

3,661

О П

i >271

Р 6
I
) III 0,90 2.2, 0,;о 0,87 — —  ̂>95 3,86 1 >03

IV 2.60 4,865 0,52 1 ,74 — — 10,{17 4 >1800,909

Примгьчан1е. Анализы образцовъ п°п° Д:70, 41, 49, 36—сделаны Даценко, 
и Ю°/о солянокислую вытяжки д^лапъ Гуревичъ. для Н168—валовой анализъ 
абсолютно-сухимъ почвамъ (высушеннымъ при Ю5°С).
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j дЪ л  я Л О с  ь . — — 0 ’ 18^ 2,238 2  >251 о , * » 0  ,463 0,050 0,078
0  и  ’ 266 0,249 8 7 , 74з 3 , 0 2 ?

1 д * л  я Л  О с  ь . — — 0,261 5,703 5 , 9 » ! 1 .1 U 1 ,652 0 , 1 2 2 0,-095 0,776 0,165 7 6 , 055 8,878

1 45 0,45 0,34 5 7 , ов 3>04 1 ’950,240 7,64 4 ,70 1,56 0 , 8 6 0 , 2 2 0 , 17 1 '06 0,14 56,20 1 2 ,S4

1 ’60 0,58 1 ,42 5 8 ,  t 4 2,65 2,47 0,190 5,70 4.40 1 ’ 25 1 »22 0,17 0,15 0,62 0,17 6  1 /2 2 12,50

2  >зб 0,40 1 ’00 58,40 2 ,зз 1,74 0,19 6,62 4,42
о 
°  , 2 0 2,28 0,13 0,17 0,59 0 ,Н 56,75 10,89

д  Ъ Л Я Л  О с  ь . — — 0,209
4

’ 128 2>97 9 0,772 0,322 0 , Ц 5 0 , Ц 5 0,422 0,150 8 2 ,зб 5  ,807

0>9d2 0,270 0,258 6 8 , 835 3,042 1 ,723 0,140 ^  ’ 622 3-543
1
1 >102 0,945 0,136 0 , 0 8 2 0*644 0 , 1 2 2 7 0 ,7 81 9 ’ 524

1'78о 0,165 0,319 6 3 , 961 1 ’ 762 1 ’ 420 0?09* ’ 969 3>38б 7,353 1 -288 0,109 0  ,«,68 0,404 0,089 6 5 ,0  26 8»916

1»51 0 ,зо 0 , i „ ^ 2 , 60 4
, 0 2 2,51 0 , i3 6,14 4.S0 1 »70 1 >40 0,18 0 ,ю 0,79 0 , 14 6 2 , 40 12,60

1 ’ 19 0,31 0 , 70 6 2 , 5 4 2,89 2,45 Н е о п Р е д  Ъ Л Я Л О С ь. — — —

1 ’ 73 0,16 0 ,ю 6 3 , 17 2 , 2 1 2 ,оо Н е О п Р е Д Ъ Л Я Л О с ь . — —

2,44 0,13 0,17 60,76 2 , i , 1 ’ 5» Н е О п Р е Д ^ л я л о с ь. ”

1 ’ 039 0  ,325 0,348 72,768 2,2(5 ̂ 1 >600 0  >175 4,354 2  , 9 9 4 0,566 0,644 0 :263 0 ,о б з 0 ,5  20 0,148 7 3 , 97 9 , 58

д  Ъ л я Л  О с ь. — — 0,220 3,524 2,700 0,492 0  ,675 о
и ’ 302 0,035 0,488 0 ,Ю 6 82,179 5,474

^ ’ 70 0,280 СЛ%Д 8 0 , 0 2,8Р 1 ’ 94 0,146 2,227 2 ,o i3 0,327 0,548 0,120 0,032 0,412 0,093 8 2 , 722 3 ,;46

J -»3 0,166 0,089 7 6 , 0632,856 О
’ 04 8 0»123 4,961 3,364 0,456 1 ’ 016 0,272 0 ,030 ? 1 0,539 0 , ю з 7 8 ,4 7 3

Q’ 7 59

дляп°п° 168, 181/12, 303/1, 304/5 и П 28 сплавлеше съ содой, фтористоводородную 
Д ^ л а л ъ  Гуревичъ, водную вытяжку Витынъ. ВсЬ цыфры таблицы относятся г<ъ
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С В О Д Н А Я
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1 8 2 /
/ 1 S Л есн ая  земля. ■ Сл. щел. Желтов. 0 . 0 7 2 6 0 . 0 1 6 7

~~— 
0 . 0 5 5 9

» » » В Нейтрал. Сл. желт. 0 . 0 1 9 9 0 . 0 1 1 3 0 . 0 0 8 6

» » » ! Сх » Безцв-Ьт. 0 . 0 3 1 7 0 . 0 1 3 0 0 . 0 1 8 7

» С, » 0 . 0 1 4 2 0 . 0 0 5 7 0 , 0 0 8 3

3 0 % Обыкновенный
черноземъ.

А Св-Ьт.жел. 0 . 1 4 9 0 . 0 4 5 0 . 1 0 4

» » С Сл. щел. БезцвЬт, 0 . 0 7 4 0 . 0 5 1 0 . 0 2 3

1 8 1 //12 Б'Ьдный черноземъ. А Нейтрал. Желтый. 0 . 1 1 0 0 . 0 4 0 0 . 0 7 0

» » » С Сл. щел. Сл. желт. 0 . 0 7 1 0 . 0 4 4 0 . 0 2 7

1 7 1 //2 » » А » » 0 . 0 7 1 3 0 . 0 2 9 0 0 . 0 4 2 3

1 7 5 /

1 /6 » » А, Янт.опал. 0 . 0 8 4 9 0 . 0 3 3 0 0 . 0 5 1 9

» » » а 2 Сл. желт. 0 . 0 7 0 6 0 . 0 2 8 8 0 . 0 4 1 8

» »  » С Ясн. щел. Безцв-Ьт. 0 . 0 4 8 8 0 . 0 2 9 2 0 . 0 1 3 6

168 Подзолистая почва 
блюдца.

I Кислая
'

Сл. желт. 0 . 1 0 0 1 0 . 0 3 8 2 0 . 0 6 1 9

» » II Сл. кисл. » 0 . 0 3 9 0 0 . 0 1 7 7 0 . 0 2 1 3

» » III Нейтрал. Безцв-Ьт. 0 . 0 2 4 7 0 . 0 1 6 8 0 . 0 7 9

» » IV » » 0 . 0 3 0 4 0 . 0 1 9 2 0 . 0 1 1 2

119 Л уговая солонце
ватая .

» Щелочн. Янтарн, 0 . 2 0 1 0 0 . 0 6 8 2 0 . 1 3 2 8

127 Луговой, мокрый 
солонецъ.

А2 Сильн.
щелочн.

Черный. 2.2268 1 . 7 2 6 9 0 . 4 9 9 9

92 Мокрый солонецъ. в » » 0.9008 0 . 7 6 4 7 0.1361
134 Столбчатый соло

нецъ.
А; Сл. щел. Янтарн. 0.1932 0 . 1 1 4 4 0.0788

135 А, » 0 . 2 2 3 5 0 . 1 2 4 5 0.0990
<

85 » а 2 . » » 0 . 1 7 7 1 0.1022 0.0749
05 » Аа Щелочн. Черный. 0 . 3 9 4 4 0 . 2 1 5 4 0.1790

*) Образцы безъ литеры взяты Н е у с т р у е в ы м ъ ,  съ двойной нумерашей 
к о в ы м ъ.

**) Щелочность въ N aaC 0 3 равна 0,0318%-
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H N 0 3. СаО. MgO.

Аналитикъ.

0.0028 Слабые 0.0068 He опред. Н-Ьтъ. Ясн. сл. Сл. слЬды В и т ы н ь.

0.0014 сл-Ьды. 0.0058 » Сл. сл'Ъды Н-Ьтъ. »

0.0014 » 0.0067 » » » »

0.0014 » 0.0065 » » » »

0.0042 0.СС65 Не опре
делялось.

» Много. Есть. М а л я р е в с к 1  й.

О о о со СП 0.0С61 » » Много. »

0.0034 0.0036 » » » » СлЬды. »

0.0028 0.0031 » » Ясн. сл. »

0.0010 Сл слЬд. 0.0157 Сл. слЬд. Ясн. сл. НЬтъ. В к т ы н ь .

0.0007 0 0038 0,0069 *■ Н-Ьтъ. » Сл. сл-Ьды »

0.0009 0.0033 0.0173 ' » »
»

» »

0.0024 0.0036 0.0257 » » » »

0.0078 — — » СлЬды. СлЬды. »

О о 8 О О о N3 СО — » Сл. сл-Ьды НЬтъ. »

0.0015 0.0031 0.0052 » » » » »

0.0017 0.0029 0.0031 » » Я сн. сл. » »

0.0020 0.0093 0.0356 » Сл. сл-Ьд. » Сл. слЬды »

0.1782 0.2487 0.7816 0.0102 Н-Ьтъ. Много. Много.
»

0.0221 0.2377 **)0.3189 0.0310 Сл-Ьды. СлЬды. Сл. сл^ды
»

О О о ю 0.0153 0.0472 He опред. Много. Ясн. сл. » »

0.0264 0.0249 0.0370 0.0092 » » » »

0.0020 0,0047 0.0318 0.0132 НЬтъ. Сл-Ьды. » »

0.0210 0.0052 0.1079 0.0118 » Много. Ясн. сл.

1
*

Н е у с т р у е в ы м ъ  и Б а у м а н о м  ъ,  г.°05— П р а с о п о в ы м ъ  и О в ч и н н и -
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С В О Д Н А Я  Т А Б Л И Ц А

п о г л о т и т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и  п о ч в ъ  С а м а р с к а г о  у1 ззд а .

(въ °/0 поглощеннаго N H 3).

№ Название почвы.
Поглотит.

способность.
Аналитикъ.

П54 Л есной суглинокъ. А2—43,33 

А2—47,47

П о т о ц к i й.

»

П28 Тучный черноземъ. А — 44,45 »

П 7 » А 44,09 »

П26 Карбонатный черноземъ. А —51,47 »

П42 Г рубая скелетная почва. А — 45,24 »

П46 Карбонатный черноземъ. А —54,01 »

П36 Долинный черноземъ. А —41,30 s>

Д70 Л есной суглинокъ. А 2—27,31 »

Д41 Тучный черноземъ. А -4 0 ,4 1

Д49 Долинный черноземъ. А - 3 7 , 0 »

3 0 1 /11 Обыкновенный черноземъ. А — 56.043 

С —57,315

М а л я р е в с к i й.

1 8 1 //и Бедный средшй черноземъ. А —45,603 

С —46,072

»

»



С В О Д Н А Я  Т А Б Л И Ц А

о п р е д ' Ь л е н ш  у д ' Ь л ь н а г о  в ’Ь с а  в ъ  п о ч в а х ъ  С а м а р с к а г о  у Ь з д а .
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№ Н А ЗВ А Н !Е  П О Ч В Ы . Уд-Ьльный вЪсъ.

д з Обыкновенный черноземъ. 2,629

Д4 » 2,578

Д8 Среднш бедный черноземъ. 2,670

Д21 Обыкновенный черноземъ. 2,576

Д22 Тучный черноземъ. 2,609

Д23 Обыкновенный черноземъ. 2,631

Д 4 1 Тучный черноземъ. 2,530

Д4Ь » 2,564

Д76 Среднш бЬдный черноземъ. 2,607

Д85 Деградированный черноземъ. 2,60

П28 Тучный черноземъ. 2,10
А—2,31303/, Обыкновенный черноземъ. \ С—2,52

181 / /12 Б-Ьдный черноземъ (среднш, тонко ' А —2,46
песчаный). С—2,60



У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н Ь,

Акрамовская В. П ., 340, 344.
Андрусовъ Н. И., проф. 39, 89, 90, 113.

Бауманъ (экскурсантъ). Предисл., 190, 256, 262, 316 , 338, 354, 355 , 365. 
Богдановичъ, 353, 354, 355.
Безсоновъ А. И. Предисл., 117, 118, 291, 302.
Богданъ В. С. 290.
Богуславскш (инженеръ), проф. 8.

Britzke. 22, 29,
Вальтеръ (W alter, I.). 1, 112.
Вильдъ, акад. 22, 24, 27, 29.
Витынь Я . Я . ,  аналитикъ. Предисл., 239. 268 , 296, 318 . 321. 335 , 339, 

344.. 345, 359, 361, 363, 365.
Высоцкш Г. Н . 39, 120, 126, 131— 136, 169, 170, 173, 174, 180, 181, 193 

201, 210, 211, 221, 222, 242—244, 247—250, 269, 290—293 , 295, 296, 
304.

Гиммельрейхъ, 353.
Глинка К . Д ., проф. 120, 244, 290, 321, 337, 338.
Головкинсшй, проф. 252.
Гордягинъ А., проф. 290.
Гуревичъ С. М., 335, 336, 341, 340, 362, 363.
Густавсонъ 147, 325—326.

Даценко П. И ., предисл., 103, 117, 121, 153, 160, 287, 294, 297, 311, 319, 
325, 353, 354, 362.

Димо Н. А., агрономъ-почвовЪдъ. 119, 120, 291, 337, 341.
Докучаевъ В. В. 123, 124, 125, 165, 289.

Ерем'Ъевъ. 135, 60, 105.

Загорскш  В. Н .,  аналитикъ. 302, 361.
Зайцевъ, проф. 11, 36, 66, 105, 107, 110.

Ивченко. 112.

Кадастр. Отряды. 123.
Каминскш, А. А. 22, 26.
Карамзинъ А. Н . 22, 31.
К аш инсмй П. А., аналитикъ. Предисл., 308 , 321, 359, 361.
Келлеръ Б. А., ботаникъ. 118, 291 ,341 .
Кнопъ, 325, 326.
Козырскш, 325.
Коростелевъ 22.
К оржинскш, акад. 126— 131.
Косманъ С. К., аналитикъ. Предисл., 239, 339, 348, 350.
Коссовичъ П. С., проф. 292.
Красноперовъ, статистикъ. 1, 125, 163, 164.
Кротовъ, проф. 40, 110, 117.

Л аманскш. 6, 134.
Лосевъ П. Г., аналитикъ. 210, 211, 223.

Маляревскш, К . Ф., аналитикъ. 308 . 318 , 321, 365, 366.
Фонъ-Минквицъ 3 . А., ботаникъ. Предисл.

Неуструевъ С. С. 39, 62, 117, 118, 121, 153, 160, 354, 364, 365.
Нечаевъ, проф. 40, 55, 105, 106, 107, 110, 117.



II

Никитинъ С. Н . 8, 36, 37, 55—58, 104, 108, 109, 111, 112, 117. 
Новаковскш , горный инж. 119.
Н оинскш М. 105, 106.

Овчинниковъ, экскурсантъ. Предисл.
Озерскш, горный инж. 65.
Олеарш. 163.
Осборнъ. 247, 308 . 331, 359.
Ососковъ П. А. 37, 55, 58, 85, 105, 107, 110.

Павловъ А. П ., проф. 36, 104, 108, 109.
Палласъ, акад. 35, 123, 179.
Петровъ Ф. А., аналитикъ. Предисл. 140, 142, 302, 331, 359, 361. 
Покильонъ. 204, 252, 302, 308., 331.
Потоцкш В'. М., аналитикъ. Предисл., 303, 366.
Прасоловъ Л . И ., Предисл., 8, 108, 109, 117, 121, 137, 140, 160, 287, 294, 

302, 311, 316, 322.
Преображенскш, П. А., Предисл.
Пушкаревъ С. М., 353.

Радо-Гартль. 33.
Рисположенсшй. 209.
Розенъ, бар. проф. 252.
Розовъ П. И ., аналитикъ. Предисл. 302, 308, 325.
Романовскш Г. Д ., горн. инж. 36.

Семеновъ П. П. (Тянь-Ш аньсшй). 6, 22.
Сибирцевъ Н. М. 289, 290, 303.
Соколовъ Д . Н ., геологъ. 120.
Соломинъ. 124.
Срезневскш. 33.
СтрЬ ль би ц ш й . 1.
Судовскш. 89.
Сырневъ. 6.

Тулайковъ, Н. М. 136, 240, 241.
Тутковскш  П. А. 292, 334.

Чернышовъ Ф. Н ., акад. 56.

Шене. 268, 308, 335, 345, 359, 361.
Штукенбергъ, проф. 110.

Юринъ. 38, 39, 121.

Языковъ. 118.
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У К А З А Т Е Л Ь

г о р ъ ,  р i  к ъ,  о з е р  ъ, с е л е н и й  и у р о ч и щ  ъ.

Абашино с.—21, 49, 99, 101, 122, 194, 195, 196, 235 , 236, 250, 251, 252, 
281, 282, 283.

Алакаево с.—68, 104, 178.
Александровна с.— 10, 54, 275, 276, 277.
АлекоЬевка с.—6, 66, 107, 168, 171, 197.
А лексеевская волость— 126.
АлексЪевскъ приг.—6, 15, 60, 67, 168, 171, 197, 324.
Аннаева дача—9, 37, 54, 169.
Аннаевская коса—9.
Аннино с.—255 , 265 , 278 , 280.
Апраксино с.— 142, 328.

Балахонцевъ х .— 39.
Барбошина поляна—9, 37.
Башкирское оз.—271.
Безенчугъ р .— 195 , 236 , 238 , 242, 248, 249 , 250, 252, 253, 254.
Безенчугъ с.—237.
Безенчугъ ст.—235, 236, 238, 240, 244, 254, 330, 339.
Безенчугское Опытное Поле—239.
Березняки—323.
Березовка р .— 43 , 44, 63, 146, 172, 175 , 232.
Березовая Л ука—330.
Березовка с.— 43 , 44 , 63, 103, 175, 176, 177.
Березовый Гай— 17, 37, 80, 81, 82, 212, 215, 216, 217, 350, 354. 
Бестужевка с.— 101, 193 , 276 , 277, 278 , 279, 286, 329 , 342.
Бибикова дача—62.
Бобровка с.— 186, 187, 189, 343.
Богдановка с.—57, 126, 167, 181, 184.
Богдановская волость— 126.
Большой Узень р .—236.
Богодуховка д.-—48.
Брусянсю й Я ръ  с.— 8.
Бугульминскш уЬздъ—31.
Бугурусланскш  у-кздъ— 1, 31, 35, 40, 108, 110.
Бузаевка с.— 180, 182, 323.
Бузулукъ г .— 12, 124, 125.
Бузулукскш  у-кздъ—31, 39, 98, 112, 113, 116, 120, 133, 200, 201, 202, 203, 

212, 231, 233, 322.
Б урачка с.— см. Гвардейцы.
Б уянъ  Новый— 45.
Б уянъ  Старый с.— 14, 46, 122, 149, 155, 157, 158, 159, 160, 328, 351. 
Быковка р.— 48, 138.
Б-Ьлгорка с.— 110.
Б%лоозерка с.— 13.

Валуевкэ—323.
Васильевка с.— 43, 142, 255.
Введенка с.— 141, 142.
Верхне-Печерсме х .—275, 277, 329.
Владимировка (ю. ч. у-Ъзда) с.— 10, 101, 194, 275, 276 , 277.
Владимировка с. (на р. Кандабулакъ), 323.
Владимировская волость—240, 271, 273.
Владимирское с. (Свинуха)— см. Свинуха.
Водино с.— 63, 64, 65 , 77, 162, 171, 323.



I
IV

Водяной хут.— см. Водино.
Воздвиженка с.—38, 83, 84, 225, 227.
Волга р .—7, 12, 16, 36, 54, 100, 121, 196, 214, 224, 225, 226 , 227, 235 , 236, 

252, 253, 254, 255, 256, 274, 275, 276, 281, 282, 285, 286.
Воложка р .— 8, 101.
Волчья Балка—90.
Воскресенка с.— 87— 89, ? 108, 153, 191, 192, 218 , 219, 220, 221, 223 , 224, 

227, 228 , 229, 324, 325, 350.
Выползовсшй Я ръ— 9.
Вязовка с.—54, 155.
Вязовка р .—232.
Вязовый Гай—233, 329.

Гараевъ оврагь—212, 215.
Гвардейцы с.— 15, 69, 70, 87, 179, 183, 187.
Гнилое оз.—278, 343.
Горки о.— 87, 147.
Горностаевка с.— 154, 323.
Грачевка с.— 144.
Гремячка с.—248, 282.
Г ренланд1я— 120.
Губашево с.— 4, 16, 17 , 86 , 223 , 230.
Грязный х .—7.
Грязнушка, р. 148.
Гудковъ оврагъ—243.

Давыдовка с.—253, 261, 277.
Дачи учительсюя и др.—9.
Длинный долъ—81.
Дмитр1евка с.—279, 286.
Долгш оврагъ—248 , 249, 250.
Домашка р .— 93, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 210, 211, 212.
Домашка с.— 11, 193, 354.
Домашкинсюя Вершины с.— 7, 39 . 91, 94, 96, 192, 201. 202, 204, 205, 206, 

208, 212, 233, 349, 350, 354.
Донская д  151 154
Дубовый Уметъ с.— 7,’ 32, 91, 192, 193, 202, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 

216, 218, 233, 250, 333, 349, 354.
Дуброва с.— 99, 100, 281, 283.
Д ураковка с.— 101, 122, 182, 183.

Екатериновка (средняя часть уЬзда)— 179, 181.
Екатериновка (северная часть у-Ьзда)— 157, 158, 159, 275, 351. 
Екатериновка (южная часть уЬзда), волостное село—8, 101, 193, 194, 274 

275, 277, 285, 351.
Екатериновка с. (Никол, у.)—253.
Елховка с.—32, 36, 152, 154, 158, 346.
Елховый Большой оврагъ— 48.
Елшанка с .— 12, 13, 32, 150, 151, 154, 156, 157, 324, 346.
Ергени, горы— 119.
Ермаково с.— 41.

Жареный бугоръ— 159.
Ж егули, горы— 109, 164, 166.

Закондурчинская часть— 46, 47.
Заразная  гора—74.
Звоновка с.—98.
Золинка с.— 15, 190, 197, 199, 200, 203, 226, 329, 345, 346.
Золинка р .—206.
Зубовка с.— 40, 148.
Зубаревъ х .—98, 202, 204.



V

Ивановка о.-—53, 111, 153, 194, 236, 237, 240.
Ивановка с. (южн. ч. у.)—330.
Ивановка-Кривопучье с.— 17 , 235.
Иглайкино с.— 142.
Изюмовка с.— 152, 155.
Ильмень оз.— 194, 253, 254, 259, 260, 266, 271, 272.
Иргизъ р .—233.
И ржа р .— 103, 138.
Иоаклы с.— 12.

К азанская  г у б е р т я — 14, 18, 22, 117.
Казачья д.—50.
Калмаюръ с.— 117.
Калмыцкая степь— 20.
Каменка Большая— 13, 52, 110, 111, 150, 152, 153, 155, 157.
Каменка Малая с.— 19, 149, 150, 152, 155.
Каменская волость— 126.
Каменный Бродъ с.— 16 , 37, 220, 224, 225.
Камышинская балка—46.
Камышинскш х .—242, 244, 245, 339.
К андабулакская гора— 18.
К андабулакъ с.— 18, 19, 20, 49, 50, 102, 111, 112, 150, 151, 153. 
Кандабулакъ р .— 12, 18, 19, 49, 138, 143.
Кандабулакская волость— 126.
К ануевка с.— 193, 194, 275, 276.
Карабаево с.— 176.
Кармалы Новые с.— 145, 146.
Кармалы Старые с.— 142, 144, 347.
Кармалка, р. 138.
Кармалы р .—36.
Касаткино с.—264, 266.
Касшйское море— 12.
Кашперовсше х .—265, 279, 280.
Ш евка с.— 47, 54, 112, 143, 193.
Кинель р .— 15, 57, 185, 197, 354.
Кинель ст.— 15, 19, 31, 110, 328.
Китовъ Кустъ, овр., 139.
Ключи с.—4, 8.
Кобельма с.— 14, 45, 152, 155, 157, 158.
Колодники с.— 159.
Колыванъ с.— 15, 17, 37, 39, 82, 83, 192, 215, 216, 217 , 218, 220, 221, 223, 

224, 225, 227, 228, 233.
К ондурча р .—3, 6, 14, 19, 36, 40, 43, 44, 111, 117, 137, 138, 144. 
Королевка с.— 18, 147.
Котуновсще х .—265.
Кочкарное с.— 198.
Кошки с.— 14, 32, 41, 43 , 44, 142, 144.
К раковка с.— 70, 175.
Краковская гора— 113.
Красная Глинка— 191, 210.
Красное Поселеше— 14, 44, 142, 157.
Красномарскъ с.— 186.
Красные Дома с.— 154, 155.
Красный Я ръ  с.— 11, 13, 55 , 60, 65, 123, 143 , 328.
К ривая Л ука  с.—21, 124, 324.
Кривопучье—-см. Ивановка.
Кривозериха с.— 14, 40, 117.
Купино с.— 194.
Куро-Ьдово с.— 117.
К ряж ъ  ст. —-15, 275.

Лавриновичъ X .—263.
Лебяжье оз.— 13, 279.



VI

Лопатинка р ,—213, 214, 218, 219.
Лопатине с. (Дубово-Уметской волости)— 15, 190, 191, 192, 213, 214. 
Лопатино д. (Липовской волости)— 147.
Липовка с.— 18, 19, 47, 103, 127, 128,148 , 281, 282.
Липовка д. (на р. Чагр-Ь)—330.
Л иповка р .— 18, 19, 47, 103, 138, 144, 328.
Л иповская волость— 126.
Липяги с.— 86, 87, 230.
Липяги ст. 224.
Липяги Мордовсше с.—224.
Липяги PyccKie с.—229.
Липяги Чуваш сш е с.— 87.
Л у ка  р. Мочи— 16.
Л у к а  Самарская— 105, 106.
Лысая гора—51, 104.

Майтуга—7, 12, 22, 194 , 252, 253, 254 , 255 , 256 , 259, 270, 274 , 288 , 333. 
Майтуга, разъ-Ьздъ—253.
Мамыковка с.— 142.
Мельниковъ X .— 115.
Мироновка—346.
Митинъ оврагъ— 102.
Моисеевна с.— 153.
Мордовсше Липяги с.— см. Липяги.
Мордовская Селидьба с.— 150.
Мордовъ Врагъ с.—54.
Мосты с.—276, 277, 351.
Моча р.—4, 12, 15, 17, 21, 37, 78, 82, 87, 99, 101, 196, 197, 212, 213, 215, 

216, 218, 220, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
244, 247, 254.

Мошки с.— 158.
Мулловка с.— 158.
Мыльная ст.—253.

Натальино с.—32, 33, 194, 195, 236. 253, 254, 255, 256 , 259, 262, 264, 271, 
272, 273 , 330, 342, 343, 346 , 351, 354.

Неяловка и.— 104, 180.
Нижне-Печерсше х .—275.
Николаевна (Липовской волости)— 141, 143.
Н иколзевка (ЧернорЪченской волости)— 15, 191, 213, 214.
Николаевский у-Ьздъ— 1, 9, 39, 91, 108, 114, 115. 116, 192. 196 , 202, 231, 

232, 233, 255 , 262, 282.
Ново-Запрудное с.—69, 163, 179, 183, 184.
Новозапрудная р .—57.
Новоузенсшй уЬздъ— 10, 31 115, 192, 196 , 202, 206 , 232, 239 , 254, 256. 
Ново-Царевщина с.— см. Царевщина.
Новый Буянъ— см. Буянъ.
Новый Оренбургъ. 6 i .
Нурлатъ Ниж нш  с.— 14, 142, 347.

Обшаровка с.—22, 100, 193, 194 , 253 , 255 , 256 , 265, 272, 275 , 276. 
Обшаровка ст.—253 , 258.
ОбшаровскШ х .—253.
Общш Сыртъ— 116, 120.
Озерки (Новая Деревня)— 148.
Озерецкое с.— 194, 195, 236, 248 , 253 , 254, 255, 259, 260, 263 , 264.
Ока р .—54.
Окрестности Самары— 123.
Ольгино с.—236, 250, 253, 330.
Орловка с.1— 176, 177, 261, 324.
Орлово оз.— 343.
Орлянка с.— 174, 351.



V II

Павловка с.— 176.
П адовка с.— 12, 54, 74, 116.
Падовка р .—68, 167, 169.
Петропавловская волость— 126.
Петропавловка—323.
Печерсше х .—278.
Пичерки с.— 51, 150, 154, 324.
Подъемъ с.— 78 112, 113, 211,
Подъемсые овраги— 7, 9, 78, 80.
П окровка с.— 16, 17, 21, 158, 191, 224, 225, 234, 235, 236.
Полибино с.—31.
Поничка р .— 143.
Поселеше Дворянъ— 155.
Постниковъ Оврагъ—38, 39, 121.
Постниковъ х .—64.
Потловка Малая с.—253, 254 , 255.
Потуловка с.—281.
Преображенка с.—-191, 218, 219, 224.
Преображенскш Монастырь— 113.
Преполовенка с.— 193, 255, 256, 271, 285.
Пролейка— 44.
Прохорова х .—204.
Пучиловка с.— 179, 181, 182, 184.
П адовка р .— 59, 68, 75.

Р аковка с.— 11, 51, 111.
Растопыровка— см. Судьбищи.
Рахмановка с.—48, 142, 100.
Рождественская волость—9.
Романовна с.— 17, 100, 122, 235, 241, 245.
Р уссм е  Липяги с.— см. Л ипяги.

Садки с.— 47, 147.
Салованъ Старый с.— 148, 351.
Самойлова х .— 47.
Самара г .—23, 45 , 54, 56 , 57, 59, 60, 61, 64, 88, 101, 105, 123, 124, 125,

160, 161, 164, 165, 166, 167, 171, 211, 220.
Самарка р .—2, 4, 6, 12, 15, 19, 21, 23, 35, 69, 87, 114, 197, 200, 201, 202,

203 , 205 , 206 , 212, 213, 214 , 218, 219 , 226 , 227 , 231, 232, 233 , 234,
323, 355.

Самарскш водопроводъ—4, 5, 58.
Сарбай с.— 7, 15, 179.
Свинуха (Владимирское) с.— 99, 195, 236 , 248,-249, 251, 351,
Свинуха р.—22. 195. 196, 218, 219, 220, 221. 223, 227, 228, 235, 248, 249, 

271 281.
Свинуха долъ—248.
Свинушинскш х .—99 , 248 , 249 , 250 , 251.
Семейкино Новое с.—39. 55, 57, 61 63, 65, 165, 167, 168, 171, 172, 324. 
Семейкино Старое с.— 13, 46, 55, 60, 157, 172.
Сентимиръ Ст., с.— 145.
Серг1евка с.— 12, 111.
Сколково с.— 104, 150.
Смышляевка с.—39, 57, 65, 66, 74, 75, 67, 167, 168, 171.
Сокольи Горы— 18, 20, 54, 55, 109, 104, 164, 165.
Сокъ р.—2, 3, 6, И , 12— 14, 18, 35, 40, 51, 53, 55, 69, 102, 103, 111, 232, 

233, 236.
Солонцовка с.— 13.
Соляная дорога—201, 202.
Сорокины х.— 65, 366.
Софьино с.— 194 , 255 , 261, 263 , 266 , 267, 269 , 276 , 277, 280, 285, 347. 
Спасская волость—271.
Спасское с.— 8, 9, 100, 193, 194 , 237, 253, 254, 255, 262, 264, 276 , 277. 
Сперанка с.—267, 269.



VIII

Спиридоновка о.—39 , 91, 197, 199, 200, 202, 203 , 205, 206 , 349.
Среднш оврагъ—247.
Средняя часть Самарскаго уЬзда—20, 21, 160.
Сретенка с.—224, 236.
Стародворянская волость— 125.
Ставрополь г.— 196.
Ставропольскш укздъ—21, 116, 117, 196, 252, 287.
Старый Буянъ, см. Буянъ.
Степной Безенчугъ—235, 236, 237, 241, 242, 244, 247, 248, 254, 271. 
Степановка с.— 103.
Стромиловка с.— 89, 91, 115, 218, 219, 224.
СтрЬла с.— 151, 153, 154, 324.
Студенецкая волость—240, 241.
Студенцы с.— 15, 323, 328.
Студеный Ключъ с.—21, 104, 175.
Студенецъ с.—55, 99, 179, 183, 196 , 235, 236 , 237, 241, 242, 245 , 246 , 248, 

249, 250.
Судбищи с. (Растопыровка)— 17, 241, 245, 247, 350.
Супонево с.——48 , 54, 112.
Сургута с.— 104.
Сырейка с.— 69, 168, 182.
Северная часть Самарскаго у%зда— 18, 19, 131, 137, 160, 169, 299. 
СЬдовка с.— 103, 141, 147.
СЪрныя Воды—36, 107.

Табары с.— 16, 191, 192, 224.
Тен4ево с.— 14, 19, 20, 40, 41, 141, 142, 143, 144, 339.
Теплый оврагъ— 220, 221, 223.
Теплый Станъ с.— 157.
Терешка оврагъ—94, 97.
Тивъ-Тявъ горы— 13, 36, 54, 55, 104, 109, 157.
Титовка (Липовск. вол.) с.— 19, 47, 103, 142, 324.
Титовка (Томыл. вол.)— 15, 17, 32, 86, 87, 191, 224, 230, 329, 346. 
Тихановка с.— 191.
Тихановъ Врагъ с.— 49.
Тихановъ Б . и М. овраги— 102.
Тишинскаго х .—64.
Токъ р .— 120.
Толстовка с.—261, 262, 282.
Томашевъ Колокъ—4, 5, 6, 31, 32, 33, 62, 63, 171.
Томылово с.— 16, 38, 85, 86, 105, 191, 224, 225. 227, 229, 230, 231, 339. 
Томыловская волость— 126.
Троицкое с.— 16 , 84, 225 , 227, 229, 230, 231, 234, 235.
Тростянка с.— 18, 21, 69, 71, 103, 106, 112, 162, 174, 178, 182, 186, 189. 
Тростянка р .—232, 253 , 255, 276 , 279.
Тукшумъ с.—20, 36, 46, 154, 323.
Тургеневка с.— 15, 189.
Туркестанъ—28.
Тюгальбуга с.— 145, 146, 328.

Уралъ р .— 120.

Федоровка с.— 10, 253, 263, 264, 277, 286.
Фейзуллово, с.— 144.

Хворостянка с.— 17, 101, 246, 281, 282, 284, 339.
Хилково с.— 183.
Хорошенькое с.— 13, 70, 174, 176, 177, 324.

Царевщина с.— 10, 13, 37, 46, 54, 157, 159, 378.
Царевъ К урганъ—36, 54, 55.
Центральная (средняя) часть Самарскаго уЬзда—3, 18, 54,— 78, 16и— 199.



I X

Ч агра p .—4, 17, 18, 99, 195, 196, 197, 233, 234, 235, 23 6 ,2 4 1 ,2 4 2 ,2 4 4 ,2 4 8 , 
249 , 255 , 261, 281, 282, 283, 284, 285, 330.

Чагры с.—46, 159, 194.
Чекалино с.— 12, 13.
Черемшанъ р .— 138, 145.
Черновка (Черноречье) с.— 13, 71, 175, 324, 338.
Черная р .— 197, 200, 201, 202, 203, 207, 213 , 214, 218 , 329.
Черновка (средняя часть Самарскаго уЬзда)—71, 175, 178, 213, 214. 
Черновсше Хохлы о.—207.
Чернор-Ьчка с.— 193.
Черноречье с.— 15, 191, 197, 199, 202, 206, 207, 213, 214, 354. 
Чесноковка с.— 12, 13, 54, 143, 159, 343.
Чесноковка р .— 19, 40, 48, 138.
Четыровка с.— 142.
Чистовка с.— 142.
Чистопольем й у-Ьздъ— 1.
Чубовка (Федоровка)—64, 68, 74, 77, 75, 78, 111, 114, 167, 171.
Чуваш ская Дуброва—279.
Ч уваш см е Л ипяги— см. Л ипяги.

Шестопаловка с.— 151.
Шешма р .— 35.
Шиланская гора—21, 72, 73, 113, 169, 170.
Ш иланскш Ключъ— 32, 73, 171, 177.
Шиланское им-Ъше— 169, 170.
Шиловка с.— 19, 47, 128, 148.
Ширяево с.—56.
Ш иряевъ Буеракъ  (Ширяево)—59.
Шламская волость— 126.
Шламка р .— 48, 138, 140, 146.
Ш пановка с.— 47, 48, 142, 143.

Яблонный Врагъ с.— 17, 80, 81, 101, 112, 113, 191. 212, 213, 233.
Ягодное с.— 183.
Якобьевка с.—-278.
Ященко х .— 89, 218.



X

У К А З А Т Е Л Ь  П Р Е Д М Е Т О В Ъ .

Аблювхальныя почвы—293, 349.
Абсолютная высота: долинъ—202, 218 , 241.

кардитныхъ отлож етй — 114, 115.
надпойменной террасы— 193.
плюцена— 115.
поймы— 193.
рЪкъ— 190, 218 , 237.
сыртовъ— 192, 202, 212, 213, 214, 218, 220, 227, 228, 

236, 241, 242. 
сыртовыхъ отложен! й —  116. 
террасы верхней— 10. 
уровня Волги—8.

Акчагылъ— см. акчагыльсше пласты.
Акчагыльсше пласты— 1, 18, 39, 40, 42, 43, 48, 50, 53, 113, 116, 117, 162, 

212, 242, и др.
Амплитуда (температуры)—24, 25.
Антиклиналь— 109.
А рало-Касш йскш  бассейнъ— 7, 10, 12, 115, 117, 118, 121. 
Арало-касшйская тран сгресая— 121.
Артез1анск1я воды—5, 38.
Артез1ансшй колодезь въ Томашевомъ Колк^Ь—5, 33, 34.
Артез^ансше колодцы—33, 34.
Асимметр1я— 139, 140, 149, 150 и др.
Атмосферное давлеше—22, 23.
Аутогенныя почвы—293, 321.
Абраз1я— 3.

Безсточныя местности—271.
Белемниты— 80, 98.
Блюдца—см. западины.
Болгарсм й  бассейнъ—36, 117.
Боръ— 157, 196, 249.
Борьба за существоваше— 130.
Брекчхевидный известнякъ— 104, 106, 127 и др.
Бурыя глины (краснобурыя, сыртовыя, степныя)—7, 21. 62, 63 , 92, 93, 

94, 97, 98, 99 114, 115, 118, 120, 121, 233 и мн. др.
Бедные черноземы—231, 233 , 234 , 256 , 257 , 268 , 313 , 327 и др.

Валуны (кремня и песчаника)—54, 102— 104, 119, 120 и др.
Вскипаше почвъ съ кислотою—249, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 314, 315, 

316, 317, 318, 319, 328, 329, 330, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 
350 и мн. др.

Верхняя терраса (р. Волги) 22, 73, 100, 194, 237, 241, 252, 274, 279, 288. 
Верхне-третичная трансгресмя— И З.
Вив1анитъ—227.
Влажность воздуха—25, 27.
Воды грунтовыя—4, 7, 8, 23, 271.
Воды грунтовыя пермскихъ толщъ—4, 7.
Воды грунтовыя бурыхъ глинъ—7.
Волжсшя террасы— см. террасы.
ВЪтры—22, 23.

Галечники— 76, 114, 119, 120.
Геол ori я—35— 122.
Гжельскш ярусъ— 104.
Гидрография (см. орошеше)—2, 4— 18.
Гидрогенныя почвы—293, 327, 333.
Гипсовая почва— 173.



X I

Гипсометрическая карта—31, 33.
Гипсоносныя толщи— 162, 173, 174.
Гипсъ—37, 53 , 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 , 78 . 84 , 85, 105, 106, 107, 108, 

167, 173, 174, 223.
Глины бурыя— см. бурыя глины.

» ж елезистая—76, 79, 86.
» краснобурыя и красный (см. бурыя глины)—92, 97, 98.
» сЬрыя— 76 , 77 , 78 , 79 , 80, 81, 96 , 97.

Глубина вскипаш я см. вскипаше.
Глубокопочвенныя изсл-Ьдоватя— 135, 169, 181, 210, 211, 222, 242, 243.

244, 249, 250.
Г орстъ— 109.
Горькоземистый туфовидный известнякъ— 60.
Грубыя красныя глины—23, 147, 167, 214, 215, 220, 293.
Грубыя почвы—200, 216, 219, 220, 224, 230, 231, 233 , 234 , 247, 338—352, 

353 и др.
Г рунтъ—322.
Грунтовыя воды— см. воды грунта.
Гумусовый горизонтъ— 169, 211, 243 и др. (см. глубокопочвенныя изсл-Ьдо- 

ваш я).

Д егр адащ я— 165, 166.
Деградированныя почвы (д. черноземы)— 165, 168, 171, 294, 298, 247 и др. 
Делювш— 94, 116, 120, 121.
Д енудащ я—3.
Дислокащ я (въ пермскихъ отложешяхъ)— 108— 113.
Долинныя почвы и долинные черноземы— 144, 216, 327, 333, 353 и др. 
Долины р-Ькъ (Мочи, Чагры, Сока, Кинеля, Самарки)— 149, 161, 162, 233 

228, 229, 330, 332 и др.
Доломиты—56, 104. 105, 110 и др.
Долы— 138, 139, 192, 193, 176 и др.
Донникъ—63.
Домаш кинсме слои (сер1я)—39, 93, 96, 97, 98 и др.
Дырчатый известнякъ— 110, 322 и мн. др.
Деятельность червей— (см. черви).

Ерики— 13.

Ж егулевская дислокащ я—3, 54. 109.
Ж елезно-дорожная нивеллировка— 15, 17.
Ж есткая вода—5.
Ж уравчики—213, 215 и др.

Западины (блюдца)—33, 134, 254—259, 280, 290, 292, 333—338 и др. 
Запылеш е— 174.

Известнякъ: доломитовый, брекчаевидный, дырчатый—30, 104— 107, 110, 
» 111 и д р .
» брекч1евидный (кавернозный)—56 , 82, 85, 104, 105.
» дырчатый—51, 52, 68 , 69, 70, 110, 111.
» каменноугольный—54, 55, 104, 105, 106.
» пермсюй—57—61, 63, 66, 68, 69, 70.

Известковый шпатъ—60.
Изотермы—23.
Иллювш—243, 244.
Импульверизащя (запылеше)— 174.
Интразональныя почвы—291.
Испаряемость—29, 35.

Кавернозный известнякъ—см. известнякъ брекч1евидный.
Каменноугольная система—54— 56, 102, 104, 106.
Каменноугольные пласты (отложешя и т. д.)—54 , 55, 104— 106 и др. 
Каменноугольные кремни— см. валуны кремня и песчаника.



X I I

Карты: почвенныя—-353—355.
» гипсометричесюя—31—33.

Карбонатный черноземъ— 146, 322—327.
Кардитные гшасты— см. акчагыльсше пласты.
Касгайскш  бассейнъ— см. арало-касгайскш бассейнъ.
Карбонатныя луговыя почвы— 144.
Карбонатные солонцы—347.
Келловей— 113.
Классификащя почвы—289, 294, 349, 352.
Климатичесюе районы—22, 30.
Климатъ—22, 31.
Климатъ Самарскаго уЬзда—2, 22—31.
Ключи— 4, 6, 7, 138, 170 и др.
Ковыльникъ с%рый— 133.
Ковыль— 127, 133, 231, 232.
Ковыльная степь— 127.
Колодцы—4, 5, 7, 67, 68, 115.
Комплексъ— 134, 268 , 288, 290, 291, 292, 316 , 311.
Конгломераты— 119.
Конкрещи: жел-Ьзистыя— см. ортштейны.

» углекислой извести—62, 87, 91, 94, 95, 98, 115, 116, 119 и др.
Континентальный климатъ—30, 31.
Краснобурыя глины (сыртовыя)— см. глины.
Красные слюдистые пески—см. пески.
Кремень—55.
Кремни— см. валуны кремня и песчаника.
К устарная степь— 129.

Л егш я  почвы— см. супесчаныя почвы.
Ледникъ (Европейсшй)— 118, 120.
Ледяной покровъ—30.
Лессъ—36, 119, 241—242, 244.
Лессовидные суглинки—249, 250.
Лессовидныя супеси—250.
Лжегрибница—222, 304 и др.
Л уговая степь (растительность)— 127, 129, 136.
Луговыя почвы— 145, 272, 274, 345—348.
Луговостепное разнотрав1е— 134.
ЛЪсокультурныя полосы— 169, 193.
I I ' к л п г ' т р г т ^  'У  1 1

ЛЪсъ—2, 126, 127, 130, 139, 150, 159, 163, 164, 165, 180, 182, 196, 197, 
221, 248, 249, 255, 269, 275, 353.

Мамонтъ—43.
Мергели— 107, 110 и др. —см. пестрые мергели.
Метамарфозъ (почвъ)—334.
Микрорельефъ—288, 291.
Минеральныя воды—6.
Мюценъ— см. акчагыльсше пласты.
Мокрые солонцы— см. солончаки.
М%ловые склоны— 113.

Нав-Ьваше—281.
Нагорно-солончаковый полынникъ 134.
Надлуговыя почвы— см. почвы надпойменной террасы.
Надпойменная терраса— 10, 12, 13, 15, 121, 199 , 200, 274, 285.
Неогенъ— см. акчагыльсше пласты, шпоценъ—50, 74—77.
Нефть—-69.
Н иж няя терраса— см. пойма.
Нормальныя почвы—291, 327.

Обвалы—94, 105.
Облачность—27.
Обыкновенные черноземы—209—223, 303—307, 313, 320 и др.



X I I I

Овраги— 94— 97, 161, 162, 199, 201, 207, 212, 215, 247 и др.
Озера— 13, 271, 328.
Оподзоливаше—257—259, 269, 275, 281, 336, 337.
Орограф1я — см. рельефъ.
Орошение— 4— 18.
От\Тчо и  гт'к Ozt V

Ортштейнъ— 166, 247, 259, 269, 279.
Осадки—2, 27, 29.
Относительная влажность воздуха—26, 27.
Отпечатокъ рыбы—61.

П адеш е пермскихъ и каменноугольныхъ пластовъ—51, 52, 54, 55, 108, 110. 
П а д е т е  р'Ъкъ: Волги— 8.

» » Кандабулака— 14.
» » Кинеля— 15.
» » Мочи— 16, 17.
» » Сока— 12, 13.
» » Чагры— 17.

Палеозой— 102, 104, 112 и др.
Палюдиновые слои—39, 115, 116, 212.

» пески 115— 116.
Пермокарбонъ— 105, 106.
Пермская система— 18, 19, 104, 106, 112.
Пестрые мергели— 4, 5, 6, 18. 19, 21, 36, 37, 44, 45, 49, 50—54, 64, 70 

79, 80, 97, 107, 108, 110, 112 и др.
Пермское море— 112.
Пермсше пласты—54, 57, 59, 83, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 и др 
Пески— 21, 22, 45, 46, 47, 78, 79, 86. 91, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 101,

113, 122, 227, 250, 251, 255, 261, 269, 270, 271, 276, 281,
282, 287 и др.

» боровые— 145.
» красные—92, 96, 97, 115.
» слюдистые— 78, 83, 115.

Песчаникъ— 51, 69, 79, 89, 102, 104.
» железистый—73, 74, 83.
» б е л ы й — 8 4 .
» проблематическш— см. валуны кремня и песчаника— 102— 104.

Песчаныя породы— 185, 186.
Песчаныя почвы—225 , 227, 235, 238, 250, 251, 252 , 253, 259, 261, 267 , 268, 

275, 276, 345, 348, и др.
Плакорныя почвы—290, 292. <
Плакуны— 138.
Плюценъ—39, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 115.
Площадь Самарскаго уезда— 1.
Пещеры— 11, 105.
Пиритъ—88.
Подзолистыя (подзоловидныя) почвы—3,333—338.
Подпоръ разлива Волги— 11, 12.
Подсолонки (структурное солонцы)—338.
Пойма— см. терраса нижняя.
Пойменныя почвы— 198 , 226, 227, 327 и др.
Половодье—-11.
Полуболотныя почвы— 153, 272, 287, 288, 345—348.
Послетретичныя отложешя— см. постпяюценъ.
П остптоценъ—76 , 77, 86 , 87, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 114, 115, 122 и др. 
П рутнякъ (Kochietum)— 133.
Псевдофибры—269, 296, 297.
Пустыня— 112.

Р азвеваш е—227.
Разливъ (весеншй) Волги—см. половодье.
Районы Самарской губерши— 125, 126.
Раковины въ бурыхъ глинахъ— 115.



X I V

Растительность выгоновъ— 170.
Растительность— 123, 126, 127— 130, 134. 164, 165, 171, 186 , 221, 223, 231,

232, 248, 249, 255, 269, 272, 275, 276, 285, 286 и др.
Растительные остатки въ кремняхъ— 110.
Релье&ъ— 1, 3, 18, 22, 114, 149, 152, 157, 179, 190, 197, 200, 203, 213, 214,

*218 , 220, 224, 225, 227, 228 , 235, 237, 241, 242, 248 , 252, 256 , 271,
272, 275 и др.

Рельефъ древнш—3, 113.
Рельефъ и климатъ— 30, 31.

Сарептская глина— 119, 120.
Сброоъ—42, 109, 111.
Сдвигъ жегулевскш— 109.
Снеговой покровъ—30.
Сн^гъ (число дней со сн'Ьгомъ)—29.
Соленая грунтовая вода—7, 97.
Сосна— 196, 249.
Составъ воды колодца Томашева Копка—33, 34.
Солонцы (структурные, столбчатые)— 143, 186, 187 , 238 , 239, 243, 277, 278, 

281, 284, 286, 287, 288, 338—342, 353.
Солончаки (мокрые солончаки)— 124, 126, 186— 188 , 272 ,277 ,280— 284,342— 

344.
Солончаковыя почвы—см. солончаки.
Спиридоновсме слои—39, 93, 98.
С р е д т е  б-Ъдные черноземы—316—322.
Средняя терраса р. Волги— см. надпойменная терраса.
Станцш барометричесюя—32, 33.
Степь— 123, 127— 136, 160, 244.
Степь (перечень растешй)—221, 222.
Структура черноземовъ—209, 222, 299—301, 303 , 309, 313 , 316. 
Субаэральныя отложешя—3, 43.
Суглинки— 115.
Суглинки поетАтретичные— 91, 100, 101.
Суглинки плюценовые— 89.
Супеси— 145 , 250, 251, 260, 276 , 351, 352.
Супесчаныя почвы— 150, 157, 226 , 238 , 240, 241, 245—247, 252, 262, 268, 

277 , 280 , 281, 287, 297—316—322.
Сыртовыя глины— см. бурыя глины.
СЪра—59, 61, 65.
СЪрные ключи—67.
С ерная  вода—68.
СЬроводородъ—5, 6.

Татарскш  ярусъ—см. пестрые мергели.
Тектоника— 51, 52, 54, 55, 108, 112, 161.
Температура— 2, 23—25.
Террасы— 9— 12, 100— 102, 121, 139, 140, 190, 191, 193, 194, 195, 224, 225, 

287, 288.
Террасы р-Ьки Волги—9— 11, 12, 100— 102, 121, 354 и др.
Терраса р. Волги верхняя— 10, 100, 121, 252—274 , 287, 288.
Терраса р. Волги средняя— 10, 11, 100— 102, 121, 193, 274,—281, 287, 288. 
Терраса р. Волги нижняя (пойма)— 10— 15, 121, 153, 185, 191, 193, 194, 

198, 199 , 213 , 224, 225, 285 , 287, 345 и др.
Типы м'Ъстопроизрастатй— см. фитотополопя.
Томыловская брекч1я— 105.
Трансгрессивное залегаше— 13, 117.
Трансгрессия— 46, 113— 115.
T piacb— 112.
Третичные пласты— 109, 113— 115 и др. (см. мшценъ, плюценъ).
Трещины— 94.
Тучный черноземъ— см. черноземы.



X V

Фацш— 112.
Фитотополопя— 131— 135 ,222.
Флювюглящальныя отложешя— 118, 120.
Фораминиферы—55.
Фузулины— 119.

Халцедонъ—60.
Ходы червей и жуковъ—209.

Цехштейнъ—36 , 55, 57, 82, 85, 105, 106, 111.

Черви— 187, 209.
Черноземъ—2, 101, 123— 126, 131 — 133, 140, 141, 299—333 и др. 
Черноземъ погребенный— 102.
Черноземъ тучный—2, 299—303 , 312, 313 , 320 и др.
Черноземъ бёдный—313—322.
Черноземъ обыкновенный—303—313 и др.
Черноземъ среднш—316—322.
Черные солонцы— 188.

Швагериновый известия къ— 104.

Щебенчатыя почвы— 167 (см. также грубыя почвы, карбонатные черноземы). 

Юра— 80, 81, 98, 116.

Я русъ пестрыхъ мергелей (Татарскш  ярусъ)— см. пестрые мергели.
Я р ъ — 8, 11.

Экскременты червей— см. черви.
Экспозищя—223, 349.
ЭлювШ— 121, 122.
Эндодинамоморфныя почвы—322.
Эроз1я—3.
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С т р а н и ц а
2
»

3
13
16
18
»

27
34
»

41
57
63
87
88 
90

107
108 
109 
128 
129

140

151
186
196

208
209

210

211
221
231
252
287

293
296

322
333

Важн%йш1я замеченный опечатки и ошибки.

С т р о к а . Н а п е ч а т а н о . Н а д о .

.2 ов. называющш называющимъ
4 » отличаетъ отличающимъ.
12 » субъ-аральными субъ-аэральными
18 сн. м-Ьстахъ м-Ьстахъ:
15 св. рЬки луки
8 и 9 св. Абошина Абашина
11 сн. ассиметрично асимметрично
12 сн. съ С на Ю съ Ю на С
4 сн. (табл. ) 780,95 78°,95

» 680,03 68,°03
1 сн. № 1 N
1 св. Schizdus Schizodus
3 сн. денникъ донникъ
4 сн. груда свита
6 с в. пребыванш чередовании
6 » Ltoglyphus Lithoglyphus
3 сн. crossus crassus
6 » ШемшЪ Шешме
4 сн. края и края
21 сн. etustriacus austriacus
6 св. simpliussimus simplicissimus
11 » censanguinea consanguinea
17 » Thalicrom, Thalicrum
19 сн. Posensilla P o ten til la
17 сн. compessris campessris
11 сн. Staehys Staehys
8 » penuasa pennata

Заголовокъ Центральность Центральная часть
боковой

15 и 16 сн. Шестипаловка Шестопаловка
17 св. Боброва Бобровка
19 сн. отличаются къ отличаются отъ

востоку сыртовъ къ  востоку
9 сн. Въ таблиц^ не нужно вов ?е цифры: 1, 27.

17 св. n°169 (1К) n°303 (1К)
1 сн. А— В А +  В
4 св. А— В А +  В

10 сн. ((аморфныя («аморфныя
8 сн. извести» извести»)

въ табл. возвышешемъ взв-Ьшивашемъ
13 сн. cliv. div.
1 сн. вы мы
12 сн. Головнинсшй Г оловкинсюй
5 сн. является песчанистость является меньшая пес-

18 сн. аллюв1альныхъ
чанистоть.

аблюв1альныхъ
Заголовокъ № 186---- 13 К» 182---- 13
боковой
13 св. лакумусъ лакмусъ
5 св. S30 s o 3



Издашя по изсл’Ьдовашю почвъ Самарской губернш

'дъ обп имъ назваш ем ъ: « М а т е р 1 а л ы  д л я  о ц - Ь н к и  з е м е л ь  С а м а р 
с к и й  г у б е р н ш .  Е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к а я  ч а с т ь .

Вышли и имеются въ агрономическомъ отдЪленш Самарской Губерн- 
ой Земской Управы:

т. I. Н и к о л а е в с к ^  у Ь з д ъ .  Составили Л . Прасоловъ
и С . Неуструевъ. 1904 г. Ц-Ьна съ 2. картами 2 р. 50 к. 

т. I I . С т а в р о п о л ь с к и  у Ь з д ъ .  Составили Л . Прасоловъ 
и П . Д аценко. 1906 г. Ц"Ьна съ 2 картами 2 р. 50 к. 

т. I II .  Н о в о у з е н с к 1 й  у Ъ з д ъ .  Составили С. Неуструевъ 
я  А . Безсоновъ. 1909 г . Ц-Ьна съ 3 картами 4 р. 

т. IV . Б у г у р у с л а н с к г й  у ’ь з д ъ .  Составили Л . Прасоловъ 
и П . Д аценко. 1909 г. Ц-Ьна съ 2 картами 2 р. 50 к. 

т. V . С а м а р с к 1 й  у Ь з д ъ .  Составили С. Неуструевъ  
и Л . Прасоловъ. Ц-Ьна съ 2 картами 3 р.

[очвенныя карты (масштаба 10 верстъ въ дюйм^) отдельно по 1 р.
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Исполнилось 55 лет со дня освобождения Самары от контр
революционных войск белогвардейцев и интервентов. Собы
тия iex дней навсегда вписаны в героическую историю борьбы 
за торжество социалистической революции. Непреклонная во
ля, беззаветное мужзство, беспредельная преданность делу 
социализма, проявленные в те дни коммунистами, рабочими, 
трудящимися крестьянами, служат и всегда будут служить 
ьдохновляющим примером для нынешних 'й грядущих поко
лений.

Л ЕТОМ 19!8 года в письме 
Кларе Цеткии В. И. Ленин 

писал. «Мы теперь переживаем 
.здесь, может быть, самые труд
ные недели за всю революцию».

Да, это было действительно 
трудное время. Интервенты, 
оккупировав север нашей стра
ны, установили там режим кро
вавого террора. В Прибалтике 
и Белоруссии, на Украине хо
зяйничали немецкие* оккупан
ты, сосредоточились силы 
внутренней контрреволюции. 
На Дону, Северном Кавказе, 
на юго-востске Европейской 
России бесчинствовали бело
гвардейские армии Дуто в а, 
Краснова, Корнилова, Алексее
ва, Деникина и других гене* 
ралов-моиархистов. Грузинские 
меньшевики и армянские даш
наки яростно выступали про
тив социалистической рево
люции. Английские интервенты 
и муссаватисты душили Бакин
скую Коммуну. Среднеазиат
ские феодалы вместе с англий
скими интервентами создали 
фронт против С о в е т с к о й  
России. На Дальнем Востоке, 
в Приамурье и Восточной Си
бири хозяйничали японские, 
американские и английские им
периалисты.

Внутри Советской республи
ки агенты иностранных импе
риалистов, смыкаясь с силами 
внутренней контрреволюции, 
организовывали заговоры, под; 
нимали антисоветские мятежи, 
совершали диверсии и террори
стические акты. Заговоры 
Локкарта, Бориса Савинко
ва, майские ачархо-максимали- 
стскиё мятежи в Среднем По
волжье, кровавый правоэсеров
ский мятеж в верхневолжских 
городах, левоэсеровский мятеж 
в Москве, измена главкома 
Муравьева на Восточном фрон
те — все это характеризовало 
небывало острый накал клас-

Особую опасность представ
ляло контрреволюционное вы
ступление Чехословацкого кср-. 
пуса. Под видом передислока
ции из России зо Францию 
корпус, нарушив обязательство 
сдать оружие, в мае 1918 года 
сосредоточился на линии Пен
за — Владивосток и 25 мая 
поднял антисоветский мятеж 
одновременно в ряде городов 
Европейской России, Урала и 
Западной Сибири. Таким обра
зом возник антисоветский 
фронт внутри Советской рес
публики.

"Мятежный контрреволюцион
ный корпус стал средоточием сил 
внутренней контрреволюции. 
Теперь в дополнение к другим 
фронтам гражданская война и 
борьба с интервентами развер
нулась к в Поволжье, н на 
Урале, и в Западной Сибири. 
Вся страна — в огне граждан
ской войны, навязанной рабо
чим и крестьянам эксплуата
торскими классами.

Силам контрреволюции уда
лось захватить обширные тер
ритории, реставрировать на 
них власть помещиков и капи
талистов. 8 июня после крово
пролитных боев мятежники 
захватили Самару, 22 июля — 
Симбирск, потом Казань н ряд 
других городов Поволжья.

И НТЕРВЕНТЫ н белогвар
дейцы стремились объеди

нить свои силы и двинуться на 
Москву. В Самаре перед > ее 
захватом подпольно действо
вала группа членов бывшего 
Учредительного собрания, го
товившаяся к перевороту. Дей

ствовала группа под руковод
ством полковника Галкина, ко
торая снабжала интервентов 
шпионскими сведениями и ор- 
ганизовала антисоветские вы
ступления, приуроченные к мо
менту подхода к городу бело
чешских войск.

Тотчас после захвата Сама
ры, с благословения интервен
тов. сформировался комитет 
членов Учредительного собра
ния (КОМУЧ), который объя
вил себя «правительством» на 
занятой белогвардейцами и ин
тервентами территории По
волжья и Урала. Под крыло 
этого контрреволюциони о г о  
«правительства» стали стекать
ся правые эсеры, меньшевики, 
кадеты, контрреволюционно 
настроенные офицеры.

ными. Насильно угнанные в 
белую армию крестьяне разбе
гались, их ловили и расстрели
вали,
т> ГРОЗНЫЕ дни 1918 года, 
"  когда над Советской рес
публикой нависла смертельная 
опасность, партия большеви
ков, руководимая великим 
Лениным, пролетариат и кре
стьянская беднота проявили 
максимум энергии, организо
ванности и в неслыханно труд
ных условиях сумели органи
зовать разгром вражеских сил. 
решающую роль в разгроме 
врага сыграла ленинская поли
тика партии и Советского пра
вительства, гигантская органи
заторская и воспитательная ра
бота, мобилизация всех сил и 
средств на оборону страны, соз
дание Красной Армии, безза
ветное мужество коммунистов, 
рабочих и беднейших крестьян, 
грудью вставших на защиту 
своей рабоче-крестьянской рес
публики.

Партия всемерно укрепляла 
союз пролетариата с деревен
ской беднотой, в этом она ви
дела залог успеха в борьбе с

кии направил письмо работни
кам Восточного фронта К. А. 
Мехонощииу, Г1. А, Кобозеву, 
К. X. Даиишезскому и Ф. Ф. 
Раскольиикову, в котором пи
сал: «Достаточно- ли связи в 
военном деле с массами бедно
ты? Делается ли все для ее 
подъема и привлечения? Сейчас 
вс* судьба революции стоит на 
одной карте: быстрая победа
над чехословаками на фронте 
Казань — Урал — Самара».

На руководящую военную 
работу в армиях Восточного 
фронта ЦК партии направил 
крупных партийных работни
ков С. И. Гусева, В. И. Меж- 
даука, М. С. Кедрова, В. В. 
Куйбышева, П. К. Штернберга 
и других.

10 августа В. И. Ленин дал 
директиву Высшему военному 
совету: «Считаю необходимым 
всячески усилить Восточный 
фронт. Предлагаю Высшему 
военкому совету разработать 
план снятия с Западного фрон
та наибольшего числа частей. 
План этот надлежит провести 
в кратчайший срок. Должны 
пойти все боеспособные части».

П О Д  К Р А С Н Ы М  
З Н А М Е Н Е М
К 55-летию со дня освобождения Самары  
о т  б е л о г в а р д е й ц е в  и и н т е р в е н т о в

На занятой контрреволюци
онерами территории, и в том 
числе в Самаре, установился 
решим кровавого террора и 
репрессий. Уже в день захвата 
Самары белогвардейцы растер
зали. убили председателя рев
трибунала Ф. Й. Венцека, заве
дующего жилищным отделом 
горисполкома И. И. Штыркина. 
рабочих-большевнков А. С. Ко- 
нихика, А. Алеева, Е. И, Бах
мутова. И. Г. Тезикова. члена 
агитгруппы молодежи Я, М. 
Длуголенского и свыше 100 
красногвардейцев, имена кото
рых остались неизвестными.

Массовые аресты и расстре
лы продолжались весь период 
господства КОМУЧа. Тюрьмы 
Самары. Сызрани, Бугурусла- 
на и всех других городов, по
павших пол власть учредилов- 
цев. были переполнены, над 
политическими заключенными 
творились насилия и надруга
тельства. Заключенных стали 
отправлять на восток. Это бы
ли известные «поезда смерти». 
В невероятной скученности, 
без пищи и воды, под дулами 
винтовок узников везли в Си
бирь. в дороге без суда и след
ствия озсстреливали.

КОМУЧ приступил к фор
мированию своей так называе
мой «народной» армии. Призыв 
добровольцев не дал желаемых 
результатов, тогда в конце ию
ня объявили мобилизацию ро
дившихся в 1897 и в 1898 го
дах, потом пытались привлечь 
в армию всех мужчин в. воз
расте от 25 до 35 лет.

Рабочие и трудящиеся кре
стьяне категорически отказы
вались идти в армию КОМУЧа. 
По .деревням и селам разъеха
лись карательные экспедиции.

Вот как рисовали картину 
формирования белой армии 
крестьяне, депутаты созванно
го эсерами в середине сентяб
ря 1918 года губернского кре
стьянского съезда: «После па- 
p.еворота новая власть стала 
пускать в ход нагайки».,. «Мо
билизованных взяли с по
мощью отряда»... «Мобилизо
ванные не пошли»... «Был от
ряд казаков в 200 человек, оце
пили все село, ослушников сте
гали нагайками, двух человек 
расстреляли».

Такие факты были повсемест-

врагом. В. И. Ленин писал: 
«Теснейший союз и полное 
слияние с деревенской бедно
той: уступки и соглашение с 
средним крестьянином; беспо
щадное подавление кулаков,. 
этих кровопийц, вампиров, гра
бителей народа, спекулянтов, 
наживающихся на голоде; — 1 

вот какова программа созна
тельного р В ог-т .ттт!-
ка рабочего класса». И еще: 
«Лишь в том случае, если про
летариат и беднейшее крестьян
ство сумеют найти в себе дос
таточно сознательности, идей
ности, самоотверженности, нас
тойчивости, — победа социа
листической революции будет 
обеспечена».

Ленинская политическая ли
ния на теснейший союз проле
тариата и бедноты нашла свое 
воплощение в организации ко
митетов бедноты, к созданию 
которых было ' приступлено в 
июне 1918 года. Комбеды ста
ли органами пролетарской дик
татуры в деревне Они оказы
вали огромную помощь в реше
нии труднейшей продовольст
венной проблемы, ломая сопро
тивление кулачества, помогали 
в формировании Красной Ар
мии, создавали вооруженные 
дружины, которые превраща
лись в отряды Красной гвар
дии.

От добровольческого принци
па формирования Красной Ар
мии был совершен переход к 
обязательной воинской повин
ности. Начались мобилизации 
в армию, причем оружие дове
рялось только рабочим н кре
стьянам, не эксплуатирующим 
чужого труда. Строилась ар
мия регулярная, с назначенным 
командным составом, с мощ
ным политическим аппаратом, 
строго дисциплинированная, 
классовая.

ДЛЯ РАЗГРОМА белогвар
дейцев в Поволжье, на 

Урале и в Сибири был создан 
Восточный фронт в составе пя
ти армий. 1 августа В. И. Ле-

На Восточный фронт были 
направлены свыше 10 полков. 
Волжская флотилия была по
полнена миноносцами с Бал
тийского моря.

Самарские боевые дружины 
14 июня были сведены в один 
сводный отряд под командова
нием сначала М. Погодина, а 
затем Г. Гая. Сюда же были 
направлены видные деятели 
Самарской большевистской ор
ганизации -- Н. Ф, Панов. 
<Т\ И. Андронов. А. Г. Самсо
нов и П. С. Липший. Этот от
ряд, закаленный в боях под 
Сенгидеем и в районе Сим
бирска, был затем преобразо
ван в 24-ю Железную дивизию 
под командованием Г. Д. Гая. 
Комиссарами Дивизии были 
назначены Н. Ф. Панов и Б. С. 
Лившиц.

Большая группа самарских 
большевиков была направлена 
в 4-ю армию В ее состав вли
лись отряды под командовани
ем В. П. Чапаева, Н. М. Пля- 
сункова, И. С. Кутякова, И. В. 
Топоркова, Ф. К. Потапова и 
других, созданные деревенской 
беднотой Николаевского уезда. 
На базе этих отрядов была 
создана Самарская дивизия в 
составе полков имени Степана 
Разина, имени Пугачева, Ин
тернационального, Саратовско
го, Красиокутского, Малоузен- 
ского, Балаковского и 3-го Ни
колаевского. Дивизией коман
довал С. П. Захаров, комисса
ром был А. П. Гала:;тнонов.

На юге Самарской' губернии 
действовала Уральская диви
зия в составе 2-го Новоузеи- 
с к о г о, Ново-Орлово-Кури- 
ловского, Мусульма н е к о г о ,  
Московско-Саратовского, 2-го 
Саратовского к а в а л е р и й- 
ского полков. По штату отдель
ной бригады действовали Ба- 
лашовеккй, Пензенский полки. 
Кроме того, па правах полка 
выступал Алексзндро-Гайский 
отряд Вияермаиа.

Решающую *роль в освобож
дении Самары сыграли части 
1 -й и 4-й армий После осво
бождения от белочехов К аза
ни (10 сентября) и Симбирска 
(12 сентября) части Пензенской

дивизии 1-й армии развернули 
наступление на Сызрань, и 3 
октября освободили город.

Ч АСТИ Самарской дивизии, 
под командованием С. Г1. 

Захарова, действуя по левому 
берегу Волги, с тяжелыми боя
ми продвигались к железной 
дороге и на подступы к Са
маре. Интернациональный полк 
получил задачу выйти на же
лезную дорогу в районе Май- 
туга — Васильевское — Бе- 
зенчук и отрезать путь отсту
пающим из Сызрани белогвар
дейцам. Разведка этого полка 
достигла Иващенково (Ча- 
паевска).

Здесь рабочие 1 октября 
подняли восстание, захватили 
завод. Рабочие рассчитывали, 
что на помощь им придет Ин
тернациональный полк. Но этот 
полк был окружен отступаю
щими от Сызрани и Аидросов- 
ки белочехами. Завязался жес
точайший Зб-ч а с о в о й бой. 
Полк, потеряв свыше 600 чело
век убитыми, вырвался из ок
ружения.

Белогвардейцы заняли Ча- 
паевск и 2 октября учинили 
здесь пге*р>с.кую расправу над 
рабочими. Расстреливали всех, 
не щадя женщин и детей. В 
олин день погибло не менее 
800 трудящихся.

Но, несмотря на зверства, 
интервентам удержаться не уда
лось. Напрасно КОМУЧ грозил 
расстрелом каждому, кто ие 
выйдет на строительство обо
ронительных рубежей под Са
марой, напрасно взывал идти 
в «народную» армию. Он уже 
полностью разоблачил свое 
контрреволюционное лицо, и 
трудящиеся отвернулись от 
него.

Войска 1-й и 4-й армий не
уклонно продвигались к Сама
ре. В занятом врагом городе 
подпольная организация боль
шевиков продолжала активную 
работу. Ее вела большая груп
па большевиков — П. П. Ант
ропов, А. П. Даиелюк, М. О. 
Авейде, К Ф. Левитил, П. П. 
Звейнек, С. И. Груздев, В. И. 
Гиршберг, Ф. С. Шуцкевер.

Подпольный большевистский 
комитет выпускал проклама
ций, Создавал нелегальные бое
вые дружины, использовал 
всякую возможность для разоб
лачения преступной, контрре
волюционной политики». K.CL-. 
МУЧа, разоблачал предатель
ство меньшевиков и эсеров. По 
заданию ревкома в городе дей
ствовала группа разв’дчнков 
под руководством Ф. В. Пар
шина

Самарские большевики и ра
бочие готовили вооруженное 
восстание в момент подхода к 
Самаре частей Красной Армии. 
Губком партии и ревком через 
своих агентов поддерживали 
постоянную связь с самарским 
большевистским подпольем и 
направляли его работу.

В начале октября части Са
марской дивизии развернули 
наступление непосредственно 
на Самару. После боев в райо
не Каменного Брода, Колыва- 
ни, Томылово, Воскресенки, 
Преображенки, Лопатино, Чер 
норечья полки под командова
нием И. С. Кутякова подошли 
к станции Кряж.

Белогвардейцы в Самаре бы
ли охвачены паникой. После 
непродолжительной артилле
рийской перестрелки они взор
вали железнодорожный мост 
через Самарку, подожгли 
плашкоутный мост и бежали 
на восток. Части 1-й Самар
ской дивизии, встреченные вос
торженными приветствия м и 
рабочих, около 5 часов вечера 
7 октября вошли в Самару. Че
рез три часа с севера в город 
вошли части 24-й Железной ди
визии.

Самара навсегда была ос
вобождена.

К. НАЯКШИН. 
Профессор Куйбышевского 

политехнического 
института.
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Куйбышевский театр юного 
зрителя открыл свой новый се
зон сказкой Е. Шварца «Зо
лушка».

Сказка занимает особое мес
то на сцене детского театра, 
ибо с нее начинается первое 
знакомство малыша с миром' 
искусства, с добром и злом, с 
понимание:,, прекрасного и бе
зобразного. Сказке принадле
жит важная роль и в эстетиче
ском воспитании юного -зри
теля. Зрителя самого впечатли
тельного, отзывчивого и благо
дарного. Каждая встреча ре-- 
бенка со сказкой на сцене дет
ского театра должна стать для 
него праздником, который за
помнится ему па всю жизнь.

На сцене театра юного зри
теля можно было увидеть мно
гие пьесы-сказки: «Аленький
цветочек» и «Красную шапоч
ку», «Сказки Пушкина» и 
«Снежную королеву». И вот но
вая встреча — «Золушка».

Кто из нас не знает старин
ную детскую сказку о Золушке 
и злой мачех*, о короле и 
принце, решившем найти Зо
лушку по хрустальному баш
мачку, который она потеряла. 
Сказку трогательную и умную, 
печальную и веселую.

Новую постановку «Золуш
ки» осуществил режиссер 
Д. Дралюк. Вероятно, ставить 
столь знакомую всем сказку и 
трудно и легко. Легко потому, 
что на воображение действуют 
уже знакомые образы, а труд

но потому, что в ней почти 
невозможно сказать что-ни
будь. новое. Постановку 
Д. Дралюка отличает трога
тельность и какая-то хрупкая 
чистота восприятия давно из
вестного материала. Вероятно 
в значительной мере тому спо
собствует топкое графическое 
оформление художника М/ Сви-

часто играют плохо, порой 
просто непрофессионально. Иг
рают без удовольствия, без 
любви. Ведь даже на первом 
спектакле «Золушки» из деся
ти действующих лиц четыре 
актера были заменены, а на 
центральную, очень сложную 
роль Короля артист Б. Аржа
нов был введен за два дня до

ЛУШКА »

нина и по-настоящему сказоч
ная музыка композитора 
А. Спадавеккиа.

И все же новый спектакль 
на сцене Куйбышевского тюза, 
вызывает немалые возражения. 
Если точнее, то наводит на 
иезеселые размышления о 
судьбе нашего детского теат
ра, о путях его художествен
ного роста. Ведь в этом спек
такле, как эхо, откликнулись 
прежние беды театра, не разре
шенные до сих пор проблемы 
роста актерского мастерства.

'Станиславский сказал ког
да-то, что для детей, нужно 
играть лучше, чем для взрос
лых, для детей нужно играть 
легко, с удовольствием, с пол
ной отдачей и любовью к зри
телю.

В нашем же тюзе для детей

премьеры. Впрочем, надо от
дать ему должное. Б. Аржанов 
в общем-то с честью справил
ся со своей задачей, сыграл 
Короля комедийно, весело, за
дорно* хотя местами несколько 
шероховато. Думается, что че
рез несколько спектаклей он 
сможет играть более легко, 
е:це веселее. И тогда сказка 
покатится по своим сказочным, 
комедийным рельсам.

В том же комедийном ключе 
играет роль дворцового танцо
ра Падетруа В. Панчешин — 
весело, непринужденно, даже 
с известной долей грациознос
ти. Лирична и обаятельна Фея 
Мслюзина в исполнении арти
стки Л. Андрюхиной. Это нас
тоящая добрая волшебница, 
превратившая невзрачную Зо

лушку1 в прекрасную незна
комку.

На этом можно было бы пос
тавить точку в списке актер
ских удач спектакля, ибо все 
остальные .роля,, в том числе 
заглавная — Золушка (Л. Гав
рилова). исполнены значитель
но хуже.

И вот тут-то внозь нужно 
говорить 0 главной причине 
этих неудач, а они у-пираются 
все в ту же проблему, о кото
рой уже ■ упоминалось. Пробле
ма воспитания актёрского мас
терства в нашем тюзе.

И Борис Аржанов, и Влади
мир Панчешин, и Лариса Анд
рюхина не гервый год работа
ют в театре к имеют за плеча
ми определенный сценический 
опыт. И это сразу ощущается 
в спектакле. Но1 в кем участ
вуют и совсем молодые акте
ры, некоторые впервые вышли 
на сцену. Многие и? них «рпш- 
ли в тюз из самодеятельности 
и не имеют никакого'специаль
ного образования.

Слов нет — пополнение труп
пы, за счет способной молоде
жи — хорошее дело. -Но 
актеров нужно растить бе
режно, внимательно, кропот
ливо, как растят сад, заботясь 
не только о сегодняшней дне 
театра, но и о его будущем. 
И это будет надежным зало
гом успеха каждого нового 
спектакля.

И. ТУМ АНОВСКАЯ.

МЕТАЛЛУРГИИ 
Т А ЙМЫР А . . .  I 
2. 5 00 Л Е Т  !

М е та л л у р ги и  Т а й м ы р а --  
2.500 лет!  Эго сообщение 
сделали ученые Лени н
градского отделения ин
с ти ту та  археологии Ана- | 
демии наук С С С Р ,  завер
шившие летн и й  поиско
вый сезон. На берегу ре
ки Пясина они раскопа
ли  у ли ц у  древних питей
щиков. Впервые за 70-й 
параллелью  найдены ли 
тейные мастерские брон
зового века.

. «П р истальное внима- . 
ние археологов к Исто- 1 
рии освоения Таймыра не * 
случайно. Первые тр и 
стоянки здесь откры л 
академик А. П. О кла дни 
ков в послевоенные го
ды. Ленинградские архе
ологи за семь ле тн и х  се
зонов обнаруж или более 
150 стоянок древнего че

ловека. Р ади оу глеро дной  
айалйз остатков костри
ща, обнаруженного у ме
стечка Тагенарка, по 
казал, что человек жил 
на Таймыре в конца пя
того ты сячелетий до на
шей эры.

И вот —  новое откры 
тие —  городок м еталлур
гов. В четырех мастер
ских, расположенных в 
50 шагах д р у г  от др уга, 
находились оплавленные 
глиняны е сопла, запек
шаяся бронза, ти гл и ,  
форма д л я  отливки.

Ю. СИДОРОВ.
Корр. Т А С С .

Норильск.

ражает те пловые л уч и .  В 
скафандре из такой тк а 
ни не страш но находить
ся вблизи огня.

В. П А Ш И Н .
Корр. Т А С С .

Кострома

М ОЛЛЮ СКИ —
ГсОЛОГИЧЕСКИ.

ЧАСЫ
Очертания, глу б и н у ,  со

леность и даже темпера
т у р у  давным-давно ис
чезнувших морей на те р
ритории Украи ны  опре
де ли ли  ученые и н с т и т у 
та геологических наук 
А Н  У С С Р .  Основным объ
ектом исследований уче
ны х были окаменевшие 
остатки многочисленных 
организмов, населявших 
когда-то древние бассей
ны.

Ученые составили кар
ты и таблицы расселе
ния наиболее характер
ных обитателей соленых 
вод —  моллюсков, г у 
бок, мшанок. Знание у с 
ловий жизни этих прос
те йш и х ж и во тны х и по

могло воссоздать фи зи 
ко-географическую обста
новку в эпохи палеогена 
и неогена. Оказалось, 4to 
за это время те рритория 
теперешней Украины* 
многократно покрыва
лась морями. Их берего
вая ли ни я была сильно 
изломана, имела много 
б у хт  и заливов, особен
но на склонах у к р а и н 
ского щита. Моря были 
неглубокими и теплыми, 
их среднегодовая темпе
ратура. например, до сти 
гала 15 —  20 градусов. 
Учены е проследили, как 
постепенно, за де сятки 
миллионов лет* менялся 
климат, исчезали моря, 
опреснялись лагуны  и 
заливы.

Знание фауны  древних 
морей, закономерностей 
накопления осадочных 
пород позволяет геоло
гам точнее определять 
возраст подземных гори
зонтов и брлее успешно 
прогнозировать поиск по
лезных ископаемых.

А. Б АУЭ Р .
Корр. Т А С С .

Киев.

НА Ф И Н И Ш Н О Й
П  Р  я  м о й

Т Д  ДЕТ последний ме- 
“ сяц борьбы на фут

больных поЛях в первой 
лиге. . Командам оста
лось провести по пять— 
шесть игр, чтобы подвес
ти окончательные итоги 
сезона. Ко*у-то они бу
дут оч?пь приятными, 
кому-то горькими.

Сейчас ясно, что для 
получения путевки в выс
шую лигу необходимо 
иметь не менее 50 — 52 
очков. Казалось бы, что 
нынешним лидерам — 
«Нистру» и «Черномор
цу* такая задача^вполне 
по силам. Но это" только 
на первый взгляд. Если 
учесть, чго лидерам 
предстоит встреча меж
ду собой в Одессе, а за 
тем игры з Баку, то ра
доваться кишиневским и 
одесским болельщикам 
пока еще рано. В спор 
за первое —■. второе мес
та может вметаться 
московский «Локомо
тив», развивший в пос
ледних играх завидную 
скорость. И если он сох
ранит ее до конца (а 
игры железнодорожникам 
предстоят более легкие), 
то вполне успеет к деле
жу заветных путевок. 
Шансы же «Нефтчи» 
очень минимальны — 
уж больно грозны у НЯХ 
соперники, в числе кото
рых все три первые 
команды. Так или иначе 
на финише предстоит 
упорная бопьба за выход 
в высшую лигу.

Свои проблемы реша
ют и команды, находя
щиеся внизу турнирной 
таблицы. Ведь трем из 
них придется • покинуть 
на будущий год первую

лигу и перенти вял вто
рую. Одна из этойT f рой
ки» практически уже из
вестна —г это «Алга», 
безнадежно отставшая 
ог основного эшелона. 
Только за рубежом в 30 
очков можно оул-ч чув
ствовать себя в безопас
ности. Вот печему с та

на выезде — в Перми, 
Липецке и Москве. Но 
для этого им нельзя 
повторять тех ошибок, 
что были допущены в 
Нальчике и Орджоникид-

Т,а к, в П а л ь ч и к е  
«Крылья» .уступили ини
циативу с самого нача-

П О Л О Ж Е Н И Е  К О М А Н Д  Н А  7 О КТЯ БРЯ

И В в -1 1  П М О
1. « Н и с т р у » 33 22 2 9 63 —  29- 45
2. «Черноморец» 32 21 2 9 7 1 - 3 1 44
3* «Локомотив» 32 17 6 У S9— 23 40
4. «Нефгчн» 32 17 4 11 54—32 об
5. «Торпедо» 32 15 2 }о об — 37 32
6. «М еталлург» Л  л 32 13 5 14 35— 30 31
7. «Ш иш ш к* 32 14 2 16 40 — 31 30
8. «Крылья Советоз» 32 13 4 15 33— 39 30
9. («М еталлург» 'Зп 32 И 6 15 47 — 43 28

10. '«Звезда» 33 12 3 18 42 — 43 27
11. «Спартак» Ор 32 11 4 17 2 6 -3 7 26
12. «Спартак» Н 32. 10 6 16 37-/49 20
13. «Строитель» 32 11 3 18 38—49 25
14. «Спартак» И-Ф 33 10 5 18 34 — 51 •25
3 5. «Памир» 32 11 2 19 4 2 -3 9 24
16. «Кузбасс» 33 11 2 20 34 — 40 24
3 7. «Текстильщик» 32 10 4 18 31 —38 24
18. « М е т а л л и с т » 33 9 5 19 30 —  45 23
19. « Ш а х т е р » 31 9 4 18 32 —  49 2  г
20. « А л г а » 32 3 1 28 20 —  49 7

ким упорством сража
ются сейчас, эти .коман
ды за каждое очко.
D  ЭТОМ смысле на- 

шим «Крыльям Со
ветов» не повезло в ми
нувших турах. Спарта
ковцы Нальчика и Орд
жоникидзе, с которыми 
они встречались, висели 
буквально «на волоске». 
Соперники приложили 
в'се силы, чтобы уйти с 
поля победителями и 
несколько оторваться от 
опасной зоны.

Хочется несколько под
робнее остановиться на 
этих матчах. «Крылья» 
имеют' возможность за
нять место в первой пя
терке, если успешно про- 
вгдут финал1ную часть 
турнира, особенно игры

ла игры и почти весь 
первой тайм вели тяже
лую оборону< Молодцом 
проявил себя в эти ми
нуты вратарь Блохин, 
уверенно забиравший мя
чи после ударов спар- 

' таковских нападающих. 
На 35-й минуте он зас
лужил аплодисменты по
коренных его ' игрой .три
бун. В совершенно безо
бидной ситуации Дудко 
решил отдать ему мяч. 
Угаяаз это намерение, 
спартавдвец Деремов 
выскочил из-за спины 
наших защитников, ов
ладел мячом, обвел схо
ду Блохина и пробил по 
пустым воротам. Но 
Блохин сумел все же в 
недостижимом броске 
преградить путь мячу.

Ф а Я П в ф д
Если в этом случае 

волжане отделались 
лишь испугом, то во 
втором тайме за подоб
ные небрежности они 
поплатились голами. 
Вначале неправильно 
была установлена «стен
ка», и ударом метров с 
тридцати спартаковцы 
открыли счет. А затем 
уже в кон^е матча неб
режность наших защит
ников призела ко. зторо-

Xорошо то,^ЧТ&Ф V je  
рпод между этими дву
мя голами наша коман
да нашла в себе силы 
переломить ход борьбы. 
Забитый первый тол 
прибавил ребятам спор
тивной злости, они за
играли в др\гой футбол, 
и в результате в тече
ние пятнадцати минут 
вышли вперед после точ
ных ударов Аряпова и 
Дудко. Но вот довести 
матч до победы не смог
ли и пришлось довольст
воваться' лишь одним 
очком после серии один- 
иадцатл метровых уда
ров.

Если в Нальчике пос
ле проигранного первого 
тайма и пропущенного 
го л а ко м а н д а, су м ел а все 
же дать ответный бой, 
то в Опджоникйдз!*, 
увы. этого не случилось. 
Ошибались полузащитни* 
ки —* что ни передача, 
то в но и сопернику, что 
ни удар, то без пели. 
Защитники с трудом 
справлялись с опекой 
соперника. Слабо дейст
вовали нападающие.

Хочется надеяться, что 
о с т а в ш и е с я  и г ры 
«Крылья» проведут более 
успешно.

П. Д Н Е П Р О В .
□

Вчера на стадионе 
«М е т а л л у р г »  «Кры л ь я 
Советов» встретились с 
запорожским «М  е т  а л -  
лу р го м ».  Игра закончи
лась со счетом 3:2 в поль
зу волжан.



К А Р Т О Г Р  ЗАВ Щ А.ИЛЬИНА, С.П.Б. 
ПРЯЖКА 5.


