
С А М А Р С К О Е  Г У Б Е Р Н С К О Е  З Е МС Т В О.

> п ( е з

к ; ~ Ь Ъ  ****** /€  1Л. С . ry j,

П - j 4 ) 1 -

11 Я

СТЕС Ч О - И С Т О Р И Ч Ь С К  ' я ЧАСТЬ.

т.

и : л А е  в с к I И у щ ъ . •9

Составили Л. и ^ а с о ^ . ъ  г - С .  Неустругвъ.



С А М А Р С К О Е  Г У Б Е Р Н С К О Е  З Е МС Т В О .

М А Т Е Р 1 А Л Ы
Д Л Я  О  Ц  Ъ  Н  К  И  З Е М Е Л Ь

С А М А Р С К О Й  ГУБЕРН1И.

Е С Т Е С Т В Е Н Н О - И С Т О Р И Ч Е С К А Я  ЧАС ТЬ.

Н И К О Л А Е В С К И  Ш Д Ъ .

Составили Л. Прасоловъ и С. Неуструевъ.

\

С^А М А Р А .

З е м с н | а  Т'ихгогра.ф !^.



п .

0 Г Л А В Л Е Н 1 Е .

V

Предислов1е  ....................................................................... Стр. У

Г Л А В А  I.

1. Границы и п р о с т р а н с т в о .......................................  В
2. Общш харакгерь устройства поверхности . . . .  —
3. РЬки и ихъ долины .............................................. 4

Б. Иргизъ—6 . Каралыкъ—11. Камеликъ— 12.
Сестра. Б. Кушумъ—13. М оча— 14. Чагра. М. Иргпзъ—15.
Волга— 16.

4. Рельефъ междур'Ьчныхъ п р о с т р а п с т в ъ .........................  20
1. Перевалъ Чагра— М. И р г и з ь ..................................
2. „ М. Иргизъ — Б. И р г и з ь .................................... 21
3. Перевалы между вершинами М. Иргиза, Падов- 

кой, вершинами Чагры, Мочей, ея притокомъ 
Вязовкой и Б. Иргизомх................................................  23

4. Перевалъ Моча— Б. Иргизь . . . . . .  26
5. Северо-восточный уголь у й зда ..................................  28
6. Перевалъ Б. Иргизь — К а м е л и к ъ ...........................  34
7. Общш Сырть южнЬе Б. И р г и з а ...........................  36
8. Перевалы: Волга —  М. К арам анъ— М ая н га—

М. Кушумт............................................................................  40
9. Перевалъ М. Кушумъ— Б. Кушумъ . . . .  41

10. ,, Б. Иргизъ — Б. У з е н ь ...........................  42
11. Юго-восточный уголъ за Камеликомъ. . . .  43

5. Климать и растительность...............................................   . 45

Г Л А В А  II.

■— Геологическш очеркъ Николаевскаго у4зда.

В в е д е т е ................................................................................................ 54



г

II

Пермская с и с т е м а ........................................................................... Стр. 57
Описаше ныходовъ пластонъ (известняковыхь) перм

ской с и с т е м ы ....................................................................  —
Ярусъ пестрыхъ м е р г е л е й ................................   67

Юрская с и с т е м а ....................................................................  . 74
С’Ьверо-западный уголъ уЬзда—76. Къ югу отъ Б. Иргиза— 90.
Западная часть уЬзда—97. Отложешя Орловви—99.
Обнця заключешя—104.

М'Ьловая с и с т е м а ....................................................................   110
Третичная система ...........................................................................
Палеогеновгля о т л о и ; е Ш я .............................................................
Н е о г е н ъ ...............................................................................................

Г. Моча— 118. Pp. Б. Иргизъ, Большая и Кочевная 
Гдушпцы, Гусиха и Ж уравлиха—123. Р. Сестра— 129.
Р. Овсянка съ Телешовкою— 133. Pp. Камеликъ и Таловка— 134, 
Д р уй е  выходы и обпця за м 4 ч а т я —142.

Четвертичная система ....................................................................
Лессовпдныя (стенныя) глины— 148. Делкшальныя глины—153. 
Древшя аллндаальныя о т л о ж н етя —154.

Образовашя проблематическаг» в о з р а с т а ...........................
Заключеше...............................................................................................

»

Г Л А В А  III.

П о ч в ы .

В в е д е т е .............................................................................   176

I.  Северная полоса.

Средняя часть . . . . . . .    179
Почвы водораздельных-!, возвышенностей. Черноземы— 180.
Грубыя— 189. Солонцы— 192. Почвы болынихъ до.шнъ— 193.
Почвы малыхт, долинъ— 195.

Восточная ч а с т ь ..................................................................................  199
Правобережье Б. Иргиза до Каралыка— 197. Правобережье  

Каралыка-—199. Долина Каралыка—200. Правобережье Б. И р
гиза выше в н а д ет я  Каралыка—203. Долина Б. Иргиза—207. 
Водораздйлыш я возвышенности и полоне склоны между Б.
Иргпзомъ, Каралыкомъ и Мочей—209. Къ югу отъ Б. Иргиза, 

m  между нимъ и Ростошею—218. Водораздельная возвышен- 
пость между pp. Иргпзомъ, Ростошею, Б. Глушицей и Кара- 
булагкой—290. Къ северу отъ р. Мочи—222.

Западная часть .................................................................................. - 2 2 3
Перевалъ Чагра—М. Иргизъ—220. Перевалъ М. И рш зъ—Б.

Иргизъ—232. Долина Чагры—238. Долина Б. Иргиза внпзъ 
отъ устья Камелика—240. Долина Волги—240.

115

116

148

166
168



Ill

II. Ю жная полоса.
Приволжье..................................................................................................Стр. 253
Область р'Ькъ Б. и М. К у ш у м а ................................................ 261
Средняя ч а с т ь .................................................................................  264
Восточная ч а с т ь ..................................................................................  275
Юго-восточная ч а с т ь ........................................................................ ( 285

Почвы возвышенностей—285. О почвахъ долинъ вообщ е—288.
Долина юго-восточной Таловки—289. Д о й н а  Камелнка—291.
ЛФвые притоки Камелика—294.

Г Л А В А IV.

1. С во л/ь главныхъ свойствъ и классификация почвъ . 298
Черноземы и каштановые суглинки—298. Грубые суглинки— 307.

Солонцы—308. Классификация—309.

2. Химическш составъ ; .............................................................. 311
Предварительный иояснешя—311. Валовой составь—320.
Сравнение данныхъ вытяжекъ соляной кислотой—321.
Составъ и пр оисхож дете  структурныхъ солонцовъ—326.

Нриложеше 1-е. Къ почвенной icaprjj ................................... 330
Нриложеше 2-е. Къ гипсометрической картЬ. . . . 332



/

II Р Е Д И С Л О В I е :

Настоящая работа представляетъ первый выпускъ матер1аловъ по 
изсл'Ьдовашю почвъ Самарской губ., произведенному почвоведами Са
марской Губернской Земской Оправы. Организованный при Оц’Ьночномъ 
Отд-Ьленш Управы, согласно постановлешю Губерпскаго Собрангя X X X III  
очередной с е т и ,  почвенный отрядъ началъ свои работы въ Никола- 
евскомъ у’Ьзд’Ь въ Ьол^ 1898 года, вь составгЪ шести лицъ: авторогсъ 
и прикомандированныхъ къ нимь временно г.г. П. В. Жилинскаго, 
Я. В. Кокоулина, А. М. Лаврова, М. Г. Румницкаго.

Тасъ какъ предполагалось въ первый годь закончить r/о меньшей 
мЬрЬ одинь угЬздъ, то втечен1е двухъ оставшихся лЬтнихъ мЬсяцевъ, 
поименованными лицами были пройдены маршруты, охвативнйе всю пло
щадь Николаевскаго уЬзда. Такая спешка, конечно, не могла не от
разиться на качествЬ и количеств^ собраннаго магер1ала, особенно, если 
принять во BHHMaaie, что весь почти отрядъ въ первый разъ приступалъ къ 
изученш почвъ въ Поэтому въ 18 9 9 ,  1.900 и 1903  г.г. С. С.Неусги- 
руевымъ былъ совершенъ рядъ дополнительныхъ экскурсий, главнымъ об- 
разомъ для выяснен1я геологическаго строешя у'Ьзда. Подъ его же 
руководствомъ въ 1903 году младшимъ почвов'Ьдомъ II. И. Розовымъ 
произведена подробная съемка рельефа и почвъ Имилеевской и Бала- 
ковской волостей, преимущественно для пополнешя деталышхъ данныхъ 
о почвахъ по влад’Ьшямъ, собранныхъ при регистращи оцЬночно-эко- 
помическихъ свЬд'Ьнш въ томь же 1 8 9 8  г. Оц'Ьночнымь ОгдгЬлен1емъ 
во главЬ съ П. В . Птгжвымъ,

Эти дегальныя данныя, состоявгшя изъ почвенныхъ образцовъ, изъ 
опясанш и почвенвыхъ планшетовъ, также послужили матер1аломъ для 
настоящей работы^ главнымъ образомъ въ смысл'Ь детализацш почвен
ной карты.



Обработка матер!ала о почвахъ, как* общаго, такъ и по отдЬль- 
нымъ влад'Ьшям* и редакц1я почвенной карты по волостям*, лежащим* 
между Иргизом* и Мочей, а также частью Августовской. Смоленской и
Н .-Покровской— принадлежит* Неуструеву; въ остальной части уЬзда—  
Прасолову, за исключешемъ просмотра собранных* статистиками об
разцов* по волости Кузябаевской, псполиеннаго Безсоновымъ и по 
полостям* Никольской, Н. Тульской, Григорьевской, Хворостянской, 
Николаевской, исполненнаго Ж илинским ъ .

Большая часть химических* и механических* апализов* произве
дена въ Сельско-хозяйственноп химической лабораторш Министерства 
Землед1шя поименованными въ таблицахъ лицами при участш и об
щем* руководств!; П . А . Кашинскаго.

Некоторые м е х ан и ч еш е  анализы, оиредЪлешя гумуса, влаги и 
физических* свойствъ произведены въ почвенной лабораторш Самар
ской Губернской Земской Управы авторам и.при  участш гг. Ж и л и н -  
скаго, Загорскаго, Безсонова, Еолачевскаго, Петрова и  Розова.

Из* текста написаны Неуструевымъ : вся глава II, описаше сЬ- 
веро-восточнаго угла уЬзда съ бассейнами Б. Глушицы и вершин* Ка- 
мелика изъ гл. I; описаше т’Ьхъ же частей, а также долин* юго-во- 
сточнаго района изъ гл. III.

Вся остальная часть глав* I и II I ,  глава 1Y и общая редакщя 
принадлежат* Прасолову.

Въ заклгочеше, авторы считают* долгом* выразить благодарность 
всЬмъ лицам* к учреждешямъ, помогавшимь при псполнеши настоящей 
работы, въ частности П. А . Каш инскому, много потрудившемуся при 
выполнении аналитических* работу  въ особенности механических* ана
лизов*, и С. П. Н и ки т и н у ,  давшему весьма ц-Ьнныя указашя по ор- 
ганизащи барометрической нивеллировкп. Долг* искренней признатель
ности заставляет* вспомнить зд'Ьсь такгке совЬты и указашя и ту 
нравственную поддержку въ началгЬ работ*, которые получили авторы 
отъ покойнаго профессора Н. М. Сибириева.

Авторы.



Г л а в а  I.
1. Г р а н и ц ы  и п р о с т р а н с т в о .

Николаевскдй у'Ьздъ занимаетъ широкую полосу неправильными 
очерташй, протянувшуюся отъ Волги на востокъ до Общаго Сырта, 
шириной отъ 105 до 150 верстъ, длиной отъ 190 до 260 верстъ. 
Край Bin точки этой полосы лежать между 5 1 ° 2 7 / и 5 2 ° 5 5 ; саперной 
широты и 16 15 ' и 2 1 ° 0 8 / восточной долготы (отъ Пулкова). Прост
ранство, по св'Ьд'Ьшямъ военно-топографической съемки, равно 8 0 3 8 7  
кв. верстъ, а по измЬревпо Швейцера 3 1 3 8 7  кв. верстъ *)•

Границы у'Ьзда, крозгЬ южной, почти на всемъ своемъ протя- 
женш сл'Ьдуютъ направлению жявыхъ урочищ ь. Съ 3. и З.-С .-З .  Волга 
отд'Ьляетъ его отъ Саратовской губернш; съ В. Оби;iй Сыртъ— отъ 
Уральской области; съ С. и С.-С.-В . p.p. Чагра и Моча— отъ у.у. 
Самарскаго и Бузулукскаго. Только съ юга непосредственно почти по 
прямой л и» in п р и м ы к а т ь  НовоузенскШ уЬздъ.

2. Общш характеръ устройства поверхности,

Въ физическо-географическомь отношении Николаевский у^здъ 
аринадлежитъ къ переходной лолосЬ Заволжья. Ср С. и С.-В. онъ, 
вм'Ьст'Ь съ прилегающими частями Самарскаго и Бузулукскаго уЬздовъ, 
граничить съ достаточно орошенной гористой и частью лесистой об
ластью распространена  тучпаго чернозема, образовавшаяся на про- 
дуктахъ разрушения древнихъ коренныхъ породъ. Къ югу и юговостоку 
онъ постепенно сливается съ безграничной ширью слабо дренирован- 
ныхъ и маловодныхъ степей Нивоузенсваго у'Ьзда и Уральской Об
ласти, областью бурихъ или кинтановыхъ суглинковъ и солонцовъ, 
залегающихъ преимущественно на новЬйшихъ третичпыхъ и потретич- 
пыхъ породахъ. Какъ показываетъ прилагаемая схематическая гипсо
метрическая карта у'Ьзда, поверхность его иредставляетъ въ общемь 
весьма постепенно и равномерно понижающееся къ западу и юго-за
паду плато, разделенное ручными системами на рядъ отд4льпыхъ воз
вышенностей, называемыхъ зд-Ьсь, вообще, сыртами. Сравнительно рЬзко

') Семеновъ. !Г. Географо-статистичесшй словарь Россшской иыперш СПБ. 67 г. 
т. III. стр. 465. Въ списка населенных!. ы’Ьстъ Самарской губ., изданномъ въ 1901 г. 
додъ редак. Протопопова для площади Николаевск. уЬзда дана цифра 29,204 кв. версты.



возвышаются сырты только въ восточномъ углу уезда, гд-Ь они сли
ваются съ Общи и ъ Сыртомъ. Наиболее низменна' юго-западная часть 
у.§зда. прилегающая къ Волге. Въ устройстве поверхности Николаев- 
скаго уЬзда обращаютъ на себя внимаше необычайно широюя, хорошо 
разработанныя долины всЬхъ р'Ьиъ и вообще сильная расчлененность 
большей части его. В м есте  съ тбмъ въ настоящее время здесь заме
чается сравнительно слабое развитие эрозюнныхъ процессовъ: большая 
часть мелкихъ разв'ЬтвленШ рЬчныхъ системъ представляетъ „долы“ 
съ задернованными боками и незначительной промоиной но дну. Эго 
обстоятельство, объясняемое частью сухостью зд'Ьшняго климата, частью, 
можетъ быть, и характеромъ степной растительности, препятствующей 
размыванш почвы, заставляеть предполагать мощное развитее дену- 
дащонныхъ процессовъ въ предшествующ!я геологичесгйя эпохи. Д'М- 
CTBiro этихъ процессовъ и обязана главнымъ образомъ. современная 
пластика страны. Поэтому мы пачнемъ свое изложеше съ описанiя 
р^къ  и ихъ долинъ.

3. Р е к и  и и х ъ  д о л и н ы .

НпколаевскШ уъздъ орошается кроме Волги нисколькими ея 
сравнительно небольшими притоками, каковы, въ аорядке съ севера 
на ю гъ,— Моча, Чагра, М. Иргизъ, Б .  Иргизъ*; М. Караманъ. Все 
они, всецЬло или большей частью своего теченхн и системы, принад
лежать только Николаевскому уЬзду и отличаются многими общими 
свойствами. Прежде всего бросается въ глаза, уже при одномъ взгляде 
на карту, ассиметричность долинъ ихъ и соответственно всей системы. 
P.p. Моча и Чагра совсЬмъ не имЬюгъ сколько-нибудь значитель- 
ныхъ притоковь сь правой стороны, тогда какъ съ л4вой та и другая 
принимаютъ целый рядъ длинныхъ и ветвистыхъ доловъ и р^чекь.

Б. Иргизъ, принимая справа и то ближе къ своей вершине, 
только одинъ значите 1ьный притокъ Каралыкъ, им'Ьетъ весьма сильно 
развитую систему съ левой стороны, обнимающую более половины 
поверхности уезда. Въ свою очередь 'гЬмъ же свойствомъ отличаются 
все б о лы те  притоки Б .  Иргиза, какъ напримеръ Сестра, Камеликъ, 
притокъ последняго Чалыкла и Б. Кушумъ. Въ гораздо меньшей сте
пени выражено или совсЬмъ стушевывается эго свойство у менынихъ 
рекъ, каковы, напр.,  М. Иргизъ, М. Караманъ и мнопе малые при
токи ,Б .  Иргиза, Мочи и Чагры. «М попя черты сходства можно под
метить также въ преобладающем!, направленш некоторыхъ изъ помя-



путыхъ рЬкъ и ихъ главнМ ш ихъ притоковъ. Текупця параллельно 
Чагра, М. Иргизъ и Б. Иргизъ им'Ьютъ также и параллельно на
правляющееся т е ч е т е  главныхъ притоковъ своихъ: Падовки, Чериавы. 
Б. Камелика и Сестры.

Всматриваясь въ направлеи1е другихъ рЬкъ, можно заметить, что 
въ течен1и ихъ, подобно названнымъ только что, наблюдаются два 
преобладающихъ, перпендекулярныхъ одно другому направлешя— на 
Ю.-З и на С.-З, определяющихся, вероятно, направлешемь общаго 
падешя и п р о сти р атя  коренныхъ породъ. Сходны рЬки Николаевздсаго 
уезда и въ чисто гидрографическом!, отяошенш. Сплошное постоянное 
т е ч е т е  идгЬютъ изъ нихъ только Б. Иргизъ и Моча, друия текутъ 
на всемъ протяжении только весной во вреыл-' т а я т я  сн'Ьговъ; въ 
остальное время года у н4которыхъ, какъ напр.,  Чагры, т е ч е т е  
бываетъ только въ нижней части, а на остальномь протяжен!и остается 
четковидный рядъ озеръ и неболынихъ яминъ съ водой, въ неко
торых!. же долиьахъ сохраняется только вода, задержанная искус
ственными запрудами 1). ИмЬя въ виду ниже остановиться нисколько, 
п о д р о б и в  па характеристике отдЬльныхъ рЬкъ, считаемъ не лишнимъ 
привести здесь только данный относительно р. Б. Камышлавъ (при- 
токъ Б. Камелика), добытый оросительной экспедищей 2). , ,Выше вна- 
дешя въ Камышлавъ Солянки, живое с е ч е т е  весеннихъ водъ состав
ляете У,75 квад. саяг,; средняя ихъ скорость по измерешю весною 
1882 г. 0 ,27  саж , а расходъ въ одну секунду 2 ,63 кубич. саж. 
Во время таяшя cafe га расходъ этотъ наблюдается лишь въ конце 
первыхъ сутокъ и продолжительность его не превышаетъ никогда 9-ти 
часовъ, после чего, происходить быстрое nom m enie  уровня въ pisK'fe 
въ т е ч е т е  сл'Ьдующихъ трехъ сутокъ, и лишь при дождливой веснЬ 
наблюдается слабое движ ете  воды въ Камышлике до начала нонн. 
Обыкновенно, послЬ прохода весенней воды, т е ч е т е  прекращается, 
и въ р-Ьк'Ь остаются лишь отдельные плесы, удлииняюшдеся по мЬре 
приближешя къ Камелику до 4 50  саж и имеющее глубину въ ямахъ 
до 1 ,7 0  саж. Вода въ нихъ горько соленаго вкуса и, какъ паказывоютъ

’) Очень часто озера и пруды совершенно нересыхаютъ къ концу л4та или же. 
выыерзаютъ зимой. Н ередки ноказашя крестьяаъ, что остающаяся въ ирудахъ или озер- 
кахъ вода зимой портится, „тухнетъ“ или „сдыхается." Общее свойство водъ Никол, у 
также пхъ солоноватость, заметная даже въ болыинхъ р4кахъ. Особенно славится въ 
этохъ отношенш li. Кушумъ, воды котораго пм'Ьютъ горько-соленый вкусъ.

Очеркъ работе экснедицш но орош енш  на Югi; Росеш  и Кавказ!;, состав. 
Жнлинскимъ стр. 196.
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наблюдешя, держится на одпомъ уровне въ т е ч е т  и всего лета, а это 
указывает!., что означенные плесы представляютъ открытый местами 
уровень подземннхъ водъ“ . Кроме прибыли воды отъ таяш я св'Ьговъ, 
известно также, что въ нижней части рекъ, впадающихъ въ Волгу, 
бываетъ вторичный, более сильный и продолжительный разлмвъ отъ 
напора полой воды съ Волги. Каковы размеры и продолжительность 
этого водополья, можно заключить изъ слЬдующаго. Наивысгаеё под
нятие воды въ Волге по даннымъ Богуславскаго, х) равно 14 метрамъ; 
уровень воды въ Волге въ межень у устья Б, Иргиза равенъ 9,4 мет.; 
складывая, получимь 23,4 м. Если допустить, что на такую же высоту 
поднимаются напоромъ отъ Волги воды по Б. Иргизу, то онЬ могутъ иттн 
вверхъ до Николаевска и несколько выше его. Наибольшая продолжи
тельность высокихъ водъ 2) у Самары 103 дня, у Саратова 98 дней.

Проявляя весьма слабую деятельность большую, часть года, реки 
Николаевскаго уезда вместе съ тЬмъ поражаютъ большими размерами 
своихъ древнихъ долннъ, свидЬтельствующихъ о некогда существовав- 
шихъ здесь болье многоводныхъ потокахъ. Наиболее замечательный 
нримЬръ въ этомъ о т в о ш ет и  представтяетъ р. В. Иргизъ, въ описа- 
шк> котораго и переходам* теперь. В. Иргизъ, главная рЬва Ни- 
колаевскаго -уезда, протекаетъ весь въ его предЬлахъ и орошаетъ 
своей системой более половины его поверхности. Считая только по 
главнымъ поворотамъ реки, длина ей равняется около 300 верстъ; 
если же принять во внимаше все изгибы и петли весьма извилистаго 
течьшя ея ,— то около 6 00  верстъ. Какъ всегда бываетъ, степень изви
листости обратно иропорцюнальна величине падешя реки. Эту зави
симость можно иллюстрировать следующими данными 3).

П У Н К Т Ы .
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О тъ  верш ины  до  И м и л еев а  . 29 ,5 31 1 3 8 4,45 1,05 -

„ И м и п еев а  до  П естрав к и 7 8 9 2 35 0,38 1,1 8

„ П естр а в к и  до  Н ик ол аев ск а . . 8 5 120,5 1 8 ,, 0,15 1,42

„ Н и к о л а ев ск а  до  у сть я  . 1 0 2 2 4 2 12,5 0,05 | 2,37

') Богуславсшй. Волга, какъ путь сообщсшя стр. 123.
2) Jbidem.
3) Цифры 1-й н 2-й  графъ найдены изм Ь ретем ь но 10-тиверстной карт!; генер. 

штаба. П о н я т ^ ,  что длина р'Ьки въ действительности еще больше, такъ какъ ивм4-
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З а  начало Б. Иргиза можно считать большой долъ, вершина 
котораго лежитъ въ восточном?» углу уЬзда, въ 8 — 9 верстахъ къ 
Ю .- .З  отъ с. О ргЬ евки  (Бунул\кскаго у£яда), на Общемъ СыргЬ. кото
рый въ этомъ м'ЬстЬ нисколько понижается, образуя седловину между 
системой Б. Иргиза и Башкирки (притокъ Чегапа, впадающаго въ 
Уралъ). Недалеко отсюда выходить и нисколько другихъ большихъ 
рЬчекъ этого края: СъЬзжая, Тананыкъ, Моча, Кара л и т п . Громадным 
ровный плато Общаго Сырта нредставляютъ здйсь большую водосбор
ную площадь и въ вершинахъ перечисленныхъ рЬкъ приблизительно 
на одной высогЬ (около 2 1 0  — 220  м . ) /и м е ю т с я  родники и ключи, 
бьюнце изъ нпжнихъ слоевь известково-песчанаго горизонта нижияго 
волжскаго яруса съ поверхности синихъ глин* и бигуминозныхъ слан- 
цевт. Въ связи съ этимъ и въ развитш верпшпныхъ доловъ можно 
наблюдать одну общую всЬмъ рЬкамъ картину. Обыкновенно верши
ной служать одинь или нисколько обрывистыхъ сухихъ овраговь. Т а 
кая вершина растетъ вслгЬлспие разрушительной деятельности снЬго- 
выхъ водъ, за счетъ плато, на которомъ близъ начала крутосгЬннаго 
оврага всегда имеется легкое нопижеше, или ложбинка. (Иногда въ 
такомъ пониженш устраиваются даже пруды, какъ папрм'Ьръ, у х. 
Макарова). Когда дно оврага дойдетъ до упомянутаго водоноснаго го
ризонта, характерь его изменяется. Благодаря опсчзпямъ и обваламъ 
онъ становится шире и им’Ьетъ плоское дно, по которому струится 
иногда питаемый ключами, никогда не иересыхаюшдй ручеекъ. Бока 
оврага состоять теперь изъ двухъ частей: крутая верхняя часть сло
жена сухими известково-песчаными породами; пологая нижняя — 
представляетъ собой обвалы глинъ нижне-волжскаго яруса (Jcra)  и 
делкшалъныя породы. Въ этой части выходятъ родники *), являюшдеся 
причиной обваловъ. Почти каждую весну осЬдаеть часть береговъ? 
расширяя долину.

Б .  Иргизъ начинается двумя такими оврагами, которые, пройдя 
около версты, сходятся близъ хут. ПогорЬлова, гдЬ въ русл'Ь ихъ

рить но карт'Ь возможно только крунныя и з в и л и н ы . Истшшыя величины должны б ы л и  

бы еще бо.гке оттенить наблюдаемую зависимость. Действительно, по даннымъ ороси
тельной эксиедицш (Очеркъ работъ экснедицш, стр. 159) длина Б. Иргиза отъ с. 
Порубежки до села II. Кушумъ 245 верстъ (но нзм’Ьренш на карт'Ь около 165), п а д е т е  
равно 3,24 саж. или (3,о метра, т. е. на одну версту только 0 ,о2вг метра. Приведенный 
нами величины иадешя взяты изъ хорошо иров-бренныхъ, или связанныхъ съ точными 
навеллировками, барометрически къ данныхъ.

’) Вода, вытекающая съ новер. бигуминозныхъ сланцевъ, солоновата, железиста 
и слегка отдаетъ сероводородомъ.



устроены 2 болыпихъ пруда. Принимая ниже еще несколько отроговъ 
сь 10. и Ю .-В, долина Б. Иргиза становится глубже и еще расши
ряется, достигая зд'Ьсь со склонами въ ширину около 2-х к верстъ. 
Дао ея ниже номянутаго хутора сухо и только окол > l 1/^ персты 
ниже въ pyc.i’b попадаются неооинйя  озерки (см! рисунолъ).

Падеше долины зд’Ьсь сравнительно крутое и водотекъ ' имЬетъ 
‘ступенчатый видь, въ немъ встречаются котлообразные водоемы. До 
Хасяновой долина еще имЬетъ характера шнрокаго дола и концы 
склоновъ сложены большею частью коренными породами или иногда 
грубымъ делюв1емъ. Среди холмиетыхъ склоновъ вьется русло саж.
8 — 10 шириной, cyxie sapocniie зеленеющде участки котораго пре
рываются часто небольшими озерами. Близь Хасяновой и ниже впа- 
даютъ весьма характерные для этой местности долы, при устье кото- 
рыхъ образуется значительная ровная долина, которая затЬнъ сужи
вается. Къ Кинзягулову долина Б. Иргиза уже значительно расши
ряется, достигая около 100 саж. въ ширину, но она здесь еще вол
ниста и берега сложены коренными породами. Правый берегъ круче 
и выше лева го (ок. 25 м.). Между Кинзягуловьшъ и Украиной доли
на нредс;гавляетъ уже широкую равнину, лишь кой-где стесненную 
волнистыми склонами сырта. Русло зд'Ьсь подходить ближе къ правой 
ея стороне и нодмываеть коренныя породы, образуя обрывъ 10 — 15 
метро въ вышины. Сь левой стороны сыртъ падаетъ более полого, но 
ясно отграниченъ отъ долины, сложенной здесь древнимъ аллкшемъ, 
и возвышающейся надъ речкой на 5 — 6 метровь. Въ русле появ
ляется уясе непрерывная живая струя, текущая по каменистому ложу. 
Въ 1 версте выше с. Украины имеется первая отъ вершины водя
ная мельница. Ш ирина живой струи л'Ътомъ 1 1/s —  2 сажени, глубина 
не превышаетъ 2 — 3 четвертей въ средннЬ русла.

Ниже Украины текушдя узюя части реки соединяют ь более зна- 
чительныя широыл и глубок!я озера, обязанныя своимъ существовашемъ 
отчасти занрудамъ у мельницъ и селенШ. Здесь и, въ особенности, 
еще ниже при, впаденш слева Б. Глушицы и справа Сухого Иргиза 
ширина долины достигаеть угке несколькихъ верстъ, и въ ней обо
собляются двЬ террасы: первая пойменная, ежегодно заливаемая весен- 
нимь иоловодьемъ, и вторая надпойменная, не заливаемая совсемь, 
или заливаемая изредка и не на всемъ своемь протяжении Ниже 
устья Сухого Иргиза, по словамъ кр-пъ , разливы достигаютъ 4-хъ 
верст!, въ ширину. Въ надноймепныхъ частяхъ, давно занятыхъ



1 . Р . Б. И р г и зъ  у  х .  П л аксин а. Обрывы пр аваго  к о р е н н о г о  б ер ег а  
с ъ  в ы х о д а м и  п е с ч а н ы х ъ  п о р о д ъ  я р у са  п е с т р ы х ъ  м ер гел ей  *).

2 . Д о л и н а  р. Б. И р г и за  у  И м и л еев а  съ  со л о н ц ев а т ы м и  почвам и.

*) Вс1з рисунки воспроизведены цинкограф1ей г. Трачинскаго въ Петербург^  
съ фотографий С. С. Н еуструева.
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пашнями, вода стоитъ въ т е ч е т е  4 — 5-ти дней слоемъ х/ 2 — 2 аршина. 
Л$тон* Б. Иргизь убираетъ свои коды въ глубокое русло.

Перегороженная частыми плотинами, рТ.ка представляет* почти 
сплошные крайне медленно текугаде. сравнительно глубокие плесы, кое- 
гд’Ь перемежаюшдеся съ мелкой быстро текущей живою струей (напр, 
у В. Глушнцы, с. Мосты), которую можно перейти въ бродъ. Плесы 
въ среднем* и нижнем* те^енш дос'тигаютъ н’Ьсколькихъ десятвовъ 
саж. въ ширину, глубина ихъ не превосходить 3 — 5 саженъ ').

Въ меженное время воды рЬки далеко не наполняют* прорытаго [ 
ею глубокаго русла, такъ что берега ея представляют* высоше 5 —
10 метр, обрывы, сложенные слоистыми глинисто-песчаными древне- 
аллюв1альными породами. Обыкновенно обрывы, следуя срихотливымъ 
изгибам* течем!;!, переходят* съ одного берега 'на другой.

Случалось слышать жалобы кр-нъ въ селахъ, расположенных'* по
краю этого обрыва (напр., въ с. Горелый-Гай), на непоправимыя б'Ьд-

*•

с т в i я , нричиннемыя обвалами его весной отъ напора воды и льда. 
Нолыя воды, наполняя русло, только въ рЬдкихъ случаях* выхолят* 
за пределы, его высокаго берега, такъ что съ этой стороны непосред
ственно къ нему примыкает* равнина второй террасы. Съ противо
положной стороны простирается низменная луговая терраса, которая 
кончается у рЬки или- невысоким* откосом* въ 2 -  3 метра высоты 
или низменной полосой позднЬйшихъ наносовъ р'Ьки. Таким*.образомъ
иойменныя пространства переходят* съ одного берега на другой, за-__
нимая всегда вогнутыя части въ извилинах* рЬки. Ш ирина поймы 
неравномйрна, въ нижнем* течеши она доходить местами до >
9-тп верстъ. Поверхность поймы пршбргЬтаетъ часто , характерную 
волнистость въ вид'Ь ряда удлинненныхъ плоскихъ вал и ковъ и мелкихъ 
ложбинок*. Постепенно повышаясь отъ рЬки, пойменная терраса 
иногда незаметно сливается • с* надлуговой равниной (какъ напр* 
по дорог!; изъ Б. Глушнцы въ М. Дергуновеу и др.), иногда же от
деляется небольшим* задернованным* уступом* въ 1 — 2 м. ысотою 
(напр, выше с. Пестравка, выше Малой Глушицы). Часто у ноднож!я 
этого уступа наблюдаются озера или болотца. ПослЬдшя вообще не 
Р'Ьдки среди поймы и достигают* местами значительной величины. 
Происходя из* отдельных* рукавов* рЬки или стариц*, опи часто 
им'Ьють излучистую или удлиненную форму и носят* характерный 
назвяшя Долгое, Кривое, Калач*. Уже въ верхнем* течеши, какъ мы

■) Сборник* статистических* свЬдг1)ЩЙ но Самарской губ. т. VI стр. 4.
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штд’Ьли, по обе стороны рЬки простирается широкая слабо наклонная 
равнина, представляющая древнюю долину ел, ограниченную корен- 
ными берегами, высокими и крутыми справа и отлогими слева. По 
мЬрЬ п ац етя  рЬкн долина ея постепенно расширяется, сохраняя) 
кмЬст'Ь съ г Ь м ъ , 'н а  всемь протяженш резко выраженное асимметри
ческое строеше. Разстояш е между коренными берегами до В. Глуши- 
цы не превосходить, кроме вышеупомяпутыхъ пунктовъ, 2 — 3 -хъ  
верст г., ниже, до виадегпя Камелика, оно доходить до 5 — 6 версгъ и, 
наконець. въ нижнзмъ точенй) до 10 и местами 15 версгъ; сооб
разно съ этимъ изменяется и характера надпойменной части долины. 
До Б. Глушицы она еще нередко волниста и стеснена близко подхо
дящими въ рЬк'Ь склонами коренныхъ береговъ. Около - этого села и 
нисколько лпже у М. Дергуновки правый берегъ обрывается непо
средственно у русла. Отсюда внизъ, края долины отходять отъ реки, 
оставляя по обе стороны ея широкую слабо покатую равнину. Пра
вый йоренной берегъ нредставляеть вез|/Ь, отчетливо отграниченный 
отъ равнины высоты съ изрытыми, но задернованными склонами. До 
с. ГорЬлый-Гай оггЬ изрезаны многочисленными боковыми долинками 
и сильно холмисты, внизъ же отъ этого села до устья долина огра
ничена справа ровнымъ сыртомъ, протянувшимся параллельно рЬк'Ь въ 
разстоянш 5 —  6 верстъ отъ нея. Съ лЪвой стороны приречная равнина 
ограничивается длинными пологими склонами, спускающимися обык
новенно несколькими сильно сглаженными террсовидными уступами. 
Ясно очерченный почти на всемь протяженш, лЬвый край долины 
совершенно стушевывается и сглаживается ниже В. Кушума, сливаясь 
здЬсь съ безграничной ширью пониженныхъ приволжскихъ плато. Это 
обстоятельство, невидимому, дала новодъ Красноперову !) придти въ 
совершенно неверному заключешю объ отсутствии долинъ у Б. Иргиза 
и другихъ рекъ  Николаевска го уЬзда: „Р ечны хь  долинъ, которыми 
прорезана вся северная часть губерши, говорить онъ, здесь вовсе не 
встречаемся и всЬ згЬнпйя рЬки текутъ въ глубоких'], рытвинахъ съ 
крутыми почти отвесными берегами, по обЬимъ сгоропамъ которыхъ 
тянется ровная, непроглядная степь '4 2).

Поверхность древней долины Б. Иргиза большею частью, дМстви-

') Сборникъ статпстпческихъ CBlwfcniil ио Самарской губ. нодъ редак. Краеноие- 
рова т. VI. стр. 4.

2) Невольно рождается предположен!©, что авторъ случайно виалъ въ ошибку. 
Описанную имъ картину можно наблюдать действительно, но гораздо южнЬе, какъ, на- 
лримйръ, въ  нижней части Уаенен,

—  10 —
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тельно, равнинна. Боковые долы, прорЬзавъ глубоко возвышенности 
коренного берега, подходятъ къ рЬкЬ только въ виде незначительна^) 
водотека, ложбинки, или баточки и только болЬе значительные при
токи разрезаютъ долину своими глубокими руслами. М естам и/  однако, 
начинаютъ развиваться самостоятельные короппе крутостенные овраж
ки, разр^заюлие вы соте  обрывы русла и быстро растугще своими 
вершинами, напр, у с. Березоваго. Общее виечатлгЬше равнинности 
мало нарушаютъ по падаю mi ясл нередко на ней боль mi л и м а ш я  кот
ловины, западины или лиманы, особенно изобилуюгще въ нижней 
части Б. Иргиза, напр. ыезйду селами М. Перекопяымъ и Кормежкой. 
Къ С. 3. отъ иерваго ближе къ подноайо коренного берега нахо
дится большое озеро Ильмень длиною около 3 -х ъ  верстъ, а вдоль 
большого тракта здесь часто попадають кочковатый болотца. Н еко
торый западины совершенно сухи и служатъ сенокосными угодьями.

Н -Ь ъ надобности съ одиноковой подробностью останавливаться 
па оиисанш другихъ р'Ькъ у'Ьзда, такь  какъ всЪмъ имъ въ той или 
другой мЬре также присущи вышеописанныя свойства течешя и харак
теръ разви’пя долинъ.

Правый притокъ Б. Иргиза р. Кпралыкъ почти въ точности 
повторяетъ crpoeHie параллельной ему вершины первой реки. Онъ 
начинается съ того же плато Общаго Сырта несколькими крутостен
ными оврагами, сливающимися 'въ общую долину около хут. Кумряз- 
кина, которая въ этомъ м есте  образубтъ оригинальное расширение 
около 1 —-2 верстъ въ поперечнике и метровъ 30 глубиной- Эта до
лина здЬсь волниста и сложена делкшальными и коренными породами. 
Ниже этого хутора долина опять суживается до 60 — 70 сажень. 
Здесь впадаютъ въ нее короткие крутостенные овраги, прорЬзавнпе 
частью тотъ же водоносный горизонтъ. что и въ верховьяхъ Б. Иргиза, 
на высоте 2 1 0 — 2 15  метровъ. Узкая долина, пройдя версты двЬ 
среди сравнительно крутыхъ склоновъ, опять раздвигается ислЬдствле 
впадешя большихъ доловъ справа. Дно долины здЬсь представляетъ 
небольшую равнину или очень полого покатые къ р ек е  шлейфы 
склоновъ.

За Ташбулатомъ къ Мурашнпу и ниже долина постепенно рас
ширяется и углубляется, постепенно выравниваясь; на всемъ протяжегня 
течения Каралыка его правый коренной берегъ образуете высоюя и 
холмистыя, кое-гдЬ обрывисты я кручи, подошедгшя местами вплоть къ 
руслу."Сл^ва склоиы также сравнительно круты и волнисты. Вь вер-
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шинЬ Каралыкъ состойгь изъ н4свольк0хъ озерковъ, и только между 
Ташбулатомъ и М'урашипымъ начинается слабое течеше. Ниже Ташбу- 
лата имеются бол'ышя и глубошя озера, соедиаенныя ручейками. 
Ниже Мурашина на Каралыке построена уже водяная мельница.

Изъ л’Ьвыхъ притоковъ Б. Иргива самый значительный Камеликъ. 
Длина его по главнымъ извилинам:. овола 200  верстъ. Отличаясь, 
какъ было уже сказано. резко выраженной ассиметричностыо въ стро- 
enin своей системы и долины на бо льшей части своего течешя, Каме- 
ливъ въ вершин!; разделяется на двЬ главный ветви: Таловку, беруг 
щую начало на Общенъ СыртЬ. и собственно Камеликъ, хота судя 
но направлешю ихъ естественнее считать за вершину Камелика, 
именно первую в'Ьтиь, а вторую за ея нритокъ. Направлевае первой, 
какъ и всего Камелика, с.-западное, тогда какъ вторая подходить 
почти подь прямымь угломъ съ севера -1). Верховья последней лежать 
верстахъ въ двадцати къ северу отъ с. П ерыюбъ среди иодоразде.эь- 
наго плато высотою около 150 — 160 м. Сначала это— глубокий долъ 
съ пологими волнистыми склонами, направляющейся съ востока на 
западъ. Верстахъ въ трехъ-четырехъ отъ начала (близь х. Аржанова) 
склоны образуютъ террасовидный уступъ, сложенный известняками вижпе- 
волжскаго яруса, внизу же идутъ крутые откосы высотою отъ 5 
до 15 метровъ, иногда о б н а р у ж и в а й т е  коренныя и дел юв’а льны я 
породы. Но дну здесь уже имеются озера, питаемым ключами изъ 
указанныхъ коренныхъ нородъ. Тамъ, гдЬ долъ поворачиваете на 
юг*, верстахъ въ 3 ниже х, Аржанова, родникъ выбивается па 
высоте 5 — 6 метровъ надъ русломъ, образуя мочежины, и служить 
причиной обваловъ и оползней леваго берега, наблюдаем ыхъ на 
нротяженш около Уз версты. Отсюда внизъ долъ, все расширяясь, 
образуетъ местами плоскую, ровную долину шириною отъ 1/з до 1 */г 
верстъ. Берега местами сложены древними глинисто-песчаными поро
дами сь кардитами и мактрами, чаще же слоистыми аллюв!‘альными 
породами или неслоистыми Желто-буры ми делкшальными глинами. Въ 
первомъ стуча!; обрывы выше и доходятъ до 12 метровъ. По дну 
расположены небольшш узеныня озера, заросппя камышомъ и осокой. 
Вполне сформированную ровную долину мы видимъ уже после впа-

’) Интересно, что совершенно аналогично этому построены также вершины р. Иа- 
довкп и М. Ирги'за: и тамъ за главную одноименную вершину считаютъ п'Ьтви круто 
подошедпня съ севера, а вЬтви, естественно продолжающая нанравлеше главной рЪки, 
называются: Черненькая у Падовки п Чернава и М. Иргиза.



4. Р. Сестра близъ х. Филисова. ЦЪпь озеръ въ руслЪ.
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дешя Дарки (или Дарьинскаго оврага) около с. Перелюбь. Е щ е пиже, 
всл’Ьдъ за впадемемъ помянутой выше р. Таловки, долина, расширив
шись еще более, иртбрЬтаетъ  и характерное ассиметрическое crpoenie. 
С лева обширная приречная равнина ограничена весьма пологими 

склонами, разделенными столь же широкими боковыми долинами p.p. 
Камышлака. Чалыклы и др. У с. Н. Порубежки этотъ склонъ образуетъ 
два террасовидныхъ сглаженныхъ уступа, въ разом Mini и около ’/ 2 в- 
другъ отъ друга. На самой равнине здесь наблюдаются неболишя, 
саж. 50 въ поперечнике, заболоченный котловины, сливаюпщся съ 
вьющейся вдоль обрывистого русла не широкой поймой.

Справа долина ограничена более .резко довольно высоквмъ водо- 
раздЗгльнымъ сыртомъ, который, подойдя къ рекЬ около Кунавбаева, 
следуетъ вдоль ея въ разстоянш 4 — 5 верстъ. До этого сырта, пада- 
ющаго въ долину невысокимъ крутымъ уступомъ, отъ русла идетъ 
сравнительно слабо покатая терраса, прорезанная часто широкими ба- 
лочками и ложбинками. Большею .частью она незаметно сливается съ

I J »
низменной заливной частью долины (какъ напр.,  ниже Н. Порубежки). 
Но близъ с. Абдулина р!;ка подмыла сравнительно повышенную часть 
этой террасы и образовала нысокде обрывы, въ которых!, обнажаются, 
помянутые выше, слои съ кардитами. Въ описываемой части pi; к а 
состоитъ нзъ длинныхъ плесовъ, глубина которыхъ въ омутахъ до- 
ходитъ до 10 — 15 метровъ. Изредка эти плесы прерываются сухими 
перемычками.

Второй большой притовъ Б . Иргиза,,Сестра, представляетъ, можно 
сказать, уменьшенную кошю Камелика. Начавшись на томъ же плато 
широкой сухой балкой, направляющейся на С. 3 . ,  она д’Ьлаетъ 
загЬмъ крутой поворотъ на юго-западъ параллельно Камелику. До 
Сестрипскихъ хуторовъ она представляетъ с\хой долъ, то расширяю- 
1Щпся до 2 -х ъ  верстъ, то суживающейся до 150 — 200 саж.,  нро- 
рывнпй коренная третичныя и юрск1я породы. Отъ хуг. Филисова 
постепенно сформировывается долина съ глубокимъ обрывистымъ рус- 
ломъ, глубиной отъ 6 до 12 метровъ, окаймленной въ изгибахь реки 
поймой, къ которой спускаются полоне скаты бо-гЬе высокой террасы, 
совершенно подобныя оиисаннымъ для Камелика. Отъ хутора Коси- 
д н н а  по руслу начинается цепь озеръ. Здесь въ нижней части обры- 
вовъ изъ древне-аллкшальныхъ суглинковъ просачиваются роднички. 
У Смоленки эти озера превращаются въ обширные плесы.

Въ противоположность описаннымъ рЬвамъ, долина последняго боль-
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итого притока Б. Иргиза— Б. Кушума, особенно въ нижней своей ча
сти, которою онъ только и принадлежит* Николаевскому у'Ьзду, не 
обладает* ясно выраженной долиной. По обЬ стороны ея глубокаго 
русла простирается зд$сь обширная слабо дренированная равнина, 
незаметно сливающаяся съ пологими склонами водораздельных* возвы
шенностей. Питаемый ключами,  ̂ Б .  Кушумъ имЬетъ въ этой части 
постоянное непрерывное течеше.

Изъ других*, самостоятельно текущих* рЬк* уЬзда, самая боль
шая посл'Ь Б. Иргиза— Моча, Длина ея отъ вершины до границы 
Самарскаго уЬзда около 150 верст*. Николаевскому уЬзду принад
лежит* .гЬвЫй берегъ ея и только часть праваго. До крутого поворота 
к* В олг!  въ Самарском* уЬзд'Ь, Моча направляется па С. 3. Вер
шина ея на Общем* Сырт'Ь, как* свавано, развивается совершенно 
подобно Б. Иргизу. Углубившись до сравнительно рыхлых* пород* 
келловея, вершинный дол* быстро расширяется. Между раздви
нувшимися концами волнистых* сыртовых* склонов* вьется балка 
с* крутыми боками глубиной 5 — 6 метров*. Дно ея сначала сухо, но 
ч’Ьм* ниже, тЬмъ чаще попадаются небольпня ямипы съ водой. Валка 
превращается въ крутосгЬпвый овраг*, разрЬзающШ уже аллкшаль- 
ныя и делювиальный породы. Между х. Бибикова и д. Барской узкая 
долина волниста и стеснена склонами. Однако не только здЬсь, но 
и выше заметно ея ассиметрическое cypoenie: правые южные склоны 
гораздо круче, ч4мъ л'Ьвые северные.

Расширяясь постепенно внизъ, около Ивановки прирЬчяая рав
нина достигает* уже въ ширину до ‘/г версты; за ОрЬховой она от
части заливается полыми водами, так* что но спад’Ь их* остаются 
местами болотистый, кочкозатыя западины. Еще бо.гЬе расширяется 
долина там*. гд'Ь граница уЬзда переходить на правую сторону рЬкн, 
и гд’Ь последняя принимает* слЬва нисколько притоков*. По величишЬ и 
строешю своему эта часть долины близко напоминает* долину В. И р 
гиза у с. Августовки и В. Глушицы. Подобно последней и здЬсь около 
с. Березовый-Гай правый коренной берегь обрывается непосредственно 
у русла.

Вниз* от* хут. Бибикова р. Моча состоит* из* отдельных* боль
ших* озер*, увеличенрых* у сел* запрудами. Ниже Калашиновки 
начинается слабое течеше, так* что въ Богдановой имеется уже во
дяная мельница. Ниже Подъема ширина текущих* частей рЬчки лЬ- 
том* около 1 ‘/> —  2 саж. КромгЬ помянутых* озер* въ саыомъ русл Ь,



по Моче, имеются озера и среди самой долины, напр., около с. Подъ
ема, Яблопого Врага и др. Эти озера отличаются низкими пологами 
берегами, обыкновенно заростаютъ сильно осокой и по виду напоми- 
наюгъ лиманы, распространенныя въ более южныхъ (напр.,  въ Но- 
воузенскихъ) степяхъ.

ДвЬ остальныя боль mi я реки у^зда Чагра и М. Йргиз ъ начина
ются среди ценгральныхъ плато на высот]; 130 — 140 метровь, т, е. 
почти да 100 метровъ ниже Б. Иргиза и Мочи.

Въ связи съ этимъ, а также и изменившимся къ 3. -геологиче- 
скимъ строемемъ местности, ихъ вершины далеко не дестигаютъ гро- 
мадныу.ъ размЬровъ доловъ, области Общаго Сырта, я относятся къ 
обычному для центральной части уезда типу балокъ съ крутыми, но 
задернованными боками и часто сь узкой полоской суходольнаго сЬно- 
коса по дну. Вершинки этихъ балокъ въ виде плоскихъ ложбинъ 
теряются среди годоразд'ЬлЬныхъ равнинъ.

По мЬрЬ падешя балка разширяется, по дну ея образуется не боль
шой сухой оврагъ и склоны делаются ассиметричными, напр., у сель 
Нвколаевкн, М. Колокольцев к и. Пройди 10 — 15 верстъ, такая балка 
превращается уже въ долину съ извил исты мъ глубокимь русломъ, 
окаймленнымъ плоской или слабо покатой равниной, аапр. у с. Анд- 
росовки (на Чагр'Ь), Ивантеевки (на М. Иргиз'Ь) Въ изгибахъ русла 
здесь обосоляются уже и визменпыя иойменныя пространства. Вода 
здгЬсь держится большею частью только запрудами. Таковъ характеръ 
названныхъ р"Ькъ и ихъ главныхъ притоковь Падовки и Чернавн до 
того м'Ьста. гд'Ь oirli круто поворачиваютъ къ 3  и З .-Ю .-З .  Въ'сред
ней и нижней своей части Чагра отличается отъ М. Иргиза резко 
выраженной ассиметричностью своей долины и всей системы. Правый 
коренной берегъ ея, принадлежащШ Самарскому у4зду, представляеть 
высокШ водораздельный сырть съ крутымъ склономь къ р'ЬкЬ. рмз- 
сЬченный глубокими, но короткими оврагами, на лЬвой стороне тянутся 
на всемъ протяженш течешя полоне склоны. Съ этой стороны Чагра 
прииимаетъ, кромЬ Падовки еще нисколько нритоковъ, изъ которыхъ 
можно упомянуть Чувичку и Стериху. Долина, постепеяйо расширяясь, 
доходитъ местами до 2 — 3 верстъ шириной. Немного выше с. Хворо- 
стянки въ Чагр'Ь начинается постоянное т еч ет е .

М. Иргизъ, наоборотъ, им'Ьетъ одинаково развитую по обе сто
роны систему притоковъ, отодвинувших-!, водораздельныя высоты да
леко отъ края долины, такъ что оба коренные берега ея спускаются
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сравнительно пологими склонами, отчего и приречная равнина здесь 
уже отъ с.пяшя съ Чернявой достигает* въ ширину нбсколькихъ 
верст*.

Это обстоятельство связано такяге, надо думать, съ весьма мед
ленным* падешем* М. Иргиза, о которомъ свидетельствует* его 
крайне извилистое русло. Состоя из* цгЬпи озерь и прудов* въ верх
ней и средней части, ближе къ устыо М. Иргизъ им’Ьеть слабое те 
ч е т е ,  питаемое небольшими родничками, которые выбиваются местами 
изъ песков*, слагающих* н и ж т я  час’ти обрывов* въ его русл!; (на
пример* у с. Озинки).

Что касается долин* других* более мелких* речек* Николаев- 
скаго уезда, то характеристику их* иамъ представляется богЬе удоб
ным* сделать при описанш рельефа междуречные* пространствъ.

Волга служит* границей уЬзда съ 3. и З . -С . -З .  на протяжепш 
174 вер. ') Общее надеше рЬки отъ с. Екатериновки (Березоволукской 
волости) до колон!и Екатернненштадгъ равно 7,80  метр., или 0 ,0475 

мет., на версту, т. е. почти вдвое больше, ч1;м* падеше Б. Иргиза 
вь нижнем* течеши (но данным* оросительной экспедицш). Абсолют
ная высота уровня Волги в* меженное время съ поправкой Ники
тина 2) равна у Екатериновки 15,85 м., у Балакова 1 0 ,ая м., у Ека- 
териненштадт* 7,50 м. Характер* течешя въ меженное время и поло- 
водье, по данным* гидрометрической стан щи въ Екатери пен штадт'!;. 
определяется следующими данными.

V  ш ах (н а и б о л ь ш а я  ск о р о ст ь  теч . в ъ  1 сек ., са ж .) 0>24S 1,101

V  „ (с р е д н я я  „ „ „ 0,1 798 0,823
1'

F  (пл ощ адь  ж и в о го  с-Ьчешя кв. с а ж .) .......................... 1913 ,8 5 0 5 4 ,8  ,

Q (р а сх о д ъ  воды в ъ  1 сек . куб. с а ж .) ......................... 339,38 4159 ,57

j Т  (врем я п р о и зв о л , н а б л ю д .)................................................ - р " -  8 2
IX

V *  8 4 ;

h (отмЪ тки у р о в н я  во врем я  наблюдения). 0,384 5,38 1

1) Зд’Ьсь и ниже цифровыя данпыя впяты и:;ъ книги—БогуславсК1н—Волга, какъ 

путь сообщешя (С.П.Б. 1887 года).

2) Ншштивъ и Пашкевичъ. Гипеомегр1я страны между Волгой и Уралолъ.

1.



*

Ширина и глубина главнаго русла Волги колеблется, какъ из
вестно, въ очень широкихъ предЬлахъ. Наибольшая глубина въ этихъ 
мЬстахъ доходитъ до 17 саж., считая отъ нижняго горизонта ’).

Въ числе суженш Волги, имеется, между прочимъ, сужеше у 
Баронска. Действительно, здесь во время весеннихъ водъ ширина р4ки 
вм'Ьст’Ь съ поймой, менее 2 верстъ. Въ остальное время, води Волги 
здесь собраны въ одно русло, ширина котораго около 600  саженъ 2). ^ 
Не останавливаясь на onucanin русла Волги, за которымъ отсылаемъ 
читателя к ъ  тому же сочинешю (стр. 5 3 — 59), переходимъ къ харак
теристике долины ея.

Въ долине Волги различаютъ, какъ известно, три террасы, раз
вития нреимуществепно по левую сторону реки, а именно: 1) ниж-' 
нюю пойменную или луговую, 2) среднюю надпойменную и 3) верх
нюю. ЗдЬсь намъ придется говорить, конечно, исключительно о лево- 
бережной части долины. Низмевное пространство поймы, изрезанное 
целымъ рядомъ ериковь и озеръ, нредставляеть неровную поверх
ность, состоящую изъ ряда вытянутыхъ параллельно теченио Волги 
более или менЬе широкихъ возвышешй или гривъ, занятыхъ лугами 
и лЬсомъ. Нередко между меженнымъ ру-сломъ и луговой поймой про
стираются еще uinpoitifl песчанныя отмели. Въ другихъ случаяхъ низ
менный берегъ образуегъ обрывистый ярь  въ несколько саженъ высо
той. Ширина пойменнаго пространства вообще неравномерна и, обык
новенно, увеличивается вслЬдъ за поворотами Волги и въ. устьяхъ ея 
притоковъ. На протяженш Николаевскаго уезда эти расширены вооб
ще значительно меньше, имеющихся въ другихъ участкахъ Волги, и 
достигають въ устьяхъ Чагры и Иргизовъ не бо-лее 5 — 10 верстъ. 
Наконецъ, местами полоса поймы прерывается или заменяется неши
рокой полосой отмели, за которой возвышается обрывъ средней или 
верхней террасы, напр., какъ у Духовницкаго, Мал. Кр. Яра, Варонска

Средняя терраса, самый не постоянный членъ волжской долины 
нредставляеть неравномерной ширины прерывистую полосу наносовъ 
Волги, вышедшихъ изъ сферы весеннихъ разливовь. По краю ея ра- 
споло;кенъ целый рядъ селенШ и большая часть ея пространства рас
пахиваются. Наибольшей ширины она достигаеть при сл1яши волж
ской долины съ устьевыми расширешеми боковыхъ долинъ, какъ  у 
с.с. Острая Лука, Тел и ковка, после впадегпя Чагры; у с.с. Пле-

*) Jbidem стр. 123.
2) Ibidem  стр. 118.

— 17 —

2*
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ханы* Косыревка и др. поел4  впадешя Иргиза, у колон!» Обермонжъ, 
Баронсвъ иредъ впадешемъ М. Карамана. 13т* послЬднемъ случай, од
нако, тавъ-ж е  вакъ и между Иргизами среднюю террасу нельзя точно 
отграничить отъ верхней. На остальномъ протяжепш Волги въ пред£- 
лахъ Нвколаевскаго уезда средняя терраса частью тянется узкой по
лосой около 1 вер. въ ширину, какъ напр, между Сперанкой и Е к а -  
териновскоп выше устья Чагры, а также между колон. Панвнской и 
Р ’Ьзановкой, частью же совс’Ьмъ прерывается подошедшей къ самому 
краю верхней террасы поймой, напр, у с.с. Новотроицкаго, Николь- 
скаго и, повидимому, у верхнихъ н-Ьмецкихь колошй отъ Баратаевки 
до Панинской. Поверхность средней террасы равнинна, но изобилуетъ, 
какъ и пойма наполненными водой или сухими ериками и болотца
ми. Чаще всего они располагаются у подножья обрыва верхней 
террасы.

Верхняя терраса представляетъ слабопокатую въ Волг/Ь равнину, 
ограниченную склонами ближайшихъ возвышенностей, составляющихъ 
|р е в ш й  коренной берегъ реви. Со стороны рЬки эта терраса почти 
на всемъ своемъ протяженш образуетъ обрывистый уступъ, называ
емый „венцом ъ“ или „кряж емъ“ .

Высота венечнаго обрыва въ Николаевскомъ у'ЬздЬ и отъ 15 до 
•25 м., абсолютная же высота края террасы около Новотроицкаго 41 
мегръ, около Панинской 33 метра, т. е около 29 метровъ надъ ме- 
женнымъ уровнемъ Волги. Выше впадешя Чагры венЬцъ идеть парал
лельно ВолгЬ позади селъ, расположенныхъ на средней террас!;  около 
2 ‘/з  верстъ ниже Екатериновки онъ круто поворачиваете на В., огра
ничивая разширившуюся здесь долину при устье Чагры. Верстахъ въ 
3 -х ъ  къ В. отъ своего края терраса ограничена слабо возвышающейся 
плоской грядой, послЬднимъ отрогомъ сырта, соировождающаго р. 
Чагру съ правой стороны.

По л'Ьвую сторону Чагры венець подходитъ косвенно къ ВолгЬ 
отъ с. Острой, Луки до Духовницкаго, оставляя вправо широко раз- 
двинутыя здЬсь нижшя террасы, въ разстоянш 10 верстъ отъ глав- 
наго русла. Подойдя къ нечу вплоть у Духовицкаго, вЬнецъ направ
ляется далЬе чрезъ с.с. Новотроицкое, Дмитр1евку, Никольское до с. 
Б. Красный Яръ (на М. Иргиз'Ь) снова въ общемъ параллельно тече- 
н ш  Волг*, обрываясь здЬсь непосредственно на пойму. Равнина надъ 
вЬицомь къ В. п ЮВ. отъ Острой-Луки совершенно незаметно
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сливается съ полого-покатымъ краемъ возвышенности, отделяющей 
систему рЬки Стерихи.

Нисколько южнее коренной берегъ, какъ и- вЬнец^,, подходите 
ближе къ современному руслу, спускаясь здЬсь постепенно нисколь
кими сглаженными террасовидными уступами, какъ показиваетъ при
лагаемый здЬсь профиль (№ 1, Липовка— Духовницкое). Ещ е ниже волж
ская долина* сливается съ расш иретем ъ  общей долины p.p. Стерха и 
М. Иргиза, и склоны краевъ высоте отходятъ дальше на J5. по лиши 
Дмитр1евка— Росляковка— Макарьевна. Поверхность верхней террасы въ 
общемъ представляетъ здесь равнину, слабоволнистую огъ перес'Ька- 
ющихъ ее неглубокихъ долковъ (каковы Поперечный, Глухой) и .не
значительно пониженныхъ замкнутыхъ котловинъ.

Между Б. и М. Иргизомь границей волжской долины служить 
р. Березовка, за которой, и начинается постепенный подъемъ на воз
вышенность. Явственно ограниченный кран ея, дойдя до параллели 
Балакова, круто поворачиваетъ къ востоку, сливаясь съ сыртомъ, 
ограничивающимъ долину Б. Иргиза. Склонъ этой возвышенности у 
Балакова, какъ  и у Духовницкаго, образуетъ также нисколько терра- 
совидныхъ уступовъ. Одинъ изъ них^ь, по видимому, соответствуете 
сильно пониженному краю верхней террасы, сливающейся здесь неза
метно съ болЬе низкой террасой (средней), на которой расположено 
Балаково а также и с.с. М. Красный-Яръ и Колокольцивка.

Миновавъ къ Ю. отъ Балакова сравнительно низменную рав
нину Б. Иргиза, растянувшуюся на десятки верстъ по обЬ стороны 
его, на пути изъ Маянгп въ Еланку, и первыя нЬ м ец ^я  колонш, мы 
снова видимъ слЬва ясно очерченный устунъ коренного берега до
лины, подходящаго къ Волге, приблизительно, противъ колонш Бара- 
таевки.

Къ Ю. отсюда онъ тянется въ виде пологаго сплошь распахан- 
наго склона вплоть до кол. Орловской, где, поворачивая на Ю.-В.,  
сливается съ плоскими возвышенностями, простирающимися по пра
вую и лЬвую сторону р. М. Карамана. Протянувшаяся у подножья 
этого склона плоская равнипа верхней террасы, по краю которой 
вдоль вЬнечнаго обрыва расположились верхшя ко л о т и  отъ Барата- 
евки до Панинской, постепенно къ Ю. съуживается и внизъ отъ 
Панинской образуете вместЬ съ склонами йоренного берега долины 
обпцй склонъ, проходяшдй позади среднихъ колонш: Цугъ-РЬзановка, 
отделенныхъ отъ него речкой Типтанкой. Е щ е южнее, отъ кол. Гокер-
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бергъ верхняя терраса постепенно понижается, незаметно сливаясь 
съ общей низменпой равниной средней террасы и долины М. Кара- 
мана, на которой расположены всЬ остальныя колоши, начиная отъ 
Орловской.

Онисанные склоны и равнины верхней террасы пересЬчен.ы ни
сколькими оврагами, изъ которыхъ самый большой (Вартуба) выходить 
къ кол. Баратаевке .

4. Рельефъ междуречньиъ пространотвъ.

Характеристику рельефа междурЬчныхъ пространствъ мы изло- 
жимъ по отдЬльнымъ крупнымъ переваламъ, начиная съ 3.,  и разде
ляя весь уЬздъ на двЬ неравный части: северную до Б. Иргиза и Каме- 
лика и южную, отъ этихъ рЬкъ до границы Новоузенскаго уЬзда.

1. Перевалъ Ч а гр а—-М. Иргизь, сравнительно пониженный, иред- 
ставллетъ въ общемъ плоскую страну, лишенную рЬзко выступающихъ 
возвышенностей, хотя и достаточно дренированную системой той и 
другой реки. Въ западной части его, примыкающей къ древней волж
ской долине, разстилается обширное ровное, слабо дренированное пла
то. Высота его къ западу огъ Липовки доходить всего до 70 м., но 
къ В. и СВ. отсюда, какъ напр., на нуги изъ Липовки въ Брыков- 
ку идетъ постепенный подъемъ, высшая точка котораго верстахъ въ 
Б — 4-хъ отъ Брыковки; здесь плато оканчивается довольно крутыми 
склонами. Хотя высота этого пункта къ-сожалЬнио не была опреде
лена, однако, судя по косвеннымь даннымъ, она можетъ быть оцЬнена 
не менее 1 20  ыетровь. По направленно кь ЮВ. это нлато суж и
вается. Водораздельная возвышенность на пути изъ Богородскаго въ 
Липовку и Мавринку представляетъ волнистую поверхность отъ схо
дящихся со всехъ сторонъ вершишь балочекъ и ложбинъ, большей 
частью поросшихъ лесомъ.

У вершины Стерха нлато разбивается отрогами рЬчки на рядъ 
отдельныхъ возвышенностей, сравнительно резко падающихъ къ этой 
р е к е .  Отроги Стерха представляютъ здесь глубокие, узк5е долы съ круты
ми, но большею частью задернованными склонами. Таковы же, нисколько 
меныше по разм ер ам ! , долы у Мавринки, а также оир. ШирокШ къ 3. 
отъ Богородскаго. Склоны у Богородскаго къ вершине р. Стернхи 
пологи съ той и другой стороны ея. На пути изъ этого села до Бар- 
теньевки и отъ нея къ Чувикамъ главный водоразделъ тянется въ 
виде широкой равномерно возвышенной (ок. 120 м.) равнины, слабо
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волнистой - отъ заходящихъ сюда вершинныхъ ложбинъ системы Чагры, 
неглубокихъ и сплошь запаханныхъ. Эта равнина слегка повышается 
къ Ю. до вершинъ бол'Ье глубокихъ балокъ, направляющихся къ М. 
Иргизу. Весьма глубокими, часто обрывистыми, хотя и короткими ов
рагами прорезано плато у Бартеиьевкп. Въ мЬстЬ крутого поворота 
М. Иргиза около этой деревми къ В.,  главный водоразд'Ьлъ сразу 
повышается до 149 метровъ и представляетъ зд$сь узгс1й перевалъ — 
сырт*, круто падаюн^й къ М. Иргизу и 6o:rhe полого на С. къ ЧагрЬ.

Второстепенный возвышенности им'Ьютъ въ общемъ характеръ 
гапрокихъ ровныхъ или волпистыхъ плато, полого спускающихся къ 
главной р^кЬ. Наиболее волнистой и изрезанной являемся поверхность 
ихъ по правую сторону рЪчекъ, някъ мы видЬли на нрим4рЬ Стерха 
вершинъ М. Иргиза. о чемъ свид^тельствуетъ также местность по 
правой сторон!; р. Стерихи, гд'Ь наблюдаются овраги, указаннаго 
выше типа. ВсЬ же мелше овражки, разсЬкаюпце склонъ къ ЧагрЬ и 
М. Иргизу (напр, къ СЗ. отъ Селезнихи), относятся къ типу широ- 
кихъ доловъ съ пологими склонами, б. ч. сплошь запаханными и при
дающими местности полого-волнистый характеръ. Сл^дуетъ упомянуть, 
что долы, подходящее къ М. Иргизу выше с. Шиншиновки (папр. 
Скрывной), гсакъ и самая его вершипа въ нижней своей части, отли
чаются сравнительно широкнмъ плоскимъ дномь.

2 . 'П еревалъ М. Иргизъ— Б. Иргизъ, въ общемъ подобный по 
рельефу только что описанному, представляетъ вм^ст^ съ тЬмъ весь
ма замечательный прим1>ръ асимметричнаго строешя. Главный водо- 
раздЬлъ здЬсь, какъ показано на картЬ, придвинутъ къ одной сторопЬ 
перевала и тянется параллельно общему направленш  Б. Иргиза, огра 
ничивап его древнюю долину. Ширина всего междур^чнаго простран
ства равпа 35 — 40 верстамъ въ западной и 20 — 25 верстамъ въ восточной 
части, за исключемемъ \зкаго перевала между вершиной М. Иргиза 
р. Чернавой и Б. Иргизомь, им'Ьющаго въ мЬстЬ поворота Чернавы 
не бол'Ье десяти верстъ.

Такимъ образомь, почти все это пространство, если исключить 
широкую долину Б. Иргиза, обнимаетъ бассейнъ М. Иргиза. Прито
ками В. Иргиза здЬсь являются только овраги, разсгЬкающде склоны 
его древнпхъ коренныхъ береговъ. Самые значительные изъ нихъ овр. 
Роетоши у с. Березовки, овр. между Березовкой и Каменкой и ов- 
рагь Таволожка у с. Б. Таволожанка.
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По даннымъ Оросительной Экспедицш 1) ширина оврага Ростоши 
меняется  отъ 4 8 до 110 саж., глубина его составляет! • 3 саж.,  а 
местами даже бо.тЬе. Бассейнъ Ростошей заключаете въ себе 2 7 1/ 2 
кв. верстъ.

Отодвигаясь ближе къ средине перевала и делаясь извилистой 
въ м'-Ьстахъ выхода номянутыхъ овраговъ, водораздЬльная возвышен
ность на остальномъ п р о т яж е т и  образуетъ вытянутый ровной лишей 
сыртъ, р'Ьзко падаю нщ  къ Ю. въ долину Б. Иргиза и расплывающШ- 
ся къ С. въ рядъ широкихъ плато, постепенно понижающихся къ 
М. Иргизу. Высота его вершины, ровной или местами слабо холми
стой, колеблется отъ 103 до 121 метра, достигая этой наибольшей 
величины у г. Николаевска.

Все остальное пространство, состоящее, какъ сказано, изъ ряда по- 
катыхъ къ М. Иргизу возвышенностей, по рельефу можетъ быть разде
лено на две части: западную и восточную Последняя выше и вместе 
съ т1мъ более расчленена многочисленными реками и оврагами, изъ 
которыхъ наиболее значительны сл'Ьдуюш^е: Калмычка, Неклениха, 
Ружьевка, Теплая, Красненькая. Оврагъ Неклениха обращает ь на себя 
внимаше своей вееро-образно ветвящейся системой, образующей густую 
сеть овраговъ на протяжеши ок. 20 верстъ въ ширину. Весьма ветви
ста также более короткая р. Ружьевка. Наоборотъ р. Теплая отличается 
отсутстем ъ»  боковыхъ отроговъ. Все эти речки и овраги относятся 
къ обычному въ северной части уезда типу доловъ съ крутыми, но задер
нованными боками, иногда, особенно въ вершине, съ узенькой полоской 
судольнаго сЬнокоса по дну. Только р. Красненькая имЬетъ въ Ниж
ней части (отъ села Кр. РЬчка) сравнительно разработанную плоскую 
долину при чемь, какъ у большинства рекъ уезда, долина и вся си
стема рЬки резко асимметрична. ПлоскШ водоразрезный сыртъ, прости- 
рающШся къ В. отъ нея, оканчивается крутыми склонами ок. 20 — 25 м. 
высотою, тогда какъ съ лЬвой стороны подъемъ очень полонй, и съ 
этой стороны речка  имЬетъ несколько большихъ отроговъ.

Западная половина отъ р. Красненькой до волжской долины ниже 
восточной и менее дренирована. Высота перевала между Красненькой и 
Солянкой до 10 2  метр., между Солянской и Кулечихой— 90 м./ между 

V ;  Кулечихой и Березовкой— 64 M.f Вся местность пересекается двумя 
притоками М. Иргиза— оврагомь Крутымь, сравнительно короткими и со-

') Очеркъ, стр. 212.



—  23 —

вершенно невЬтвящимся, и р. Куличихой, имеющей также слабо раз
витую систему. Она принимаешь только слева два большихъ притока 
Солянку и овр. БирючШ, изъ которнхъ только посд'Ьдшй образуетъ ш и
роко развитую систему вершинъ. По даннымъ Оросительной Экснеди- 
цш ’) сухая балка Солянка имеешь иаде(пе на версту 2,io саж.,  ши
рину отъ 18 до 49 саж.,  глубину до 2 ,8 5  саж., бассейнъ ея состав- 
ляетъ всего 11 кв. вер. v

3. Къ описаннымъ двумъ переваламъ съ В. примыкаетъ рядъ пере- 
валовъ между вершинами М. Иргиза, Падовкой, вершинами Чагры, Мочей 
съ ея притокомъ Вязовкой и Б. Иргизомъ. ВсЬ эти перевалы, довольпо 
однородные въ орографическомъ отношепш, отличаются уже ясно вы- 
раженнымъ сыртовымъ характером*. Въ обшемъ, мы им^етъ зд1>сь 
какъ бы одно равномерно возвышающееся (ок. 150 м.) плато, кото
рое, упираясь своимъ южнымъ краемъ въ долину Б. Иргиза, къ С. разде
ляется глубокими долинами Вязовки, Чагры, Падовки и М. Иргиза съ 
Чернавой на три отдйльныя возрышенности, протянувпйяся въ С. С.-З. 
направленш, южный или точнее юговосточный край плато сильно изре- 
аанъ небольшими притоками Б. Иргиза, такъ что водоразд^лъ его и на
званных?. рЬчекъ образуетъ очень извилистую линпо, уходящую срав
нительно далеко отъ края долины— единственный случай во всемъ 
уезд* для правой стороны большихъ рекъ. Только въ западной части 
водораздЬлъ р. Чернавы и Б. Иргиза подходитъ къ его долине вплоть. 
Перевалъ въ этомъ месте,  какъ уже упомивалось очень узокъ, сильно 
пониженъ и нредставляеть возвышенность ст, неширокой плоской вер
шиной (абс. высота 108 м.), отъ которой идутъ полопе склоны на С. 
къ ЧернавЬ и более крутые къ долинЬ Б. Иргиза. Въ м есте  своего 
поворота къ СВ. р. Чернава принимаешь слева весьма извилистую 
р. Мокрую Тростянку, обладающую, какъ и всЬ друпя м ели  я рЬчки, 
неширокой, но сравнительно глубокой долиной съ крутыми склонами, 
отчего описываемый перевалъ принимаешь резко волнистый характеръ. 
Крутые и волнистые склоны этихъ речекъ нерЬдко кончаются высо
кими обрывами, представляющими отличные разрезы делюв1альныхъ 
глинъ, а местами и коренаыхъ породъ.

Начиная отъ с, ГорЬлыйТай, водораздельный сыртъ отходишь 
отъ Б. Иргиза къ СВ., повышаясь уже у вершины р. Мокрой Тро
стянки до 152 метровъ.

’) Очеркъ, стр. 181.



Дорога изъ с. Чернавы вь с. ГорЬлый-Гай идетъ сначала около 
1 V2 вер. по склону р£ки, погомъ поднимается постепенно вдоль плато, 
р а з д е л я ю щ а я  еи отроги, па широкую плоскую вершину главнаго во
дораздела, съ которой спускается на протяженш около 6 версть по 
пологому склону въ долину В. Иргиза. Тотъ же характерь и даже одина
ковую высоту сохрапяетъ описываемый водораздел г' и далее я а  В. Отроги 
главнаго сырта, направляющееся къ Б, Иргизу, образуютъ такжеюядъ по
лого покатыхъ плато, оканчивающихся къ Ю. сравнительно крутыми скло
нами, ограничивая извилистой л им ей  древнюю долину этой реки.

Западная изъ трехъ указаниыхъ выше главныхъ возвышенно
стей, служащая водоразделомъ Падовки и М. Иргиза, даетъ три tb  
менЬе высокихъ отрога, разделяющихъ p.p. Чагру, М. Иргизъ, 
Сухой Иргизъ и Чернаву. Последгйя три речки представляютъ 
болыше глубоше долы съ узенькой полосой аллювгя, болотцами и 
озерцами но дну. Склоны ихъ съ обеихъ сторонъ довольно круты 
и 'изрезаны  второстепенными овражками или меткими ложбинками 
таковы напр., склоны у с. Николаевки, Чернавы и др. Heranpoitie 
водоразделы между ними представляютъ типичные сырты, съ закруг
ленными валообразными вершинами, какъ показываетъ схематически 
профиль (№ 2). Только въ м есте  сл 1 ятя  этихъ речекъ сырты спуска
ются (напр, у Ивантеевки) длинными, пологими склонами. Сравнительно 
отлогими становятся также склоны р. Чернавы въ ся нижней части, 
приблизительно отъ села Ивановки.

Перевалы отъ вершинъ этихъ речекъ къ Падов'кЬ и къ ЧагрЬ 
более плоски и вершины ихъ представлпютъ широк1я ровныи, или 
слабо волнистыя плато (см. профиль). Напр. .Дорога изъ Марь- 
евки въ Николаевку идетъ сначала вь гору по водорозделу двухъ 
овраговъ до 5-й  версты, откуда, началось ровное плато (выс. 148 м.). 
На плато дорога пересечена глубокимъ оврагомъ (выс. ок. 128 м.). 
съ хорошими естественными разрЬзами. Спускъ къ оврагу и подъемъ 
изъ него довольно круты со смытыми почвами. Изъ оврага дорога опять 
поднимается на водораздельное плато (выс. 151 м.), кончающееся у 
Николаевки югозаиадпымъ склономь" (Румпиций).

Ш сколько  южнее по дороге изъ Падов ги въ Николаевку среди 
водораздЬдьнаго плато наблюдается плоская широкая пониженность, 
среди которой теряются вершины доловъ. Къ р. ПадовкЬ сыртъ также 
сравнительно резко иадаетъ неровными, холмистыми склонами, глубо
кими долами.
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Перевалы: ГТадовка — верш. Чагры —М оча— Вязовка, представляю
щее два д р у п е  отрога главнаго сырта, отличаются ясно выраженнымъ 
^ссиметричнымъ стремемъ (см. прилагаемый схематически профиль 3).

Съ К), и ЮЗ., по правой стороне p.p. Падовки и Чагры, они 
падаютъ сравнительно короткими, крутыми склонами, местами кончаю
щимися оти'Ьсными обрывами корепныхь породъ (см. геолог, очеркт).

Къ С. и СВ. съ лЬвой сторопы Чагры, Мочи и частью Влзов- 
ки водораздельная возвышенность спускается постепенно, образуя 
длинные ровные или слабо волнистые склоны. Для ближайшей харак
теристики рельефа нелишне привести путевыя отметки по некоторым!, 
отдЬльпымь маршрутамъ.

Дорога изъ с. Падовки въ с. Красную-Поляну чрезъ сыртъ подни
мается изь прирЬчной низины по крутому подъему. На третьей вер- 
стЬ местность выравнивается въ небольшое плато, равномерно полого 
понижающееся на С. 3. Склонъ слегка волнисть. Путь оть Красной 
Поляны къ АндросовкЬ идетъ сначала вдоль пологаго СВ. склона 
къ небольшому отвершку оврага.

Перейдя на 4 версте оврагь, дорога поднимается на высокое плато, 
слабо покатое къ дол и нЬ р. Чагры, къ которой подходитъ очень длинными 
пологими склонами, разсеченными несколькими неглубокими балками. 
Точно также дорога изь Колокольцонки въ Красную-Поляну, пройдя по 
пологому склону, пересеченному на второй версте доломъ со склонами, 
изрытыми неглубокими водотеками, поднимается на 6 верстЬ на плато, 
также пересеченное небольшой лощиной. М и п о в а в ъ  полопй склонъ, на- 
чавппйся верстахъ въ 6-ти отъ Красной-Поляны, дорога выходить къ 
этому селу вдоль неглубокаго оврага съ задернованными, но неров
ными бугристыми склонами. Х ол м исты й  край возвышенности образуетъ 
сравнительно крутой уступъ, у подножья котораго остается пологая 
площадка въ несколько десятковъ сажень шириной, пересеченная 
здесь глубокимъ обрывистымъ оврагомъ. Къ Ю. отсюда край возвы- 
шениости отступаегь отъ рЬчки гораздо далее (ок. 1 — 2 в.), остав
ляя вдоль речки широкую, низкую полого покатую равнину вплоть 
до с. Падовки. Верстахъ въ 3 -хъ  огъ этого села возвышенность, снова 
подошедши вплоть къ речкЬ, оканчивается скалистымъ обрывомъ около 
25 метровъ высотой, сложеннымъ пермскими известняками. Къ С. опи
сываемый перевалъ постепенно понижается; между Ивановской, Криво- 
лучьемъ и Романовной онъ представляетъ полого-волнистую равнину, 
довольно равномерно спускающуюся къ 3. и В.



Перевалъ Чагра-М оча былъ пересЬченъ по двумъ паправлешямъ*. 
изъ Каменнаго Брода на Колокольцовку и Нвановку-Крнволучье. Въ 
первомъ случай дорога, направляясь къ 10. отъ Каменнаго Брода, пе- 
ресЬкаетъ сначала ровную прпрЬчпую равнину,слабо покатую къ селу 
и местами пересеченную балочками. ДалЬе потянулся подъемъ въ 
виде ряда сглаженныхъ очень пологихъ и широкихъ уступовъ про- 
рЬзапныхъ мЬстами неглубокими лощинами. Высокое водоразд1>львое 
плато сначала также волнисто и пересечено двумя балочками съ пруда
ми-вершинами дола Погановки, сравнительно выравнивается только бли
же къ ЮЗ. своему краю у Чагринскаго монастыря. Отсюда начи
нается склонъ къ Чагр'Ь, сначала пологШ и ровный, но предъ дер. Е кате
риновкой онъ пересекается двумя параллельными оврагами, отчего мест
ность становится сильно волнистой. Полопе склоны отъ Екатериновки 
до Колокольцовви изрезаны неглубокими балочками и кое-где обры
вистыми оврагами. Многочисленные свеже-размытые глубойе, но б. ч. 
itopoTicie овраги прорезываютъ также и крутопадающ^е склоны Чагры 
по дороге изь Андросовки въ Ивановку-Криволучье.

Немного ниже этого села прямо надъ приречной низиной возвы
шается обривъ „Каменнаго С ы рта11, обнажающШ древше проблемати- 
ческаго возраста песчаники. Вследъ за эгимъ обрывомъ опять начи
нается ровный полопй подъемъ на широкое водораздельное плато. Въ 
начале его '  послЬ небольшого перевала, до выселковъ малороссовъ 
наблюдается небольшая пониженность. На 10-ой верстЬ большого тракта 
плато выравнивается и становится слегка наклоннымъ къ виднеющейся 
вдали долинЬ р. Мочи. На 15-ой версте дорога пересЬкаетъ небольшой 
отвершекъ оврага, идущШ къ большому глубокому долу ПогановкЬ, 
склоны котораго, nopociuie небольшими лесами, видны отсюда на В. 
ВлЬво отъ пересЬчешя дорогой этого дола водораздельное плато окан
чивается высокимъ холмомъ съ крутыми, хотя и раснаханпыми почти 
до вершины, склонами. ДалЬе до Каменнаго Брода потянулась слабо
волнистая равнина незаметно понижающаяся къ С.

Темн же особенностями характеризуется и южное нродолжеше 
только, что опиоаннаго перевала между Чагрой и Вязовкой.

4. Перевалъ Моча— Б. Иргизъ отличается отъ предыдущихъ рЬзко 
выраженной ассиметричностыо и более типичным !» сыртовымъ рельефомъ.

Главный водораздельный сыртъ можду Константиновной и Б. Дер- 
гуновкой проходитъ въ 3 — 5 верстахъ отъ Б. Иргира, ограничивая 
крутыми волнистыми склонами древнюю долину. Отодвинутый дергу-
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новскимъ оврагоыъ прямо къ С. и повернувши загЬмъ на В., этотъ 
сыртъ постепенно повышается (абс. высота 163 — 171 м.) и р а с т и 
рается въ широкое волнистое плато, южные отроги котораго круто па- 
даютъ къ Иргизу. Къ С. 3. отъ Б. Глушицы высо^й и частью об
рывистый коренной берегъ долины йрорбзанъ нисколькими крутостЬн- 
пыыи ростущими оврагами, и вся местность близь Малой и Бол. Дер- 
гуновки отличается неровнымъ холмистымъ рельефомъ.

Часть перевала, имЬющая п а д е т е  къ Б. Иргизу въ ширину дости- 
гаетъ не болЬе 10 верстъ, все же остальное пространство, шириною 
до 30 и бол'Ье версть, относится къ бассейну Мочи и разделено ея 
притоками на рядъ вытянутыхь съ С. на Ю. сыртовъ. Притоки Мочи 
представляютъ болыше весьма сильно развитые долы съ крутыми по 
одной или об'Ьимъ сторонамъ склонами, б. ч. задернованными и узкимъ 
дномъ, по которому вьется небольшая промоина. Но дорогЬ изъ Мокши 
въ Колдыбапъ можно наблюдать, что вс'Ь болыше ^.олы им^готъ болЬе 
bicoKie крутые и часто бугристые склоны сь  лгЬвой стороны 

обращенной на ВЮВ. Въ нижней части некоторые изъ нихъ ра
сширяются и имЬюгъ уже подоб1е долины, какъ напр. Вязовка (Ма
лая) ниже Мокши. Т а  же р'Ьчка въ вершин'Ь принимаеть х а р а в т е р ъ  

большаго растущаго оврага съ высокими обрывистыми боками.

Только самый большой изъ притоковъ Мочи — В я з о в к а ,  впадающая 
у с. Вязовый-Гай. отличается широкой разработанной долиной и по 
общему правилу сравнительно крутыми склонами съ правой стороны. 
У с. Колдыбанъ подъемъ изъ долины на сыртъ тянется около 5 версть 
въ вид'Ь нйсколькихъ террасовидныхъ уступовъ въ общемъ на высоту 
ок. 80 метровъ. Разница высотъ между вершинами переваловъ и дномъ 
доловъ доходитъ также нередко до 50 — 60 метровъ (см. схематич. 
профиль 4 -ый) Благодаря параллельному направленно всЬхъ притоковъ 
Мочи, перевалы между ними получили ту характерпую форму вытя- 
нутыхъ въ одпомъ направленш возвышенностей, которымъ присуще, 
но преимуществу, назван1е сыртовъ. Узк1я междуречья им'Ьютъ форму 
закругленныхъ валообразныхъ сыртовъ, болЬе широмя обладаютъ пло
скими платообразными вершинами. Постепено понижаясь къ устьямъ 
доловъ, сыргы какъ бы расплываются и переходнтъ въ полого-пока- 
тыя равнины. Не доходя 5 — 10 верстъ до главной долины, сырта 
также образуютъ длинный поло rift склонъ, конецъ котораго иногда не
заметно сливается съ широкой прирЬчной равниной.



Ч
5. Северо-восточный уголъ уезда представляетъ собою наиболее 

возвышенную его часть. Тамъ, гдгЬ сходятся межи Николае века го и Бузу- 
лукскаго у'Ьздовъ и грань земли Уральского казлчьяго войска, хребетъ 
Общаго Сырта мЬняетъ свое ЮЗ. направлеше на СЮ,, но здесь же онъ 
даетъ начало вЬгвямъ, идущимъ нъ 3. направленш, которыя являются 
водоразделами — одна между p.p. Мочей и Каралыкомъ, другая ни
сколько меньшая — между Каралыкомъ и Б. Иргизомъ, третья, еще 
меньшая —между Б. Иргизомъ и Ростошей; веткой того же Общаго Сырта 
надо считать и узкiй перевалъ между Ростошей и Карабулаткой. Об- 
пцй сыртъ представляетъ собою въ этомь мЬстЬ плоскую гряду съ 
ровнымъ нешироким!» плато, высота котораго достигаеть въ выспшхъ 
точкакъ— до 240  - 2 3 0  м. абсол. высоты и спускается до 200 тамъ, 
где подходить вершины большихъ речныхъ долинъ, понижающ1е сед
лообразно основной хребетъ м. на 20 —  40 сравнительно съ осталь
ными частями Абсолютная высота Общаго Сырта у схождешя трехъ 
граней— 240 м., на ЮЗ. отъ этого пункта 3 в. — 222  м., седло
вина между вершинами Б. Иргиза и Башкирки ок. 2 07  м., 4 в. къ
10. отъ этой точки плато - 2 3 1  м., 6 в. къ ЮЮЗ. отъ последней 
плато-^-223 м., еще южнее 4Уг в. плато— 226 м. Плато перечислен- 
ныхь выше водораздЬловъ, примыкающая къ Общему Сырту, болЬе 
широки, чЬмъ поелЬд1пй, особенно на водоразделе М оча— Б. Иргизъ.

Выше было сказано, что рЬки Моча, Каралыкъ, Б. Иргизъ съ 
впадающими въ нихъ долами, а также находящаяся въ пределахъ Бу- 
зулукскаго у-Ь}да —-Съезжая,  Тананыкъ, и въ области войска Ураль- 
скаго— Башкирка, начинаются очень близко другъ оть друга. МЬсто 
схожденйс упомянутыхь трехъ граней является центромъ откуда по 
всЬмъ паправлешямъ растекаются рЬчки, питаюшдяся ключикаии изъ 
одного и тог.) же водоносваго горизонта. Водосборная площадь, кото
рую представляетъ собою описываемое плато, оказывается достаточно 
большою 2), чтобы питать круглый годъ все тЬ массы ключей, кото
рые вытекаютъ въ верховьяхъ многочисленных'?, овражковь, принад- 
лежащихъ къ системамъ перечисленныхъ выше речекъ; въ местахъ, 
где это плато отличается большою шириной, накъ напр, къ ЗСЗ. 
огъ х. Макарова, оно производитъ впечатлЬ те  огромной равнины, 
рельефъ которой к о е - г д е  разнообразится небольшими каменистыми хол-

До широты вершины р. Ростоши.

2) Только въ одной Имилеевской волости плато выше 200 м. надъ ур. моря аани- 
маетъ площадь ок. 200 кв. верстъ, свытае-же 220 м.—нриблиз. 90 кв. вер.
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минами — „шишками*. Предельная высота водораздельныхъ ветвей 0 6 -  
щ аго Сырта уменьшается въ западном?- няправлепш и при томъ гЬмъ 
сворЬе, ч'Ьмъ менее длиненг водоразд^лъ. НижеслЬдукшуя цифры да- 
ютъ п о ш т е  о пониженш водораздЬловъ въ западномъ направлепш.

1. Плато иъ верховьяхъ Н. Иргиза и Каралыка в., 5 къ ЗЮЗ. отъ 
вершины послЬдняго— ок. 23 0  м. Сь „шишками14 въ 2 45  м.

2. Н а  водоразделе Моча — Каралыкъ, в. 1Q па ЗСЗ. отъ этой 
т о ч к и —2 25  м.

3. 12 в. отъ (2) къ 3. на водоразделе Моча ~  Каралыкъ около 
190 вер. ^

4. 14 в. отъ (1) яа 3. на водоразделе Каралыкъ—’В. И р ги зъ—- 
135 — 140  мет.

5. На томъ же мере;йане на водораздЬле Б. Иргизъ — Б. Глу- 
шица ок. 125 м.

G. На меридшне Тамбовкп — водоразделъ Каралыкъ Моча около 
165  мет.

7. На томъ же' мерид1ане водораздЬлъ Каралыкъ Б. Иргизъ — 
около 100 мет.

8. На этомъ мерид1анЬ Б. Глушица сливается съ Б. Ир
гизомъ.

Рельефь водоразделы!laxt грядъ можно видеть изъ ирилагаемыхъ 
въ геологической части профилей. Т ачъ ,  гдЬ оне ср. широки, имеет
ся более или менее развитое ройное возвышенное плато, некоторому, 
особенно вблизи южныхъ склоновъ, а иногда и посредине, кое гдЬ 
выдЬляются пеболыше (до 20 м.) холмы и „шишки*. Наибольшую 
высоту плато имеешь часто вблизи южпаго склона, какъ это видно изъ 
прилагаемыхъ ниже профилей.

Къ 10. плато надаетъ террасовидными склонами на протяженш 1 — 
3 в. Въ общей схеме южный склонь таковъ. Отъ долины реки начинает
ся пологш подьемъ на небольппе холмики, за которыми идетъ no.iorift 
же подьемъ до нЬкоторой высоты — 120 — 130 м.; здесь иногда имеются 
ровныя площадки; вообще же местность бываешь слабо всхолмлена. 
Съ этой нижней террассы ведешь крутой подьемъ на следующую, вы
сота которой колеблется отъ 160 до 180 — 190 м. Обычно ровная и 
окаймляющая сравнительно узкой (не шире 1 в ) полосой возвышен
ное плато, она местами нсчезаетъ, а местами, где части ея отде
ляются отъ сырта долами и седлообразными пониженностяни,— она



образует?, самостоятельные холмы съ плоской или округлой вершин
кой. Подъемъ еь этой террассы на плато явственный и часто крутой; 
кг  его подножио террасса часто повышается и здесь на нй! кое гд'Ь 
можно видить болотистня котловинки, обязанныя сво&мъ проис,хожде- 
шемъ родникамъ, выходящимъ изъ нластовъ пижневолжскаго яруса. 
Долы, разсЬкаюшде южный склонъ, обычно широки. Въ плато они врезы
ваются довольно узкими крутостЬными оврагами, .подобно вершинЬ Б. 
Иргиза, загЬмъ расширяются въ предЬлахъ верхней террасы, которую 
прор'Ьзываютъ небольшой промоной.

Внизу долъ уже очеиь глубокъ и широкъ съ террасовидными и 
пологими склонами, съ долинкой и промоиной по срединЬ. Иногда 
отвертки двухъ сос'Ьднихь доловъ, загибаясь навстречу другъ другу, 
образуютъ въ верши пахъ седлообразную пониженность, которая отрЬ- 
заетъ отъ основного сыртоваго хребта упомянутые выше отдельные 
холмы или , шишки“ -(какъ наир.,  Кривой и Старый долы у Хасянова) 
различной высоты,— она зависитъ отъ того, которую террассу прор'Ь
зываютъ долы и отъ энергш размывательныхъ процессов*. Внизу южныхъ 
склоновъ также имеются холмы и холмистыя гряды, абсолютная вы
сота которыхъ отъ 100 до 130 м., какъ близъ х. Хлыстова, Плак
сива, Ростоптей и другихъ м'Ьстъ. Къ С. плато падаетъ, вообще говоря, 
полого, и долы начинаются плоскими ложбинками, между которыми 
сырты имеют* видъ илоскихъ уваловъ, но встречаются мЬста, где 
крутой склонъ на С. ограничивает* плато отъ террассы, падающей 
полого къ С., СВ. или СЗ. По этой террассе у п о д ш и л  скло- 
повъ также местами вытекаютъ родники и есть въ расширешяхъ ея 
мочежины (къ Ю. отъ Ташбулата в. 10, въ верховьяхъ дола Бегешъ). 
ВслЬдспйе вЬтвистости доловъ, впадающихъ въ Мочу, Иргизъ и Ка-  
ралыкъ съ Ю., сеьерные склоны ихъ водораздЬловъ вообще довольпо вол
нисты. Профиль № 1 пересекаетъ водораздЪлъ Б. Иргизъ-Каралыкъ по 
Кинзягуло»ско-Имилеевской грани. На профиле видно, что севевный 
склонъ водораздела разсеченъ несколькими долами-системы Бегеша, 
ваадающаго въ Каралыкъ въ 4 в. выше Мурашипа.

Долы довольно глубоки, ихъ глубина относительно уваловъ меж
ду ними достигаеть 25 — 30 м. Местами полопй склонъ съ возвы- 
шениаго плато ведетъ на С. прямо къ рЬкЬ или расчлененъ умерен
но, какъ показываетъ проф. № 2, соединяющш те точ«и Б. Иргиза 
и Каралыка, абс. высота которыхъ около 105 м. (ЮВ. — СВ. направл.). 
Склоны на С. къ р. М'очЬ въ верхнемъ ея теченш между Калаши-



новкой и х. Бибикова вобще очень пологи, но близъ конца ихъ они 
становятся волнистыми благодаря оврагамъ съ дэвольно крутыми сте
нами, которые впадають въ р. Мочу съ Ю.

Водоразделы въ верховьяхъ Б .  Иргиза и Каралыка расчленены 
слабее. Террасовпдный иногда съ холмами (какъ у Ха^лиова) склонъ 
ведеть па неширокое плато съ холмиками до 240  м. абсол. высоты, 
которое полого спускается кь  С. ил i СЗ.,  какъ видно изъ профиля 
№ 6. Терасовидные съ холмами склоны съ плато Обшаго Сырта (до 
225 м. обсол. высот.) на С. и СЗ. мы кидимъ въ верховьяхъ Ш и
р о к а я  дола, и Каратанау, впадающихъ въ Б. Иргизъ у х. Растор
гуева. Здесь въ вершинахъ доловъ наблюдаются амфитеатрос бразныя 
расширешя (какъ и въ другихъ месгахъ этой области— напр, въ вер
ховьяхъ Каралыка): вершины плато отступаютъ далеко отъ низкихъ 
частей дола, къ которымъ ведутъ террасовидные склоны съ одпимъ 
или двумя уступами. Тамъ где водораздЬлъ съуживается и изобилуетъ 
долами, какъ напр, къ С. отъ Ташбулата, (Каралыкъ-— Моча) почти 
изчазаетъ и плато, и на вершине мы имеемъ холмистую местность <
съ бугорками и долочками. *

Въ верховьяхъ речекъ склоны вследств1е повы ш етя долины не 
достигаютъ большой величины и не всегда явно выделяются террасы, 
какъ это видно въ верховьяхъ Ростоши.

Западный части водораздЬловъ расчленены менЬе. Здесь кроме 
указанной уже убыли абсолютной высоты водоразделовъ нужно отме
тить иное строеше южныхъ склоновъ: на водоразделе Каралыкъ —
Моча плато возвышенное и ровное заходить немного къ 3. отъ мери- 
д1ана Каралыцкаго Умета. Здесь по нему кое гдЬ разбросаны бугорки. 
Западнее оно уже совсЬмъ переходить нерезко въ полоне южные и 
скверные склоны. Немного па 3. отъ Каралыцкаго Умета и Ю. склоны 
сохраняютъ террасовидный характеръ. Но еще западнее, около Моршн, 
напримеръ, плато падаетъ на полого и только въ конце (^лоновъ 
возвышаются бугры, сложенные коренными породами пестрыхъ мергелей.
Хотя расчлененность южпаго склона' довольно велика, однако овраги 
здесь пе далеко уходятъ на С. Близъ Морши и близъ с. Каралыка 
впадаютъ справа два оврага, общее н ан р авл ете  которыхъ В -3 .  По 
склонамъ къ этимъ оврагамъ на сЬверной ихъ сторопЬ ^мЬются холмики, 
вполнЬ сходные съ теми, которые находятся па конце-ю жнаго  склона 
по Каралыку.

Эта холмистость склона сохраняется и по правому «берегу Боль.
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Иргиза до Вол. Дергуповгси, гдЪ по дороге въ Бол. Глушицу 
встречаются довольно вы соте  холмы, сложенные юрскими поро
дами и возвышавшиеся падь песчаными бугорками конца скло
новъ, которые служать  кореннымь берегомъ Б. Иргиза. Около Бол. 
Глушицы овраги, впадаюшде въ Каралыкъ и Б. Иргизъ им'Ьютъ С.-Ю. 
направлеше и сильно ветвятся. Они глубоки, съ волнистыми склонами; 
относительная ихъ глубина до 50 — 60 м.; начинаются плоскими лож
бинками па плато, а въ м^стахъ, гдгЬ онн прорезываютъ породы 
пестрыхь мергелей, т. е. въ нижней части становятся крутостенными, 
какъ наприм., Крутой оврагъ, впадающШ справа между Б. Г-душице8 и 
М. Дергуновкой. Длинные и плосме, въ верховьяхь суходольные, внизу 
съ аллкшальными долинами — долы, впадаюшде въ р. Мочу съ Ю. 
раздЬляютъ местность на рядъ плоскихъ уваловъ, тянущихся отъ во- 
дораздкльпаго плато къ С. въ видЬ длинныхъ языковъ. Увалы не 
превышаютъ 150 м. абсол. высоты: къ Ю. отъ Михайловки 6 в. 
высота такого сырта около 149 м. къ Ю. отъ Славянки 3 в.— 128 м. 
кь  ЮВ. отъ Богдановки около 10 в. — 120 м. Овраги, частью ргЬч- 
ки со стоячими въ русле озерами бельшею частью имЬютъ С.-Ю. 
направлеп1е (средняя Моча, Кутурумка), или изгибаются съ В. на 
СЗ. ,н С. (Краснояръ къ 10. отъ Славянки^.

СовсЬмъ сглаженный характеръ носять на себе занадныя части 
водораздела Б. Иргизъ— Каралыкъ. Тахъ какъ эти рЬки слипаются 
другъ съ другомь у^ке у Б. Глушицы, то водораздЬлъ быстро пони
жается къ 3. Сух. Иргизь, впадающш въ Б. Иргизъ выше Тамбовки 
и нисколько другихъ овраговъ, впадающнхъ "въ Каралыкъ съ 10. и 
направляющихся вь общемъ приблизительно съ ЮВ. и СЗ., также 
в .ш ютъ сильно па понпжеще местности. Плато приблизительно на 
мерид1ан1'. д. Качкиновой между Б. и Сух. Иргизомь всего 123 мет. 
абсол. высоты, между Сух. Иргизомъ и Каралыкомъ около 155 м.

Eiu,cj западнее, къ С. отъ Таибовкп высота водораздела между 
Б. Иргизомь и Каралыкомъ всего около 100 м. Что касается паде- 
шя въ долину, то сырты этого водораздЬла несколько отличаются отъ 
другихъ. Къ Ю. сыртъ падаетъ постепенно, но въ конце склоновъ также 
какъ по Б. Иргизу и по Каралыку кончается бугорками, иногда стоящими 
и довольно изолированно, какъ напр.,  у Августовки. Северные склоны въ 
долину Каралыка падаютъ волнисто и не везде полого, изрезаны овраж
ками и местами даютъ выходы коренныхъ породъ пестрыхъ мергелей 
(пески и песчаники). Къ С. отъ Тамбовки, наир., дорога поднимается

2.
t



5. На сырту блйзъ Кинзягулова. Видъ съ 3- на вершину дола 
системы Б. Иргиза.

6. Святое озеро на рЪч. РостоигЬ близъ с. Украйны.
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изъ долины на сыртъ довольно быстро и ведетъ на неширокое плато, 
съ котораго скоро начинается неполопй склонъ, сначала выпуклый, 
а затЬмъ вогнутый въ долину Каралыка; по склону, изрытому овраж
ками, есть бугорки съ выходами коренныхъ породъ.

СлЬдуетъ прибавить, что между Б. Глушицей и Имилеевымъ 
кромЬ Сухого Иргиза въ Б. Иргизъ справа почти нетъ притоковъ, а 
впадаютъ лишь нисколько небольшихъ овраговъ. Къ Ю. отъ р. Ростоши, 
между нею и Гусихой сыртъ узокъ и не очень высокъ даже въ верх- 
овьяхъ южные склоны его волнисты и бугристы, северный падаетъ къ 
РостонгЬ далеко не полого, т а т о  не широко и кое где съ бугорками 
(около 148 м. абсол. высоты къ ЮВ. отъ х. Талова V2 в-)- Западная 
часть этого сырта очень понижена и огдЬляетъ Б. Глушицу отъ Б. 
Иргиза. Иеревалы здесь уже плоски, склоны довольно пологи и лишь 
местами по копцамъ ихъ видны неболыше бугры (напр, близъ Б. Чер- 
ниговки). Е щ е  уже сыртикъ между Гусихой и Карабулаткой съ очень 
волнистымъ и бугристымъ южнымъ склономъ, на восток^ сливаюпцйся 
съ грядою Общаго Сырта, а на западЬ при слiaHia Гусихи съ Б. Глу
шицей, сильно пониженный.

Р ’Ьчка Ростоша весьма сходна съ Б- Иргизомъ и имЬегь довольно 
широкую слабо волнистую долину, склоны къ которой большею частью 
не пологи и бугроваты. О^ера въ ея русле имеются уже близъ х. Ро
стоши; верстахъ въ 8 отъ Украйны въ РостошЬ есть довольно глубо
кое, длиною с. 60 и с. 5 — 10 шириною озеро, которое называютъ 
Святымъ и которое отличается вкусной прЬсной водою.

Верховья Гусихи подобны верховьямъ Ростоши— та же узкая до
линка съ крутыми бугристыми склонами, отступающими отъ русла все 
дальше и дальше по мЬрЬ движешя на 3. Въ низовьяхъ ея коренные 
берега сложены более новыми породами, чЬмъ коренные берега Росто
ши, именно песчаными пластами съ Carclimn подстилающимися сер ы 
ми глинами, вслЬдств!е чего волнистыя ниж ш я части южнаго склона 
съ сырта являются сильно сглаженными.

Часть Николаевскаго уезда къ С. отъ р. Мочи примыкаетъ во 
всехъ отношешяхъ къ соседнимъ частямъ Бузулукскаго и Самарскаго 
уЬздовъ. Въ нЬкоторшхъ отношешяхъ правоберегкье р. Мочи сходно 
съ иравобережьемъ Б. Иргиза и Каралыка, почему описаше этой м е
стности мы и помещаемъ всл^дъ за описашемъ послЬднихъ.

Съ широкой долины р. Мочи южные склоны поднимаются на воз
вышенные сырты не везде одинаково. Более полойе въ восточной части,
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склоны становятся местами очень круты въ западной. Между Богдановкоп 
и Подъемомъ внизу склоновъ не р’Ьдки песчаные бугорки и холмики, 
съ которыхъ местность повышается полого до плато. Волнистый склэнъ 
этотъ прорЬзанъ недлинными и крутостЬнными оврагами. Ближе къ 
Подъему склонъ падаетъ въ долину террасовидно. Близъ Подъема и 
Яблонова Врага нисколько крупныхъ-глубокихъ и довольно длинныхъ 
овраговъ разрЪзаютъ крутой склонъ, местами образуюпцй террасу, об- 
рывомъ спускающуюся къ pisKi, гдЬ она подмываетъ коренной берегъ. 
У Ябловова Врага и западные склоны круты, и у впадешя въ долину 
р. Мочи большихъ овраговъ есть нисколько бугровъ ок. 108 м. абсол. 
высоты,^которые внизу сложены породами иестрыхъ мергелей и вверху юр
скими— розовато-б15лыыъ легкимъ мергелемъ х). Оврмги Яблонова Врага 
кругост'Ьнны (также и въ Подъем^), и интересны въ геологическомъ отно- 
т е т и .  За крутыми или бол'Ье пологими склонами къ С\ ндетъ обычно 
слабый подъемъ на плато, къ СЗ отъ Ябюнова Врага болЬе широ
кое, ч'Ьмъ къ ВСВ. Плато довольно ровное, высотою около 155 — 
165 м. падъ уровнемъ моря и около 100 м. надъ уровнемъ р. Мочи. 
Такая высота сырта надъ р. Мочей дблаетъ правобережье ел гори- 
стымъ, особенно близъ Яблонова Врага. Плато къ С вЬтвится на уз- 
Kie отроги долами системы р. Д ем а т к и ,  въ верховьяхъ которыхъ оно 
понижается. Склоны къ этимъ доламъ обычно пологи, сами же овраги 
большею частью крутост’Ьвны и извилисты.

6, Перевалъ Б. Иргизъ-Камеликъ, примыкая, ьъ общемъ, но ус- 
ловммь рельефа къ описанной сыртовой области, вм'Ьст'Ь съ тЬмъ, 
какъ видно будетъ изъ нослЬдующаго изложешя, обладаетъ и н еко 
торыми переходными чертами^ въ этомъ отношеши.

ОтдЬляя здЬсь довольно своеобразную полосу, прилежащую къ 
Общему Сырту, именно: бассейнъ р. Б. Глушицы и местность между 
вершиной Б. Камелика и Таловкой, все остальное пространство, зам
кнутое съ 3, С и Ю общей кривой течешя названныхъ главныхъ 
р’Ькъ, можно разделить на три части: 1) северо-восточную, 2) сЬверо- 
западную и 3) южную.

Центральное полож ете  между ними занимаешь главный водораз- 
д'Ьлъ, протянувппйся въ видЬ длиннаго сырта съ широкой волнистой 
вершиной отъ Общаго Сырта на СЗ. Высота вершины его въ средпемъ 
ок. 160 м. Не менЬе высокъ и отрогъ этого сырта, служащШ водораздЬломъ

*) Н а л’Ьвомъ берегу р. Мочи, среди долины, къ Ю. отъ Яблонова Врага отдельно 
отъ сырта стоптъ „Казачш“ бугоръ, сложенный тою же породой.
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вершинъ Сестры и Камелика, къ СЗ и ЮЗ отъ с. Перелюбъ. На всемъ ос- 
тальномъ пространстве, за исвлючен}емъ Общаго Сырта и его ближайшихъ 
отроговъ, пойдутъ уже значительно пониженные второстепенные сырты.

Северо-восточная часть представляетъ область несколькихъ неболь- 
шихъ притоковъ Б. Иргиза. Подобно тому, какъ 3 или 4 притока Мочи 
носятъ назвав1е— Вязовка, здесь почти все речки называются Гдушица
ми, каковы: Мордовская, Малая, Гусева, Кочевпая, Большая Глушицы. 
Кроме нихъ молено назвать еще р. Журавлиху. ВсЬ онЪ им'Ьютъ х а
рактеръ болынихъ сильно ветвящихся доловъ. По сравнешю съ ана
логичными притоками Мочи, оне более широки и им'Ьютъ сравни
тельно нолопе склоны; по дну ихъ наблюдается обыкновенно более 
ила мен'Ье широкая полоска суходольнаго сенокоса. Расходян^яся къ 
вершин^ в'Ьтви ихъ Д'Ьлятъ местность на рядъ однообразныхъ полого- 
волнистыхъ сыртовъ.

V

Ближе къ долине Б. Иргиза перевалы становятся шире и пред- 
ставляютъ, какъ напр.,  къ Ю отъ Б. и М. Глушицы, обширное плато, 
постепенно понижающееся къ С и кончающееся длинными, пологими, 
ппогда слегка террасовидными склонами.

Въ северо-заподной части протекаютъ, кром Ь дола Сух. Овсянка, три 
более крупныхъ притока Ь. Иргиза— Мокрая Оясяяка, Тепловка и Се
стра, имеющая, по крайней мерЬ, на две трети своего течешя разрабо- 
танныя широюя долины, какъ было уже описано для последней изъ 
нихъ. Перевалъ межгу первыми двумя, разееченный еще двумя боль
шими параллельными отрогами Мокрой Овсянки, Осиновой и Телешов- 
кой, вместе съ право-бережной полосой верхней Сестры, представ
ляетъ весьма волнистую поверхность, состоящую изъ целаго ряда 
высокихъ узкихъ сыртовъ.

Сравнительно широкое плато наблюдается только въ местЬ пово
рота р. Тепловки на С у д. Даниловки. Резвб асимметричный нере- 
валъ между Сестрой и Тепловкой также представляетъ весьма узкШсыртъ.

Дорога изь с. Грачевъ-Кустъ въ д. Даниловку поднимается сь 
приречной низипы (выс. 42 м.) сначала по пологому склону. Вер- 
стахъ въ I 1/ 2 отъ села сравнительно крутой подъемъ на высоты (ок. 
80 м.) древняго коренного берега, кое-где изрезанный короткими 
оврагами. Отсюда до вершины перевала (выс. 95 м.) еще полопй 
нодъемъ на разстоянш 1 вер. Съ вершины уже начинается полопй 
склонъ въ противоположную сторону, длиной 3 — 4 вер. (высота въ 
вонцЬ его 74  м.).
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Къ С. отсюда ближе къ впадешю помянутыхъ рЬчекъ неревалъ 
расширяется почти вдвое и къ ЮВ отъ с. Каиаевки представляетъ 
уже обширное ровное плато, полого, сглаженными уступами, спуска
ющееся къ долине Большого Иргиза.

Южная часть описываемаго пространства составляете перевалъ 
Сестра— Камеликъ, также построенный резко асимметрично. Дорога изъ
Н. Норубежки на Грачевъ Кустъ, пересекши пойму Камелика у х. 
Пузановскаго, идете версты 4 по полого-покатой равнин’Ь, зат'Ьмъ на 
разстОяши 2 — 3 вер. поднимается по сравнительно крутому склону 
на вершину сырта, имеющую не бол^е 1 вер. вь поперечнике. 
Дал'Ье начинается длинный полопй склонъ въ долине сух. Ка 
мелика, разс4каемый широкой поперечной ложбиной (см. проф. 5-й)
По плоской равнине вдоль извивающейся р. Сух. Камеликъ дорога 
выходить въ обширную низину, на которой, расположено с. Грачевъ 
Кустъ. Въ свою очередь, съ правой стороны Сух. Камелика тянутся 
опять крутые склоны слЬдующаго аналогично построеннаго водораз
дела. Склоны къ Сестре, ниже этой р’Ьчки, прорезаны несколькими 
широкими ложбинками, делающими поверхность волнообразной.

Нескольло более крупныхъ доловъ (Солянка, Поперечный) прини
маете Сестра въ верхней части своего течешя. Все  они, также, какъ 
и отрогь Сух. Камелика Грязнуха, представляютъ широмя балки с 
пологими склонами и более или менее широкимъ плоскимъ дномъ 
Последнее свойство присуще и доламь, идущимъ къ Камелику, отли-S£>
чающимся менынимъ протяясеиемъ и болЬе крутыми боками. Водораз- 
дельпый сыртъ ближе къ вершинамъ обЬихъ рекъ нисколько расши
ряется и превращается, какъ .уже было ' упомянуто, въ высокое вол
нистое плато, отъ котораго идутъ полого-покатые отроги между при
токами той и другой р’Ьчки.

7. Самая восточная часть перевала Б. Иргизъ-Камеликъ, приле
гающая къ Общему Сырту, делится на две части р. Б. Глушицей, 
съ которой мы и начнемъ описаше этой местности. Близъ впадешя 
Карабулатки и Гусихи въ Б. Глушицу, довольно широшя и ровныя ' 
уже долины ихъ сливаются съ долиной последней, отчего здесь появ
ляется широкая (до 2 — 2 7 “ в.) низменная равнина, заливаемая не 
по всей ширине и не каждый годъ. Эта равнина вдоль Б. Глушицы » 
тянется несколько суживаясь на ССЗ кь Б. Иргизу и сливается 
съ долиной последняго, расширяя ее въ свою очередь въ местЬ своего 
п паде^я  до 4 — 5 в. Выше виадемя Карабулатки долина Б. Глушицы
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суживается, и уже у х. Юрина она достигаетъ всего около 100 м. Вы
сота береговъ ниже х. Юрина колеблется отъ 10 до 5 м. Кое-где 
къ древнему аллкпнальному берегу прислонены новЬйппя пизшя и уз- 
юя полоски современныхъ аллкшальныхъ отложенш. Озера, какъ обычно 
во веЬхъ зд’Ьшнихъ р^чкахь, поросли осокой, кувшинками и т. д. и 
не отличаются величиной; около хуторовъ и селенш довольно болыше 
пруды. Склоны лЬваго берега местами вогнутой формы, террасовидны 
и круто падаютъ въ долину, особенно, где впадаютъ слЬва овражки 
съ выходами коренныхъ породъ юры (напр, долъ Чилижный). Встре
чаются и бугры по этому берегу. Правый сыртъ вообще бо.тЬе полого 
падаетъ къ рек£ ,  хотя везде довольно рЬзко отделяется отъ долины. 
Въ верхнихъ частяхъ этой реки, конечно, склоны круче, особенно 
тамъ, где йсчезаетъ ровная аллкшальная долина и начинается волни
стая съ более или мен/Ье глубокимъ водотекомъ. Уже около и выше 
хут. Устинова (Немирова) полоне склоны сыртовъ праваго бере* 
га Б. Глушицы постепенно ведутъ на плато Общаго Сырта, отроги 
котораго въ верховьяхъ этой реки (къ Ю отъ Карабулатки) имеютъ 
С З-Ю В  наиравлеше. Эти ysnie и полопе отроги отделены другъ 
отъ друга широкими долами, которые въ верховьяхъ своихъ круто- 
стенны и задернованы.

Въ Области Войска Уральскаго склоны Общаго Сырта на В и
ЮВ гораздо круче и б.шзь этихъ склоновъ по плато разбросаны
небольийе бугорки. Плато часто очень узко и скоро переходить въ

§■
СЗ-ый полопй склонъ. Прерываясь южнее х. Кошкина по грани широ- 
кнмъ и глубокимъ доломъ, оно становится скоро и широким?., и ров- 
нымъ, уходя въ Область "Войска Уральскаго только близъ р. Таловки. 
Абсол. высота его около 160 м. (есть отметки 159 м., 163 м. и др.). 
Такимъ образомъ, мы видимъ, какъ быстро уменьшается здесь высота 
Общаго Сырта по направленно къ Ю. Въ верховьяхъ Карабулатки вы
сота достигаетъ еще 190 м. (190  м. въ 3 — 4 в. на 3  отъ нос. Ба- 
лабановскаго и 186 м. въ 5 — 6 в на ЮЮВ отъ х. Устрялова), а въ 
верховьяхъ Ростоши есть отмегки более 220 м. Но южнее р. Т а 
ловки убыль высоты не идет |  такъ быстро, и въ предЬлахъ Новоузен- 
скаго уЬзда, где ОбщШ Сыртъ имеетъ бугристый характеръ, высоты 
въ 160 м. не редки, есть даже болышя. И тамъ однако мы наблю- 
даемь, что существуютъ местности, гдЬ замечается Ьыстрое падеше 
высоты этого хребта.

Къ 3  отъ р. Б. Глушицы, въ вершипахъ доловъ системы Кочев-



—  38 -

ной Глушицы, Камелика и Дарки, а также Солянки мы встречаемъ 
сильно расчлепепную, богатую выходами коренныхъ породъ местность. 
Водораздельный хребетъ между системами Камелика и Б. Иргиза идетъ 
в'Ьтвью отъ плато Общаго Сырта въ ССЗ-омъ направленш давая отъ 
себя болЬе или менее длинныя вЬтви на Ю ЗЗ и С. Къ ЮЗ 
отъ х. Юрина (на Б. ГлушицЬ) атотъ хребетъ суживается. Г1о большей 
части на вершине его имеется плато, более широкое къ ЗСЗ отъ 
упомянутаго х. Юрина, Высота этого плато вообще значительна, не 
•уступаетъ во всякомъ случае наиболее высокимъ точкамт. Общаго 
Сырта па этой широте.4 На плато, вообще довольно ровномъ, слабо вы
даются особенно близъ вершинъ доловъ плосвдя „шишки“ (бл. х. З и 
новьева, близь вершины Дарьинскаго дола и др.). На югозаиадной ветви 
этого плато, идущей вдоль р. Солянки справа, на уч. Хохлачева, на 
сырте имеется плоская возвышенность, незамЬтпо сливающаяся съ 
окружающим!, ее плато и склонами и сложенная вверху бЬлымъ м е-  
ломъ; высота ея около 1 7 5 — 180 мет.-надъ уровнемъ моря. Прибли
зительно такой же высоты и упомянутыя „ш ишки",  который сложены 
более древними породами.

Д рупе  сырты, какъ напр, къ В отъ Камелика, къ С отъ Та- 
ловки не даютъ выходовъ коренныхъ породъ и имЬютъ мягко-волнп- 
стый характера. Довольно значительная глубина доловъ и ихъ частота 
только местами делаютъ рельефъ очень неровнымъ; большею частью 
на вершинахъ сырта мы видимъ высок1я плато въ 150 — 120 м. вы
сотою, съ поюгими склонами къ вершинамъ доловъ и большимъ реч- 
камъ. Упомянемь ровное плато къ СЗ отъ х. Малюшкина (въ 10 
къ В отъ Перелюба), къ С отъ х. Талова^о и др. Къ Камелику скло
ны на 3  очень пологи: сыргь почти нечувствительно падаетъ въ до
лину; также и склоны къ Таловке между х. Таловымъ и Ишимбае- 
вымъ очепь пологи н волнисты слегка при конце, особенно у впадешя 
долочковъ; разгрлничеше ихъ отъ долины рЬки не везде удается хорошо.

Долы системы Камелика и Б. Глушицы начинаются на ихъ водО-* . 
разделе весьма плоскими и широкими иопиженностями и въ вершинахъ 
не имЬютъ вида к;>утостенныхъ овраговъ, слабо углубляя свое ложе, 
вследстй1е сильнаго сопротивлешя, которое оказываютъ размыва нйо 
темно-серыя плотиыя меловыя (аптск1я) глины.

Особенно выделяется въ этомъ отнощенш Дарьинсшй долъ (иначе 
р. Дарка). Въ вершине непосредственно за буграми начинаются очень 
полоне склоны къ едва заметному тальвегу. Ширина дола, состо ящ ая
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большею частью изъ склоновъ,— около 1 — 1 1/ъ в. Плоское дно и поло- 
rie склоны остаются до х. Юрина, гдЬ р'Ьчка уже размываетъ изве- 
стняково-глинистыя породы нижняго волжскаго яруса, углубляясь въ 
нихъ крутост'Ьннымъ оврагомъ. Ширина дола ниже хут. Юрина 
достигаетъ ок. 50 с., а высота береговъ до 15 м.; появляются озерочки. 
Ниже коренные берега отступают!, отъ водотека, и появляется узкая 
поймочка. Верстахъ ьъ 5 ниже х. Юрина (Дарьинскаго) склоны сыртовъ 
делаются необычайно пологими, долина состоитъ изъ концовъ этихъ 
слегка волнистыхъ склоновъ. Обрывы обнажаютъ делювш, скрываюнцй 
подъ собою болЬе древшя образовали (слои съ Cardium). Выые немного 
х. Марьевскаго (хохлы) появляется ровная долина, сложенная большею 
частью древними аллкшальными отложешями. Е щ е ниже долъ прини- 
маетъ обычный видъ для бо.гЪе или менЬе значительвыхъ рйчекъ края 
и близъ в п а д е т я  въ Камеликъ долина Дарки ничЬмъ не отличается 
отъ долины посл^дплго.

Друг1е долы, особенно идушде на С (къ Кочевной ГлушицЬ) 
не отличаются почти началомъ отъ Дарьинскаго, по вступая ниже въ 
область р а з в и т  желтобурыхъ глинъ, глубоко скрывающихъ древтн  
породы, принимаютъ обычный видъ болгЬе или мепЬе глубокихъ балокъ съ 
пологими склонами и книзу пршбрЬтаютъ ровныя долины, какъ и Дарка.

Соляпка сь Соляпочкой и Каменкой ил&отъ очень глубогпя до
лины; относительная ихъ глубина достигаетъ до 70 — 80 м. Начина
ясь п л о с к и й  суходолами съ водораздЬльнаго плато, они доюльно 
быстро углубляются среди сыртовъ. О террасовидныхъ и бугристыхъ 
склонахъ праваго берега Солянки будетъ сказано ниже въ геологиче- 
скомъ очерк4. Въ низовьяхъ 'Солянка сходна съ Таловкой, въ которую 
впадаетъ. Озера въ руслЬ местами слабо солоноваты, плеса достигаютъ 
до 1 в. въ длину, а ровная долина около 1*/в в. въ ширину.

Вышеуномянутыя Таловки, сливанмщяся у х. Таловаго, начина
ются съ Общаго Сырта близко другъ отъ друга, а затЬмъ расходятся, 
образуя между собою пространство треугольной формы, п л о т е  сырты 
котораго достигаютъ до 135 м. абсол. высоты и имЬютъ довольно ши- 
рок1я плато. Сами рЬчки"нисколько отличаются другъ отъ друга. Югово
сточная Таловка прорЬзываетъ коренныл породы сначала юры, *) а зат’Ьмъ 
кардитныхъ слоевъ и въ началk нмЬеть волнистую долину, среди ко
торой русло углублено отъ 15 до 5 м., долина делается ровной не- 
 .----------- ■— *

*) Залегаюшдя поверхъ юрскихъ мЪловыя породы не размываются современной 
ручкой, будучи скрыты подъ древннмъ довольно мощныиъ делюв1альнымъ покровомъ.
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много выше х. Талового, гд^ достигаегь около 1 — 1 '/з  в. ширины и 
слагается древними аллюв1альными породами. Ниже Талового, гдЬ въ 
нее впали, кром!; другой Таловки, Трубица и Солдатка, долина очень 
расширяется, сырты удаляются отъ р^ки и съ об'Ьихъ сторонъ они 
ограничиваю™ ея долину очень пологими склонами.

Появляются озера и но долин!»— лиманнаго вида; значительныя 
пространства долины заливаются весеннею водою (у Ишимбаева напр.) 
Озера въ руслЪ начинаются очень высоко, выше х. Хохлачева.

Другая Таловка отличается кривизной своего направлешя vr тЬмъ, 
что почти не обнажаетъ коренныхъ древнихъ породъ. Ровная долина, 
сложенная древними аллкдаалъными породами начинается только ниже 
х. Староградскаго (хохлы). Выше этого -  глубошй долъ съ волнистыми 
склонами, а еще выш е— близъ х. Аржанова — неглубокая балка сь 
задернованными крутыми боками, въ которой кое-гдЬ видны озерочки.

8. Западные перевалы южной заиргизской половины у43да Вол
г а — М. Караманъ - М а я н г а  — М. Кушумъ, за исключешемъ СЗ-аго угла 
можно разсматривать, какъ одно общее невысокое сравнительно слабо- 
дренированное плато, полого понижающееся къ северу и западу. Н а
ибольшей высоты (до 107  м.) оно достигаеть у границъ Новоузен- 
скаго у!;зда въ верховьяхъ указанных!. р'Ьчекъ. Высота остального 
пространства колеблется около 5 0 — 70 мет. Все плато разд^лепо на 
рядъ плоскахт!* переваловъ съ пологими склонами по ту и другую 
сторону р’Ьчекъ. Къ западу отъ сел. Елюзапи и ближе къ границ'Ъ 
Новоузенскаго у'Ьзда предъ глазами наблюдателя развертываются не- 
обозримыя равнины, монотонность которыхъ нарушается иногда не
большими холмиками „марами“ или слабо пониженными ложбинками.

МЬстно.’ть по обЬ стороны Карамана и отъ него до Маянги 
представляетъ полого-волнистую поверхность. Вершины этихъ рйчекъ, 
ихъ отроги, а также вершина оврага Суслы, впадающаго въ Б. К а -  
рама|(ъ, предсгавляютъ пеболыше долы съ невысокими (5 — 6 мет.) 
крутыми, иногда и обрывистыми боками, огь верха которыхъ тянутся 
ровные полопе склоны. Надо заметить, что десятиверстная карта 
Главнаго Ш таба въ этомъ район'Ь страдаетъ значительной неточностью. 
КромЬ ошибки въ направленш М. Кушума, исправленной уже наши
ми предшественниками '■), неточно показанъ правый отрогъ М. К ара-

’) Никнтинъ и Ососковъ. Заволжье въ области 92 листа. Повидимому, аамЬчен- 
ная авторами ошибка произошла не при съеякЬ, а при самомъ печаханш карты, такъ 
какъ штриховкой вершина М. Кушума обозначена в'(;рно.
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мат», названный Сух. Маянгой. Этимъ именемъ называется левая 
вершина Маянги, которая гораздо длиннЬе, ч'Ьмъ показано на карте 
и разделяется въ свою очередь на две вЬтви.

М. Караманъ справа принимаетъ большой, глубошй оврагъ Ш ан- 
гаръ; судя по имеющимся онисашямъ, эготъ оврагъ короче и впа- 
даетъ несколько выше, нежели показано на карте. Тамъ же, где по
казано устье Сух. Маянги, есть сравнительно небольшой короткШ ов
рагъ. Маянга въ нижней части представляетъ глубокую рытвину, 
окаймленную по обе стороны широкой слабо-покатой равниной. Мал. 
Караманъ ирорылъ себЬ широкое русло сь невысокими обрывистыми 
берегами. Справа къ нему подходитъ сравнительно крутые склоны, 
слева растилается обширная равнина, незаметно сливающаяся съ по
логими склонами прилежащихъ возвышенностей.

Северо-западный уголъ описываемаго пространства занятъ оди
ноко стоящей возвышенностью, протянувшеюся парраллельно Волге 
на разстояши 1 0 — 12 верстъ. Возвышенность эта представляетъ ос
татки меловыхт, и третичныхъ породъ ‘) и состоитъ изъ двухъ высо- 
кихъ холмовъ, разделенпыхъ широкой котловиной, съ которой берегъ 
начало оврагъ Вартуба. Высота круто поднимающихся конусообраз- 
ныхъ пепшинъ холмовъ около 125 метровъ. Съ С возвышенность 
круто падаетъ непосредственно на низменную равнину къ Ю отъ 
с. IVfafliiги. Съ В крутой подьемъ начинается отъ помявутаго выше 
с. Маянги и вершинъ оврага Ш ангара,  (ов. Лис1й). Съ 3 склонъ также 
довольно круто падаетъ непосредственно на равнину верхней террасы 
Волги. Менее определенна граница этого острова коренныхъ породъ 
съ 10.

9. Перевалъ М. Кушумъ— В. Еушумъ состоитъ изъ сравнитель
но резко очерченнаго водораздельнаго сырта и обширныхъ низмен- 
ныхъ равнинъ, простирающихся вдоль обоихъ Кушумовъ и между 
ними въ северной прииргизской части перевала. Сырть полого по
нижается кь В, но падаетъ круто съ 3  и Ю и оканчивается вер- 
стахъ въ 3 -хъ  отъ с. Елюзанп высокимъ холмомъ. Отсюда водораздель
ная лин1я направляется къ югу до села Голицына, где сыртъ дости
гая наибольшей (ок. 115 м.) высоты, обрывается крутыми скатами 
глубокаго дола, идущаго отъ с. Голицына къ p. Miycy. Пройдя въ 
видЬ узкаго перевала между эгимъ доломъ и доломъ Калмычка, сырть 
въ виде широкаго плато уходить къ Ю за пределы уезда. Склоны

l) Ibidem.



къ М. Кушуму южнее Елюзани прорезаны нисколькими широкими 
доливками, сливающимися съ общей приречной равнинсй. По дорог!; 
изъ Елюзани вь с. Б. Кушумъ идстъ сначала пологШ подъемь дли
ной до 5 верстъ, зат^мъ обширное невысокое (выс. 43 м.) плато, 
прорезанное на 10-ой верслЬ болыпимъ оврагомъ, и также полого посте
пенно понижающееся къ Б. Кушуму и къ С къ долин!; Б. Ир
гиза. Отсюда къ 10 широкая солонцеватая низина тянется по обЬ 
стороны Б. Кушума до с. Каменной Сармы, где она ограничена съ 
правой стороны подошедшими ближе склонами следующаго перевала.

10. Местность къ востоку отъ Б. Кушума до Камелика и М. Ча- 
лыклы, состоящая изъ перевала Б. Иргизъ — Б. Узепь и нЬсколькпхъ 
переваловъ между второстепенными притоками перваго, служитъ какъ 
бы переходомъ отъ назменныхъ приволжскихъ, къ высокимъ сильно 
расчлененнымъ восточнымъ перевлламъ. Возвышенность, отделяющая 
начало системы Б. Узеня, предстайляетъ плоскШ сыртъ около 120 — 
130 метр, высотой, расплывающшся местами въ широкое слабо-волни
стое плато (наир, къ востоку отъ Милорадовки). Такой-же характеръ 
и одинаковую высоту имЬютъ отроги главнаго сырта— западный, между 
Сакмой и Б. Кушумомъ, и северо-восточный въ верховьяхъ М. Ч а-  
лыклы.

Второстепенные водоразделы, какъ и въ другихъ случаяхъ, ниже 
(110  — 1 20 м.) и образуюгь здесь большею частью обширныя плато или 
плосше расширенные сырты, постепенно спускающееся къ главнымъ 
долинамъ. Для большей части этой полосы характерны именно широ- 
ко-волнистыя аравпительно слабо дренированныя равнины, такъ какъ 
все- малые притоки Б. Иргиза, каковы Толстовка, Клопиха, овр. Да- 
видовск^й, МойсЬиха, Иорубежка, а также нрнтокъ Камелика— Лагу- 
ниха, не ветвятся совсемъ или ветвятся слабо и преимущественно 
вершинами. Только более значительныя речки этой полосы Сакма и 
М. Чалыкла обладаютъ сильно развитой широко вЬтвящейся системой

■л
притоковъ, благодаря чему местности, прилежацщ  къ этимъ рЬчкамъ 
(близь с.с. Родюновки, Семеновки, Клинцовки, Любицкаго), отличаются 
сильно волнистымъ сыртовьшъ рельефомъ.

Боковые отроги этихъ речекъ и Б. Кушума, а также вершины 
Узеня, Толстовки, Клопихи, Лагунихи относятся къ типу доловъ, 
свойственныхъ северо-западной части уЬзда, т. е. сравнительно уз- 
кихъ, глубокихъ, съ крутыми задерноваными боками по обе или од
ной только сторон^. Въ нижней части помянутыхъ рЬчекъ склоны
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раздвигаются, делаются более пологими и нередко террасовидными, а 
у поднолпя пхъ образуется плоская слабо-покатая раннина, представ
ляющая подоб]е долинъ большихъ рЬкъ. Друпя речки, кмкъ напр. IIo- 
рубежка, Моис ! иха, почти на всемъ протяженш имЬютъ характеръ 
широкихь балокъ-суходоловъ съ отлогими скатами по обЬимъ сю ро-  
намь.

И .  Юго-восточный уголъ за Камеликомъ отъ М. Чалыклы до Т а -  
ловки заключаетъ рядъ переваловь между левыми его притоками, не- 
ресЬченныхъ иоперегъ южной гранью уЬзда. Вся местность въ об- 
щемъ равномерно наклонна къ северу и характеризуется долольно 
своеобразнымъ подого-волнистымъ рельеф^мъ, представляющимъ чере
дование широкихь низменныхь прир4чныхъ равнинъ и плоскихъ сыр- 
товъ 00* склонами, дренированными довольно густою сетью широких^ 
ложбинъ и балочекъ съ пологими невысокими “боками и плоскимъ дномъ.

Первый съ 3  перевалъ между Чалыклами резво ассиметри- 
чевъ. Водораздельный сыртъ тянется вдоль М. Чалыклы, ограничивая 
крутыми склонами древнюю долину, въ виде ровной гряды около 1 —
1V3 версты вI. поперечнике. Высота ея вершины около Любицкаго 
76 ыетровъ, около Семеновки 90 — 100 метровъ. Склоны къ Б. Ча- 
лыкл’Ь и Ж естянке  пологи, особенно въ пи жней своей "Части, но про
резаны несколькими широкими ложбинками, въ которыя языками з а 
ходить ровная прирЬчная низина.

Также асимметриченъ и следу ющш перевалъ къ востоку отъ Б. 
Чалыклы. Более высокШ (ок. 120 м.) и более широюй водораздельный 
сыртъ здесь идетъ, отступя отъ реки версгъ 5 — б-. Край его, окайм- 
ляющШ полого покатую къ рЬке широкую равнину, изрезанъ несколь
кими глубокими балками. Равнина на вершине сырта не широка 
(не более 3 верстъ), къ В и СВ отъ нея местность постепенно по- 
понижается и становится волнистой. По дороге изъ Н. Порубежки въ 
Боброве Гай перевалъ не высокъ и слабо волнистъ. Барометръ здЬсь 
колеблется не более к а к ъ 0 ,2  мм. (Румницкш) Эти колебанк соответству- 
ютъ очень широкимъ ложбинкамъ съ небольшими, имеющими видъ хо
рошей канавы, овражками вдоль посредине. Точно также дорога изъ Ч ер -  
ниговки на х. ТаловскШ шла по местности въ общемъ однообразно-ров
ной, слегка наклонной къ северу. Общая равнинность нарушается толь
ко кое-где ложбинками широкими, но неглубокими. Дорога изъ х. 
Таловскаго въ Жестянку идетъ до х. Перекоиновскаго вдоль р. Таловки 
и ея ветви. Долина этой речки у хутора очень широка и на сЬверъ
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отъ него очень полого-, незаметно для глаза, падаетъ къ долине К а -  
мелвка. Ш ирина долины ея вЬтвп (по дпу) не болЬе V 2 версты. 
Склоны зд^сь на всемь протяженш средней покатости, все распаханы; 
обрывиетыхъ боковъ нигде не видно. За х.Переконновскимъ дорога пошла 
по крутому подему на плато (РумницкШ). Ещ е более характеренъа
рельефъ около с. Солянки (Ежи), расположенной на рЬке того же имени. 
Эта речка, какъ и Б. Камышлакъ ii М. Камышлакъ, отличаются при 
своихъ сравнительно небольших!. размЬрахъ весьма широкими долина
ми, такъ что здесь вся местность понижается и лощины домипируютъ 
надъ водоразделами. Общая схема такихъ долинъ такова: съ обеихъ 
сторонъ сырты спускаются длинными пологими склонами, которые окан
чиваются невысокими (Y)— 6 м.) сглаженными уступами, ограничиваю
щими широкую плоскую приречную равнину, среди которой вьется 
обрывистое русло, иногда окаймленное небольшой пойменной полосой 
(ср. данныя Оросительной Экспедищи о р. Камышлаке) Такими доли
нами отличаются и все друпя речки, впадаюиця выше Солянки (Сол
датка, Холмянка и др.) особенно въ нижней своей части. Ближе къ 
вершине склоны *ихъ дЬлаются значительно выше и круче. Водораз
дельные сырты къ В также постепенна повышаются (до 150 метр.). 
Граница уезда здЬсь проходить въ растояши 5 — 10 верстъ отъ Общаго 
Сырта, па который она и встунаетъ въ месте поворота на СВ.



*
С Х Е М А Т И Ч Е С К И  П Р О Ф И Л И  

(къ глав1> первой).

С.З.З. Р- Чагра

р. Волга

1. Л и н о в к а — Д у х о в н и ц к о е .  2  М и х а й л о в с к о е —Н и к о л а е в к а —Ч ерн авка. 

д. с. К а м е н н ы й  Б р о д ъ —д. Е к а т е р и н о в к а — с- К р а с н а я  п о л я н а—с. П адо  

4 .  М о к ш а —К о л д ы б а н ъ . 5 . X .  П у за н о в с к Ш —X . М а р й й н ъ .



^ а й л о в ск о е—Н и к о л а ё в к а —Ч е р н а в к а .
'

>иновка— с- К р а с н а я  п о л я н а — с. П а д о в к а .  

гановскШ —Ж. М а р й й н ъ.



М А С Ш Т А Б  Ъ : 

Для горизонтальныхъ разстоянш въ 1 д. .

> вертикальныхъ > » > > .

Высоты—-въ имрахъ надъ уровнемъ моря.

(Р. Черн&ва.

. 5 версгъ.

. 100 кетровъ.
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К л и м а т ъ  и р а с т и т е л ь н о с т ь .

Хотя спец1альное изучеше климата и растительности пе вошло 

въ программу нашнхъ работъ, однако въ виду особой важности этихъ 

факторовъ въ разъяснены! генезиса иочвъ описываемой области мы, въ 

дополнеше къ настоящему описанию угЬзда, остановимся на общей х а -  

рактеристшгЬ ихъ но гЬмъ немногимъ источникамъ, которыми прихо

дится располагать.

Юго-восточныя степи отличаются, какъ извЬстно, крайне сухимъ 

континентальнымъ климатомъ. Но Воейкову ]): „КрайвШ юго-востокъ 

Европейской Р оссш — степи Астраханской губернш и Уральской 

Области составляютъ уже переходъ къ Средней Азш по сухости воз

духа, рЬзкимъ переходам-1, температуры и лЬтнимъ жарамъ. Съ севера 

къ этой степи примыкастъ степь менЬе сухая и бол'Ье холодная во 

всЬ времена года“ .

Переходную область между этими двумя полосами и составляютъ 

какъ разъ южные уЬзды Самарской губернш. Д iл характеристики 

Н и колаевская  у'Ьзда но двумъ главнЬйшимъ элементам ь климата— гем- 

пературЬ и осадкамъ, могутъ служить нижесл4дующ1я таблицы, въ ко- 

торыхъ къ среднимъ. выведенным!, изъ наблюдешй на станщяхъ Ни

колаевскаго угЬзда, прибавлены для сравнемя и контроля болЬе на- 

дежныя цифры для соседи ихъ съ севера и юга— Самары и Мал. Узеня, 

а также — Палибина, какъ пункта, характеризую щ ая скверную полосу 

губернш.

*) Воейковъ. Климаты земного шара, вь особенности Россш, стр. 474.
*
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*) Новыя нормальный и пятил'Ьтшя средшя температуры для Российской Имперш, издан- 
новМшимъ данныыъ.

2) Новыя жтогол'Ьтша
3) Ibidem табл. II стр.

и пятюгбтшя средт'я количества осадковъ и числа дней съ осадка- 
84.
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ныя нодъ редакщеи г. Вильда. СПБ. 1994 г. таблица I стр. 14 Цифры выеотъ исправлены но

ми для РоссШской имперш, изд. подъ ред. г. Вильда СПБ. 1895 г. табл. I стр. 27 —28.
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й з ъ  таблицы I I  ясно обнаруживается постепенное ум еньш ете  ко
личества осадков* уже на иротяженш Николаевскаго уезда: разница 
между Самарой, отстоящей на 3 5 — 50 верстъ отъ северной его гра
ницы, и Перелюбомъ, расположеннымъ въ юго-во<;точномъ углу дости- 
гаетъ по годовой суммЬ до 113,5 mm, т. е. более трети всего коли
чества. Характерно, что въ Николаевске и ГоряиновкЬ, расположен- 
ныхъ ближе въ ВолгЬ, пемногимъ сЬверн1>е Перелюба, разница съ Са
марой уменьшается уже на половину. Въ томъ же направлен^  изме
няется и число дней съ осадками. ЗамЬтимъ, что превы ш ете  числа 
дней съ осадками М. Узеня сравнительно съ Самарой не оправдывается 
наблюдешями на другихъ станщ яхъ Новоузенскаго у^зда: напр.,  въ 
Александровомъ ГаЬ въ среднемъ за годъ 64,4 дн. съ осадками и 
29,8 со снЬгомъ, на Самарской учебной ферме въ среднемъ за 8 л е т ъ —• 
8 0 , 1  и 65,2. М епее заметно изменеше температуры. Нужно имЬть въ 
виду, однако, что данныя для Екатериненштадта помимо ихъ н е н а 
дежности, врядъ ли характерны для бол Ъе восточныхъ удаленныхъ отъ 
Волги точекъ, где температура должна приближаться скорее къ-сред
ней М. Узеня.

Далее, изъ разсмотрЬшя среднихъ по мЬсяцамъ выясняются и те 
главныя особенности здЬшпяго климата, которыя причиняють столько 
бЬдствШ земледельцу. Это: холодныя малоспежныя зимы, слишкомъ 
знойное лето, преоблада!пе летнихъ осадковъ. Складывая количество 
осадковъ и число дней съ осадками за лЬтше месяцы, къ которымъ 
отнесемъ и май, получаемъ:

С Т  А Н  Ц  1 И .

С ум м а о с а д к о в ъ . Ч и сл о  д н ей  съ  осадк .

З а  лЪто. З а  о ст . вр. З а  л-Ьто. З а  ост . вр.

П а л и б и н о  .................................... 198 ,4 168,8 43,7 7 9 ,з

С ам ара ............................................ 172,7 2 1 6 ,6 34,2 59 ,4

Г о р я и н о в к а .................................... 1 8 2 ,з 153,5 — —

Н и к о л а ев ск ъ  ............................. 126 ,8 2 0 8 ,4 23,2 6 3 ,i

Б е р е з о в о  .................................... 187,1 И 9 ,в 29,5 47 ,5  !

П е р е л ю б ъ .................................... 107,8 168,о 17,5 33,о

М. У зе н ь  .................................... 119 ,9 1 52 ,4 32,8 77 ,8

3.
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Такимъ образомъ ясно, что лЬтш'е осадки, преобладая но общей 
сумыfe, вм'Ьсг'Ь ст. гЬмъ и отличаются еще наибольшей интенсивностью 
Они выпадаютъ преимущественно въ виде короткихъ ливней, во вре-, 
ия которыхъ почва не успЬваетъ поглотить выпавшую влагу, и она 
большею частью стекаетъ по поверхности, не принося никакой пользы 
для растительности. Оставшаяся яге влага быстро испаряется нодъ
в.ияшемъ сухяхъ юго-восточныхъ вЬтровъ. Этимъ объясняется то, 
что л’Ьтомъ здЬсь, несмотря на большее количество осадковъ, воздухъ 
суше, ч'Ьмъ зимой и осенью. *).

Указанными свойствами климата обусловливается характеръ р а -  
стительнаго покрова страны. Красновъ, характеризуя иеремЬну облика 
нашихъ степей нодъ вл!яшемъ сухости климата, увеличивающейся 
къ югу отъ лиши Уфа-Кишинев'ь, говорить: „Он'Ь (степи) въ громад- 
номъ большинстве пунктовь теряютъ характеръ той луговой степи, 
который были такт, характерны для северо-западной половины чернозем- 
наго пространства. Она сильно беднЪетъ, видимо начинаете скрываться 
вт, балки, жаться къ лЬсамъ, уступая мЬсто немногимъ, болЬе выно
сливы мъ формамъ, преимущественно злака мъ: Festuca ovina. Koeleria 
(ristata, Stipa capillata.  pennata и на юге Andropogon Ischaemum и 
Pollinia gryllus. Северная граница этихъ „ковыльныхъ“ степей про
ходи тъ чрезъ южную ч р с т ь  Уфимской ry6epuin, средину Самарской 
и т. д. Эготъ типъ монотонных!., ковыльныхъ и типчаковыхъ степей, 
становится тЬмъ беднее и однообразнее, чемъ далее въ область за- 
сушливаго юго-востока мы будемъ удаляться14 2). Тотъ лее авторъ при- 
водитъ м н е т е  Клауса, по которому границей травяныхъ степей слу
жить 0б |щ й Сыртъ по параллели Оренбурга. Южнее идетъ уже 
яобласть глипистыхъ, песчапыхъ, солончаковыхъ и гипсоносныхъ сте
пей, весь комплект!, флоры которыхъ. приводимый Клаусомъ въ путе- 
шествш Гебеин® по мненпо автора, „ничего не им'Ьетъ общаго съ толь
ко, что описаннымъ составомъ травянистой степи. Это однолетники. 
сЬдыя волосагыя растешя, ириснособленныя къ nepeneceHiro сухости; 
луковичным, которыя здесь приводятся, все формы asiaTCKHXT. пустынь, 
или виды, несвойственные травянистой степи, принадлежащее къ осо
бы мъ родамъ “ . 3).

') БодгЬе подробныя св(;д1ш1я по этому вопросу читатель можетъ найти, между 
прочпмъ, въ книг!;: „Россия— полное географическое oinicaHie нашего отчества11 т. YI, 
глава II.

2) Красновъ.—Травяпыя степи сЬвернаго полунщмя стр. 126.
3) Ibidem стр. 39.

4*
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Нисколько выше эту „полынную" стеаь авторъ характеризуете 
такъ: „она состоитъ изъ немногихъ приземистыхъ сЬрепькихъ расте- 
ni0, между которыми подавляющее большинство составляютъ: A rtem i
sia nutans, Ceratocarpus arenarius, Salsola k a l i “ . Эверсманъ, разделяя 
степи на „нлодовитыя* и „безплодныя“ , также говорить, что „самыми 
типичными растешями для „голыхъ* степей служатъ два вида полыни: 
это Artemisia monogyna и A. nutans; но эти травы растутъ зд'Ьсъ не
сравненно р еж е ,  не такъ густо, какъ на степяхъ сЬверпыхъ, стоятъ 
въ одиночку, почва ими не покрывается и голый илъ или глина при- 
даютъ степи унылый и пустынный нидъ“ . ’). Итакъ, распространешемъ
этихъ двухъ формащй, постепенно сменяющихся одна другою, опре
делялся, главнымъ образомъ, характеръ нервобытныхъ степей Нико- 
лаевскаго уЬзда. Отсылая читателя за более подробной характеристи
кой ихъ къ спепдальнымъ работамъ, замЬтимъ только, что по всей в е 
роятности, господствующей являлась здЬсь именно ковыльная степь въ 
которую языками и островками внедрялась съ юга и юго-востока степь 
полынная, занимая широюя низменныя равнины вдоль рекъ съ харак- 
тернымъ комплексомъ почвъ, свойственным^ преимущественно, более 
южной киргизской степи. Укажемъ также, что на протяжен!и Нико- 
лаевскаго уезда по cie время встречаются представители степи „ку- 
старниковой“ , каковы бобовникъ, таволга и др., обыкновенно па луч- 
шихъ черноземныхъ участкахъ 2), указывая темъ самымъ на возмож
ность существовашя здЬсь постепеннаго перехода къ формащямъ выс-
шаго порядка, распространеннымъ въ с.еверныхъ уездахъ.

Означенные кустарники являются единственными представителями 
древесной растительности на большей части уезда. Лесъ здесь встре
чается незначительными полосками. Главныя массы его протянулись по 
нижнимъ террасамъ речныхъ долипъ, преимущественно Волги и Б. И р
гиза и представляютъ здесь смесь различныхъ лиственныхъ породъ 
Небольппе лесочки встречаются также часто въ северной части уезда 
по балкамъ, какъ указывалось уже въ описанш рельефа. Эти лесочки 
состоятъ обыкновенно изъ березы и осины, реж е дуба и др. породъ. 
Кое где близъ вершинъ балокъ неболыше лесные колки такого-же

*) Эверсманъ. Естественная ncTopifl Оренбургского края стр. 71. Цитнруемъ но 
„Русскому чернозему1'.

2) См. ниже onncaHie почвъ средней части южной полосы.
s) За  характеристикой этихъ л'Ьсовъ н вообще растительности поймъ стенных!, 

Р'Ькъ отсылаемъ читателя къ известной работ!, Танфильева: „Пределы лйсовъ на югЬ 
Р оссш “.
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состава встречались и па ровныхъ местах?, напр. на ЮЗ отъ К а -  
менпаго Брода, близъ с. Рахмановки, на ЮВ отъ Клопихи. Таковъ, 
въ общихъ чертахъ, характер* дикорастущей первобытной флоры 
Николаевскаго у4зда. Въ настоящее время отъ первобытной степи, 
можно сказать, остались только следы, и вместе съ распашкой земель 
она совершенно изменила свою физюномш. Обыкновенно здесь, какъ 
п въ другихъ мЬстахъ, въ первые годы после вспашки степь поро- 
стаетъ сорной „бурьянной“ растительностью, среди которой обра
щают;, на себя внимаше своеобразный шаровидныя формы, носян щ  у 
крестьян!, характерныя назвашя: катунъ, чертогонъ.

По Костычеву, „наиболее распространенными травами въ Сара
товской и Самарской губернш оказываются: березка (Convolvulus arven- 
sis)—— повсеместно и во множестве, пырей (Triticum repens) и въ юж- 
поп части Самарской г у беря i и вместо него вострецъ (Triticum ramo- 
sum), молочайный осотъ (Sonchus arvensis), ц и к. о pin (Cichorium intybus), 
осоть (Cirsium arvense), обыкновенная полынь (Artemisia absintiurn), 
молочай и изъ однолетнихъ растешй— икотникъ (Berteroa incana) 
змееголовнлкъ (Dracocephalum thymiflorum) и обыкновенная лебеда 
(Ghenonodium album)" 1). Изъ этихъ растеши особенно замечателенъ 
вострецъ, который благодаря разросташю глубокосидящими ( 4 —6 в.) 
корневищами, не уничтожается при обработке. „Нужно никакъ не 
менЬе 25 — 30 л е т ъ “ , говоритъ Костычевъ, „для того чтобы вострецъ 
быль вытеснепъ ковылемъ или другими степными злаками® 2). Поэтому, 
н более старыя земли отличаются здесь преобладашемъ востреца, вме
сте съ которымъ, ио списку Костычева, на залежахъ средпихъ летъ 
(4 — 8 л.) въ Ннколаевскомъ и Новоузенскомъ уездахъ встречаются 
чаще всего 8).

Triticum  rep en s (обы к н ов ен . пы рей). A rtem isia  1

P oten tilla  b ifurca (м огуч н и к ъ  д в у р а зд Ь л .) . C o n v o lv o lu s  a r v en s is  (б е р е зк а ) .

T riticum  cristatum  (гр еб ен ч а т , п ш ен .)  

B rom u s in erm is (к о с т е р ъ  б е зо ст ы й ).  

Р о а  p raten sis  (м ятл и к ъ  л угов ой ),

(об . полы нь), 
austriaca  > . .

(мелк. полынь),
A. maritirfia )
B erteroa  in ca n a  (и к о тн и к ъ ).

austriaca  }

C arduus n u ta n s j
C. u n cin a tu s }- (та та р н и к и ).

С. h a m u lo su s  ■

C ichoriu m  in ty b u s (ц и к о р ш ).  

D racocefa lu m  thym ifloru m  (зм е е г о л о в .)  

A ch illea  n o b ilis  (т ы ся ч ел и стн и к ъ ).

*) Костычевъ —Обработка и удобреш е чернозема. Переложный хозяйства, стр. 48-

2) Ibidem, стр. 44.

3) Ibidem, стр. 42—43.
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A stra g a lu s  o n o b ry c h is

A. a u s tr ia cu s  (астр агал ы )

A. untiger

M ed ica g o  fa lcata  (б у р к у н ъ ).

K o ch ia  (sp?).

C erath ocarpu s arenarius (колючка?). 

S ile n e  v is c o sa .

P o ly g o n u m  avicu lare (птич. гречиха).

T rifo lium  m o n ta n u m  (горны й к л ев ер ъ ). P la n ta g o  m ajor (п о д о р о ж н и к ъ ).

P h lo m is  tu b ero sa  (ж е л ’Ь зн я к ъ ), C a m p a n u la  sib ir ica  (си б . колокольч).

V erb a sc u m  р 1 ю е т с е и т ( к о р о в я н ъ к р а с н .) .  S a lv ia  p ra ten sis  (ш алф ей  л у го в о й ).

G alium  veru m  (п о д м а р ен н и к ъ  ж ел т ы й ). | ' S .  sy lv e str is  (ш а л ф ей  л е с н о й ) .

G. m o llu g o  (п о д м а р ен н и к ъ  бЪ лы й). 1 E up horb ia  v irgata  (м олочай).

P a e o n ia  ten u ifo lia  (ш о н ъ  узк о л и ст н ы й ).

„Старый залежи (8 — 12 л . ) “ , по мнЬппо того же автора, „не от
личаются но господствующим!, на нихъ растешямъ отъ залежей болЬе 
молодыхъ; разницу между гЬми и другими можно заметить только 
при внимательном ь наблюдешй и при сравненш многихъ полей между 
собою. На старыхъ залежахъ растительность обыкновенно до некото
рой степени болЬе тощал, и кромЬ того, многолЬтшя расте!Ш здЬсь 
уже отчасти обособляется, занимая каждое небольпш площадки въ 
перемежку другь съ другомъ, и залежь отъ этого представляется пят- 
ностою" х).

Растительность выгоновъ представляетъ большею частью смЬсь 
тЬхъ же сорныхъ растёнШ съ первобытными обитателями степи. Вотъ 
сиисокъ названгй, зарегистрированных!, статистиками 2) для выгоновъ 
всего у'Ьзда, въ алфавитномъ порядкЬ:

Аржанецъ.

Березка, богородская трава, божедревникъ, бобовникъ, буркунъ, 
бурьянъ, бЬлоголовникъ.

Вонючка, вострецъ.
Горчакъ, горчичаикъ, гусятникъ.
Донникъ.
Ж елтушка.
Катунъ, ковыль, ковылок'ъ, колючка, кошатникь, клоповникъ, ки- 

пецъ, кипчикъ, куровникъ, крысш хвостъ, лебеда, люцерна, люцерна 
хмЬлевидная, листокъ.

Метлица, метелка, молочай, метеаьникъ, мурава, муружникъ.
Овражникъ, овсюкъ, осока, осотка.
Подорожникъ, полынь, полынокъ б'Ьлый, полынокъ сим й ,  пови

лика, повитель, просвирникъ, просянка, пырей, пырей— кошатнивъ.

')  Ibidem стр. 44.
2) При оц'Ьиочно-экокомическомъ изслйдовашп 1898 г.
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Растопырка, рыжики, рябиивикъ. 
Свинцовка, свистунъ.
Татарская трава.
Чаполочь, чернобыльникъ, чилига. 
Шалфей.
Щ етка .
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IT л  а. в a. II.
ГЕ0Л0ГИЧЕ0К1Й ОЧЕРКЪ НИКОЛАЕВСКАГО УФЗДА.

В В  Е Д  Е Н  I Е.

Самыми старыми работами *), посвященными геологии Никола
евскаго уЬзда, являются статьи Нешеля и Гельмерсена 2). А. Негаель 
описываетъ видЬнныя имъ обнажешя пермскихъ и юрскихъ породъ, и 
его описашя наряду съ другими приводятся ниже. Они отличаются 
точностью и обстоятельностью, дЬлающими ихъ интересными и въ 
настоящее время. Къ сожал'Ьнш, наблюдешя Нешеля въ Николаев- 
скомъ уЬзд'Ь немногочисленны.

Въ работе Р. Пахта 3) мы пм'Ьемъ только краткое указан1е на 
наблюдешя Нешеля, констатировавгааго „юрскую формащю отъ исго- 
ковъ р. Эмбы до начала Иргиза" .  Кроме того, къ цитированному 
с о ч и н е в т  приложена геологическая карта, на которой все Самарское 
З а в о л ж ь е  закрашено въ цв'Ьтъ пермской системы, а въ нред'Ьлахъ 
собственно Николаевскаго уЬзда видимъ схематически нарисованные 
хребты горъ, тянушдесн на 103 огь г. Николаевска, вЬтвяшдеся и 
продолжающееся на 10 до водораздела между Ерусланомъ и М. Узе - 
немъ (уже въ предЬлахъ Новоузепскаго уЬзда).

Со временъ Нешеля почти до последня го времени, т. е. до ра- 
ботъ гл \  Зайцева 4), Никитина и Ососкова, страна къ югу отъ р4-

]) Если не считать нЬсколькихъ словъ но этому предмету у Мурчисона.
2) Geognostishe B eitrage zur K entniss cles Perm ischen System s und tier Jurabla&gerung 

im  Orenburgisclien und Buzulukschen K reise des Orenlmrgischen Geuvernem ents und ini 
Nikolajewschen Kreise des Saratowschen Gouvernem ents von A. N oeschel. Yerh. Min. 
Ges. S. Petersb- 1853. Также:

G-eognostische Bem erkungen ilber die Steppengegend zwischen den F liissen  Samara, 
W olga, Ural und M anytsch, gesam m elt auf einer B e ise  im  Jahre 1848 von A  N oeschel, 
bearbeitet und mit Anmerkungen von G. v. Helm ersen.

!) Геогностичесшя изс.тЬдовашя, пропзведенныя въ губершяхъ: Воронежской, 
Тамбовской, Пензенской и Симбирской отъ Воронежа до Самары.

*) Геологическая лзсл'Ьдовашя вт, Самарской, Симбирской и Казанской губернщ  
А лексея Зайцева. Труды Казанск- Общ. Естествоиспытателей т. ХУ , выи- I.
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ки Самары за исключетемъ г. Синцова не была посещена изсл'Ьдо- 
вателями, въ литератур1!  же появилось нисколько работъ г. Синцова ’) 
съ указашемъ на фауну, найденную въ верховьяхъ Б. Иргиза, Кара- 
лыка и Камелика.

Кром4 того, въ сочиненш С. Н. Никитина „Сл’Ьды мелового 
першда въ центральной Роесш“ 2) содержится нисколько оощихъ за- 
мЬчанш, относительно нЬловыхъ и юрскихъ отложенш Заволжья.

ТЬмъ же авторомъ, отчасти совместно съ II. А. Ососковымъ, а 
зат'Ьмъ одниыъ послЬднимъ въ 80 -х ъ  годахъ были произведены изсл!-  
довашя въ предЬлахъ Николаевскаго уЬзда, въ результат! которыхъ 
опубликованы сл1>дую1щя работы: С. Н. Никитина и II. А. Ососкова— 
„Заволжье въ области 9 2 - го листа Общей Геологической Карты Рос- 
сш“  й) и II. А. Ососкова: „Касшйск'ш отложешя въ верховьяхъ 
р. Мочи* +). Изследоваша С. Н. Никитина охватили большую 
часть Николаевскаго уйзда, но кромЬ вышеупомянутой работы ихъ 
результаты не были опубликованы. Очевидно однако, что на оспованЙ! 
ихъ составлена соответствующая часть „Геологической карты Евро
пейской Poccin“ , изданной въ 60 верстн. маштабЪ Геологическимъ 
Комитетомъ въ 1S97 г. Эта карта даетъ верное представлеше о рас
пространена! м^ла и юры на территорш убзда и довольно точно от
мечаете отдельные выходы иалеозойскихъ отложеиШ.

Часть матер!ала, собраннаго С. Н. Никитиным*, и касающаяся 
такъ называемыхъ каспшскихъ огложен1й, была пересмотрена проф.
Н. И. Андрусовымъ ;>), который отнесъ слои съ Cardium въ Самар
ской губернш къ неогену. Н. И. Андрусовъ же сд'Ьлалъ опред’Ь1ен1я 
исконаемыхъ, собранныхъ авторомъ настоящаго очерка въ „касш й-

r) 1. М езозойсшя образовашя Общаго Сырта. 2. Объ Оренбургско-Самарской юр4. 
3. Отчетъ объ эгсскуршяхъ произведенаыхъ въ 1874 г. въ губ. Саратовской н Самар
ской X X I т. Зап. Новороссшскаго университета 1875 г. Последняя работа нами цити
руется по Зайцеву, такъ какъ ея у насъ не было подъ руками. 4. Приводимъ и по
следнюю работу того асе автора, которой ыы пользовались, N otizen  liber die Jura,-
Kreide-und Neogen-Ablageruugen. 1899.

2) Труды Геологич. Комит., т. V, № 2. Спб. 1888 г.

3) Труды Геологич. Комит., т. УН, № 2. 1888 г.

*) Изв4ст1я Геологическаго Комитета.

’) I. Н. Андрусовъ. О мюцен!; прикастйскихъ странъ. Изв. Геол. Ком. 1899 г. 
Л» 7. 2. Н. Андрусовъ. Матер1алы къ познанш  ирикастйскаго неогена. Акчагыльсхае 
пласты. Тр. Геол. Комит., т. X V , № 4, 1902 г.



скихъ44 отложешяхъ Николаевскаго уЬзда *), главп'Ьпипя ы'Ьстонахо- 
ждешя которыхъ были изучены во время почвенныхъ работъ въ 
этомъ уЬзд’Ь.

Самой последней работой но геологш Николаевскаго уЬзда яв
ляется замЬтка В. Лемана 2), излагающая результаты его изсл'Ьдо- 

ь ванШ верхневолжскихъ отложенШ Орловки, где юра была констати
рована впервые Нешелемъ (см. цит. выше соч.) и затЬмъ указана 
Д. А. Клеменцемъ, давшимъ вмЬс'гЬ съ т4мъ краткое географическое 
oiincauie Орловки и окружающей местности 3).

КромЬ указанной литературы автору пришлось пользоваться и 
другими литературными данными, имеющими то или другое отношеше 
къ вопросамь, затронутымъ въ пастоящемъ очерк'Ь.

Матер1алъ, почерпнутый изъ литературы по геологш края, при
водится иногда дословно, иногда въ крагкомъ изложенш съ указа- 
шемъ источника ВсЬ же данпыя, при которыхъ нЬтъ ссылокъ 
па литературу, получены при почвенныхъ ийсл'Ьдова!пяхъ въ Самар
ской губерши 1898  — 1903  г., причемъ наблюдения, которыя не при- 
падлежатъ автору, приводятся съ указашемъ того, кто ихъ ироизвелъ.

Собранный при изсл'Ьдован1‘яхъ налеонтологическш матер1алъ еще 
далеко не весь подвергся обработке, и потому возможны дополнешя 
въ классификацш геологическихъ образованш изсл-Ьдованноп местно
сти. Въ этой классификацш принимались во внимаше более или ме- 
нЬе установивипяся и практически временно удобныя подраздЬлешя, 
такъ какъ ц^ль и размеры этой работы не позволяли остановиться 
па критик^ этихъ подраздЬленШ. Поэтому оставлены нринятыя Гео- 
логическимъ Коммтетомъ назвашя: „ярусъ пеетрыхъ мергелей4’ и 
„волжск1й ярусъ<£ (съ подразделешемъ послЬдняго на верхшй и ниж- 
шй), хотя назваше перваго яруса не соотвЬтствуетъ петрографиче
скому характеру по преимуществу песчаныхъ осадковъ верхней 
перми Николаевскаго уЬзда, а терминъ „волжскШ ярусъ44 въ новЬй- 
шей литературЬ замененъ нисколькими другими, после того какъ
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!) Результаты набл ю детй  автора вмйстб съ оиред. Андруеова были опублико- 
ваиы въ „Изв^ст. Геолог. Ком.“ т. X X I, № 10 стр. 781. С. Неуструевъ. Обь отношеши 
нластовъ съ Cardium pseudoedule Andrus, къ арало-касишскимъ отложешямъ въ Са
марской губерн1н.

2) В . Леманъ. Юрсшя отложешя Орловки. Съ одной таблицей рисунковъ. Труды  
Или. С П.Б. Общ. Ест. т. X X X . вып. I стр. 336.

3) О ловомъ м^стонахожденш ю рскихъ' окалеа'Ьлостей въ Сам. губ. Проток, за-
с-Ьд. С.П.Б. Общ. Ест. № 8. 1899 г.
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удалось соответственный отложешя дробнее расклассифицировать и п а -  
раллелизовать съ отложешями разныхъ ыГ,сть Россш и Западной Е в 
ропы. Принятые въ нижеследующемъ термины тЬмъ более удобны, 
что ими точно и резко обозначаютсн геологичесшя отложешя Нико- 
лаевскаго уЬзда, огличныя одни отъ другцхъ.

Въ классификащи иеогеновыхь и послетретичныхъ образовашй 
сделаны некоторый изменешя на ocHouanin новейшихъ изследовашй 
въ этой области. Такъ къ неогену отнесены пласты съ Cardium, въ 
старыхъ работахъ по Николаевскому уезду иазываемыя . .касшйскими” , 
и сделана попытка расчленить на группы новейнпя отложешя, такъ 
называемые наносы.

П Е Р М С К А Я  С И С Т Е М А .
*

По преимуществу известняковым— отложешя пермской системы 
являются древнейшими членами геологическихъ образовашй Николаев- 
скаго уезда. Они являются въ виде более или менЬе значительных!, 
острововъ среди новейшихъ отложешй и выходятъ исключительно въ 
западной половине уЬзда. Принадлежность относимыхъ сюда пластовъ 
къ пермской системе въ большинстве случаевъ устанавливается ихъ 
петрографическимъ и стратиграфическимъ habitus'oMb. Лишь въ ред- 
кихъ случаяхъ удается найти искоиаемыхъ. Taide немые известняки 
въ пермской системе Заволжья, какъ это было указано С. Н. Ники- 
тинымъ, далеко не рЬдкость.

Ояисаше выходовъ пластовъ пермской системы.

1. Близъ границы съ Самарскимъ уездомъ, версты четыре отъ 
с. Троицкаго (на р. Моче) возвышается Холмъ более 150 м. абсо
лютной высоты, царяшдй надъ местностью, съ котораго открывается 
широкш видь на окрестности. Полоне склоны на В и ЮВ и посте
пенный переходь въ плато на Ю о гр ан и чи ваю т  эту возвышенность, 
па С и СЗ падающую более круто. На вершинЬ склона въ ямахь 
добывается сильно изъеденный эроз1ей плитный известнякъ, весьма 
сходный съ развитымъ по правому берегу р. Мочи къ С отъ того же 
Троицкаго. Склоны на 10 и В покрыты слабо щебневатымъ черно- 
земомъ. Ископаемыхъ не найдено. Выходъ этотъ на карте Геологи- 
ческаго Комитета не отмеченъ.

2. Замечательный по присутствие тнпичныхъ ископаемыхъ цех- 
штейна выходъ извеетпяковъ бл. дер. Падовки описывается Неше-
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лемъ *). По pbKi Черненькой въ 10 вер. на С (?) отъ Иадовки этотъ 
изсл’Ьдователь видЬлъ следующШ разр^зъ:

1) желтоватый тонкопористый оолитовый плитный известнякъ, 
полный окаменелостей Гребеней;

2) толстослойный желтоватый известнявъ, полный Aulosteges 
variab. Helm, и со следами Productus Cancrini;

В) б£лый сЬроватый плитный известаякъ, полный окаменелостей 
Гребеней 2).

По Нешелю Падовсвое обнажеше единственное къ западу отъ 
Оренбурга, гдЬ нашлась эта фауна.

Нешелевское обозначеше места страдаетъ некоторой неточно
стью: р. Черненькая тянется на В, а не на С отъ дер. Падовки 3) 
н по правому берегу этой речки съ 5-й приблизит.-версты отъ деревнн 
имеются выходы извеетняковъ. Въ 5 V2 вер. въ одиомъ такомъ обпа- 
ж е 1ии виденъ белый и желтый известнявъ отчасти оолитоваго сложе
ния съ Gasteropoda.

3. Въ верховьяхъ Мал. Иргиза известняки пермской системы по- 
видимому занпмаюгь значительное пространство, но будучи скрыты 
позднейшими наносами они только кое-где вл1яютъ на рельефъ скло
новъ, делая ихъ бугристыми, и лишь местами обнажаются въ обрьг 
вахъ. Нешель 4) описывазтъ обнажен1е ниже дер. Бартеньевки, где 
„въ  склоне оврага, образованнаго весенними водами“ онъ замбтилъ 

следующее слои:
„1 .  Степная почва.

2. Трещиноватый вывЬтрелый туфообразный известковый мергель, 
который часто заключалъ въ с и о ихъ трещи нахч. куски краснаго гли- 
нистаго ж елезняка  съ кулакъ и голову величиной, желгаго, краснаго 
и б Ьлаго мелоподобна го мергеля, тонкой, белой чистой, часто очень 
плотной глины и обломки роговика.

3. Тонкослоистый гюристный известпякъ, въ верхнихъ частяхъ 
брекч1евидный.

4. Красножелтый глинистый плитообразный известпякь.

’) G eognostiscbe B eitvage etc.
2) Оренбургской губернш.
*.) Нешель пишете Черновка и Подонка; первое очевидно ошибка, какъ и ми. 

др. въ и'Ьи. трапскришгш этого автора, второе, кажется, 6orf.e верное н а зв а т е , ч'Ьмъ 
Падовка. v

4) G eognostische B eitrage etc,
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5. Серый сланцеватый глинистый мергель.
Слои падали слабо па ССВ.

Ч  „ Въ настоящее время *) разработка нзвестковыхъ породъ съ 
целью добычи строительнаго камня ведется сравнительно въ большихь 
разм'Ьрахъ между дер. Ишково (Свиноболотье) и Бартеньевкой, для 
чего здесь по правому берегу поделаны ямы и даже неболышя 
штольни.

Сухое ложе М. Иргиза значительно углублено въ этомъ месте ,  и 
склоны сыртовъ непосредственно подходятъ къ береговымъ обрывамъ, 
изъ которыхъ лЬвый сложенъ делкнпальными глинистыми породами, а 
правый образуетъ каменистый уступъ м. ] 2 — 15 высотою. Метровъ 
пять или шесть надъ дномъ рЬчки въ обрыв!', выкопана яма для до- 
бывашя нлитнаго известняка. Известняк* содержать кристаллы гипса 
и покрыть брек1певидной породой, состоящей изь рыхлаго мергеля, 
известняка и жел'Ьзистаго мергеля. Слои плдаютъ на ССВ около 
8 — 9°. Такимъ образомъ, наблюден!» Нешеля совпадают* ст. нашими.

Не описывая обнажешй другихъ мелкихъ ямъ, упомянемъ только, 
что Н'Ькоторыя изъ нкхъ пещерообразны, обнажають разные извест
няки: брен'йевидиый, пористый, плитный и т. д., кое-где наблюда
лось С'Ьверо-сЬверо-восточное надеше.

Почти на вершин* склона одна яма ведетъ въ углубляющуюся 
штольню, длиною м. 15 — 16. Въ этой штольне хорошо наблюдаются 
слйдуюние слои, начиная сверху.

1) Грубая мергелистая щебневатая почва.
2) Элкшальная мергелистая порода, 40  — 50 см.
3) Брекч!евидный известнякъ, плотный, состоитъ изь кусковь 

тонконлитнаго и массивнаго нористаго известняковь, желЬзистыхъ 
стяжешй и т. п.. сцементированныхъ известковой массой. ЦвЬтъ слоя 
местами красный и красножелтый огь окиси железа,  местами сЬро- 
ватый. Мощность— 1 метръ.

4) Тонкш прослой зеленоватосЬраго рыхлаго глинистаго мергеля. 
2 — В см.

5) Брек'йевидная порода, состоящая изъ рыхлой св'Ьтлой мергель
ной (мучнистаго вида) породы съ кусками известняка отъ кулака до 
головы величиной (и более), съ железистыми включен in ми. Цв 'Ьгь—то 
розоватый, то желтоватый. Мощность слоя около 2 м.

’) 1903 г.
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6) Ноздреватый пористый известнякъ ') темнобураго цвета.  По
верхность не ровная. Кристалличенъ. Мощность около 1 мет.

7) ТонкШ прослой снЬтло-сЬраго песка.
8) Слой жел'Ьзистаго песка, вверху охристо-желтаго цвета съ 

темными плотными прослоями, бол'бе богатыми окисью железа  и съ 
тонкими простоями железистой темно-коричневой глины (числомъ 2 — 3). 
Мощность 3 5 — 40 см. 2).

9) Желтый слоистый плитный известнякъ, въ деталяхъ показы
вающей такое чередоваше.

а) ToHKie,  по мвста мъ линзообразно утолщаюнуеся, прослои ;i;e- 
лЬзистаго мергели (до 3 см.), переходнике вверху въ желтобурый 
рыхлый железистый мергель— 25 см.

б) Зеленовато-серая глина, сл. буроватая, не вскипающая отъ 
НС1 3 —  4 прослоя мощностью 4 — 10 см., раздйленныхъ мергеди- 
стымъ известнякомъ и светло-желтым ь мергелемъ. ВерхнШ прослой 
глины лежитъ на тонкой прослоечке зеленоватаго песка.

в) Плитный известнякъ съ толщиною слоевъ отъ 1 до 25 см. 3 
более толстыхъ прослоя (около 80 см. ?).

Общая мощность (9) около 1,2 метра.
10) Слоистый сероватый известнякъ; слои отъ 4 до 50 см. мощ

ностью; отдельные куски не достигают* 1 метра въ длину. Мощ
ность около 2 м.

11) Вверху серый, книзу желтоватый слоистый марающШ нз- 
вестнякъ, растрескавшейся на глыбы 0,7 м. толщиной и да 2 м. дли
ною. Мощность ] ,5 метр.

Ископаемыхъ въ этихъ слояхъ, несмотря на поиски, найдено не было

По притокам* М. Иргиза— ЧернавЬ и Сухому Иргизу также 
наблюдались выходы пермскихъ известняковъ.

5. Правый берегъ Чернавы въ 3 вер. выше села Ивантеевки 
нредставляегъ собою очень крутой склонъ, вверху венчающШся буг
рами. Ямы на буграхъ (около 20 м. надъ уровнемъ реки) обнажаютъ 
плитный известнякъ. Внизу склона у реки обнажен* рыхлый тоншй 
желтый мергель и ноздреватый известнякъ.

6. Вл. моста черезъ р. Сухой Иргизъ, где его нересекаетъ боль
шая дорога, но правому берегу внизу склона съ сырта местность

’) Им* образован* потолок* штольни.
■) Слои седьмой и восьмой отсутствуют* въ обнажеш и сосЬдней штольни.
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взбугрена, и по низу склона, валяется въ большомъ количеств'!; изве
стковая щебенка. Есть  ямы для добычи известняка.

По правому берегу Б. Иргиза пермыйн отложешя выходят/, въ 
нижней части его течей in. Ихъ выходы тянутся иъ 3 on  города 
Николаевска, образуя небольппя холмисты я гряды и плосшл террасы, 
составлявшие коренной берегь и на севере переходяшдя въ смртовые 
увалы, въ которыхъ известняки скрываются иодъ н о в е й ш и м и  глини
стыми породами. Разрезы наблюдались или въ каменоломняхъ, или въ 
естественных!) обнажешяхъ у г. Николаевска, с. Наценки и с. Бере— 
зоваго.

7. Къ 3  отъ г. Николаевска надъ долиной* Б. Иргиза тянется 
съ версту длиной невысогий (м. 25 — 30) увалъ, отделенный овраж- 
комъ отъ сырта и называемый „М аяком ъ".  Склоны этой возвышен
ности въ долину умЬренно полоне и воЬ изрыты ямами для добычи 
строительпаго камня. Камень, добываемый здесь, удовлетворяете тре- 
бовашямъ железной дороги, и большая часть укрЬиленШ полотна 
Рязанско-Уральск, ж. дороги (да же Уральской и Алекс.-Гайской ея в ет 
вей), а также и устои мостовъ выстроены изъ изкестковаго камня, 
добываемаго у Николаевска. Нешель пишете объ отложешяхъ близъ 
Николаевска и Каменки только, что здесь обнаружены имъ „цлито- 
образные лишенные окаменелостей известняки, весьма подобные из
вестняку Маяка (у Оренбурга), они были только богаче известковымъ 
шпатомъ. Слои падають здесь на 3 “ .

Кроме плитныхъ известняковъ однако около Николаевска встре
чаются породы, сближаюшдя эти отложенгя съ Ишковекими. При ос
мотре ямъ (въ 1903  г.) были обнаружены следующее слои.

I -я  яма, внизу склона.
1) Подъ почвой находится делкшальная порода— щебневатая и 

мергелистая глина— 1 метр.; ,
2) белый слоистый известнякъ и рыхлый бЬлый мергель— около 

1 метра;
~  3) плитный известнякъ— 1 м.;

4) тоже, но слои толще — 0,5 м.;
5) плитный известнякъ, очень плотный. Плиты разной толщины 

отъ 0,1 до 20 см. Поверхность плите вы ветрела.  Иные куски пах-  
пугъ при ударе. Замечаются пори и ж елезистая  пятна. Трещиновата.

И. Выше по склону въ ямахъ виденъ плитный известнякъ и па 
немъ белый известнякъ съ прослоями рыхлой мергелистой породы и
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б’Ьлаго ноздревата го рыхлаго мергеля. Поверхъ всего лежитъ листо
ватый плитнякъ.

Ш -я  яма вверху склона вела въ штольню, гдЬ были записаны слои:
1) почва— 50 см.;
2) желто-бурая коричневатая глина съ кротовинами и белыми 

известковыми примазками около 80 см.;
3) листоватый (тонкоплитный) известнякъ— G0 см.;
4) марающш мягкШ рыхлый м^лоподобный мергель съ кусками 

плотнаго известняка; слой брекч1евиденъ и нодобенъ слою (5) Ишков- 
скаго р азреза—  1 метр.;

5) плитный бЬлый известнякъ и мергель б'Ьлый ноздреватый—  
1,5 метр.;

6) слоистый известнякъ; плиты разной толщины отъ тонкихъ до 
30 см. мощностью, пахнутъ при ударЬ SO;; и содержать включешя 
известковаго шпата. Топкоплитный известнякъ идетъ прослойкой иг, 
2 м. отъ низа разр'Ьза. Мощность 3 м. Слои падаютъ приблизительно 
на 3 около 12°.

8. Бл. с. Каменокъ по высокой и ровной террасе!; коренного
берега, также накопаны ямы для добычи камня. ЗдЬеь былъ обнару-
женъ сл'Ьдуюнцй разр Ыъ:

1) щебневатая почва— 40 см.;
2) темно-бурая элкппальнал глина со щебнемъ, постепенно пере

ходящая въ
3) плитный б'Ьлый и сЬро-бурый сильно вывЬтрЬлый известнякъ

— 1,5 м.;
4) илитпый и слоистый известнякъ.

9. На 18-й версгЬ отъ Николаевска по дорогЬ къ с. Березовому
ниже мостика по оврагу въ крутомъ обрыв'Ь выходятъ:

1)  п л и т н ы й  и зв е с т н я к ъ  1 — 1,5 м.;

2) не мощный буровато-сЬрый известнякъ, разбитый па углова
тые куски;

3) тоже еЬрый, съ желтоватымъ оттЬнкомъ— 40 см.;
4) б р е м е в и д н а я  порода; куски известняка, сцементированные 

желтымъ мергелемъ— 15 см.;
5) слоистый скрып известнякъ съ включетяжя известковаго 

ш пата (жилки)— 30 см.;
6 )  T O H K i f l  ( 1  см.) прослой рыхлаго бЬлаго мергеля;
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7) желтый массивный марающШ известнявъ, разбитый трещ и
нами, книзу б^лый и съ включешями известковаго шпата ок. 2 м.;

8) сЬровато-бЬлый известнякъ, массивный— 0.7 — 1 м.;
9) плитный серый известнякъ.
8 и 9 слои образуютъ твердое дно оврага.

Въ окрестностях'!, с. Березоваго мы приведемъ два разреза, 
записанные Нешелемъ J).

10. Каменныя ломки близъ с. Березоваго: 
я 1) желто-красный песчано-глинистый слой, переполненный облом

ками св^тлаго плитнаго известняка;

2) светло-желтый плитный известнякъ, весьма подобный извест
няку Маяка (у Оренбурга):

3) плотный белый толстый известнякъ съ раковистымъ изломомъ. 
Слои падаютъ на западъ“ .

11 2). 7 вер. къ С отъ этого села тянется оврагъ глубиною 
30 ф. На западвомъ склоне находятся такля отложешя:

1) подъ серовато-желтой глиной съ обломками краснаго жел'Ь~ 
зистаго песчаника находилась

2) охристо-желтая рыхлая и песчаная мергелистая порода, пере
полненная тонвосланцеватымъ известковымь мергелемъ пермской системы;

3) красновато-желтый известнякъ, мощностью въ 1 ф., къ кото
рому примешано было много 'песчаной глины;

4) серо-желтый, пропитанный известковымь шпатомъ, извест
нявъ, распавппйся на глыбы 3 ф. мощностью. Въ своахъ верхнихъ 
частяхъ опъ содержитъ желтоватый прозрачный и двунреломллюнца 
известковый шнатъ массами отъ 1 куб. фута величиной, внизу же 
гнезда желтовато-сераго рыхлаго песка, которыя обычно были окру
жены вонцентрически-скорлуповатой мергелистой корой;

5) въ самомъ низу, наконецъ, находился, выходя на поверхность 
въ грунте оврага, тяжелый серо-желтый безслюдистый песчавикъ; 
поверхность последняго волнообразно сглажена. Отъ выше лежащаго 
известняка эготъ несчапикъ отдЬленъ слоемъ рыхлаго песка. Слон 
новазываютъ антивлинальное поднягч’е въ одномъ м есте на 3, а 
въ другомъ на В. Окаменелостей Нешель не нашелъ въ этихъ слояхъ.

Въ окрестностяхъ села Березоваго кое-гд'Ь известняки прикрыты

*) G eognostische B eitiage .
2) Nooschel. G eognostische Beitrage.
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песками и железистыми песчаниками, которые были отнесены Неше- 
лемъ къ юрской систем!; !).

12. Къ К) отъ Б. Иргиза по р. Кушуму близъ Каменной Сармы 
имеется самый южный выходъ цехштейновыхъ известшшовъ вь С а
марской губернш.

Н е т ел ь  пашетъ о немъ следующее въ цитированномь выше 
Beitrage: „Здесь  на склон!, одного овражка 2) находится стЬдую- 
щш разрЬзь сверху внизъ:

1) темноватая и красноватая песчано-мергелистая глина, полная 
обломковъ св'Ьтлаго известняка и плиты то н козе рн иста го песчаника со 
следами Soleii u Turr ite lla:

2) плотный крЬпшй светло-желтый звенящ1й подъ ударами мо
лота известковый мергель съ раковисгымъ изломомъ и следами ока
менелостей, который, по неясности ихъ, нельзя было определить;

3) толсто-слоистый твердый серо-желтый известнякъ, содержаний 
много малыхъ и большихъ пустотъ, совершенно такой же, какой вы
ходить на поверхность на вершине севернаго холма. Этотъ нзвест- 
някъ волнообразно сглаженъ на своей поверхности и полонъ жнлокъ 
пзвестковаго пшата. Слои падаютъ заметно на 3 ” .

Тоже говорить этотъ авторъ и въ Geognostische Bemerkungen, 
прибавляя еще, что у Каменной Сармы къ С отъ пея въ холмахъ 
выходитъ описанный известнякъ, распространенный въ окрестной степ
ной местности, какъ строительный камень.

По поводу rfex’b же отложешй въ 6 —7 вер. къ СВ по иаправ- 
л е н т  къ дер. Н . Столыпинке Никитинъ и Ососковъ, приведя Неше- 
левскля наблюдет:!. прибавляюгъ: ,.мы можемь только подтвердить 
справедливость этого разреза.  Но поиски слЬдовъ искоиаемыхъ были 
совершенно тщетны; намъ не удалось наблюдать обломковъ песчани
ка, о когоромъ говорить этотъ нзследователь. Н етель  ставить описы
ваемый известнякъ въ параллель такимъ же породамъ въ различных!, 
другихъ местахъ Николаевскаго уезда, где встречены были и перм
ская искоиаемыя (Prod. Cancrini и Aulosteges variabilis).

, Действительно, вероятность такого предиоложетя очень велика, 
по крайнЬй мере пока счастливый находки пе покажутъ противнаго; 
Такого петрографическаго состава немые въ п а л е н т о логическом!, от-

*) См. ниже.
-') По иравому (восточному) берегу Б. К утум а  недалеко отъ с. Каменной Сармы.
3) Заволжье въ области 92 л. стр. 14.

4.
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ношенш известняки очень распространены среди завллжскихъ пери- 
скихь осадковъ, и мы не знаемъ съ другой стороны «овсе подобныдъ 
среди отложенШ другихъ системъ, развитыхъ въ области Заволжья*4.

Къ Ij отъ Н. Столыпинки въ 1898 г. каменоломни на плоской 
слабо поднимающейся къ востоку равнине были въ заброшенномъ состоя- 
ны  и можно было только видеть, что подь почвой залегаетъ эгкш альная  
красная и красно-бурая мергельная глина съ кусками очень плотнаго 
сЬраго съ вывЬтрЬлой поверхностью известняка, залегающаго, повиди- 
мому, ниже.

Такамъ образомъ, какъ показываютъ приведенныя выше данныя. 
всЬ цехштейновыя образовашя Николаевскаго уезда, кроме развитыхъ 
у с. Падовки (падовскихъ отложешй) суть гб  же известняки болЬе 
или мен'Ье мергельные, го плитные, то брекч1евидные, то кавернозные 
и пористые; часто ихъ толщи богаты окисыо желЬза и содержать 
прослойки рыхлыхъ б'Ьлмхъ и жолтыхъ мЬлообразныхъ мергелей, ко
торые иногда служатъ цементомъ въ брекч1евидныхъ породахъ. Лишь 
небольшими прослоями встречаются зеленовато-С'Ьрыя и буроватыя 
глины и только весьма тонклми пропластками замечается рядомь съ 
глинистыми прослоями зеленоватый и сероватый песокь.

Возрастъ этихъ породъ, за исключешемъ имеющихъ ископаелыхъ 
известняковъ Падовки, не можетъ быть установленъ съ точностью. 
Некоторое петрографическое сходство палеонтологически— нЬмыхъ от- 
ложегпй по Б. и М. Иргизу (прнсутс'пйе бре1шевидныхъ известня- 
ковъ, рыхлыхъ мЬлоподобныхъ мергелей) съ цехштейновыми образова- 
1пями Самарской Луки, заставляло бы отнести ихъ вместе съ послед
ними къ нижней ,,цехштейновой“  толще, но къ такому р е ш ен ш  
вопроса отнюдь нельзя отнестись какъ къ окончательному.

Известняки Падовки, какъ выше сказано, по Нешелю богаты 
фауной, найденной у Гребеней (къ С отъ Оренбурга). Нечаевъ *) 
относитъ эту фауну къ среднему цехштейну — къ брахшподовому его 
горизонту, за что такъ же го вор ять найденныя здесь Нешелемъ 
Aulosteges variabilis и Productus Cancrini. Какъ видно изъ вышеиз- 
ложенпаго, къ тому же горизонту относитъ Нешель, а  за ппмъ вре
менно н С. Н. Никитинь, и отложешя Каменкой Сармы.

Высоты залегашя нермскихъ осадковъ далеко не одинаковы. У 
Ново-Столыпинкп они залегаютъ всего отъ 30 м. и выше падь уров-

*) Фауна нермскихъ отложешй восточной полосы Poccin. Тр. Каз. О. Ест. XXVII т., 
в. 4. стр. 428.
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немъ моря, у Березоваго такъ же, у Николаевска 30 — 60, въ Иш- 
ковк* и Падовк*— около 80 — 100 м.

Напластоваше пермскихъ известняковъ большею частью нару
шено. Слои о б н а р у ж и ва ю т  всегда бол*е или мен*е "заметный уклонъ 
— на М. Иргиз* (Бартеньевка, Ишково) на ССВ на Б. Иргиз* (Ни- 
колаевскъ, Березовое) на 3. Къ сож ален ш , далеко не везде удается 
его заметить вслЬдств1е отсутств1я хорошихъ обнаженШ; лучппя наб- 
людешя произведет.] были въ искусственныхъ разрезахъ, въ камен- 
нихъ  ломкахъ, а  обычно выходы нзвестняковъ на дневную поверх
ность даютъ знать о себе лишь более бугристымъ рельефом* и ще-

ft
бенкой на поверхности почвы.

Точно также въ отдельных* случаяхъ трудно судить о грани- 
цахъ отд'Ьльиыхъ острововъ цехштейна. Образуя крутые склоны бере- 
говъ бугорки п террассы по берегамъ р*къ, пермсшя породы более 
или менее недалеко отъ р4ки (отъ V2 Д° 3 вер.) скрываются подъ 
сыртовьши глинами, не обнаруживаясь однако на противоположной 
сторон* сыртоваго увала, въ другой глубокой рЬчной долин!;.

Въ большинстве случаевъ можно наблюдать покрываше перм
скихъ пластовъ новейшими отложешями. Часто можно видеть нале- 
raHie на нихъ сыртовыхъ глинъ, а также песчаныхъ слоевъ, причис- 
ляемыхъ къ юрб, но нигде въ Николаевскомъ уезде не было зам е
чено налегашя пестрыхъ мергелей на цехштейновыя образовашя. Ни
же будетъ указано на присутств!е юрскихъ осадковъ у с. Березоваго, 
теперь же слЬдуетъ сказать только, что по ло ж ете  ихъ на известня- 
кахъ перми заставляетъ принять, что поверхность последнихъ была 
размыта уже къ юрскому нерюду. Наклонъ пластовъ пермской систе
мы и островное ихъ залегаше суть, конечно, слЬды тектоническпхъ 
возмущешй поверхности страны. Такъ какъ на территорш Николае- 
скаго уезда вместе съ пермскими обнаруживают* нарушенное напла- 
стоваше и ю р аи е  осадки, а меловые пластуются съ последними сог
ласно, то приходится дислокацюнныя явдешя отнести къ третичному 
перюду и, какъ увидимъ далее, не выше мтоцена. Въ виду того, что 
далеко не часто наблюдается п р и с у т сш е  юрскихъ осадковъ на цех-  
штейн*, трудно реш ить вопросъ о дисюкап,юнныхъ явлешяхъ въ до- 
юрское время ‘). Въ главе о пестрыхъ мергеляхъ и юр* придется

*) Надо пм’Ьть въ виду, что встречаются случаи несогласиаго налегашя пест
рыхъ мергелей па пермсше пласты въ ЗаволжьЬ.

я
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еще возвратиться къ вопросу о нарущенномъ напластованш пермскихъ 
осадковг.

Я р у с ъ  п е с т р  ы х ъ м е р г е л е й .

Къ верхнему отдЬлу пермской системы, къ ярусу пестрыхъ мер
гелей (татарскШ ярусъ Никитина) мы относимъ тЬ по преимуществу 
несчанные пласты, которые подстилаютъ юрсые слои въ северо-вос
точной части у'Ьзда, гдЬ они являются самими древними образоваш'я- 
ми. Они выходятъ по p.p. Моч'Ь, Каралыку и Б. Иргизу въ верх- 
немъ его теченш, обычно въ правомъ берегу этихъ р'Ьчекъ, такъ какъ 
л'Ьвые коренные берега спускаются въ долину весьма постепенно, и 
древшя образован':и большею частью скрываются подъ мощной тол
щей делкдая. Лишь изрЬдка и сь л’Ьвой (южной) стороны ргЬчки под- 
мываютъ коренные берега, и тогда мы имЪемъ и зд’Ьсь обнаж еш я '  
коренныхъ породъ. Въ самыхъ верхнихъ частяхъ р'Ьчекъ пестрые 
мергели не выходятъ на поверхность и только, когда долина углу
бится среди юрскихъ осадковъ до высоты около 100 м. надъ уров
немъ моря, изъ подъ юры показываются иесчапые слои яруса пест- 
рыхъ мергелей. Должно, впрочемь, сказать, что верхняя граница ин- 
гересующихъ насъ отложешй точно не определима, въ виду пегро- 
графическаго сходства ихъ съ самыми нижними слоями юры, къ тому 
же лишенными ископаемыхъ. 4

По р. МочгЬ въ правомъ берегу разрЬзы нестрыхъ мергелей на
чинаются уже выше дер. Барской (Бузулукскаго у'Ьзда). Въ пределахъ 
Николаевскаго у4зда записаны по р. Моч’Ь следующая обнажешя.

13. Вер. 3 отъ с. Славянки на Ю въ овраг^— л4вомъ приток!; 
р. Мочи запиеапъ г. Румницкамь слЬдуюпцй разрЬзъ:

1) почва;

2) желто-бурая лессовидная глина;

3) Красная глина съ прослоями зеленоватаго песка и тонкими 
известковыми прослоями;

4) зеленоватый песокъ;

5) песокъ съ прослоями красной глины.

14. Въ 1 —  2 вер. къ Ю отъ с. Богдановки въ довольно высо- 
комъ обрыве праваго берега Средней Мочи, впадающей слЬва въ р. 
Мочу у уномянутаго села видны сл4дующ1е слои.

1) делкшалышй сильно известковый суглинокъ--0 ,5  м.;



2) сильно тцебневатый делкшальный суглинокъ (известнякъ, кон- 
крещи и куски песчанника) — 0,5 метра;

3) серый съ розоватымь оттЬнкомъ песокъ съ песчаником!.;
4) сЬрый песокъ съ прослоями зелена го песка, сЬро-желтаго 

песчаника. cfcparo конгломератовиднаго песчаника, красно-бурой мер
гелистой глины и песчаной буровато-серой глины;

5) серый песокъ с?> рыхлымъ конгламератовиднымъ песчаникомъ.
По слабо вол и истому склону къ приведенному обпажешю почвы

грубы и щебневаты; кромЬ песчаника здесь валяется много юрскихъ 
конкрещй съ Rhynclionella.

15. Въ самомъ сел^Ь ВогдаповкЬ въ береге р. Мочи обнажаются 
т ’Ь же породы, что и въ предыдущем^ разрЬзЬ. Мощность обнажешя 
до 25 метровъ. Вверху всего залегаетъ серый слоистый несокъ съ 
темноцветнымь желЬзистымь песчаникомъ, сь рыхл'ымъ сЬрымъ песча
никомъ и съ вкраплинами красиыхъ и сЬрыхъ мергелистыхъ глинъ; 
эти слои отделяются отъ выше лежащей глинистой серой голщи 
(юрскаго или третичнаго возраста) ирослоемь довольно рыхлаго темно- 
цвЬтпаго глипистаго желЬзистаго песчаника.

16. Въ 5 вер. отъ села Подъемъ къ Яблоновому Врагу р. Мо- 
чей подмывается правый коренной берегъ— сыртъ, въ высокомъ об- 
рыве котораго видно:

1) подъ делкшальнымъ наносомъ красная мергелистая и розо- 
вато-серая глина;

2) серый песокъ съ прослоями темно-красной плотной мергели
стой глины — около 3 м.;

3) песчаная красная мергелистая глиаа и плотный красный и 
серовато-зеленый мергель, раскалывающееся па угловатые куски (из- 
ломъ раковистый); отдельности крупны вверху.

Прослоечки песка. Мощность около 8 м.;
4) иесчаникъ серовато-зеленый около 20 см.;
5) красновато бурый плотный глинистый мергель (глина мерге

листая?), раскалывающшся на угловатые куски. Обнажено около 1 м. 
Склонъ къ обрыву съ сырта на югъ внизу песчанъ, а выше покрытъ 
солонцеватыми почвами, подъ которыми залегаетъ серая слоистая 
( почти сланцеватая) глина, повидимому, третичнаго возраста.

17. Въ Яблонпомъ Враге сыртъ круто падаетъ въ долину р. Мо
чи. Возвышенности къ С отъ села въ низшихъ своихъ частяхъ 
,,сложены нзъ извосткозистаго песчаника, красныхь мергелистыхъ

—  68 —
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глинъ и цвйтныхъ мергелей. В г. красномъ мергел'Ь еще г. Зайцевымъ 
найдены были Estheria  exigua и Су there sp .“ ')•
Отъ себя ирибавимъ, что и здгЬсь пестроцв’Ьгнын породы покрыты 
трансгрессивно глинами, которыя вклинигаются среди древнихъ по
родъ. Есть данныя также для утверждения, что поверхъ пестрыхъ 
мергелей здйсь “залегаютъ и юрсмя отложешя.

Въ Яблонномъ же ВрагЬ въ овражк'Ь съ л'Ьсомъ наблюдался 
разрЬзъ.

18. 1) Делкшальная бурая п темно-бурая глина, слоистая, раз
бивающаяся на угловатые куски;

2) песчаникъ сЬрый и красноватый и песчанистый копгломератъ
Абсолютная высота описанныхъ отложенш определяется легко 

по уровню р'Ьки Мочи, такъ какъ они обнажаются у самой рЬки. 
Уровень р. Мочи близъ Богдановки 56 м., у Яблоннаго Врага около 
45 м., такимъ образомъ въ среднемъ абсолютная высота выходовъ 
пестрыхъ мергелей отъ 40 до 80 метровъ,

РЬка Каралыкъ, какъ и р. Моча, по мЬрЬ углублен1я долины 
обнажаетъ все болгЬе и болЬе мощныя толщи пестрыхъ мергелей. Об- 
нажегся начинаются отъ д. Мурашнной, но большее ихъ число при
ходится на нижнее т е ч е т е .  Отм^тимь здЬсь следующее.

19. Между Каралыкскимъ Уметомъ и с. Моршей, ограничивая 
долину справа, тянется, возвышаясь надъ последней отъ 10 до 25 м., 
невысокая холмистая гряда. Эти холмы служатъ южнымъ краемъ 
сырта. Абсолютная высота ихъ не нревышаетъ 100 метровъ. Насколь
ко нозволяютъ судить о составь с.тагающихъ эти холмы толщь ще- 
ень и почвы по склону молмовь, выбросы изъ сурчинъ и буреша 
ручнымъ буравомъ, холмы сложены сЬрыми песками съ известковн- 
стымь песчаникомь, часто розоватаго цвЬта п конгломератовиднымъ. 
На вершинкахъ среда щебня находятся белемниты и iopcitia кон- 
крещи.

20. Близь Ново-Павловки (у мельницы) вь правомъ берегу вид
ны слЬдугоп^е слои:

Иодъ 1) желто-бурой нзвествовистой глиной залегаетъ 2) иесчан- 
никъ сЬрый рыхлый известковый, сменяющейся книзу 3) сЬрымъ не- 
комъ съ подобиымъ же песчанико ъ; книзу слои окрашены вь кр а 
сноватый цвЬтъ.

') Ососковь. KacniftcKia отложешя вь области рйки Мочн.
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Нисколько ниже по рЬкЬ выходить одинъ сЬрый пееокъ съ из- 
вестковымъ песчапикомъ, напластованный спутанно.

По р. Б. Иргизу отложешя яруса песгрыхъ мергелей становятся 
ясно видными только между Хасяновымъ и Кинзягуловымъ, но раз
резы имеются только начиная съ послЬдняго.

21.  Хуторъ Нлаксинъ, верстъ 10 — 13 выше У крайни. РазрЬзъ 
права го берега Б. Иргиза.

1) Пять метровъ буроваго-сЬраго песка, спутанно напластован- 
наго, съ слоистымь красновато бурымъ нлитнымъ и глыбовымъ пе- 
счаникомъ.

2) Песчаникъ с'Ьро-бурый конгломератовидна го сложешя — 1 0 - ~  
20 см.

3) СЬрая глина *н сЬрый песчаникъ; прослои глины 5 —  6 см. 
песчаника 10 — 12 см. Глина кое-гдФ дЬлается же.гЬзистой и окаменЬ 
ваеть. М ощ ность— 80 см.

4) СЬрый съ буроватымь оттЬнкомъ песчаникъ конгломератовнд- 
нъго сложешя. 20 см.

5) С'Ьро-бурый пееокъ и конгломератовидный песчаник ь, спутан
но-напластованный съ красно-бурымъ слоистымъ иесчаникомъ - ок 
5 метр.

Абсолютная высота низа разрЬза ок. 81 метра.
22. Хут. Хлыстовъ. 3 вер. выше Украйны правый берегъ Б 

Иргиза обнажаетъ слЬдуюищ коренпыя породы:
1) Элкш альная  желто-бурая глина.
2) Сероватая глина— 10 см.
3) Зеленовато-сЬрый пееокъ —  50 см.
4) Красная мергелистая глина 20 см.
5) Пееокъ желто-сЬрый— 20 см.
6) Красная мергелистая глина— 30 см.
7) СЬрая суглинистая порода— 10 см.
8) Тоже, желтая - 1 0  см.
9) С'Ьрый глинистый пееокъ и cbpo-ж елтая  глина — 30 см.
10) Глинистый красный м е р г е л ь - 1 5  см.
11) Пееокъ желтый, желто-сЬрый и зеленовато-сЬрый — 30 см
12^ Красная мергельная глина— 15 см.
13) Глинисты! пееокъ съ прослоями cfcparj глинистаго песча 

н ик а— 70 см.
14) К расная  глина— 20 см.



— 71 —

15) Песокъ сЬрый глинистый — 3 0 -2 0  см.
16) Серая  глина съ прослоями зеленовато-сЬраго песчаника 

15 — 20 см.
17) Красная мергелистая глипа— 10 см.
18) Песчаная зеленая глина — 30 см.
19) Красный мергелистый песчаникъ— 30 см. •
20) Глинистый зеленоватый влажный песок* внизу разреза и 

осыпь > 1  метра.
При более подробномъ изследоваши можно было бы еще насчи

тать немало тонкихъ ирослоевъ — весьма характерное явлеше дня от- 
ложешй пеструхъ мергелей. Такого состава породы здесь залегаютъ 
и нисколько выше но склону холиовъ, сменяясь скоро слюдистыми 
песками съ жел'Ьзистымъ песчаникомъ и глинами, который уже 
принадлежать къ юрЬ.

2 3. На подъем!; съ долины В. Иргиза огъ села Украины встре
чаются песчаные бугры сь естественными разрезами. Одинъ изъ 
пихъ быль занисанъ М. Н. Румнишшмъ (въ 1 8 9 8  году).

1) Светло-серый сильно песчаный суглинокъ— 5 см.
2) БолЬе темный и столь-же песчапый столбчатаго строешя го

ризонта.
. *

3) Cfepo-пепельпый горизонтъ слоисгаго песка, прослоеннаго бо-
Л'Ье темнымъ пескокъ— 25 — 35 см.

4) К расная  мергелистая глина и пестрая мергелистая глина съ 
угловатою отдельностью — 10 ~  15 см.

5) Слоистый песокъ сЬраго ц вета  съ желтыми железистыми 
прослоями.

Эги песчаные бугры идутъ вдоль Б. Иргиза и далее за Б. Глу- 
шицу почти до Большой Дергуповви. Точно такъ же, какъ но К ара-  
лыку на поверхности ихъ местами много юрскихъ конкрещй, и почва 
песчаниста.

24. Близъ Б. Глушицы у моста чрезъ Б. Иргизъ въ правомъ бе
регу подзываются рекой также коренния породы:

1) подъ почвой залегаетъ желто-бурая супесь, а подъ нею
2) прослой красной глины, подстилаюнцйся
3) сравн. мощной толщей сероватыхъ, местами серовато-зеленыхъ, 

песковъ съ прослоями плитнаго песчаника.
Въ верху есть прослои желтоватой разсыпающейся на угловатые 

комочки глины п серовато-бурой глины. Слои песка обнаруж и ваю т
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переметное напластоваше. Песчаникъ содержись куски глины и па- 
поминаетъ иногда конгломератъ— 8 мет.

4 )  у воды уже лежитъ красная мергельная глина.
25.  Въ овраг* Крутомъ (3 пер. ниже Бол. Глушицы), размыва- 

ющемъ склоны праваго сырта и виадающемъ иъ Б. Иргизъ, видны 
слои:

1) Сверху всего— свита красныхъ глинъ, чередующихся съ с h р о - 
желтымъ пескомъ и песчаной с’Ьро-бурой мергельной глиной — 2 — 3 
метра.

2) Розоватый песокъ съ пссчаникомъ конгломератовиднаго с ю 
ж е т а  около 4 метр.

3) Прослои красной мергельной глины, подстилающейся на уров 
н'1; воды

4) сЬрымь пескомъ.
Всего обнаружено около 7 метровъ.
26. Близь села Б .  Дергуновки въ оврагахъ р. Вязовви изъ-подъ 

юрскихъ с*рыхъ глинъ и пластовъ съ Cardium, а иногда на одномъ 
съ нимъ уровне выходить серый песокь съ зеченовато-серымъ песча- 
никомъ конгломератовиднаго сложегпя. Въ одномъ мЬст* оврага эти 
пески покрыты, повидимому, юрскими с'Ьрыми железистыми глинами.

Уровень р*ки Б. Иргиза около 45 метр.
Следовательно здесь, к 1къ и па р. М оче, выходы пестрыхъ 

мергелей лежатъ между 40 — 80 м. абсолютной высоты.
Изъ описанпыхъ выше рнзрезовъ видно, что петрографический 

характеръ яруса пестрыхъ мергелей очень хорошо выделяеть ихъ изь 
отложешй другихъ системъ: пески снутапиаго напластовашя съ кон* 
гломератовидпымъ несчаннкомъ и цвЬтныя, преимущественно краспыя 
мергелисгыя глины, иногда сильно песчаныя— вотъ характерные пред
ставители этихъ отлож ен ^ .  Выходи на поверхность внизу склоновъ 
на определенной абсолютной высоте, эти богатые пескомъ слои влЬ 
лютъ на механически! составъ почвы склоновъ н не тому могутъ быть 
констатированы часто и при отсутствп! обнажешй.

Областью распростраneniji породъ, о которыхъ идетъ речь, яв
ляется СВ. Николаевскаго уезда. Самымъ западнымъ ихъ выходомъ 
являются обнажешя у Б. Дергуновки. Къ югу отъ Б. Иргиза ихъ 
можно только кое-где подозревать в сл ед сш е  выхода песчанистглхъ 
почвъ по копцамъ склоновъ (у М. Черниговки, наир.), вообще же 
можно сказать, чго въ югу отъ Б. Иргиза породы яруса пестрыхъ



мергелей не обнажаются. Гораздо южнее этой рЬки въ Обл. В. Ураль
скаго близь поселка Балабановсваго (х. Самаркинъ) по речке  1-й 
Ва^абановкЬ мне удалось констатировать на 88 — 90 м. абсолютя. 
высоты вполне сходные съ Николаевскими пески и песчаники по 
концу склона къ упомянутой рЬчвЬ, покрытые выше ело истым ъ не-  
счаникомъ съ остатками растешй и песками съ .железистыми конкре- 
щями, которыхъ возраст.ъ трудно определить (юра?). Въ Николаев- 
скомъ уезде на одной широте съ поселкомъ Балабаповскимъ на вы
соте 8 0 — 90 м. обнажаются осадки юры и другихъ новейшихъ но- 
родь, что может* служить въ пользу предположена обь общемъ на
клоне пластовъ пестрыхъ мергелей и напластованныхъ на нихъ почти 
согласно юрскихъ на 103. Верхняя граница верхнепермсвихъ осад- 
ковъ определена лишь приблизительно въ виду тДго, что прикрыва
ющее ихъ юрсш'е осадки являются перемывомъ этихъ отложешй и 
сходны съ ними въ петрографпчеекомъ оеношенш. Слюдистые пески 
и песчаники юры более железисты и содержать остатки растешй. 
по нижше ихъ горизонты нередко переходятъ въ пески ббычнаго 
типа пестрыхъ мергелей. Что залегаетъ ниже послЬднихъ— у насъ 
п еть  никакихъ даниыхъ для суждешя. Нигде въ Николаевскомъ у ез 
де не приходилось наблюдать покрывашя песками и глинами пестрыхъ 
мергелей цехштейновыхъ образовашй.

Т е  и друпя образования имЬютъ свои области распространешя 
и высота ихъ выходовъ приблизительно одинакова. Къ востоку отъ 
мерид!ана 19° 4 0 ' нЬтъ выходовъ цехштейна, а къ западу отъ него — 
пестрыхъ мергелей. Заслуживает* внимав1я, что въ береговихъ раз- 
резахъ реки Мочи въ предЬлахъ уже Самарскаго уезда на протяже- 
нш 26 верстъ въ широтномъ направлеши между Сухой Вязовкой и 
Воздвиженской происходить замена однихъ отложевШ другими. Ме
жду выходомъ цехштейновыхъ известняковъ въ Воздзиженке и пе
стрыхъ породъ въ Сухой Вязовке въ разрезахъ видны близь Колыва- 
ни немые плитпые песчаники и бл. Вязоваго Гая  серые мергели съ 
гипсоносными глинами. Падеше р. Мочи между Сухой Вязовкой и 
Воздвиженкой не п ревы таетъ  10 — 12 м., а у Воздвиженки весь вы- 
сокШ правый берегъ до 89 — 90 м. абсолютной высоты сложенъ цех- 
штейновыми породами. Принимая во внимаш'е нарушенное напласто- 
Banie цехштейновыхъ известняковъ въ Николаевскомъ уезде, есте
ственнее всего приписать такую быструю смену отъ запада въ во
стоку цехштейва пестрыми мергелями— дислокащонньшъ процессамъ,
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выдвкнувшимъ на западе известняки. Подобное явлеше наблюдается, 
какъ известно, въ Бугурусланскомъ уезде, где смена интересующяхъ 
насъ отложешй другъ другомъ происходит!, еще более внезапно.

Вопросъ о томь, покрывали ли пески и песчаники когда-либо 
известняки цехштейна и не смыты ли они оттуда, или во времена об
разовашя отложешй пестрыхъ мергелей известковыя породы являлись 
островами среди тогдатинихъ бассейновъ и были только покрыты п оз
днее юрскими бассейнами, на основаши изложенныхъ наблюдешй, не 
можетъ быть р'Ьшенъ съ определенностью. Быть можетъ, данныя бу- 
решя сьтртовъ, въ основаши которыхъ залегаютъ цехштейновые из
вестняки, и обнаружили бы где нибудь залегаше на нихъ пестро- 
мергельныхъ песковъ и красныхъ глинъ, существуюип’я же обнажешя 
только показываютъ налегаше на известняки непосредственно юрскихъ 
осадковъ. Никитинъ и Ососковъ предполагаютъ х) возможность сохра 
нешя на пермскихъ известнякахъ некогда распространенныхъ горазд 
шире породъ пестрыхъ мергелей и подозреваютъ залегаше последних!, 
въ сырте между Елюзапыо, Голицыной и Ново-Столыпинской, о ге 
ологическом!. строегйи котораго авторы „не могли получить пикакихъ 
дапныхъ, кромЬ того, что на пей нетъ солончаковъ и она покрыта 
тучяымъ черноземомъ“ . Но мы видели, что о т с у т с ш е  пестрыхъ по
родъ въ западной части у езда— лвлев!е всеобщее, а потому и въ оз
наченном!. сырте npucyrcTBie ихъ мало вероятно. Къ вопросу о ди- 
слокащонныхъ явлеш яхъ вь палеозойских!. отложешяхъ придется еще 
вернуться; ниже можно будетъ привести пекоторыя. соображешя обт. 
общемъ характере  дислокащй.

Ю Р С К А Я  С И С Т Е М А .

Объ юрской системе Николаевскаго уезда имеется очень мало 
свЬдЬшй.

Негаель кроме описашя отдЬлышхъ выходовъ, которые будутъ 
приведены ниже, делаетъ несколько общихъ замЬчашй о вл1яши „вто- 
рпчныхъ“ , по его терминолопи, образованш на рельефъ. На основанш 
данныхъ, нолученныхъ при личномъ изеледованш и почерниутыхъ у 
Негаеля, 2,\ проф. Синцовъ въ статье „Объ Оренбургско-Самарской 
юре“ пишетъ следующее.

„В ь  верховьяхъ рекъ Иргиза, Камелика и Каралыка близь Сер-

') Заволжье въ обл. 92 л. геолог, карты. 18 стр.
2) Судя по ссылк'Ь на G eognostische Bemerkungen.
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певкн, Покровки и Ромашкина, а также* по м но г ихъ другихъ м'Ьетахъ 
Николаевскаго и Бузулукскаго уЬздовт., виргатовые известняки пере
ходить въ св'Ьтло-сЬрые мергели и мергелистые песчаники, содержа
ние въ себЬ:

Perisphinctes  biplex-truncatus Trtsch.
Perisphinictes virgatus Buch.
Belemnites magnificus d ’Orb.
Ostrea deltoidea Sow.
E xogyra  B ru n tru n tan a  Thurm.
L im a proboscidea Solv.
Pecten  yitreus Rom.
Placunopsis Lycetty d ’Orb.
Avicula cf. Octavia d’Orb.

,, Douvillei Zor.
„  et russiensis d ’Orb.

Aucella mosquensis Bucli.
,, Pal las i  Keiserl .

Pleuromiasinnosa Rom.
Rhynclionella oxyopticha Fiscli.

„  Si sheri Rouill.
Terebvatu la  Stvogonovi d ’Orb.
Serpula medusina E ta l .

,, Lachensis E ta l  (socialis Helmers).

„Въ основанш описанныхъ породъ во многихъ м'Ьстахъ обнаже
ны тонкослоистые битуминозные мергели, въ которыхъ попадаются 
сплюснутые образцы Perisphinctes’ virgatus Buch*. Въ этой работ!; 
проф. Синцовъ ‘) относитъ па основами анализа фауны юру Самар
ской губернш къ киммериджу.

Въ появившихся въ 1899  году „Notizen uber Ju ra -K re ide  uud 
Neogen Ablagerungen ec t .“ 2) тотъ же авгоръ, перепечатывая дослов
но сказанное о Самарской юрЬ, о возраст!; ея пишетъ: „Der oberste 
Theil des J u ra  ist b ie r  aus Yirgatenkalksteinen /usammengeset/ t .  
welche eine bedeutende Zalil Portlandspecies enthalten. Als Mittel- 
lilied zwischen P o r t land  von Sam ara  und Simbirsk erscheinen hier 
bituminose Thone mit Ammonites v irgatus4*. Ниже носл'Ьднихъ глинъ

’) Ст. 151 цитирован, раб.
2)
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г. Синцовъ помЬшаетъ слои съ Ammonites alternans и кпммериджски- 
ми формами Am. Caletanus и Am. Iongispinus.

О пластахъ нижняго волжскаго яруса въ Самарской губернш 
находнмъ нисколько оловъ въ работЬ С. Н. Никитина „Сл'Ьды мЬло- 
вого перюда въ центральной Poccin“ 3). Здесь указывается на на
хождение „характерныхъ аммонитовъ и белемнитовь этого яруса вм е
сте съ сопровождающею ихъ фауною конхиферъ въ Самарской гу- 
берши но л'Ьвымъ иритокамъ р. Самары, въ верховьяхъ р. Мочи, 
Нол. Иргиза и ихъ притоковъ41...

„Заслуживаетъ в н и м а т я “ , пишеть дагЬе г. Никитиаъ, что ве
зде, где о тлож ей я  нижпяго волжскаго яруса были изучены здесь 
сколько-нибудь удовлетворительно, они слагаются петрографически изъ 
тЬхъ же двухъ толщъ битуминозныхъ бурыхъ сланцевъ и песчани- 
стаго или глипистаго сераго известняка вверху, какъ это мы видели 
во всЬхъ обнажешяхъ праваго берега Волги въ Симбирской ry6epniii“ .

Ниже авторъ отрицаеть существоваше верхневолжскихъ слоевъ 
въ разсматриваемой нами области, такъ какъ все матер1алы, по ко- 
торымъ можно было бы судить о нахожденш пластовъ этого возраста 
въ Заволжье весьма сомнительны.

Вопросъ этотъ однако решенъ въ утвердительномъ смысле В. 
Леманомь па основами изследовашй въ ОрловкЬ.

Обращаясь къ описашю юрскихъ отложенШ Николаевскаго уезда 
должно прежде всего заметить, что наиболее типичнымъ местомъ ихъ 
р азв т ч я  являются части его, иримыкаюищ къ Бузулукскому уезду, 
именно северо-западный уголь, гдЬ юра слагаегъ верхшя части хреб
та Обща го Сырта и его отроговъ. За паднее мерид1ана Б. Глушицы 
или даже 25° и южп'Ье 52-й параллели юра покрывается болЬе но
выми образованin ми. Ограниченная этими координатами территор1я 
является мЬстодгь выхода на поверхность породъ, сильно размытыхъ 
и покрытыхъ толщей желто-бурыхъ глинъ только по севернымъ скло- 
намъ къ болыпимъ рЬкамъ. Плато, возвышенности, южные и иные 
склоны сложены или настоящими юрскими или верхне пермскими по
родами или продуктами ихъ разрушешя.

Но, не смотря на то, что коренныя породы въ разсматриваемой 
мЬстносги лежать очень неглубоко подъ поверхностью почвы, онЬ 
даютъ весьма мало хорошихъ обнажешй, будучи задернованы, а от
части скрыты подъ почвенными, элюв1алышми и делншальными обра-

*) Стр. из.
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зовашями. Даже круто-стенные овражки въ вершинахъ начинающихся 
здесь р’Ьчекъ далеко не всегда разрЬзаютъ известково-глинистые слои 
нижняго волжскаго яруса, чтобы ясно былъ виденъ порядокъ нанла- 
CTOBaaia. Только кое гд’Ь ямы для добычи камня и песка даютъ воз
можность ближе наблюдать составь подиочвенныхъ горизонтовъ. Боль
шею частью при наблюдеиш приходится руководствоваться выбросами 
сурчинъ, характеромь щебня въ почв!;, мехапическимъ составомъ по
следней, особенно на крутыхъ, но задерновавныхъ южныхъ склонахъ, 
на краю террасъ и на бугоркахъ плато.

На ровныхъ возвышенностяхъ плато Общаго Сырта и его запад- 
ныхъ ветвей между реками Мочен, Каралыкомъ, Б. Иргизомъ и Ро
стошей уже не глубоко подъ поверхностью почвы видны коренныя 
породы нижняго волжскаго яруса, нредставленпыя здесь въ самомъ 
верху известняками, частью глинистыми, частью песчаными и окреме- 
нгЬлыми, чередующимися съ песчаными сильно известковыми светло
серыми желтоватыми глинами. Какъ въ самой почве, такъ и въ под
стилающей ее желтобурой и светлой съробурои элкшальной глине на
ходится много кусковъ названныхъ коренныхъ породъ съ отпечатками 
и ядрами типичныхъ ископаемыхъ, много белемпитовъ и местами 
кусковъ фосфорита пргчудливой формы. Этот:» фосфоритъ представля- 
етъ собою темный, синеватый песчанистый известнякъ, а иногда изве- 
ковистый плотный съ крупными зернами кварца песчаии къ, богатый- 
фосфорной кислотой (по анализамь лаборагорш Самарскаго земствавъ 
фосфорите этомъ содержится не менЬе 23°/о Р 2 О5 ), источенный фо- 
ладами часто до такой степени, что куски, особенно ruocKie кажутся: 
решетчатыми. Куски фосфорита имЬютъ разную величипу и форму 
большей частою сильно окатанные и округлые они бываютъ съ ку-  
лакъ величипою; по встречаются и неболышя остроугольный конкре- 
цш, очевидно пронсигедппя изъ округлыхъ. Неясныя ядра и отпечатки 
двустворчатых!., белемнитовъ и аммонитовъ встречаются довольно ча
сто въ этихъ конкрец!Яхъ. Въ толщахъ известняка и песчапистыхъ 
глинахъ этихъ конкрещй обыкновенно не видно, но элкшальнмя гли
ны покрываюния эти отлож ная иногда содержать ихъ очень много. 
КромЬ того въ Бузулукскомъ уЬзд!. вь самыхъ верхннхъ пластахъ 
песчапистыхъ глинъ нижне-волжскпго яруса иногда попадаются фос
фориты. Поэтому весьма вероятно, что фосфоритоносный горизонть 
находится въ самомъ верху юрскихъ отложешй Николаевскаго у езда. 
Какъ продукта разл о ж етя  фосфоритовыхъ часто песчанистыхъ кон-

I
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крещй надо разсиатрявать находящуюся въ почвгЬ ш а т о  иногда кре
мнистую гальку и крупныя кварцевыя песчинки, а также ядра дву
створчатою..

Въ очерк'Ь рельефа было упомянуто, что по плато с/Ьверо-восто- 
ка разбросаны „ш иш ки“ и холмики, которые по своей величинЬ легко 
отличаются отъ искуственио нарытыхь и имбющихъ правильную фор
му к у ргановъ, пазываемыхъ въ нашей степи „ марами По характеру 
щебня и выбросовъ, а иногда по маленькими обнажегнямъ въ ямахъ 
можно видеть, что холмики эти сложены т'Ьми же известняками и 
известково-песчанистыми глинами, что и вершины плато, являясь до- 
казательствомъ того факта, что часть пластовъ нижне-волжскаго яру
са смыта, а  съ ними, быть можетъ, и покрывавиля ихъ бол’Ье моло- 
дыя отложешя. *)

Разр^зовь  въ вершинахъ доловъ сЬверо-восгочныхъ плато, какъ 
выше сказано^ очень мало. Въ вид'Ь примера приведемъ pasp feb  на 
хут. Макарова (бл. границы Николаевскаго и Бузулукокаго у'Ьздовъ, 
уже въ предЬлахъ послйдняго).

27 .  КрутостЬнный въ вершинЬ оврагъ начинается узкими о т в е р т 
ками, вблизи когорыхъ плато нисколько понижено. Близь вершины 
(гд'Ь ломали камень) видны слЬдуюице слои.

1) Сильно мергелистая, палевая песчанистая глина - элншй раз
ной мощности.

2) Плитный желтоватый известнякъ.
3) Чередующееся слои мергелистаго известняка; иногда песчани- 

нисгаго, иногда темно-сЬраго и отчасти окремнЬлаго и песчаной 
мергелистой св’Ьтлой глины. Слои отъ 1 до 3 -х ъ  метровъ мощностью. 
Общая мощность трудно определима.

Подъ плотнымъ известнякомъ лежитъ сЬроватая и буровато-cii- 
рая  и бЬлееая слоистая глина.

Ниже но оврагу, гд-Ь онъ уже сильно расширился благодаря 
обваламъ и оползнямъ (результата д ^ й с т н  родниковыхъ водь), въ

*) Въ этомъ смысл'Ь интересенъ иетрографичесшй составь щебня на высшихъ 
точкахъ плато и холмахъ; некоторые элементы щебня напоминаютъ собою породы srf,- 
ла п нолеогена (желЪзисто-глинистыя конкрецш, б’Ьлые мергели, кварциты). Н о было 
бы, конечно, очень см'Ьло на основанш только внЬшняго петрографическаго сходства 
отожествлять гЬ или друпя составныя части скелета иочвъ съ известными породами 
тон или другой системы. ЗдЬсь слгЬдуедъ упомянуть, что отсутств1е выше нижне-волж- 
скаго яруса верхне-волжскихъ отложенifi не можетъ быть зд'Ьсь прочно установлеп- 
нымъ фактомъ. Быть можетъ, фосфоритовыя конкрещн п р о и сх о д я т  изъ верхне-волж- 
екаго горизонта, остатками котораго они являются, тогда какъ слои его смыты.
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промоин^ обнажается под* буроватой cfcpofr глиной небольшой мощно
сти слой темно-сЬраго, частью буровато-с’Ьраго (въ сухомъ вид%,— 
въ мокромъ —чернаго) цвета битум и ноз на го сланца. ’) переходящш* 
книзу въ вязкую темно-сЬрую глину.

Въ известковыхъ слоях* попадается очень много экземпляров* 
довольно крупных* Perisphinct’oB* Yirogatites virogatus, Beleirmites, въ 
хорошемъ coxpaueniH Aucella mosquensis, много ядеръ и р а к о в и н *  

Lim a rudis, устриц*, члеников* морских* ли-ый и иглы морских* 
ежей.

Въ битуминозных* сланцах* попадаются сплющенные Y irg a t i t ’u 
и двустворчатки, между которыми можно узнать Astarte; въ сФрой 
глин’Ь подъ сланцами кромЬ хорошихъ экземпляров* Belemnites abso- 
lu tus— друстворчатки.

Не смотрл па сплюснутый вид* аммонитов* и др. ископаемых* 
вь сланцах*, въ няхъ оЗычнз сохранены раковины въ видЬ тонких* 
остатков* с * перламутровым* блеском*, легко разрушающихся.

28.  Въ верховьяхъ Б. Иргиза овраг* подобен* оврагу у х. М а
карова, но сильно задернован* въ верху и только кое-где в р н ы  слои 
(среди обваловъ къ берегу ручья) битуминозных* сланцев*, совершен
но сходныхъ с* вышеописанными, залегающими нисколько бо.гЬе мощ
ной толщен. Известняки и песчаныя глины покрывающее сланцы, об
нажены очень плохо, благодаря осыпям*.

Ниже по Б. Иргизу в* берегах* обнажаются уже болЬе низк1е 
горизонты юры.

29 .  4 вер. выше Хасянова въ правомъ берегу озерка въ pyc.il> 
]>. Иргиза обнажено 5 — 6 метр. следующих* слоевъ.

1) Серый слоистый песчаник*.
2) Песчаная серая  слоистая глина, изъ нижних* частей которой 

сочится вода. Высота над* уровнем* моря 123 м. По склону къ раз 
резу видно, что подъ почвой выше перечисленныхъ слоевъ залегает* 
железистая и песчанистая глина.

30. У х. Хлыстова вер. 3 — 4 выше Украйны, какъ выше было 
описано, въ правомъ берегу Б. Иргиза обнажены песчанЫе слои пе- 
стрыхъ мергелей. От* этого обнажен1Я склон* ведет* па бугры, воз- 
вышаюшДеся над* уровнем* р4ки метр. 30.

!) Сланецъ пропитанъ бптумомъ въ разной степени. Некоторые слои въ сухомъ 
гадЬ напомннаютъ дерево—такъ богаты огранитескимъ веществомъ, друНе же прибли
жаются къ с'Ьрымъ глинамъ. Мощность— ок. 1 метра.



Близь вершины одного изъ нихъ выкопана яма для добычи пе
ска. позволяющая видеть слЗцукмще слои.

1) Серый съ желтыми (желез ) полосками песокъ— 1 — 1,2  метр.
2) Плотная (каменистая) глинисто-железистая темная коричнева

тая порода 3 — 4 см.
3) Крупнозернистый слюдистый песокъ сь немногими прослоями 

серой глины— ок. 30 см.
4) С ерая  слоистая глина 1 — 2 см.
5) Песокъ сЬрый, подобный (3),  съ вкраплинами желто-бурой 

глины и слюдистая железистая гдина прослоями въ 5 мм. и менее.
G) Глина железистая темно-желтая — 5 см.
7) Серый слюдистый песокъ съ прослоями серо-желтой желЬзи- 

стой глины— 50 см.
8) Серый влажный съ поверхности, резко отделяющейся отъ 

верхнихъ слоевъ, мелкозернистый песокъ 40 — 50 см.
9) Серая железистая глина 2 — 5.
Ю ) Серый слюдистый крупнозернистый песокъ съ тонкими про

слоями глины.
11) Тояге съ кусками глины (10) и (11) ок. 1 м.
Ниже по склону обпажень серый и желтый железистый песокъ, 

а на вершинЬ бугра надъ приведенньшь разрЬзомъ выходитъ серовато
бурый песокъ. Близь вершины по склону валяются конкренди (фос
форитовый) сь аммонитами и ядрами грифей и железистый темный 
несчаникъ съ неясными, отпечатками растений !).
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’) ОбГ. породы анализированы В. В. Загорскимъ въ лабораторш Самарскаго Гу- 
бернскаго земства и результаты представлены въ следующей таблиц!»:
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Известковистый 
фосфоритъ (хут. 

; Хлыстовъ) . . . 23,04 0,i? 9,03 1,47 27,13 23,? в 1,31 5,гз 7,м

Ж елезистый пе- 
счаникъ (х. Хлы
стовъ) . . . .
1

77,58 0,14 — 17,83
Почти
нгЬтъ. — Сл1;ды — 4,98

Песчанистый характеръ второго образца и фосфоритовый—перваго ясно видны 
въ этой таблиц-Ь: въ песчаник!; въ три слишкомъ раза 6o .ite  нерастворпмаго въ со
ляной к и с л о й  остатка, нредставляющаго почти чистый песо къ, ч'кмъ въ фосфорит!;, 
который но содержаш ю РЮо не устуиаетъ курскому „самороду“. По количеству COs и 
ОаО фасфоритъ является пзвестковйстыыъ.

5.



Выше отъ бутровъ идетъ террасовидный подъемъ на плато, ил
люстрируемый профилемъ № 5, начинающимся у хут. Хлыстова. Про
филь взятъ въ сЬверо-восточномъ нанравленш, где склонъ понижевъ 
и удлинпепъ отвертками большого дола. На этомъ ирофил* видно, 
что описанный выше холмикъ у хут. Хлыстова близь Б. Иргиза вы
сотою въ 110 метровъ едва заМ'Ьтенъ сравнительно съ высотами къ 
СВ отъ него, на которыя ведетъ террасовидный склонъ. Тамъ, где 
высоты подходитъ ближе къ Б. Иргизу террасовидный характеръ 
склона сохраняется, только въ общемъ онъ круче, что можно видеть 
па профиле JVi б, взптомъ въ сЬверо-южномъ направленш въ 1 вер. 
выше хут. Хлыстова. Зд*сь долина Б. Иргиза шире, чЬмъ у хут. 
Хлыстова, и нгЪтъ бутровъ внизу склона, который начинается сразу 
крутымъ подъемомъ на террасу въ 178 метр, аосолютн. высоты.

31. У хут. Плаксина и Кинзягуловской--имилеевской межи надъ 
песками пестрыхъ мергелей по пологимъ холмикамъ (100  — 120 метр, 
абсолютной высоты) еуелики выбрасываютъ песчаныя слюдистыя гли
ны, и въ почве очень много жел-Ьзистаго щебня, какъ у хут. Хлыстова.

За  плоско-холмистой местностью слБдуетъ подъемъ на террасу 
около 144,2 м., а затЬмъ въ 2 верстахъ отъ Б. Иргиза къ С после 
дола па бол*е высокую — 1 7 0 —-1 8 0  метр. По крутому склону сь пея 
внизу выходитъ серая песчаная железистая глина, выше она же съ 
песчанистыми конкрещями, еще выше, м. 6 не доходя до вершины 
склона, — несокъ TOHKifi сЬроватый съ сильно железистымъ песчани- 
комъ (желто-охристаго цвЬта) съ массой ископаемыхъ, изъ которыхъ 
чаще всего заметны:

Cosmoceras Gowerianum, Cadoceras sp., Isocardia sp., Avicula sp. 
и белемниты.

Въ самомъ верху склона въ пескЬ много раковинъ Gryphea 
(dilatata?), а на террасе въ почве появляются плотныя конкрещн 
желто-сераго цвета; тяжелыя, железистыя сь белемнитами.

Н а  этой террасе возвышается холмъ, изолированный отъ сосед- 
пяго возвышеннаго плато одной съ нимь высоты, на которое" также 
ведетъ довольно крутой подъемъ съ описанной террасы. Холмъ этотъ 
около 220  м. абсолютной высоты, надъ террасой возвышается метр, 
на 40.  Внизу холма, на высоте около 185 —190 м. выходитъ темно
серая (синеватая) сланцеватая глина нижняго волжскаго яруса *), а

г) Эти глины, покрывая пески келловея съ Cosm ocetatit’aMjr, вероятно и явля
ются причиною образовали террасъ въ 180 м. обсол. высоты.

6*

/
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ближе къ вершиь'Ь— около 2 (Т5 — 2 10  метр.— видны выходы извест
няка того горизонта. На вершинЬ холма— площадка сажень 20 ши
риной и 60 длиной съ грубой щебневатой почвой, въ которой вст р е 
чаются кромЬ изнестковаго щебня — куски желЬзистаго темпаго щебня. 
Отъ плато холмъ отдЬленъ нониженностью.

Въ V8 lieP- начинается плато, по склону съ котораго на террасу 
местами выходятъ родники на высотЬ около 2 00  метр, (приблизительно).

Прилагаемый профиль № 1-й сдЬланъ по кинзягуловско -  имилЬ- 

евской грани, какъ и близь хут. Хлыстова склонъ террасовидепъ 
внизу склона выходятъ песчаныя породы нестрыхъ мергелей, по скло
ну иа террасу въ 155 — 160 метровъ уже выходятъ только породы 
торы, внизу песчанистый желЬзисто-слюдистыя, выше-песчаныя глины 
и сЬрыя глины, покрытия на высот'Ь около 175 — 180 м. пескомъ съ 
песчаникомъ съ аммонитами (пунвгяръ). Выше пупктиромъ отмЬчспъ 
холмъ въ 220  метр. На профилЬ видно, что холмъ отдЬтенъ отъ 
плато нониженностью. На 200 м., какъ на другихъ профиляхъ, от- 
мЬченъ водоносный горизонтъ. Е щ е далЬе къ С на профилЬ видно, 
что плато понижается въ 5 -ти  верстахъ отъ Б. Иргиза и, прибли
жаясь къ Каралыку, сЬверный склонъ расчлененъ долами системы 
Бегеша.

По склонамъ доловъ часто не видно ни коренныхъ породъ, пи 
ихъ элкш я: они закрыты делюв1альными желто-бурыми глинами сто- 
лбчатаго строешя иногда, особенно внизу склоновь грубоватыми и 
содержащими элементы тЬхъ породъ, результатами размывания кото
рыхъ онЬ являются; въ ней замЬтны болЬе или мепЬе крупныя пес
чинки, маленьше обломочки беломнитовт. и т. д.

Элюв1альныя желто-бурыя глины переваловъ между долами также 
напоминаютъ обычпую сырговую глину, мЬстами отличаясь сЬроватымъ 
или палевымъ оттЬнкомъ и присутств1емъ щебня коренныхъ породъ.

Къ рЬкЬ Каралыку склонь падаегъ очень быстро; уровень этой 
рЬки н§, порфилЬ № 1-й  выше уровня Большого Иргпза на 20 
метровъ ]).

По крайн. M'hpl'.. пески обычно выходятъ но склону террассы, нлп но ея краю  
и она всегда полого поднимается къ плато или холмамъ, которые, возвышаются надт. 
нею. Крутые же склоны террасы большею частью сложены песчаными и несчано-гли- 
нистымн породами, легко поддающимися разруш енш . Террассы и площадки бол^е низ- 
j;ij[ не такъ постоянны, какъ та, о которой идетъ р'Ьчь.

]) Зд'Ьеь будетъ уместно упомянуть, что пересЬкая водоразд’Ьлы Б. Иргизъ—Ка- 
ралыкъ и Каралыкъ—Моча въ разныхъ мЬстахъ встречаешь очень сходныя явлетя.
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Картину южнаго склона, подобную той, которую мы вйдЬли у 
Кинзягуловско-имилеевской грани, можно наблюдать и въ других1#  
м'Ьстахъ.

32 .  НапримЬръ, при спуске съ плато въ долину Б. Иргиза у 
Кинзягулова наблюдаемъ следующее явлеш'е.

Возвышенное—около 210 метровъ абсолютной высоты— плато 
выдается мысомъ на югь меЛду вершинами Кривого и Кочевного дола.

Близь склона въ ямахъ для добычи камня /  видевъ известнякъ, 
сильно выв'Ьтр'Ьшй; много известковаго щебня и белемнитовъ и въ 
почвЬ, особенно у бугорковь и начала склоновъ. Съ плйто кру

той склонъ высотою метровъ 30 ведетъ на террасу, также въ видЬ 
мыса вытяиутую съ севера на югъ. Н а  этой террасе въ ея южной 
части въ почве много песку, что объясняется характеромъ подсти- 
лающихъ породъ; на вершине склона съ террасы видно, что здЬсь 
выходятъ серовато-желтые пески, отчасти железистые. Въ этомъ 
песке много белемнитовъ и раковинъ Gryphea dilatata. Абсолютная 
высота песка около 175 метровъ.

Съ этой террасы ведеть сначала довольно крутой, а затЬмъ очень 
полопй склонъ, по которому въ солонцевагыхъ почвахъ много ж елй- 
зистаго п глииисто-песчанаго щебня. Въ 3/ 4 версты отъ края тер
расы съ G ry p h e’flMH склонъ нисколько взбугренъ и здЬсь (у клад
бища) обнажается на 110 — 108 м. абсолютной высоты желтый, ж еле
зистый песокъ, вполне подобный тому, что описанъ у хут. Хлыстова.

Только, ч-Ьмъ восточнМ  пересунь эти водоразделы, гЬмъ менгЬе можно встретить вы- 
ходовъ древнихъ породъ. Профиль № 2 взять между Б. Иргизомъ и Каралыкомъ тамъ 
гд-Ь ихъ уровни приблизительно одинаковы—ок. 105 м. (в. 4 выше Кинзягулова на Б- 
Иргиза. бл. Ташбулата на Каралык’Ь; иродолжеше этого профиля въ ССЗ направлена! 
на водораздйлъ Каралыкъ— Моча встречаете последнюю бл. Калашиновки, гдгЬ ея уро
вень ок. 111 м.). Мы видимъ на этомъ профиле, что нигде по склонамъ не обнажены  
породы пестрыхъ мергелей, а въ обрывахъ Каралыка и Б. Иргиза обнажены лишь ие- 
ечаныя породы самыхъ нижнихъ горизонтовъ юры.

Склонъ на СЗ къ Каралыку здесь расчлененъ менее. Что хсасается части про
филя Каралыкъ—Моча, то изъ нея видно, что плато здесь невысоко и нижне-волжсюе  
слои не мощны; отъ пзвестняковыхъ отложенЫ сохранились лишь неболыше бугры, 
не показанные на профиле, и щебенка въ иочв'Ь. ЮЮБ-ый склонъ этого водораздела  
также террасовиденъ, а ССЗ-й пологъ и слабо расчлененъ долами системы р. Мочи.

Относительно профпля № 6. взятаго между тон точкой Б. Иргиза, где уровень 
ого ок. 132 м. (6 в. выше Хасянова) и Каралыка—где его уровень 115 м. (5гН в. выше 
Ташбулата), можно заметить, что террасовпдность юго-восточнаго и нологость сЬверо- 
западнаго склона сохраняется и въ самыхъ восточныхъ частяхъ водораздела Б. Ир- 
гизъ—Каралыкъ характерное плато съ холмиками очень ровное здесь подстилается 
известняками нижняго волжскаго яруса. Водоносный горизонта здесь находится вы
ше— ок. 210 '•215 м. падъ уровнемъ моря.



Въ самомъ КинзягуловЪ по левому берегу Б. Иргиза обнажаются 
несчаныя породы пестрыхъ мергелей, а по правому къ пимъ присло
нены древшя аллкшалъныя и делкш алыш я отложешя, образующая не 
широкую долину. Отъ села съ этой долины къ кладбищу недетъ 
склонъ съ почвами, въ которыхъ заметно много песку.

33.  Точно также направляясь къ северу отъ Имилеева сначала 
приходится подниматься на песчаные бугры; съ бугорковъ но поло
гому склону идетъ подъемъ на невысокую площадку — плато метр. 
100 — 110  абсолютной высоты; въ вершине склона ея у кладбища 
обнажается слоистый железистый желтоватый слабо известковистый 
песокъ съ включешемъ серой глины. ДалЬе къ северу местность д е 
лается волнистой— долы Мертвый и друпе пересЬкаютъ дорогу. Изъ 
Мертваго дола къ СЗ вер. въ 5 отъ ИмилЬева ведетъ крутой склонъ 
на терраску въ 145 — 155 абсолютной высоты, где выбрасывается 
сусликами С'Ьровато-желтый песокъ съ желЬзистымъ песчаникомъ съ 
Cacloceras и Cosmoceras, а съ этой террасы идетъ также крутой подъ- 
емъ на высшую — около 170 метр., въ почве, въ которой много фосфо- 
ритовыхь конкрещй, же.гЬзистаго песчаника съ неясными аммонитами 
и двустворчатками. Е щ е выше начинается плато въ 2 10  метр, абсо
лютной высоты, па краю котораго обнажаются известняки нижняго 
волжскаго яруса.

Аналогичный явлемя наблюдаются и по правобережью Каралыка 
и Ростошей. Вершина Каралыка повторяетъ вь общемъ таковую же 
Б. Иргиза, почему мы и не будемъ на ней останавливаться.

Низюе горизонты юрскихъ о тл о ж етй  даютъ xopoiuia обнажешл 
у Ташбулата и Мурашина, къ orincaHiro когорыхъ мы и перейдемь.

34 .  У русла р'Ьки Каралыка въ ТагабулагЪ правый коренной 
берегъ (къ 3 отъ мечети) обнажаетъ следующее слои (по записи 
1 8 9 9  г.) снизу.

1) Песчаная глина съ остатками растешй (прослоечки угля. 
сл'Ьды стволовъ, окаменелые стволы растенШ съ кристаллами пирита) — 
1 метръ.

2) Песокъ серый съ углистыми пятнами — 2 метра.
3) Углистый прослой въ пескЬ.
4) Серый песокъ, переходящей въ сЪрыя песчанистыя глины съ 

желтыми железистыми прослоями, которыхъ больше вверху. Углистыя 
пятна.

5) Серая глина съ белыми пятнами, съ желтыми прослоями, съ

—  8 4  —
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Песчаные и песчаниковые слои съ Cosmoceras и G

I Ctpbm и желтыя слоистыя глины, часгьго песчавыя 

\ слюдистые пески и железистые песчамки съ проел 

Граница юрскихъ слоевъ съ нижележащими отдоже] 

I Пески раз. сЪрые съ песчаникомъ рьклымъ конгло 

}  красныхъ и сЪро-зеленыхъ песчаныхъ глинъ яруса
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№ 6.

5 1/г вер. выше 
Ташоулата.

глины поверхъ юрскихъ слоевъ. 

ижне-волжскаго яруса.
.

а) Водоносный горизонтъ того-же яруса— въ профили № 6 на 210 метр., а въ другихъ профил. на 195— 200 мегР- 
и битуминозные (горючи) сланцы того же яруса.

юсчаниковые слои съ Cosmoceras и Gryphea d ilatata, отделенные отъ битум, сланцевъ буроватыми и сероватыми глинами, не показанным

гыя слоистыя глины, часгью песчаныя, внизу серые и желтые, 
ски и железистые песчаники съ прослойками серыхъ глинъ.

;ихъ слоевъ съ нижележащими отложешями не всегда ясная, а потому и обознач. кривой пунк. лишен.

Ьрые съ песчаникомъ рыиымъ конгломеративнымъ и съ прослоями 

:1>ро-зеленыхъ песчаныхъ глинъ яруса пестрыхъ мергелей.

для Р 

> в
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Ташоулата.
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к-^холонцы (глинистые).

6 вер. выше 
Хасянова.

въ другихъ профил. на 195— 200 меТ-

слаяцевъ буроватыми и сЬроватыми глинами, не показанными на чертеж^ вслЬдм ™  малой мощности.

пунк. лин!еи.

М А С Ш Т А Б Ы

для горизонтальныхъ разстоянш въ 1 англ. дюимЬ 2 версты.
> вертикальныхъ > » въ 1 сангим. 80 метровъ.

Высоты даны въ метрахъ надъ уровнемъ моря.
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гипсомъ и белыми конкрещями со скорлуповатой железистой корой J) 
Въ 19 0 8  году тамъ же записаны слои.

Снизу. 1) СЬрый иесокъ съ углистыми остатками и желтый же- 
лЬвистый песчаникъ.

2) Плотная песчанистая железистая глина и глинистый желто
бурый и желтый железистый песчаникъ.

3) Песчаная слоистая глина темно-серая съ углистыми просло
ями, влажная.

4) Осыпи.
5) Серая железистая глина и серый песовъ.
6) СЬрая железистая сланцеватая глина.

Уровень реки здесь около 105 метровъ абсолютной высоты.

Тотчасъ за селомъ идетъ волнистый склонъ, по которому на 
120 м. кое*где обна?кены пески и железистые песчаники. На 139 — 
145 м.— терраса, поднимающаяся полого на сЬверъ, и севернЬе 
постепенно переходящая въ крутой склонъ.

Внизу послЬдняго склона выходитъ сбрая железистая глина, 
выше— железистая желтая глина, а еще выше— таже глина песчаная 
съ желтымъ яселезистымъ иесчаникомъ, содержащимъ аммониты, 
G ryphea  dilatata и Rhvnchonella  sp.

Уровень выхода слоя съ СгурТю’ями около 175 м. (абс.) 2).

Сейчасъ же надъ нимъ начинается терраса ровная около 3/ 4 вер.
покрытая щебневатой почвой, въ которой валяется много фосфорито- 
выхъ ce p o -темвыхъ конкрещй съ аммонитами и белемнитами (неясн. 
ядра) и сь ядрами G ryphe’ft, Къ С терраса постепенно повышается 
и на уровне около 190 метр, выходятъ но склону роднички съ соло
новатой водой изъ сланцевъ и битуминозныхъ глинъ нижняго волж- 
екаго яруса. Обнажеше этихъ глинъ имеется выше— на 195 метр.

На вершине склона— бугорки— остатки слоевъ известняка ниж
няго волжскаго яруса высотою около 202 метровъ.

35. Въ '/г верстЬ выше Мурашина въ руслЬ Каралыка наблю

‘) Слои им4ютъ слабый наклонъ внизъ по рЬкЬ.

2) Въ 3 в. на СЗ отъ Ташбулата имеется холмъ (17§ м. абс. в.) съ плоской вер
шинкой. отделенный отъ плато пониженностыо (образоваше ея обязано вершинамъ 
двухъ сходящихся доловъ). Зд’Ьсь найдены: Pecten  (fibrosus?), K hynchonellas sp, Jso-
cardia sr. Ha 135 м. есть еще терраса, обусловленная выходомъ плотной темносЬрой 
глинистой породы. Подобная же терраса въ Мураш пн-Ь (ок. 140 м.) вверху сложена 
той-же породи.



—  86 —

далось обнажеше: сверху 1} подъ аллкш'альными глинами слой камня — 
болнше куски темно-бураго круппо-зернпстаго песчаника— 50 см.

2) Желтый крупно-зернистый песокъ съ зеленоватымъ оттЬп- 
комъ — 50 см.

3) Сланцеватая серая  иесчаная глина и
4) Тоже красновато-бурая, обнажены у воды (около 20 см.).
Уровень Каралыка здЬсь о:;оло 95 м. абсолютной высоты.
Здесь же выше по склону отъ реки, м. 12 надъ ея уровнемъ

въ ямахъ обнажено:
1) Сильно песчаная глина съ углистыми прослоями и желбзи- 

стымъ песчаникомъ 1 м.
2) Серый съ желтыми простоями песокъ и съ углистыми вклю- 

чешями — 2 метра.
Высота и характеръ этого обнажеп1я очень сближаюгъ его съ 

тЬмъ, которое описано у Ташбулата (см. № 34).
Е щ е выше по склону къ С отъ Мурашипа идутъ террасы—  

одна 140 м. абсолютной высоты, другая около 180. На первой за -  
мЬтепъ выходъ серой глины вверху и желЬзистыхъ иесчанистыхъ 
глинъ ниже; к ром I; того найдены на ней же желтаго цвета ж еле
зистый несчаникъ съ Gasteropoda и Lamellibranchiata.  На второй 
фосфоритовыя желтыя тяжелыя желЬзисто-известковыя конкрецш, пах- 
нушдя при ударе и со следами ископаемыхъ. Надъ последней тер
расой высится плато, оканчивающееся па юге буграми около 212 мет
ровъ абсолютной высоты съ известковымъ щебнемь, белемнитами, 
раковинами устрицъ и члениками морскихъ лилш въ почве.

36.  Подобный же склонъ у Каралыцкаго Умета весь задерно
ванный, местами обнаруживающей выходы сЬрыхъ иесчаныхь глипъ 
съ желЬзистымъ щебнемь (140  — 150 м. абс. выс.).

Только плато не высоко — не превышаетъ 1 8 0 — 190 м., почему 
не видно слоевъ иижне-волжскаго яруса. По бугоркамъ вдоль долины 
Каралыка немного ниже Каралыцкаго Умета среди щебня встречается 
много кусковъ глииисто-железисгаго песчанича съ Cosmoceras (близь 
къ Gowerianum), Cadoceras sp., Rhynclionellas (varians?), Avicula sp., 
Astar te  sp., Jsocardiacor, Pileurotomaria sp.

37. Но доламъ, впадающимь вь Каралыкъ съ юга, также встре
чаются выходы кореппыхъ породъ, большею частью здесь скрытыхъ 
подъ делкшемъ пологихъ склоновъ. Такъ догь Пегешъ въ верховьлхъ, 
где онъ подходить къ плато, по склону терраски метровъ 170 - 1 8 0
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высотой былъ копстатированъ пееокъ известковистый и желЬзистый 
песчаникъ съ Cadoceras sp., Cosmoceras (Gowerianum?) Rhynclionella sp. *).

Тамъ же гд'Ь вершина дола разрЬзаетъ плато, кое-гдЬ видны 
сланцеватыя глины, сЬрыя и битуминозныя сланцы нижняго волж
скаго яруса, изъ которыхъ вытекаютъ родники.

Въ пизовьяхъ Каралыка и по Бол. Иргизу ниже Денгизбаева на 
неревалахъ lopcKie слои скрыты подъ желто-бурыми глинами. Только 
на тЬхъ буграхъ концовъ склоновъ, о строенш которыхъ упоминалось 
выше при описаши отложешй пестрыхъ мергелей, сохранились остат
ки юры въ вид!; конкрещй, кусковъ известняка и песчаника, ядеръ 
различныхъ ископаемыхъ.

38.  Такъ по холмамъ близь Каралыцкаго Умета и близь Морши 
были встречены песчаники съ Rhynchonella. Cosmoceras, Cadoceras, 
Belemnites, Ostrea u Aucella.

Такой способъ сохранешя юрскихъ породъ предполагаем  силь
ное ихъ здЬсь размываше, при чемъ на мЬстЬ отъ нихъ осталось то, 
что болЬе трудно поддается разрушешю. 2)

Подобное явлен1е т. е. присутств1е юрскихъ конкрещй и окаме
нелостей на песчаныхъ холмахъ яруса пестрыхъ мергелей нередкость 
и въ Бузулукскомъ уЬзд'1;.

39. Въ окрестностяхъ Б. Глушицы и близь Б. Дергуновки мы 
видимъ ropcitie осадки въ иномъ отпошеми къ болЬе древнимъ поро- 
дамъ, чЬмъ на востоке уЬзда. Въ овраге Вязовва выше упомянутаго 
села lopcitie слои обнажаются приблизитетьно па одной высот’Ь съ 
песчаными породами пестрыхъ мергелей. Битуминозные сланцы здЬсь

') Этотъ песчаникъ съ аммонитами былъ проанализирован'],, при чемъ получены 
слйдуюпря данныя.

Остатокъ нерастворимый въ крепкой г о р я ч е й ....................... НС1—41,о;°/<>-
Растворилось въ этой кислотЬ • .................................................... CaO-- 8,i»°/o.

„ „ „    . FeaOs—31,95.
п i, *   AlsOs '
n n  JJ  P sO s  4,4».

П Л V .................................................................  • Si02— 0,si.
„ „ „ ..........................................................  S0«—сл$ды.
n n n     CO 2 3,50.

Потеря upn ирокалi in a i i i n .....................................................................  — 9,o«.
Но составу эта порода отличается отъ песчаника у хутора Хлыстова (съ расти

тельными остатками изъ болйе пизкихъ горнзоптовъ юры) меныпимъ содержашемъ  
песка (остатокъ, нерастворимый въ НС1) и сравнителышмъ богатствомъ СаО. Присут- 
cTBie Р 2О5 объясняется богатством?, органическихъ остатковъ (раковины молюсковъ).

2) Эти характерные бугры по концамъ склоновъ праваго «jepera Каралыка и Б. 
Иргиза видны и у Б. Глушицы и даже ииже ея.
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на высотЬ 80 — 90 м. выходятъ въ берегахъ оврага рядомъ съ пе
сками и песчаниками, слои которыхъ кое-где обпаруживаютъ наклонъ. 
Они прикрыты местами грубымъ суглинвомъ, въ которомъ очень мно
го раковинъ M actra  Ossoskovi Andrus.

РазрЬзъ наблюдаемый здесь таковъ:
1) Ракушечникъ (M actra ,  Cardium).
2) Темно-сЬраа глина съ прослоями раковивъ и съ бурыми глин, 

прослоями. Слой книзу делается почти чернымъ и постепенно пе
реходить въ

3) битуминозный глинистый сланецъ съ отпечатками виргати-
товъ.

Желваки песка и копкрецш причудливой формы въ слое (2).
Кроме того заслуживаютъ внимашя въ томъ же овраге слои, 

покрывающее пестро-мергельные пески и песчаники.

Такъ въ одиомъ месте мы видимъ слоистую буровато-желтую 
гливу съ прослоями желтовато-сераго песка (15 — 20 см.).

Эта глина и песокъ отделяются отъ нижележащаго сераго пе
ска съ зеленовато-роз. сЬрымъ песчаникомъ нрослоемъ въ 40 санти- 
метровь плотной желЬзисто-глинистой породы.

Въ другомь месте выходитъ свита серой (выветривается въ бе
лую) гипсоносной слоистой глипы, чередующейся съ буроватой песча
ной глиной, содержащей вверху прослой битуминозной глины, угли
стые прослои и гиисъ въ крупныхъ кристаллахъ. Эти слои кажутся 
лежащими на описанной выше буро-желтой глинЬ съ прослоями пе
ска, такъ какъ последше обнажены рядомъ и падаютъ по направле
нно къ первымъ на Ю .-З .  подъ угломъ около 18 — 20°.

Слои серой глины съ прослоями песка н сь углистыми просло
ями если и не вполне аналогичны къ отложешямь Ташбулата, то 
близки къ нимъ по возрасту.

40 .  Между Б. и М. Дергуновкой близь р. Б. Иргизъ возвыша
ются два холма метровъ 120 абсолютной высоты, въ верхнихъ ча
стяхъ которыхъ обнажаются известняки нижняго волжскаго яруса, 
сильно размытые, содержащее типичную фауну.

Болыше P erisph inc t’H и xopoinie экземпляры Yirgati tes  v irgatus  
были неоднократно находимы близь Дергуноики.

41 .  Водоразделъ между Б. Иргизомъ и Мочей на мерид1ане 
Дергуновки въ глубине сложепъ юрскими осадками, о чемъ свиде-
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тельствуютъ не только обнажешя у Дергуновки, но и въ оврагахъ 
Мокши. *).

Вся система р. Вязовки (Мокшанской) выше села представляет?, 
три в'Ьтви юго-восточную, южную, и юго-западпую съ западнымъ от- 
в'Ьтвлешемъ. Овраги крутосгЬнны, хотя большая часть ихъ склоновъ 
задернована, особенно въ верховьяхъ. На Ю. отъ села овраги прости
раются верстъ на 10 — 12, кончаясь мягкими плоскими ложбинками. 
Въ выносахъ овраговъ и по дну вездЬ можно вид'Ьть разнообразный 
щебень юрскихъ породъ: известнякъ съ ауцелдами и виргатами, куски 
темной битуминозной глины и сланца, белемниты, конкрецш — фосфо
риты, источенные фоладами (нижняго волжскаго яруса), конкрецш сь 
Rhynchonella (повидимому келловейскаго возраста), а кромг£ того ку
ски несчаниковъ яруса пестрыхъ мергелей, известковыя конкренцш 
изъ мергелистой желто-бурой глины, куски сильно отвердЬлой мерге
листой глины съ отпечатками Cardium и масса раковинъ Cardium и 
M ac tra .  Въ разныхъ м^сгахъ овраговъ выходятъ разнообразныя огло- 
жешя. Породы нижняго волжскаго яруса представлены въ верховьяхъ 
южной в'Ьтви битуминозной глиной н сланцами съ Uirgates virgatus 
ЗдЬсь, какъ и въ дергуновскомъ овраг^ (В9), битуминозная сланце
ватая глина покрыта буроватой глиной съ прослоями пестрой, куски 
которой обсыпаны бЬлой известковой порошковатой массой; новерхь 
бурой глины кое гдЬ виден ь ракушечник/. (Cardium).

Абсолютная высота битуминозпой глины около 90 — 95 метровъ.
42 .  Выше по оврагу при перегЬченш южной в’Ьтви дорогою изъ 

Мокши на Бол. Дергуновку въ колодц'Ь на днЬ оврага была обнару
жена легкая б’Ьлая съ розовыми прослойками мергелистая порода въ 
желтовато-сЬрой глин^, встречающаяся и въ овражныхъ выносахъ и 
содержащая отпечатки виргатовъ и двустворчатокъ.

Эта интересная порода очевидно залегаетъ между битуминозными 
глинами и ея абс. высота въ упомянутомъ м Iscrb ок. 104 метр.,
тогда какъ сланцы и с1.рыя глины лежать на 90 -  55 метр., а из
вестняки (у Дергуновки) ок. 120  метр. Въ восточной части уЬзда по
рода эта нигде не встречалась; быть можетъ она замгЬщаетъ часть
неечано-известковой cepin нижне-волжскаго яруса.

43 .  Въ 2 верстахъ къ В. Ю. В. отъ села Яблонный Врагъ
только что описанный розовато-белы й слоистый мергель слагаетъ от-

‘) Краткое оиисаше овраговъ Мокши взято отчасти изъ статьи автора.



дЬльно стояний холмъ въ дочив* р*ки Мочи. Отъ сырта къ этой до
лин* ведетъ пологхй склопъ, но которому в*тъ обнаженШ и о геоло- 
гическомъ состав* которого можно судить только по апалогш.

„КазачШ бо р ъ“ также пе даеть обнаженШ, по по склонамъ его 
наблюдаются— снизу слабо щебневатая супесчаная почва, вверху пе
реходящая вь грубую съ болынимъ количествомъ щебня розов.-с*раго 
мергеля.

Вершина холма около 85 — 90 м. надъ уровнемъ моря.
44 .  Тотъ же розовато-б*1ый слоистый мергель слагаетъ и вер

шинки холмовъ у Яблоннаго Врага. Зд*сь въ самомъ низу лежатъ 
мергелистыя красныя, часто песчаныя, глипы, пески, песчаники яруса 
пестрыхъ мергелей, а надъ ними выше Яблоннаго Врага залегаетъ 
темно-с*рая глина (юрская?) Къ с о ж а л Ь н т  по склону холмовъ н*тъ 
обпажешй, а на верхушк* (около 108 м. абсолютной высоты) есть 
ямы, гд* добывается, указанная порода. Зд*сь высота ея з а л е ш п я  
почти одинакова съ таковой къ югу отъ Мокши (42).  Куски большею 
частью б*лы или красноваты (некоторые полосаты). С о с* д те  овраги 
глубоки и обпа;каютъ— одннъ (съ л*сомъ, восточный) пески и песча
ники пестрыхь мергелей, другой (западный, болышй)— темно-е*рыя 
глины сь Dreissensia, прикрытия с*рыми песками съ массой облом- 
ковъ розоваго мергеля, белемнитовъ, конкрецШ и пр. Эготъ слой им*- 
етъ видъ рыхлой брек«пп; мощность его около 7 метровъ.

Къ югу отъ Б. Иргиза юрсшя отложешя развиты по Ростош*, 
Гусих*, Б. ГлушицЬ и ихъ притокамь.

По РостошЬ им*емъ явлешя вполн* сходныя съ наблюдаемыми 
но Б. Иргизу. Профиль № 3 даетъ ионя>ie объ устройств* водораз
дела Б. Иргизъ — Росгоша. Направляясь отъ х. Нлакснна на Ю. В., 
сначала дорога пересЬкаетъ певысоше сыр гики ( 1 5 0 — 160 метр, аб
солютной высоты), расчлененные долами системы Бол. Иргиза и толь
ко чрезъ 6 — 7 вер. начинается подъемъ на высокое плато свыше 
200  м. абс. высоты. На невысокихь сыртикачъ почти не выходятъ 
коренныя по]>оды, прикрытия по склонамъ мощными делкшальными 
глинами, а па перевалахъ элюв1алыщми, также желто-бурыми, гли
нами. Долы системы Иргиза доходять до возвышеннаго плато, кото
рое въ ихъ в.'рховьяхъ высится амфигеатромъ. Подъемъ иъ вернги- 
нахъ на плато далеко не нологъ (вакь наир, у хутора Фитали). П ла
то ровное съ холмиками отъ 210  до 2 30  — 240  метр, абсол. высоты.
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Къ Ю. В., къ р. Ростоше плато спускается террассовидно и доволь
но круто. Холмики по правому берегу Ростоши часты и сложены 
келловейскими породами.

45 .  У хутора Гостоши иаблюдались сгЬдуюшдя отложешя. Въ 
обрыве реки (ур. ок. 100 м. абсол. высоты).

1) Коричневато-желтая глина съ железистыми охристаго 'ц вета  
прослоями.

2) С еро-ж елтая  глина съ темп же прослоями и плотными ж е 
лезистыми конкрещями.

3) Серая темная вязкая глина.
Съ речной равнины поднимается склонъ на террассу, по этому 

склону вверху найдено много кусковъ железистаго песчаника съ 
аммонитами и выходитъ желтовато-серый иесокъ съ црослоемъ бога- 
гымъ обломками раковипъ G ryphe’ft и аммояитовъ.

Найденъ также окаменелый древесный стволг. Съ этой террассы 
подтемъ на плато съ холмиками, покрытыми каменистыми почвами 
(известнякъ съ ауцеллами и виргатитами).

46.  Ниже х. Талова бугристый склонъ къ долине Ростоши об- 
нажаетъ (на 120 метр, абсолютной высоты) сЬрную железистую гли
ну; по террассамъ и шишкамъ найдено много фосфориговыхъ тем- 
пыхъ конг:рец1й съ аммонитами (Cadoceras, Perisphinctes) и Rliyncho- 
пеИ’ами.

47  и 48. Т еж е  фосфориты найдены въ верховьяхъ р. Гусихи 
п> склонамъ невысокаго плато и по буграмъ правобережья р. Кара
булатки.

ЮнагЬе 52°  и западнее 20°зо на востоке уезда юpci;in образо
вал и  уже скрываются подъ более молодыми образовашями.

Въ верховьяхъ Сестры и Камелика не видно неиосредственнаго 
налегаши меловыхъ породъ на ннжне-волжсые слои, но послЬднш 
выходягь въ берегахъ рекъ  вообще очень низко, около 85 — 100 ,м. 
надъ уровнемъ моря. ') По Солянке (притокъ Камелика) и по Б. 
Глушнце такое налегаше очень ясно видно въ иЬсколькихъ местахъ.

По р. С естре юра обнажается въ ея верховьяхъ, где она пово
рачиваясь нзмЬпяетъ свое В.-З. направлеше на с-еверо-южное.

HpiicyrcTBie надъ юрскими породами меловыхъ образовашй кромЬ аналойп  
съ соседними областями Общаго Сырта доказывается тг£мъ, что въ р'Ьчномъ аллювп! 
нередки куски конкрецш бураго ж елезняка и лилового мергеля.
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49.  Близь х. РЬшетова; разрЬзъ праваго берега (2 —  В метр.).
1) Подъ почвой— желго-бурая глина.
2) Известковый плитнякъ.
3) Темно-желтая глина съ зеленоватымъ отгЬнкомъ внизу.
Тамъ же, разрЪзъ въ колодц^ на долинЬ овражка, впадающего

въ рЬчку.
1) Почва (0,т м.).
2) Элкшальная желто-бурая глина съ массой известковаго щеб

ня (0,* метр.).
3) Желто-бурая пластичная глина безъ камней (0,2 м.).
4) Cfcpo-желтая глина съ камнемъ, переходящая въ
5) желто-бурую глину съ камнями, СолЫ окатанными нежели въ 

сло'Ь (2). доходящими до 1 метра въ AiaMeTpt; плитки сЬраго ш о т -  
наго известняка.

6) Cfepo-жэлтый, светлый мяггай слоистый известнякъ еъ аммо
нитами, ниже дЬлаюнпйся тверже и c b p ie .  Мощность 3, 4, 5 и слоя 
ок. 1,5 м.

7) Около 0,25 м. cf.paro плотнаго известняка съ ауцеллами и 
в и ргатн там и („дикарь") .

Въ известковыхъ плитахъ, выброшепныхъ изъ колодца и въ кам- 
н я х ъ  но дну р-Ькп найдено: Yirgatites virgatus, Belenmites sp., Li та 
rudis, O s trea  sp., Aucella mosqueusis, Aucella sp.

Къ юрскимъ породамъ зд^сь прислонены и отчасти налегаютъ 
на нихъ пласты съ cardium.

50 .  Въ 1 верстЬ выше х. Локтина г. Зайцевъ х) видЬлъ юрскло 
желтовато-с’Ьрые мергелистые извесшяки и мергели въ которыхъ най
дены: Pecten solidus Tv.. Rliynchonella Fischeri Rovill., Serpula sp.. 
Ammonites sp., Peris  pliinctes Yirgatus Bncli., Ostrea sp., Gryphea di- 
la ta ta  s o y . ,  Lim a proboscidea Sow. Ниже ио р'ЬкЬ выше x .  Сестрин- 
скаго эти пласты покрыты слоемъ желт, песчаника до 4 верш., на 
который въ свою очередь налегаетъ синевато-сЬрая сланцеватая гли
на до 1,5 вершк.

51. Близь х. Неклютииа (ниже Р^шетова вер. 2 — 3) въ обрывЬ 
праваго коренного берега рЬки Сестры находятся каменоломни.

Записавы два разреза:
1) Желтобурая глина— делкшй. Фосфориты (15 — 20 см.)
2) Песчанистая глина съ плитнымь известнякомъ — 1 м.

*) Тр. каз. об. Ест. т. X V  в. I. стр. 8.



3) Серый песчаный известнякъ слоистый съ ауцеллами.
Рлдомъ обнажено:
1) Слоистая глипа съ плитнымъ известковымъ песчаникомъ и 

фосфорпгомъ.
2) СЬро-желтая песчанистая глина — 0,8 метра.
3) Известнякъ слабо песчанистый плитный, св’Ьтло-сЬрый н жел

товато -сер ы й — 0,5 метра.
Переходить въ 4) массивный песчанистый известнякъ съ Uirga- 

t i t ’asin, Perisphinctes sp., Rhynchonella sp., Astarte sp., Lima rudis, 
L im a sp., ауцеллами.

Абсолютная высота выхода 90 —  95 м.
Слои, покрывающее известняки съ виргатитами скрыты подъ 

желтобурыми глинами. П р и с у т с ш е  мЬловыхъ слоевъ довольно веро
ятно, какъ и въ вершинахъ Камелика, но здесь они нигде не об
нажаются.

52. У перваго Сестринскаго хут. Зайцевъ х) даетъ сл'Ьдуюийй 
разрЬзъ.

1) Растительный слой.
2) Бурая глина съ LOsskindchen, шаровидными группами кри- 

сталловъ гипса и раковинъ Cardium edul L.,  Cyrena (corbicula) sp., 
Bythinia tentaculata.

3) Осыпь.
4) IOpcide пласты; въ верху известнякъ и песчапикъ, ниже мер

гель. Изъ окаменелостей адЬсь встречаются следующий Pecten solidus 
Tr . ,  Rhynchonella Fisclieri Rouiil., Terebratula sp., Belemnites absolutus 
Fisch.,  Rhynchonella sp., Astarte sp., Avicula sp.

53 .  По рЬкЬ Камелику въ его верховьяхъ ниже х. Аржанова, 
въ левомъ берегу по концу склона сырта выходитъ известнякъ съ 
виргатитами, изъ подъ котораго съ поверхности серыхъ глипт. и би- 
туминозныхъ сланцевъ быотъ родники.

Въ 3 вер. выше х. Пономарева А. Зайцевъ даетъ такой разркзь:
1) Растительный слой.
2) Бурая глина.
3) Серовато-желтый мергель и серый известнякъ съ Perisphincte  

v irgatus  Bull., L im a proboscidea so w -~ 2  — 2,r> apni.
4) Осыпь— 1,5 саж.

') Tp. Каз. об. Ест. т. XV. в. I, страница 10.
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5) Горючи! слаиецъ сь Dislina meotis Eichw.,  A n c u la  sp., 
A star te  sp.

'Готъ же авторъ у х. Пономарева вид'Ьлъ обнажешя (въ 0,5 ар.( 
горючаго сланца съ Diseina meotis Eichw., L ingula  sp., Aucella sp., 
Pecten sp.

Чуть выше x. Пономарева наблюдается налегаше кардитпыхъ 
слоевк па известпякь сильно окремнЬлый съ ау цел лам и и виргати- 
тами. (

54. По р’ЬкЬ ДаркЬ (Дарьинсклй долъ) близь х. Юрина дно дола 
сложено известнякомъ; въ почвЬ много фосфорита. Ниже хутора вь 
рЬчномь обрывЬ обнажаются виргатовые известняки съ обычной фа
уной Terebra tu la .  Rliynchonella, Ostrea etc.

flo Б. ГлушицЬ и оврагамъ ея системы topcide слои обнажены 
въ пЬеколькихъ м'Ьстахъ.

55. На участий Шпхобалова въ такъ называемомъ кладовомъ 
долу въ правомъ берегу выходятъ слои:

1) Делкшальная желтобурая глина.
2) Песчаная chpo-желтая слоистая глина съ ауцеллами Lima sp., 

иглы морскихъ еж ей— ок. 1 метра.
3) Известнякъ слабо песчанистый съ Yirgatites virgatus, Peri  

sphinctes sp., Aucella, Terebratu la  etc.
Верхъ обпажешн около 150 м. надъ уровнемъ моря.
Надъ разрезомъ терраса, къ С. повышающаяся, и въ почвЬ 

здЬсь масса фосфоритовых'!,, источениыхь фоладами конкрецШ. ВмЬстЬ 
сь повышешемъ местности изменяется харакгеръ подпочвенныхъ сло- 
ев 1.: па нижееволжпйе слои налегаетъ синяя железистая глина м е 
ловой системы.

56. Близь х. Полякова надъ долиной Б. Глушицы но правому 
берегу сыртъ кончается холм исты мъ уступомь, но которому въ иочв'1; 
много фосфоритовъ же.гЬзистыхъ конкрещй.

Найдены вь и ихъ ядра G aste ropoda ,  грифей, отпечатки Pecten 
и часть оборота Cadoceras sp. (напоминаетъ близко Cadoceras Elatmae).

57 .  У х. Юрина, вер. 3 — 4 выше х. Полякова, склонъ права го 
берега р. Б. Глушицы также холмистъ и внизу его по бугоркамъ 
найдены копкрецш, подобныя тЪмъ, которыя видели у хутора Поля
кова. выше по буграмъ почти у начала плато конкренцш съ Aucella, 
конкрецш фосфоритовъ, нсточенныя фоладами и известнякъ и, пако-
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нецъ, на возвышенномъ плато въ двухъ верстахп на западъ отъ ху
тора Ю рина— сишя м'Ъловыя глины.

53. Вь самомъ почти верховье близь хутора бывшаго Устинова 
(Немирова) по левому берегу овражка," впадающаго вь р. Б. Глу- 
шицу выходятъ сЬроватг.-бурыя песчаныя глины сь известнявомъ ииж- 
няго волжскаго яруса (виргатовые слои).

59. Огложе1Ш1 близь хут. Немирова (58) ,  Юрина (57) и Поля
кова (55) даютъ предстанлеше о строеши западнаго склона общаго 
сырта. Что касается восточиаго склона, то въ пред’Ьлахъ уже Области 
Войска Уральскаго близьноселка Б атб ан о в ска го  (х. Самаркпиъ т о ж ъ )J) 
видно, что строеше его аналогично. Глубокая долина р. Балабановки 
на уровнЬ хутора около 8 5 — 90 метровъ абсолютной высоты сложена 
песками и песчаниками яруса пестрыхъ мергелей.

Эти о т л о ж ет я  покрыты (склонъ террасовиденъ и по концамъ 
террасъ и буграмъ можно заключить о строенш склона). Сначала 
слоистыми песчаниками съ остатками растенШ и затЬмъ пескомъ съ 
жел'Ьзистымъ песчаникомъ. Выше начинають попадаться фосфорнто- 
жел'Ьзистыя конкреции съ амонитами келловея и еше выше раковины 
Gryphea d i la ta ta— по склону, съ террасы сложенной серыми глинами 
у Cva, съ которой идетъ небольшой подъемъ на плато, подстилаемое 
известняками около 190 метр, абсолютной высоты.

60. По р'Ьк’Ь Солянке въ правомь берегу близь х. Ералашпаго 
(Александровсклй тожъ, на землЬ Хохлачева) обваженъ битуминозный 
(горючШ) слапець среди серой глины мегр. 9 0 — 110 абс. высоты 
(цифр, сом пит.).

61. Выше этого хутора 1 вер. вь томъ же иравомъ берегу падъ 
прудомь отъ воды идутъ обвалы, изъ которыхъ сочится вода. Надь 
обвалами въ 12 — 13 метр, падь прудомъ находится карьеръ для до
бычи известняка.

Зд-Ьсь наблюдался такой разрез*.
1) Подъ грубой почвой небольшой слой элюв1а!Ьной глины.
2) Слегка песчаная, желто-бурая, разбивающаяся на угловатые 

кусочки глина съ кусками сЬрой глины и гинсомъ.
3) Песчаная желто-бурая глина сь гинсомъ.
4) Исвестнякъ слоистый съ Yirgatites virgatus,  Lima rudis.
Надь этимъ разр'Ьзомъ находится небольшая терраса, поднима

ющаяся къ западу. По ней много фосфоритоваго щебня съ ядрами

’) Нисколько ct.Bepube шпроты Кдадового дола.



двустворчатом. и аммоиптовъ !). Немного- выше— всего 1 метр, на
чинаются уже выходы сЬрой глины мЬловой системы. Высота террасы 
близь обнажешя около 14 0 — 145 метровъ надъ уровнемъ моря.

62.  Ниже по р'ЬчкЬ, гдТ; впадаетъ большой долъ справа (немно
го выше х. Малюшина) но левому берегу на конц’Ь пологаго склона 
встречено обнажеше желто-охристаго желЬзисгаго песка и палевой 
тонко-зернистой породы.

По склону найдевы белемниты и раковины Gryphea sp. (близк. 
къ dilatata).

63.  Но той же СолянкЬ въ 1 вер. ниже х. Малюшкина въ об- 
рывЬ праваго берега находится такое обпажеше.

1) Нодъ желто-бурой столбчатаго строешя глиной лежитъ слой 
аллкшальнаго галечника, подъ которымь въ свою очередь видна

2) сЬрая слоистая глина и желтая глина, переслоенная съ пе-
скомъ, съ остатками растенШ и пиритомъ.

3) Влажпая сЬро-бурая глина и сЬрый песчаникъ.
4) Темно-бурая мергелистая глина.
Уровень воды въ рЬчкЬ около 85 метровъ надъ уровнемъ моря.
6 4. Приближаясь по долин'Ь рЬки Солянки къ сырту (на сЬверъ 

отъ № 61) въ ямахъ видно сЬрую глину, которую обыватели дибыва- 
ютъ для кирпича. Въ почвЬ найдены раковины Gryphea (dilatata?).

Абсолютная высота м. 90 — 95.
На СоляшгЬ такимъ образомъ мы находимъ сл'Ьды юрскихъ об

р азо ван ^  древнье нижняго волжскаго яруса, повидимому, келловея. 
Абсолютныя высоты залегатпя ихъ подтверждаю™ это.

65 .  15ь области Войска Уральскаго по восточному склону обща
го сырта приблизительно на одной широтЬ съ хуторомъ Хохлачева 
также найдена была юра. Въ лЬвомъ обрыв'Ь рЬчки Солянки (Казачь
ей) въ 3 вер. выше хутора Щ учкипа найдено обнажеше.

Подъ 1) слоемъ красно-бурой глины лессовиднаго строешя (0,г> 
м.) залегаеть

2) делкшальный наносъ изъ с'Ьрыхъ, бурыхъ и черныхъ глинъ— 
около 0,5 метра мощностью.

3) Темно-С'Ърая почти черпая вязкая влажная глина съ белыми 
пятнами (измельченнын раковины?) и съ ископаемыми молюсками. 
Глина дЬлится на угловатые куски и даетъ сферическля поверхности 
излома— 1 м.

*) См. ниже вт, заключенш объ юрской систем!;.

6.



4) Прослой коричнево-серой глины— 0,25 м.
5) Прослой сЁрой ГЛИНЫ — 0,25 м.
6) Прослой углистой черной глины, съ включешями желто-сЬроЙ 

(почти палевой) рыхлой тонкой породы. Куски битуминознаго слан
ца :— 0,5 м.

7) Бурая п коричнево-серая глина съ железистыми копкрещями 
въ формЬ караваевь. Раскалывается по сферическимь новерхностямъ. 
Местами глипа делается песчаной. Ауцеллы.

8) Таже глина, только серее  и плотнее, более мергелистая (к а 
мень)— 20 см.

9) Глина какъ (7) книзу сер ею щ ая— 0,25  метр.
10) Серая темная глина съ ископаемыми, переходящая внизу въ
11) битуминозный сланецъ.
По дну реки щебенка еостоитъ изъ фосфоритовг, белемнитовъ и, 

главнымь образомъ, изъ кусковъ сильно окремнЬлаго известпяка ниж- 
пяго волжскаго яруса и битуминознаго сланца; найденъ позвонокъ 
ихтшзавра.

Уровень р^чки зд!:сь около 100 м. абсолютной высоты.
Надъ разрЬзомъ по склону леваго берега бугорки съ сурчинами 

изъ которыхъ выброшено много известковой гальки и щебня.

\
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Все до сихъ норъ перечисленный обнажешя юры наблюдались 
пли въ предЬлахъ Общаго Сырта, или его отроговъ. т. е. на востоке 
уезда, где, какъ мы это видели, юрсьчя образовашя имеютъ сплош
ное распространеше, отчасти же скрыты подъ новейшими образована ми. 
Въ западной части уезда юра лежить островками, уцелевшими отъ 
размыван1я только кое-где.

Къ сожалЬшю далеко не везде удалось здЬсь изучить юрск1я о т 
ложешя, где они показаны старыми изслЬдователями (напр., Нёше- 
лемъ).

66. Самымъ севернымъ островкомъ юры является описанный 
У Нёшелемъ х) близь Красной поляны по рЬкЬ Падовке. „Здесь выше 

всего находилась желтая железо-содержащая песчаная глина съ об
ломками краснаго и белаго желЬзистаго песчаника и стяжеше ма- 
леиькихъ сталактитовыхъ кусковъ известняка. Этотъ слой покрывалъ 
серую глину, пропитанную желтыми и белыми желЬзисто-глинистыми 
жилами; она содержала слЬды гипса, похож1е на песокъ, и куски

’) fxeognostische Beitrage.



сЬрнаго колчедана; нагь  этой глиной выходить на поверхность много 
маленькихъ водяныхъ жиль, на подопе «.ночей. Вода была очень бо
гата желЬзомъ..." *)

Ископаемыхъ Нешель не приводить въ своей работа.

67. Семь иерсгь къ сЬверу отъ села Березоваго, тамъ, где опи- 
санъ разрезь  № 7, верхшя части последил го над ь слоемъ охристо
желтой мергельно песчаной рыхлой породы, переполненной кусками 
сланце вата го известковаго мергеля пермской системы, лежить, по опи- 
caHiio Нешеля, „степная сыровато желтая почва“ съ обломками крас- 
па г о  желЪаистаго п е с ч ан и к а . . /  Также въ грунт1!  оврага находятся 
подобные красные песчаные и глинистые обломки камней, и валяются 
куски аммонитовъ, среди когорыхъ быль опред^лень Ammonites biplex
S »w.“

68.  Тамъ, где былъ описанъ разрЬзъ № 9, на 18 верстЬ огъ 
Нилолаевска къ Березовому у мостика выходить желтые пески съ 
железистыми песчаниками и галечники, покрьпаюшде, должно быть, 
пермеше слои, на довольно болыпомъ протяжеши, о чемъ свидетель
ству ютъ часто повторяюицеся выходы песчаныхь почвъ въ окреетно- 
стяхъ села Березоваго. Ископаемыхъ найдено не было, и отложешя 
эти относятся къ юре только предположительно.

69 .  То же следудтъ сказать и о слояхъ, встрЬченныхъ у Кар- 
ловки (М. Архангельское тожъ) на р. Чернаве въ ея верховьяхъ. 
Здесь въ колодцЬ было найдено: подъ почвой (50 см.) 1) бурая силь
но известковая съ белыми пятнами и полосками элкшальная глина 
съ карбонатнымъ (элкшальиымъ) горизонтомъ— 50 см.

2) Коричнево-бурая столбчатая глина съ углистыми пятнами, 
глянцевитая. Известковыя ковкрецш. 6 0 — 70 см. Постепенно перехо
дить въ

3) Плотный суглинокъ, книзу съ пятнами песка. Прослои глины 
н углистые остатки растешй. 1 — 1 , 5  метр.

4) Желтый железистый и желто- серый песокъ. Слюда.
По склонамь валяется железистый щебень и куски слоисгаго 

кварцеваго песчаника.

70. По р. СакмЬ, впадающей съ юга въ Б. Иргизъ вер. 30 ниже 
Николаевска Нешелемъ найдены были юрсшя отложешя. Онъ пийетъ:

') Дал'Ье у Нешеля идетъ описаше пруда съ навозной плотиной, которой и 
должна быть приписана бурая окраска воды и выд’Ьлсше газа.

*
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„у деревни Хотмышковой (?) на истокахъ р. Сакмы подъ красно- 
бурой глиной лежить серый песчаный глинистый мергель съ отпечат
ками юрскихъ нскопаеыыхъ.

Этотъ слой мощностью въ три фута покоится на толсгомъ свет- 
ло-сЪромъ известняк!?, который часто представляеть собою только 
конгломератъ раковинъ и члениковъ лилШ. М нопя  теребратулы со
держали кристаллы кварца, и и norie аммониты были прозрачны. Здесь 
находятся слЪдуюйпя окаменелости: Ammonites virgatus, Ammonites 
Jason, Ammonites Pander i  Eichw, членики Pentacrin ites Scalaris (?) 
Goldf. , 'обломки Belemnites, Terebra tu la  Strogonowi d’Orb, Terebratula  
personata Buch., Avicula Tenuiradiata  Fischer. ,  Lysianassa, Serpula,

Неизвестно, какое селеше разумЬетъ Нешель подъ назвашемъ 
Хотмытково, но версты 4 ниже села Савельевки (Церелазъ) правый 
берегъ р, Сакмы действительно сложенъ юрскими осадками. Здесь 
обнажаются кое-где битуминозные сланцы и серия  глины, покрытыя 
известпякомъ съ типичными ископаемыми нижняго волжскаго яруса. 
Известнякъ внизу окремнЬлъ, вверху напоминаетъ мергель. Онъ сла
гаете холмики но правому берегу. Съ поверхности сланцевъ вытека- 
ютъ ключи.

По дну оврага найдены аммониты бинлексоваго типа; некоторые 
изъ нихъ близки къ Ammonites Panderi.  Кроме того были найдены 
раковины Gryphea dilatata и аммониты, заставлявшие предполагать, 
что подъ битуминозными сланцами находятся слои келловея.

Къ сожаленио стены оврага задернованы или обнажаютъ делю-
£

в‘|й, и приходится очень долго искать ископаемыхъ среди щебенки по 
дну рЬки, чему очень мЪшаютъ родники, вытекаюпце изъ береговъ и 
слуяш щ е причиной обваловъ. v

71.  Тотъ же Нешель впервые указалъ и на ю р с т я  отложен»! 
близь Ливенки и Орловки 2).

„У деревни Ливенки, недалеко отъ речки Стерхъ и Bt) вер. на В 
отъ Волги въ серой песчаной глине лежатъ куски серо-желтаго 
известковаго мергеля въ футъ величиною, которые содержать белем
ниты и устрицы. Подобную же вещь видно на р еч ке  ТепловкЬ".

Въ последнее время на эти отлож енк  обратилъ внимаше Д. Л.

') G eognostische Bemerkungen.
2) G-eognostiche B em erkungen ect.

Turbo “ ').
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Клеменцъ- *), который близь деревни Орловки указа ль выходы „охри- 
стаго извесгковаго песчаника, среди котораго вь громадномъ коли- 
чествЬ залегаютъ аммониты. Песчаникъ этотъ иногда очень рыхлъ, 
непрочен!., и потому Для практических!, целей предночитаготъ брать 
лежащ 1й подъ пимъ более светлый н, т опи,id песчаникъ

Д алее  г. Клеме в цъ указывает!,  что „слои песчаников^, единст
венной породы, но которой была возможность определить положено 
пластовъ, нарушены весьма слабо: п а д е т е  къ 3  съ небольшимъ
уклояомъ къ С., котораго точнее -определить не удалось, при угле 
отъ 8 до 1 0 ° \

Мы не приводимъ вполне краткаго описашя г. Клеменца, такъ 
какъ въ недавнее время эти отложет’я были хорошо изучены и опи- 
сапы Леманомъ 2), давшимъ и палеонтологическую ихъ характе
ристику.

KDpcitie слои обнажены въ крутостЬнномъ овраге, начало кото
раго находится у самой деревни Орловки. Они прикрыты здесь мело
выми образовашями, изъ которыхъ сложена гора Шмяла, возвышаю
щаяся къ Со отъ Орловки. Е я  вершина около 150 м. надъ уровнемъ 
моря; средина села около 1 ВО метр, абсолютной высоты, а выходъ 
юрскихъ образована въ верховьяхъ оврага (ниже села) около 105 м.

Прекрасный обнажешя юрскихъ осадковъ обязаны своимъ нроис- 
х о ж д ет е м ъ  каменнымъ ломкамъ. Жители Орловки занимаются ломкою 
известковаго песчаника, идущаго н ^  „ иодугольниви“ , памятники, мо
лотилки и т. д., которые вытесываются изъ болыппхъ и более плот- 
ныхъ глыбь самаго нижняго слоя разр'Ьзовъ. Мы ириведемъ разрезы, 
виденные въ Орловке и укажемъ соотвЬтсппе со слоями Лемана.

I -я  яма въ правомъ берегу оврага.
Сверху: 1) Грубая глина 1 м.
2) Серая глина слоистая (синеватый оттенокъ) съ желто-охри

стыми и желто-бурыми прослоями, У границы съ нижележащимъ 
слоемъ сЬреетъ и праннмаетъ зеленоватый оттенокъ.

3) Фосфоритовый конгломерать и песчаникъ огъ 30 до 50 сант. 
со следами ископаемыхъ. Образецъ фосфорита, подвергнутый анализу 
В. М, Потоцкимъ (почвепн. лаборат. Самарскаго Губернскаго Земства), 
содержалъ 24 ,52%  Р 2 О5 (слои А Лемана).
__________________ I

') Протоколъ зас'Ьдашя С.ПВ. общ. Естеств. Л» 8 (X X X  т. труд., вып. 1) „О но- 
вомъ местонахожденш  юрскихъ окаменелостей въ Самарской губертп .

2) Юрскш отложешя Орловки. С.П.В. 1903 г.
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Jcra  4) Известковый песчаникъ зеленовато-сЬрый (ауцелловый 
банкъ)— (слой В Лема па).

5) Песокъ съ белемнитами и ауцеллами и песчаникъ известковый 
4-)--5 около 3 м. (Слой С Лемана;.

Jc ra?  6) Известковый песчаникъ болЬе плотный около 1 метр. 
Virgates virgatus. (Слой D Лемана).

7) Песокъ сЬрый съ белемнитами — 75 см.
8) Известковый песчаникъ 50 — 60 см. (Е Лемана).
9) Qfepo-желтая песчаная глина влажная — 50 см.

10) Известковый песчаникъ, вода (слой F  Лемана).
П -я  яма вт л'Ьвомъ берегу оврага.
J c r a  1) Фосфоритовый конгломерагъ около 20 см. (слой А 

Лемана). .
2) Известковый иесчаникъ съ массой ауцеллъ и Zeilleria — 80 см. 

(слой В Лемапа).
3) Зеленовато-сЬрый песокъ съ желто-охристыми пятнами, съ 

прослоями мергелистаго фосфоритоваго еЬраго песчаника, линзами 
песчаника. Гладие  аммониты 30 сантиметр.

4) Зеленовато-с'Ьрый иесчаникъ и песокъ съ железистыми п ят
нами и съ массой Rhynchonella, Belemnites, Perisphinctes (Nikitini?), 
Aucella (mosquensis). (Слой С Лемана) — около 70 см.

Rhynchonella въ вид'Ь гнездообразныхъ скоилешй.
5) С’Ьрый известковистый песчаникъ сь ауцеллами. 30 — 35 см.
6) Песокъ и фосфоритовый серый песчаникъ съ Ammonites 

virgatus и A s ta r te— 4 5 см. (слой 1) Лемана).
7) Песокъ серый влажный почти безъ ископаемыхъ — 20 — 30см .
8) Плотный мергелистый песокъ съ аммонитами —  35 сантим. 

(Слой Е  Лемана).
.9) Плотный мергелистый песокъ— 48 см.
10) Глинистый песокъ влажный, мЬстами известковистый плот

ный съ белемнитами ок. 80 см.
11) Известковый песчаникъ твердый. Обнажено около 60 — 70 

см. Вода. (Слой F  Лемана).
Изъ слоя В Лемапомъ определены:
Rhynhonella Loxiae Fisch.
Zeilleria bullata.

„ Clemenci Lemaim.
Aucella Fischeri  сГОгЬ.
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Aucella mosquensis Keis.
C yprina  cf.' Helmerseni d ’Orb.
Panopaea sp.

Belemnites russiensis d ’Orb.
Olcostephanus (Craspedites) okensis d ’Orb. 
Oxynoticeras fulgens Trtsch.

Olcostephanus subditus Trtsch.
Изъ песчапой прослойки между 13 и О. 
Belemnites russiensis.

Изъ слоя С.
Zeilleria bullata.

я Clemenci Lemann.
Terebra tu la  Helmerseni Lemann.

Waldheimia (Terebratula) Royeri d ’Orb.
„ var.  punctata  Trsch.

Rhynchonella Loxiae Fisch.
* oxyoptycha Fich.

„ Fischeri var.  p lanata  Romll.
Aucella Fischeri d ’Orb.

„ mosquensis Keis.
Cyprina cf. Helmerseni d’Orb.

Lim a rudis Sow.
Pecten Sonarius Eichw.

„ solidus var .  camellosa Trtsch.
„ nummularis Fisch.

Gryphea sp.

Panopaea sp.
Belemnites russiensis d ’Obr.
Olcospephanus okensis d ’Orb.

„ Lomonosowi Vischn.
Oxynoticeras fulgens Trtsch.

„ subfulgens Nik.

Perisphinctes Nikitini.
Въ сло'Ь D по Леману находятся: 

Zeilleria Clemenci Lem.
T erebra tu la  Strogonowi d ’Orb.

,, Helmerseni Lem.
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Waldheimia Royeri d ’Orb.
Rhynchonella oxyopticha Fisch.

„ Fisclieri var .  p lanata  Romll.
Aucella mosquensis Keis.
Astarte Duboisi d ’Orb.
Lima rudis  Sow.
Pecten nummularis Fisch.
Pauopaea sp.
Belemnites absolutus Fisch.
Olcostephanus virgatus Bucli.

„ cf. cuneatus Trtsch.
„ pusillus Mich.
„ Lomonossowi Vischn.

Perisphinctes cf. Pander i  d ’Orb.
,  cf. scythicus Vischn.
„ samarensis Leman.

Въ сло'Ь E:
Serpula socialis.
Terebratu la  cf. Helmerseni Lem.
W aldheimia Royeri d ’Orb.
Rhynchonella oxyopticha Fisch.

„ Fischeri Kouill.
P leurotomaria  cf. Blodei d ’Orb.
Trigonia sp.
Aucella mosquensis Keis.
A star te  Duboisi d ’Orb.
Olcostephanus virgatus Bucli.
Perisphinctes cf. scythicus Yisch.
Наконецъ, въ сло'Ь F:
Aucella mosquensis Keis.
Lima rudis Sow.
Gryphaea sp.
Rhynchonella oxyopticha Fisch.
Olcostephanus virgatus Bucli.
Simoceras apf  Alberti Cat.
Въ окрестностяхъ Орлоики между нею и Селезнихой Леманъ 

наб.иодалъ тЬ же отложешн въ яК аи ен нолъ“ , яДубовомъ“ и „Соле- 
номъ“ логу.
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Слои но м нЬ нш  этого изсл’Ьдователя, какъ думалъ и г. Кле- 
менцъ, падаютъ къ 3 съ некоторым* уклономъ къ С.

Такимъ образомъ, у Орловки ясно выражены слои верхневолж- 
скаго яруса сь Oxynoticeras fulgens. покрывающее виргатовые слои и 
въ свою очередь прикрытые непосредствен по сЬрыии глинами невиди
мому аптскаго возраста. Къ сож алЬню  слои съ Y irgati tes  virgatus об
нажены только незначительной своей частью и сравнеше ихъ съ во
сточными отложешями довольно трудно. Во всякомъ случай они здЬсь 
гораздо песчанке, тогда какъ соответственный образовашя Общаго Сырта 
вообще мергелисто-известковаго характера. Присутспие сЬрыхъ глинъ 
и битуминозныхъ сланцрвь подъ известно висты м ъ песчапикомъ въ Ор- 
ловк'Ь весьма вероятно. Водоносность нижнихъ пластовъ обнаж етн  
также аналопя сь заволжскими (каншурскими) и восточными (Общаго 
Сырта) отложешями, промежуточным!, звеномъ между которыми являются 
слои Орловки, говорятъ за это.

Переходи теперь отъ описанiл частностей къ общимъ заключе- 
шямъ, остановимся прежде всего на возрасти юрскихъ образованы 
Николаевскаго уЬзда.

Самыми молодыми изъ нихъ являются -отложешй Орловки, кото
рыхъ верхпеволжскШ возраст:, установлен* В. Леманомъ. Слои В и 
D, его разрЬза, по его мнЬпйо, представляютъ собою недостающее зве
но между зонами Olcostephanus virgatus и Oxynoticeras catenulatum. 
Эги слон должны еще истратиться, какъ онъ думаетъ, на нростран- 
ств1> между Волгою и Ураломъ, особенно принявь во внимаше на
ходку Д. Соколова у Илецкой защиты, гдЬ пос.тЬдннмъ изсл'Ьдовате- 
лемъ константированы Oxinotieeras catenulatum и Belemnites russiensis.

Однако, какъ можно было заметить изъ опнсашя разр'Ьзовъ ю р 
скихъ пластовъ, нигд’Ь съ ясностью нельзя было вид'Ьть искомыхъ 
отложешй. Ни собранная фауна, ни петрографическш составь не сбли- 
жаютъ вполн'Ь слои Орловки съ отложешями Общаго Сырта. Мы уже 
указали выше на мергелисто-нанестковы й характер* слоевъ нижне- 
волжскаго яруса па восток^. Песчанистыя светлый глины, переело- 
енныя съ известковыми слоями, сильно мергелисты и не заключаютъ 
крупнаго песка. Въ ОрлоикЬ мы, наоборогъ, видимъ по преимуществу 
песчаники и пески, правда частью извеетковистые и фосфоритовые. 
Тамъ, где нзвестняковыя отложены лежатъ въ самомъ верху, слагая 
возвышенныя плато СВ. части уЬзда, можно предположить, что верх- 
не-волжсые слои смыты, что фосфоритъ въ почвахъ этихъ плато яв
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ляется ихъ остаткомъ, какъ гореf;i я конкрецш но многихъ м^стахь 
разбросанпыя по песчанымъ буграмъ пестр ихъ мергелей служатъ 
памъ доказательствомъ сплошного нЬкогда покрова юрскихъ образо- 
ванШ. Но фосфоритовый слой Орловки отличается отъ фосфорита 06- 
щаго Сырта гЬмъ, что не источенъ фоладаьи, какъ послЪдшй и бо- 
лЬе св'Ьтелъ и песчанъ. Кроме того, въ Бузулукскомъ уЬзд'Ь кое-где 
приходилось встречать фосфориты въ песчанистыхъ глинахъ съ вир
гатитами. Тамъ, где юру покрываютъ т а с т ы  меловой системы во- 
просъ бы ю бы решить гораздо проще, если бы существовали хоро- 
iiiin обнажешя. Въ выпгеописапномъ разрезе  по р. Солянке выше х. 
Александровскаго (Ералашнаго) мы видимъ, что известняки съ Virga- 
tites virgatus покрыты толщей гпнсопосныхъ серыхъ глинъ въ 1 ,з м. 
мощностью вь разрЬзЬ. Но терраске, сложенной этими глинами и по
крывающей ихъ желто-бурой делкшальной глиной, очень много исго- 
ченнаго фоладами фосфорптоваго щебня, фосфоритовыхъ ядеръ, дву- 
створчатокъ и аммонитов:. Одинъ обломокь несколько папоминаетъ 
Oxynoticeras.

Всего въ несколькихь шагахъ отъ фосфоритовъ къ 3  терраска 
слабо повышается на 1 м. или менЬе и на пей появш отся  выходы 
серыхъ железистыхъ гливъ съ конкрещнмп *бураго железняка, уже 
относящихся къ меловой системе. Такимъ образомъ. здесь является 
возможность только подозревать присутспие сильно сокращенной тол
щи верхне-волжских ь отложешй. Замещена ли она здесь более 
развитыми нижне-волжскими, т. е. здесь до-rbe сохранились особенно
сти нижне-волжскаго моря, чЬмъ западнее,  или недостакнще члены 
размыты,— мы не беремся решать этого вопроса.

Нижняя граница волжскаго яруса также не очень ясна. Темпо- 
серыя глины и битуминозные сланцы подстилаются немощной сер о 
вато-бурой или белесовато-серой глиной, ниже которой обычно тот- 
част, начинаются песчаные слои съ Gryphea dilatata и железистые 
песчаники съ Cosmoceras Gowerianum, Cadoceras sp., Cadoceras Elatmae 
и белемнитами. Въ пекогорыхъ случаяхъ выше выхода этихъ песча- 
пистыхъ слоевъ удавалось заметить въ почвахъ террасъ (ниже 
битумипозныхъ сланцевъ) фосфоритовыя конкрещи съ ядрами гри- 
фей, с/ь неясными белемнитами и аммонитами. Фосфориты эти пах- 
нуть при ударе и не источены фоладами.

Фауна железисто-песчаныхъ и песчаниковыхъ слоевъ содержитъ, 
какъ мы видели довольно типичную фауну нижняго келловея. Е я  со-
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ставъ довольно однообразенъ и повторяется въ разныхъ мЬстахъ в ы  
ходовь этой cepiii. Самыми распространенными аммонитами являются: 
Cosmoceras, близко иапомиваюшдй С. Gowerianum, Cadoceras— формы 
п л о а ш  съ узкимъ пупкомъ и Cadoceras Elatmae.  Изъ другихъ формъ 
— часто встречаются Gryphea, близкая въ dilatata и др., Rhynchonella 
(varians?), Isocardia (cor?), Pecten (fihrosus?), Avicula sp., Astarte sp., 
Pleurotoniaria sp. и др. Очень плохое сохранеше является часто п ри 
чиной, почему не смотря на богатство экземплярами отдЪльныхъ кус* 
ковъ въ пород'Ь, далеко не много ихъ стоило брать въ коллекцш.

Но но смотря на то, что мы не им'Ьемъ возможности привести 
фауны выше слоевъ съ Cosmoceras Gowerianum и Cadoceras Elatmae, 
есть данный, заставляющая предполагать ел присутствие кое-где въ 
Николаевскомъ уЬзд'Ь между битуминозными глинами нижняго волж
скаго яруса н песчаными сю ям и  келловея. Вышеупомянутая фосфо- 
ритовыя конкропди иногда содержать н.еясныхъ яммонитовъ новидимо- 
му изь рода Perisphinctes. КромЬ того, изь иодобныхъ же фосфори- 
товыхъ породъ въ сосЬднихъ мЬстахъ Бузулукскаго уезда (по пр. бер. 
р. Мочи) найдень одинъ экземиляръ Cardioceras sp., напоминающей 
очень близко к и м ы е р и д ж т я  формы, и Perisphinctes изъ группы 
Perisphinctes scopiensis.

Ниже песчаныхъ слоевъ съ Cadoceras расположены обычпо пе- 
счаныя глины, а еще ниже пески и глины съ углистыми прослоями 
и остатками растеьйй, а также и пиритомъ (Ташбулатъ). Въ самомъ 
низу —слюдистые пески (х. Хлыстовъ). Вся cepia сильно желЬзиста и 
отъ подстилающихь ее пестро-мергельныхъ породъ хорошо отличается 
иетрографичегки за иск.ночешемъ только пограничныхъ слоевъ. Это 
петрографическое отли4ie отъ нижележащихъ очмо;кенШ и тесная 
связь съ лежащими вверху пластами, содержащими келловейскую фа
уну, и апалопя съ огложен1ями Бузулукскаго уЬзда заставляетъ и век 
слои ниже песковь съ Cadoceras относить къ келловею.

Такой характеръ носить вся юра востока у’Ьзда. Что касается 
запада, то кромЬ верхне и нижне-волжскихъ слоевъ Орловки, слЬду- 
егъ отмЪтить ннжпе-волжсшя отложешя Сакмы (№ 70). Остальные 
выходы юры, по петрографическому habitus’y (нескн и песчаники лгс- 
лЬзистые) были отнесены иаслЬдователями къ келловею (см. выходы 
юры на 60 в. геологической карте  Poccin, изданной Геологическомъ 
Комитетомъ).

Находка Gryphea dilatata по СакмЬ подтверждаем это.



Абсолютная высота залегашя юрскихъ отложен iff Николаевскаго 
уезда, какъ мы видимъ, весьма различна, и обращаясь прежде всего 
къ В. части, зам'Ьчаемъ, что панластоваше юрскихъ слоевъ 
нарушено. Однако въ СВ. углу эти нарушешя очень неясны 
и слои на глазъ кажутся горизонтальными. Если судить од
нако но абсолютной высотЬ какого-либо оиредЬленнаго горизонта, то 
можно заметить паден1е пластовъ.

Очень удобнымъ для этой ц1;лп является водоносный горизонтъ 
нижняго волжскаго яруса, на границ!; нзвестковыхъ слоевъ и биту- 
минозныхъ глинъ. Уровень роднпковъ въ верховьяхъ Съезжей (Бузул. v 
у.) ок. 2 16  м., вь верховьяхъ В. Иргиза бл. х. ПогорЬлова— 213  м. 
Т'Ь-же воды у Ташбулата на водоразделе Б. Иргизъ — Моча прибли
зительно на 190 м. и на водоразделе Б. Иргизъ-Каралыкъ в. 10 
оть Ташбулата на Ю — на той-же высот!;. Это понижеше юрскихъ 
слоевъ къ 3  доказывается и рельефомъ: по правому берегу Б. Ирги
за въ его верховьяхъ бл. Хмсянова террасы подъ плато, образован- 
ныя серыми глинами, ок. 1 9 0 — 195 м., ниже по р'ЬкЬ преобладаютъ 
террасы ок. 180 -  185 м. Водораздельное плато северо-востока угЬзда 
понижается къ 3  однако быстрее, чЬмъ ropcide слои: въ здпадныхъ ча
стях ь ихъ пзвестпяковыя oтлoжeнiя менее мощны п, наконец*, оста
ются только въ бугоркахъ плато. Это попижеше водораздела потому 
въ значительной степени сл'Ьдуетъ приписать размыванш слоевъ юры, 
а не одному н а д е н т .  Къ сожал'Ьнпо, мы не располагаемь цифрами 
высотъ залегашя песчаныхъ слоевъ съ Cadoceras въ верховьяхъ р'Ькь 
Б. Иргиза и Каралыка, а залегаше его у х. Плаксина и у Ташбула
та около 1 7 5 — 179 м., около же Имплеева ок. 1 7 0 — 175 м. Эти 
данныл показываютъ, что 3. уклЬвъ юрскихъ пластовъ очень 
незначителенъ.

У Б. Глушицы и Дергунопки абсолютная высота юрскихъ слоевъ 
совершенно иная. Известняки нижняго волжскаго яруса здесь зале- 
гаютъ не выше 120 м. надь vp. моря. Битуминозный глины и слан
цы здЬсь залегаютъ между 85 - 9 5  м., почти на одномъ уровпЬ съ 
породами пестрыхъ мергелей, а наиболее возвышен ныл части сыртовъ 
сложены желто-бурыми степными глинами. Тавимъ образомъ, на про
странств!; 40  —45 в. падеше заметнее: слои упали на 90 — 100 м., 
хотя и незаметно для прямого йаблюдегпя носредсгвомъ горнаго 
компаса. Однако въ местности бл. Б. Глушицы, где къ 3  скоро сов- 
сЬмъ исчезаютъ ю рсие  слои, и гд!> пестрые мергели появляются все-
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таки довольно высоко надъ ур. моря, какъ наир, въ Дер гу но веко и ъ 
он]>агЬ. является возможность предположить и дислокацш иного рода.

Мы видели, что зд1;сь (Л* 37) встречено п а д е т е  въ 18 — 20°  
глпннстыхъ и гинсоносныхъ слоевъ, отнесенныхъ къ юрЬ (Js.),  зале- 
гающихъ на иескахъ песгрыхъ мергелей. Очевидно, что .здесь дисло- 
кащопные пр щессы проявлялись съ большею силою, ч'Ьмъ восточнее, 
обусловили быть можеть маленьше сбросы и с п о л зат е  нЬкоторыхъ толщъ. 
Внрочемъ, истинных взаимоотношешя отдельныхь геологическихъ об- 
1>азоваи1й здесь очень замаскированы, благодари сильному р азм яв ан ш  
которымъ эти образования подвергались. Юрслие слои, размытые бл. 
Яблонова Врага, послужили матер1аломъ для образовашя довольно мощной 
толщи (въ 7 - - 8  м.) брекч1евиднаго характера, залегающей такъ вы 
соко, что нельзя ея нроисхождеше отнести къ современной эпохЬ» 
Кроме того, мы видимъ что въ мокшанснихъ и Дергуновскомъ овра- 
гахъ слои съ Cardinal, налегаюпщ на сЬрыя и битуминозная глины? 
представлены ракушечнпкомъ и грубыми суглинками (см. ниже). Въ 
ложбинкахь и овражкахъ около Б. Глушицы эти отложен!я натегаютъ, 
то на юреше слон, то на пески пестрыхъ мергелей: и т е  и друпе 
здесь являются сильно размытыми по правобережью Б. Иргиза.

Кроме iiaieHia па 3 въ юрскихъ пластахъ обнаруживается также 
уклонь и къ 10 и ЮЗ. Въ 28 — 30 в. къ 10103 отъ Имилеева въ Кла- 
довомъ долу выходъ виргатовыхъ известняковъ находится на 150 м- 
абс. высоты; въ 10 в. отъ послЬдняго на ЮВ у х. Юрина на р. 
Д ар ке  ок. 130 м.

На Солянке у х. Александровскаго (къ ЮЮЗ отъ Кладовой 
25 в.) те -ж е  породы уже приблизительно на 120 м. Б л изъ х. Немирова 
(Устинова тожъ) между С оляпкой и Кладовымъ доломъ те  же слон 
лежатъ ок. 136  м., т. о. занимаютъ, какъ и следовало ожидать, про
межуточное место. П а д е т е  на ЮЮВ какъ видно не равномерное и 
более на протяженш первыхъ 30 в., чемъ далее: отъ Имилеева до 
Кладового дола ок. 50 м. и отъ Кладового дола до Солянки ок. 30 
м. Этотъ факгь,  нужно думать, стоитъ въ связи съ быстрымъ умень- 
шешемъ. абсолютной высоты Общаго Сырта къ 10 отъ Карабулатки. 
Быть можеть мы имбемь даже небольшой сбрось но направленно pp. 
Карабулатки и Б. Глушицы. Но даже, не предполагая последняго, не 
трудно заключить, что северо-западное направлеше этихъ рЬчекь, а 
также Б. Иргиза ниже впадешя Б. Глушицы, М. Иргиза, Ростоши 
и др. многочистепныхъ овражковъ, ( т е ч е т е  Каралыка приблизитель-



—  109 —

но соответствует'!. СЗ. направленно, а теченье верховья р. Мочи 
очень къ нему близко) соответствуете, п р о с т р а нно пластовъ, такт, 
какъ, принимая въ разсчеть уклонъ юрскихъ огложешй къ 3  н 10. 
должно общее ихъ падеше считать юго-западнымъ Къ ЮЗ отъ Имилее- 
ва ок. 40 в. у х. Аржанова на р. Камели къ ни.кпе-волжсгп'е слои 
лежать на 100 м. абс. выс. Такимъ образомъ вт ЮЗ. направлен!» 
уклонъ является наибольшими.

Это падев!е обусловило покры пе юры меловыми слоями къ Ю 
отъ Карабулатки и 1>. Глушицы. БолЬе д реви in породы скрываются 
п'одъ уровень долинъ: такъ къ Ю отъ реки Карабулатки пестрые мер
гели уже нигде не показываются на поверхности и только кое-где 
выходятъ въ глубокихъ долахь келловейсше пласты (х. Полякова, х. 
Малюшкинь на Солянке).  Относительно послЬдпихъ отложенш дол
жно заметить, что они почти не выходятъ вь очень разработапныхъ 
долинахъ, какъ иаир., долина низошевъ Б. Глушицы и нпзовьевъ 
Дарки, долина Камет ша и Таловки, будучи сильно размыты и п р и 
крыты новейшими пародами: пластами сь Gardium, древними аллкш - 
альными образовашями и др. наносами разнаго рода.

Скрываясь къ ЮЗ иодъ юрою и выходя въ западныхь частяхъ 
СВ. угла бол'Ье низко, ч'Ьмъ въ В., слои пестрыхъ мергелей 
обнаруж и ваю т одинаковый наклонъ сь юрскими слоями и толь
ко бл. Дергуновки и Б . ’ Глушицы ихъ взаимный отношешя 
становятся неясными. Должно все-таки думать, что эта неяс
ность объясняется вторичными явлешями (б. ч. обязанными эрозш и 
абразш). имевшими место въ позднЬйипя эпохи. Одни и тЬже про
цессы обусловили падеше пластовъ перми и юры. Вопросъ о томь, 
согласно-ли пластуются ю рсие  осадки съ песчаными пластами пест
рыхъ мергелей имЪетъ, поэтому, второстеш иное значеше: если не- 
соглаае въ напластованш и есть, то оно не велико и не всегда ясно 
определимо.

Общая мощность юрскихъ осадковь северо-востока Николаевскаго 
уезда около 1 3 0 — 110 м.

Изъ нихъ на долю юры древнЬе ннжне-волжскаго яруса прнхо- • 
, дится около 90 м.; въ частности толща известинковъ и подчиненныхь 
: имъ свЬтлыхъ мергелистыхъ несчаныхъ глинь ок. 30 — 40 м.

Западные, залегакнще островками выходы юры расположены на 
различной высоте. Волжсш’е слои Орловки залегають на 1 0 0 — 106 м. 
абс. высоты, савминсшя отложешя на 00 — 80 м. и на той-же высо
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т е  располагаются и железистые пески окрестностей села Березоваго. 
Некоторые выходы юры на заиаде уезда связаны съ выходами перм- 
скпхъ слоевг, которые они покрываютъ, залегая на ихъ сглаженной, 
эродированной поверхности, какъ это видно бл. с. Березоваго. J>r> 
этомь носледнемъ случае, впрочемь, не удалось произвести хорошихъ 
наблюдешй. на оспованш которыхъ можно было бы сказать, выведены 
л и изъ горизонтальная  п о ю ж еш я вместе съ цехштейновыми слоями 
и iopcide слои. Островное залегаше техъ  и другихъ и нарушенное 
ихъ панластоваше (xopcitie пласты Орловки обнаружпваютъ 3. или СЗ. 
наклонъ, HiuKOBCuie цехштейновые слои — ССЗ.у говорить, по нашему 
мнЬнйо, за то, что нермсмя и юрсьчя отл о ж етя  выдвинуты одновре
менно; этимъ не отрицается существов.ипе и болЬе древнихъ - дисло- 
кащй въ цехштейновыхъ слояхъ и сильнаго размывашя, благодаря 
которому отъ цехштейновыхъ н юрскихъ слоевъ остались сравнитель
но небольнпе островки. Прибавимъ, что, какъ увидимъ ниже, — чЬмъ I 
далее двигаемся съ В уезда на 3, темь сильнее следы размыва- 
тельной деятельности послЬтретичной эпохи и тем ь  более мощны 
толщи отложенШ этого времепп.

М - Ь Л О В А Я  С И С Т Е М А .

На присутств1е отложемпй бел а го меча въ Николаевскомъ уезде 
мы нстречаемъ у к а з а к е  въ работе Зайцева „Геол. изсл. въ Сам.. 
Спмб. и Каз. п б . “ (Тр. Каз. О. Ест. т. XY  в. 1 ) . .  На 60-тиверст. 
геологической карте  Poccin мы вцдимъ большой довольно островь 
верхняго мела между двумя Таловкамн и пятна вдоль южной гра
ницы уезда отъ Общаго Сырта до р. Солдатки. Эти п о сл ед у я  — юж- 
ныя о т л о ж е т я  «еловой системы здесь не обнаруживаются, да и м ест
ность очень низкая и сглаженная, поэтому следовало бы отодвинуть i 
границу меловыхь слоевъ на югъ, въ пределы Новоузенскаго уезда; \ 
только въ самомъ юго-восточномъ углу Николаевскаго уезда несом
ненно залегаетъ меловая система.

Выше неоднократно было упомянуто о нокрытш меловыми пла
стами юрскихъ отложенШ Николаевскаго уезда. На востоке уезда это 
покрыпе начинается приблизительно къ ЮЗ отъ т е ч е т я  Карабулатки 
и Б. Глушицы.

Занимая здесь вершины плато, эти отложешя почти нигде не об
нажаются, и только тамъ, где мЬловые слои достигаюсь значительной 
мощности, какъ напримбръ, по р. Солянке они делаются доступными 
паблюденш. Однако н тамъ, где толща ихъ не велика, возможно уз-
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нать ихъ присутств1е: подпочвенные горизонты и щебенка на поверх
ности почвъ вмдаютъ ихъ залегаше на плато » при сравнительно 
сповойномъ рельефЬ.

72.  Такъ, къ 3  отъ р. Б. Глушицы в. 5 (и. 7 —9 оть хут. По-

снстемы Камелика и Кочевной Глушицы несеть на себЬ нисколько 
плоскихъ п невысокихъ бугровъ, покрытыхъ щебенчатыми грубыми и 
солонцеватыми почвами. Щебень, здЬсь иреобладающШ, состоитъ изъ 
темно-воричневыхъ конкрещ'й глкнистаго бураго желЬзняка. богатаго 
марганцемъ и бЬлаго известковаго мергеля.

Близъ такого холмика (ок. 180 м. абс. выс.) вь 1 вер, кь ЮЗ 
отъ^хут. Зиновьева и •недалеко отъ описаннаго выхода юры въ Кла- 
довомъ долу (въ вершин!; Кочевной Глушицы) суслики выбрасываютъ 
темно-серую сланцеватую глину съ конкрепдями уномннутаго бураго 
желЬзняка, имЬщаго такой составь:
потеря при мрокаливаши........................................................................... 1 2 ,1э°/о
остатокъ не растворимый въ крепкой горячей соляной кислот 1; 1 3,64%
растворяются въ ней: S1 O2 . . . . 0,24

Обращаетъ на себя внимаше богатство этнхъ конврецШ желЬ- 
зомъ и марганцемъ J).

73.  Та же щебенка находится къ В оть хут. Кошкина на Об
щемъ Сырт'Ь и выходы гЬхъ же глинъ на водораздельномъ плато.

74. Но р. Солянке къ СВ отъ хут, Александровскаго на участ
ке Хохлачева надь приведеннымъ разрезомь юрскихъ известпяковъ и 
с-ьрихъ глинъ но террасе на 10 м. выше обнажен!я иоследнихъ вы
ходить та же синяя глина съ конкрещями бураго железняка. Выше 
ея м. 10 — !2  суслики выбрасываютъ известняковистый мергель съ 
Avicula, но нельзя поручиться, что здесь опъ залегает ь in situ, 
а не какъ делювш.

По склону здЬсь напденъ обломокъ раковины Inoceramus.
75.  ПереЬхавъ овражекъ, впадающш съ правой стороны въ Со

лянку, въ 3 вер. отъ выхода юрскихъ известняковъ кь СЗ, прихо
дится подниматься по склону, сложенному тЬми же синими жел'Ази-

1) Анализъ В. Загорскаго (въ почв. лаб. Самарскаго Губер иска го Земства).

ляпскаго на СЗ), ровное и широкое плато близъ начала долочковъ

ГеаОз.
М 113 04
Са 0
Ра 0г.

. 47,4 (чистаго железа 33,18%) 
. 19,4 (чистаго марганца 1 3,эз )
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стыни глинами; въ почве по склону попадается тотъ я:е щебень. На 
перши н'Ь склона выходить здЬсь белый мЬлъ, верх Hie элкшальные 
горизонты котораго рыхлы и называются здесь белою глиною. Этотъ 
выходъ м'Ьла залегаетъ на высоте 170 — 180 м. надъ уровнемъ моря. 
(ОпредЬлетя кысотъ здесь приблизительны: барометрическая данныя 
1900 и 1903 г. несколько расходятся, почему высоты и взяты въ 
сравнительно ншрокихь пределахъ).

Должно быть этотъ выходъ мела к вмдЪлъ г. Зайцевъ (см. циго- 
ровапиую выше работу стр. 15). Высоты сырта здесь несколько . буг
ристы и только къ 3  выравниваются въ плато.

С к л о т  на СГ> террасовиденъ и на терраске  (м. 1 5 0 — 160 абс. 
высоты) въ колодце видны слои ^сланцеватой синей (темно-серой) 
глины съ отпечатками и раковинами двустворчатокъ. Ископаемыя 
очень хрупки. Въ 1903  г. уже не удалось найти и колодца: должно 
быть его засыпали. Глина проникнута гипсомь и богата органическим!, 
веществомъ. Конкрецш бураго железняка, темныя, красноватыя, окру- 

.женныя более светлой железисто-известковой корой часю  встречаются 
среди слоевъ этой глины и имЬють овальную форму; ниже ихъ въ 
гляпЬ залегают ь темно серия  нзвестковыя конкрецш (ceiiTapin?).

Глина по внешнему виду наноминаетъ глины апта у Хвалынска 
и Саратова, равно какъ и заключающаяся въ ней конкрецш.

Искоиаемыхъ въ послЬдннхъ одрако найдено не было.
КромЬ Солянки, нигде на востоке Николаевскаго у езда, не выхо

дить бЬлый мел ь: быть можетъ потому, что нигде южпЬе этого места 
ОбщШ Сыртъ и его отроги не достигаютъ такой высоты надъ уров- 
иемъ мори.

76. Далеко на западе отъ описанныхъ выходовъ меловой систе
мы, у самыхъ береговъ Волги, близъ немецкихъ колонш находятся 
два холма, которые г.г. Никитипъ и Ососковъ описываютъ такъ ').

„Следуя по большой дороге вдоль леваго берега Волги, начиная 
отъ колон in Панинской до г. Вольска, наблюдатель все время видвтъ 
въ разстоянш нЬсколькихъ верстъ къ востоку два цеболышя возвы- 
шешя, О ш о изъ нихъ лежптъ несколько къ юго-востоку отъ колоши 
Золотурна и Базеля, другое прямо къ югу отъ села Бланки. Горы 
эти приблизительно одинаковой высоты (120 м.) резко выделяются 
среди ровной стенной поверхности; он£ известны у местныхъ жите
лей нодъ имепемъ „Урасъ" 2), имЪютъ одинаковое геологическое

1) Заволжье въ области 92 листа общей геологической карты Poccin.
2) Намъ называли ихъ „Читали".

7.



строеше и служатъ пепосредственнымъ продолжешемъ противополож- 
ныхъ высоть праваго берега Волги. Холмы имЬютъ видъ удлиненнаго 
тупого конуса съ размытыми, закругленными склонами, обросшими 
травою и кустарникомъ. Если бы не искуественныя ломки камня, 
было бы крайне трудно определить геологическое строеше этихъ горъ“ .

„Только гсое-гдЬ по склонамъ попадаются окатанные куски ок- 
ремнЬлаго мЬла и нижветретичныхъ песчаниковъ. Поднимаясь на 
болЬе сЬверную изъ этихъ возвышенностей, мы видимъ сперва со 
стороны Волги па высот'Ь огъ 45  до 102 м. въ нЬкоторыхъ ямахъ 
пеболышя ломки чистаго мЬла. МЬлъ этотъ проникнуть мелкими ку
сочками темнаго фосфорита. Въ той и другой породЬ попалось нЬс- 
колько экземпляровь мелкой формы. Terebrattrta cf. obesa Sow.

Въ чистомъ мЬлу найдены обломки Belemnitella sp. и какого-то 
эхинида“ . *

77. НевдалекЬ (вер. 40) отъ Волги расположенъ и другой вы- 
ходъ мЬловыхъ породъ, еще не описанный въ литературЬ — это у 
Орловки, о юрскихъ слояхъ которой уже было сказано выше (№ 71).

Надъ описаннымъ разрЬзомъ верхне-волжскихъ пластовъ, вЬп- 

чающихся фосфоритовымъ песчаникомъ, залегаетъ темио-сЬрая желЬ- 

зистая глина, пронизанная неправильно охристо-желтыми прослоями. 

Она слагаетъ терраску надъ оврагомъ. По терраскЬ много чернаго 

блестящаго щебня, какъ по склонамъ къ СолянкЬ. Терраска око

ло 1 0 G— 110 м. абсолютной высоты, повышается на В къ селу и па 

ССЗ къ горЬ Шмала (иначе Шяшмала). Уже въ селЬ па высотЬ 

около 135 м. надъ уровнемъ моря выходитъ сЬро-желтый, крупно

зернистый пееокъ — водоносный. Тотъ ate водоносный горизонтъ па ЮЗ. 

склонЬ горы Шмалы выходитъ на 136 м. (колодец ъ). Невидимому 

пееокъ лежитъ непосредственно па сЬрыхъ водоуйорныхъ глпнахъ. 

Обиажеше этого песка видно и въ овражкЬ къ С отъ села между 

нимъ и горою Шмалой.
Гора Шмала, царящая надъ окрестностью, имЬетъ видъ конуса 

съ болЬе крутымъ юго-западнымъ склономъ, а высота ея около 
150 м. надъ уровнемъ моря. По склону у вершины и па ней най- 
денъ темный желЬзистый песчаникъ и легкШ бЬлый мергель съ Avi- 
cula sp., а также куски сЬраго песчаника (кварцита).

ПослЬдше являются остаткомъ породы смытыхъ здЬсь палеогено- 
ыхъ пластовъ. Сишя глины мЬловой системы съ бурымъ желЬзня-
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комъ выходятъ и къ Ю отъ Орловки, слагая вершины неболынихъ 
плато. ЗдЬсь он’Ъ занимаютъ довольно значительное пространство п 
обусловливаютъ залегаше щебневатыхъ серыхъ черноземовъ.

Породы горы Шмалы очень напоминаютъ собою отдожешя у го
рода Хвалынска *). Къ сЬверу отъ этого города за овражвоыъ въ 
разр'Ьз'Ь террасы около 130 м. надъ уровнемъ моря видна темная 
сйрая железистая глина съ гипсомъ и съ охристо-желтыми непра
вильными прослоями.

Надъ этой глиной располагается песокъ желтый съ желЗззистымъ 
песчаникомъ и бурымъ же.гЬзнякомъ. Верхшя части сЬрыхъ глинъ и 
нижш е слои песка водоносны: бьетъ родпикъ.

Выше, поднимаясь по склону съ террасы, на вершинЬ высокихъ 
холмовъ в’Ьнчающихъ правый берегъ Волги на высотЬ около 200  м. 
надъ уровнемъ моря выходитъ бЬлый меловой мергель сь Avicula, пи- 
ч’Ьмъ неотличимый отъ найденпаго въ Орловк§. Выше этого мергеля 
залегаетъ уже б'Ьлый мгЬлъ.

t

По холмикамъ и буграмъ вершины горы, высотою около 270  —  
280 м. надъ уровнемъ „моря (около 120 с. надъ меженнымъ уровнемъ 
Волги, который зд'Ьсь около 15 м. абсолютной высоты) среди мело
вой лочвы валяется много песчаника и кварцита съ иалеогоновыми 
ископаемыми. Таковы отложешй меловой системы у г. Хвалынска.

Такимъ образомъ, отложешя Орловки представляюгъ собою оста- 
токъ мощной cepin мЬловыхъ слоевъ, аналогичной заволжсвимъ отло- 
жешямъ. Возрастъ этихъ слоевъ вытекаетъ изъ этой апалопи. СЬрыя 
глины внизу мЬловыхъ отложешй и покрываюшде ихъ пески нужно 
поэтому отнести къ апту. Зд'Ьсь аптсше слоп покрываютъ не неокомъ, 
а верхнш волжсый ярусъ. Залегающее выше аптскихъ слои также 
сходны съ заволжскими.

Труднее определить возрастъ м’Ьловыхъ отложешй р. Солянки и 
Б. Глушнцы за отсутств1емъ фауны. С'Ьрыя глины съ бурымъ жел’Ьз- 
някомъ могутъ принадлежать и неокому и апту.

Въ частности сланцевагыя с$фыя глины въ колодцй близъ р&ви 
Солянки, очень сходны съ Орловскими и съ Хвалынскими. Присут- 
CTBie аптскихъ слоевъ близъ Общаго Сырта констатировано С. Н. Ни- 
китинымъ по коллекщямъ Новаковскаго 2); поэтому и нахождеше 
этого горизонта въ Ниволаевскомъ уЬзд'Ь вполн^ естественно. Волросъ,

’) Хвалынскъ отъ Орловки отстоитъ на 40 вер. къ 3.
2) Сл'Ьды лилового дерю да Центральной Poccin, стр. 114.
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припадлежитъ ли белый мЬлъ и мЬловой мергель въ Иноцерамоцрму 
или сенонскому яр у су — за о т су т с ш ем ь  фауны мы оставляёмъ пока 
безь ответа.
Кроме двухъ холмовъ „У расъ*,  которые описаны выше по Никитину 
и Ососкову, во всЬхъ остальныхь выходахъ меловой системы можно 
констатировать нодстилаше ея юрою. Напластоваше м'Ьловыхъ слоевъ. 
повидимому, согласно съ юрскими. Вообще нужно сказать что въ 
Николаевскомъ у'Ьзд'Ь меловые и iopcKie пласты обнаруживаютъ лишь 
слабый уклонъ и нигде не обнаруживаютъ такихъ нарушенш въ напла
стовали какъ белый мЬлъ и палеогеновые пески въ Новоузенскомъ 
уЬздЬ, въ самой южной части Общаго Сырта.

Т Р Е Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А .
Къ отложешямъ третичной системы Николаевскаго уЬзда отно

сятся два рода образований, отд’Ьленныхъ другъ отъ друга большимъ 
перерывомь во времени. Во-первыхъ, здесь имеются слои палеогена, 
распространенные на очень ограниченномъ пространсАЬ, а во-вго- 
рыхъ обладаюгъ широкимъ распространешемъ пласты гсъ Cardium 
pseudoedule Andrus.,  огносимыя до носледняго времени къ поегплюцену, 
а теперь помещенные въ мшценъ.

П а л е о г е н о в  ы я о т л о ж е н i я.
78. Иалеогенъ въ пред'Ьлахъ Николаевскаго у'Ьзда могъ быть кон- 

статированъ съ несомненностью только въ тЬхъ двухъ холмахъ „ У р а с ъ <£ 
близь НЬмецкихъ колошй, когорыя описаны Никитинымъ и 

Ососковымь. „Вершина горы,“ иишутъ эти авторы въ цитированной 
работЬ1) „занята обильными ломками камня, въ когорыхъ можно наб
людать такую последовательность.

Pg. Железистый и желЬзисто-кварцевый плотный песчаникъ, пе
реходящей въ типичный зеленоватый кварцеватый сливной песчаникъ, 
содержаний неопределимыя ближе ядра Nucula и др. двустворчатокъ. 
Порода эта въ свою очередь переходить въ глауконитовыя, кремни- 
стыя или несчанистыя глины.

Весьма вероятно, что остатки этихъ породъ 2) располагаются также 
но возвышенной степи межда Волгою и Караманомъ, но состояше 
местности, не нозволяетъ въ этомъ убедиться.

Сходство породъ этихъ горъ вУ расъ“ или „Читовъ" съ заволж
скими и развитыми по Общему Сырту вь Новоузенскомъ уезде за-

1) Заволжье въ области 92-го листа общей геологической карты Pocciii.
2) Равно какъ и мЬловыхъ (прнб. автора).



ставляетъ сделать авторовъ цитированнаго сочи нетя  очень вероятное 
предположеше, что палеогеновые слои нЬкогда покрывали все прост
ранство между p.p. Волгою и Ураломъ.

Въ холмахъ, о которыхъ идетъ рЬчъ, палеогень гЬсно связанъ 
съ мЬловыми слоями, какъ это мы видимъ и въ Новоузенскомъ у’ЬздЬ. 
Остальные выходы мЬла въ Николаевскомъ y i здгЬ связаны съ выхо
дами юры, схЬдовъ которой въ Новоузеискомъ уЬздЬ открыть пе 
удалось.

Въ хребтЬ О&цаго Сырта въ предЬлахъ Николаевскаго у'Ьзда мы 
однако не видимъ шиЪогеновыхъ слоевъ, что объясняется можетъ быть 
тЬмъ, что близь гранулы его съ Новоузенскимь, гдЬ слои еще л е 
ж ать  сравнительно спокойно, высота Общаго Сырта не велика — едва 
достигаетъ 160  м.; къ тому же и рельефъ страны здЬсь взволнованъ 
мало, такъ чго если бы интересуюпщ насъ породы и слагали бы вер
шины Общаго Сырта ихъ было бы трудно заметить.

79 .  Между Б. Камышлакомъ и Солянкою (между х. Кочетки и 
с. Ежи) на границЬ съ Новоузенскимь уЬздомъ сыртъ покрыть со
лонцеватыми и грубыми сунесчанымн почвами со щебнемъ кварцит- 
нымъ и желЬзистымъ. ОбнаженШ породъ, слагающихъ здЬсь страну, 
нЬтъ, но можно заключить, что онгЬ принадлежать къ песчанымъ и 
песчаниковымъ слоямь палеогена потому, что южнЬе, въ Новоузен- 
скомъ уЬздЬ, по Камышлаку развиты упомявутыя отложешя. Долина 
Б. Камышлака богата почвами содержащими видный на-глазъ круп
ный песокъ, происшедтшй, очевидно, черезъ размываа1е этой рЬкой 
несчаныхъ породъ палеогена.

Если отложешя по Б. Камышлаку и СолянкЬ у Кочетковъ при- 
мыкаютъ къ развитымъ въ верховьяхъ Б. Камышлака, то интересно 
отмЬтить, что поелЬдшя обнаруживаю™ сильныя нарушешя въ нап- 
ластованш — собраны въ складки вмЬстЬ съ меловыми слоями, какъ въ 
другихъ мЬстахъ Общаго Сырта въ Новоузенскомъ уЬздЬ.

Къ сожалЬнпо, п л о т й  рельефъ страны и слЬды необычайно 
сильнаго размывашя скрываютъ отъ насъ тектонику юго-востока Н и 
колаевскаго у'Ьзда, гдЬ можно только предполагать значительный ко
лебания поверхности.

Н е о г е н ъ.

Къ неогеновымъ образовашямъ мы относимъ въ настоящее время 
платы съ СагсИшп, столь распространенные въ Самарской губернш и
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въ предЬлахъ ея неоднократно констатированные различными изсл'Ь-* 
дователямн. Въ работахъ гг. Зайцева, Ососкова и Никитина эти от
л о ж е т я  фигурируютъ нодь н азватем ъ  постъ— плкценовыхъ и касшй- 
скихъ и считались остатками того громаднаго послЗзтретичнаго бас
сейна востока Росеш, который существовалъ тамъ одновременно съ 
колоссальнымг ледникомъ, покрывавшимъ сЬверъ и зап#дъ, или нис
колько ранее его. Северная граница посл^третичнаго древняго Kacnia 
но этимъ в о ззр етя м ъ  уходила въ пределы Казанской губернш, где 
кардиты были найдены еще Языковымъ. Во времена п о сл ед н яя  не 
имелось данпыхъ о распространен^  кардптныхъ слоевъ на югъ и на 
востокъ и потому Языковъ цредставлялъ себе бассейнъ, въ которомъ 
они отложились,— замкнутымъ, назвавъ его Волгарскимь.

Въ Николаевскомъ уЬзд'Ь кардитные слои были прослежены г.г. 
Зайцевымъ, Ососковымъ, Никитинымъ и авторами этой работы. Зай- 
цевъ наблюдалъ ихъ по pp. Моче, Камелвку, Сестре и Б. ГлушицЬ; 
Ососковъ по Моче и Б. Иргизу; Никитинъ въ юго-западной части 
уезда, Въ 1899 -г. коллекцш Никитина были просмотрены проф. Н. 
И. Авдрусовымъ, который на основанш точныхъ определений фауны 
отиесъ ее къ неогеновой, подтвердивъ этимъ высказанное еще раньше 
г. Никитинымъ MHiaie, что пласты сь Cardium Самарской гу б ер ти  
и Самарской Луки древнее аралокастйскихъ .  Взглядъ Н. И. Андрусова, 
высказанный имъ въ 1899 г. предположительно, въ большой его р а 
боте 1901 г. „Акчагыльсше пласты* уже выраженъ въ положитель
ной форм*. Согласно этому взгляду кардиты и мактры съ р. Мочи 
близки и частью идентичны съ теми, которые находятся въ найден- 
ныхъ имъ акчагыльскихъ слояхъ, которые онъ помещаетъ надъ сар- 
матомъ и ниже второго понтическаго яруса, причемъ всю фауну, най
денную въ Самарской губернш пр. Андрусовъ счигаетъ обособившейся.

Сь кардитами настоящихь аралокастйскихъ  слоевъ установлен
ный имъ видъ Cardium pseudoedule и друr i е сродные съ нимь, весьма 
распространенные среди кардитныхъ отЯожетй Николаевскаго уезда, 
имеютъ мало общаго, примыкая ближе къ сарматскимъ кардитамъ. 
Принимавшаяся же за каспшскую форма, называемая различными из- 
следователями Corbicula или Cyrena sp., принадлежитъ, по определе- 
щямъ Андрусова, къ роду M actra,  совсемъ отсутствующему въ ар а -  
ло-каспшской фауне. Это заклю чете  было также подтверждено опре- 
делешемъ коллекцш посланной Н. И. Андрусову однимъ изъ авторовъ 
настоящей работы (С. Неусгруевъ. Объ отношенш пластовъ съ Cardinal



pg. A ndr.  г ь  арало-касшйскимъ отложеш'ямъ Самарской губернш. Изв. 
Г. К. 1902 г. JV” 10). Въ этой коллекцш были формы, взятыя изъ 
„акчагыльскаго" горизонта Самарской губернш Николаевскаго, Самар- 
скаго и Бузулукскаго уЬздовъ и изъ настоящихъ аралокаспШскихъ 
слоевъ. развитыхъ на юге въ Новоузепскомъ уЬздё. Настояния арало- 
кастйсктя раковины и соответствующая вмъ отложен!я были найдены 
только въ южной половине Новоузенскаго уЬзда. которымъ поэтому 
и ограничивается распространеше на С. древня го А р а л о -К а ст й ск а го  
моря. Въ Николаевскомъ у IiЗДЬ кардптные слои согласно новому 
взгляду обязаны своимъ происхождетемъ болЬе древнему— мшценовому 
бассейну, слЬдовъ-же каспШскаго моря здесь совершенно н'Ьтъ, и по
верхность уезда, какъ увидимъ ниже, сложена пресноводными пла
стами различной древности, покрывающими д р ев т я  образоватя  и при
слоненными къ нимь. Приведя эту краткую историческую справку, и 
зат'Ьмъ ниже описаше обнаженШ кардитныхъ слоевъ Николаевскаго 
у'Ьзда. я остановлюсь еще на ихъ возрасте и отношенш къ огложе- 
шямъ другихъ системъ, развитымъ на его территорш.

Разрезы и выходы „акчагыльскихъ'1 или, какъ чаще мы будемъ 
ихъ называть, „кардитныхъ*4 или „мактровыхъ“  для удобства располо
жены по рЬчньшъ бассейнамъ, такъ какъ они Д'Ьйствительнп къ нимъ 
npiyp04eHH.

Р Ь к а  М о ч а .

По р. Моче отложешя съ Oardium pseudoedule Andrus, и ман
трами съ достоверностью не могутъ быть указаны выше села Богда- 
новки.

Между последи и мъ и Ореховкой многочисленные овражки, раз- 
резываюгаде правый коренной берегъ р. М очн— сыртъ, обнажаютъ 
желЬзистыя и песчаныя глины, въ которыхъ не найдено было иско- 
паемыхъ и который, кажется, с.тЬдуетъ отнести къ юре.

80. Въ оврагахъ у с. Вогдановки II. А. Ососковъ („К асн ш см я  
о тл о ж етя  въ области р. Мочи“ ) указываетъ нахож дете  желто-бурой 
глины делюв1альной съ довольно хорошо сохранившимися остатками 
„Cardium edule и Corhicula sp., на вор шине высокихъ склоновъ слабо 
охристой буровато-желтой съ обломками кардитовъ глины11, а также 
песковъ и песчанистыхъ конгломератовъ (яруса пестрыхъ мергелей). 
Бурыя и сЬрыя глины съ обломками кардитовъ въ БогдановкЬ зале- 
гаютъ въ вершинахъ овраговъ и, по Ососкову, высота ихъ болЬе 30 м.



надъ уровнемъ р. Мочи и более 60 м. надь уровнемъ Волги, следо
вательно, около 7 5 —-8 0  м. падъ уровнемъ моря.

81.  Между Богдановкой и Дмитр1евкой (почти на иоловинЬ пути)
II. А. Ососковъ же (1. с. стр. 152) описываетъ' оврагъ, близъ устья 
котораго развиты делюв1альныя и террасовый глины съ Cardium и 
Mactra,  а въ вершине находится обнажеше: „где мы видимъ 1) жел
товато-бурую сланцеватую глину переходящую въ 2) глину голубо
вато или синевато-серую мергельную, переполненную Corbicula sp .— 
более 4 метровъ. Особенно богаты ракушками, н'Ькоторыя прослойки 
голубовато-серой извесковистой глины". Высота этихъ глинъ оцени
вается II. А. Ососковымъ около 60 м. надъ Волгой (считая Волгу 
около Х валы нска— немного южнее широты Дмитр1евки— около 15 м. 
получаемъ абсолютную высоту выхода кардитныхъ слоевъ здесь 80 — 
85 метр.).

82.  Въ с. Дмитр1евк’Ь на вы!зд4 изъ села но дороге на Подъемъ 
въ маленькихъ холмикахъ речной долины найдена желто-бурая делю*- 
в!альная глина съ массою хорошо сохраненныхъ мактръ, среди кото- 
рыхъ можно узнать M acrta  Ossoskovi-Andrus и продолговатый формы, 
переходныя отъ M actra subcaspia Andrus, кь Mactra Karabugasica 
Andrus.

83 .  Полопй склонъ къ р. Моче у села Подъема *) весь изрЬ- 
занъ оврагами, имеющими сЬБеро-южное направлеше. Въ одномъ изъ 
нихъ мы видимъ такое обнажеше.

Подъ почвой, покоющейся на элкшальной бурой глине лежатъ:
1) темно-коричневая глина около 1 м.;
2) прослой сераго камня (не век. съ НС1) 10 см.;
3) слоистая серая  глина, вполне сходная съ глинами Мокши 

(см. ниже) около 7 — 8 м.;

4) синевато-серая глина, также сходная съ Мокшанской, безъ 
искоиаемыхъ около 3 м.;

5) прослой битуминозной глинистой породы около 20 ст.;
6) слоистая бурая глина.
Надъ уровнемъ моря эти слои залегаютъ между 95 и 108  м.
84. Следуя внизъ по р. Моче мы видимъ между Подъемомъ и 

и Яблоновымъ Врагомъ п о к р ь т е  песчаныхъ и красныхъ глинистыхъ

1) С. Неуструевъ. Объ отношенш пластовъ съ Cardium pseudoedule къ арало- 
каспШскимъ отложен!ямъ съ Самарской губернш Изв. Геологическаго Комитета Л» 10 
стр. 791.
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породъ пестрыхъ мергелей серыми слоистыми глинами, но возрастъ 
этихъ сЬрыхъ глинъ за ненахожде[йемъ ископаемыхъ пока неопре- 
д'Ьлимъ. Съ равнымъ правомъ можно ихъ отнести и къ юр'Ь, и къ 
третичнымъ образовашямъ.

85. У с. Яблоноваго Врага имЬются два болыпихъ вЬтвистыхъ 
оврага, съ сЬвера внадающихъ въ долину р. Мочи. РазрЬзая глубоко 
сыртовыя возвышенности, сложеппыя древними породами (пестрыхъ 
мергелей, юры и мюцена) эти овраги въ предгЬлахъ рЬчной долины 
превращаются въ неболышя рытвины, углублявшееся по направленно 
къ  рЬкгЬ. Въ томъ мЬстЬ, гдгЬ виадаютъ овраги, долина покрыта на 
значительномъ пространстве овражнымъ выносомъ. Онисанныя выше, 
когда шла р’Ьчь объ отложешй юрскихъ мергелей и юры, возвышен
ности къ С отъ Яблоноваго Врага сложены бол’Ъе дргвними породами, 
чЬмъ т^, которыя наблюдаются въ оврагахъ. Въ поел Ьдиихъ уд'ЬлЬлн 
прислоненныя къ этимъ древнимъ породамъ и отчасти покрывающая 
ихъ сЬрыя слоистыя глины, отнесенныя г. П. А. Ососковшгь х) къ 
касшйскимъ образовашямъ, и пески поверхъ этихъ иослЬднихъ. „Взби
раясь къ верховыо л’Ьвыхъ (идя вверхъ) свободныхъ отъ лйсныхъ 
зарослей, вЬтвей оврага, мы только на высогЬ 44 м. надъ уровнемъ 
р. Мочи и почти на 74 м. надъ Волгою 2) встргЬчаемъ слой желто
бурой, до 10 м. толщины, сланцеватой глины. Последняя лежитъ на 
пестрыхъ мергеляхъ и хотя органи^ескихъ остатковъ не содержитъ, 
но какъ по своему положенно, такъ и по виду, напоминаетъ бурую 
ностъ-шйоценовую, съ Cardium edule, глину овраговъ, идущихъ по 
направлен1ю къ ргЬгЬ Моче въ с. БогдановкгЬк.

Въ томъ-же оврагЬ мы видели сЬрыя слоистыя глины 3), ъъ 
которыхъ найдены Dreissensia и друг!я, неопред’Ьлимыя всл 'Ь д ете  
крайне плохого сохранешя двустворчатки. Кром4 того, въ одной нзъ 
л ’Ьвыхъ ветвей этого оврага поверхъ сЬрыхъ глинъ замеченозалеган1е 
сЬрыхъ и сЬровато-желтыхъ слоистыхъ песковъ.

Л'Ьвый притокъ р. Мочи между Иодъемомъ и Яблоновымъ Вра- 
гомъ— р. Вязовва размываетъ въ верхнемъ и среднемь течеши кар- 
дитные слои. Въ настоящее время этотъ притокъ представляетъ собою 
типичную степную р'Ьчку со стоячими л'Ьтомъ озеровидными плесами,

’) 1. с. стр. 151,
2) Стало быть ок. 70 м. абсол. высоты.
3) Б. м., это гЬ, котовыя вид'бдъ ][. А. Ососковъ.
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съ пологими коренными берегами, сь довольно широкой ровной доли
ной въ нижней части и волнистой въ верхней.

86. Поднимаясь вверхъ по рЬкЬ, по ея правому берегу немного 
ниже хут. Протопопова внизу склона въ бугоркахъ обнажается ж е л е 
зистый серый и сЬро- желтый песокъ. Въ почве бугорвовъ много об-
ломковъ и цЬлыхь раковинъ Cardium и Mactra.

Выше села Мокши р. Вязовка вЬтвитея, приречная равнина
исчезаетъ и берега становятся круты и обрывисты. З^Ьсь часты обна
жения разнообразяыхъ коренныхъ породъ, отчасти уже описанныхъ.

Выше, где говорилось объ юрскихъ отложен!ихъ, было сдЬлапо 
и общее оиисаше овраговъ, которое мы здесь поэтому онускаемь,
приступая прямо къ о п исан ш  наблюдавшихся разрЬзовъ пластовъ сь 
Cardium *).

Въ ЮВ ветви („UlHpoiiifi долъ“) наблюдались слЬдующю разрезы.
87.  Вер. 4 ю ж нее села въ иравомъ берегу оврага, въ ямахъ по 

склону выходитъ серая слоистая глинд съ прослойка Cardium pseudo- 
edule Andrus, особенно скопившихся вверху. Здесь-ж е находится 
мелкая Hydrobia близкая къ встречающейся въ серыхъ глинахъ Ста
рой Рязани (Самарская Лука) и въ пескахъ Перовви (Бузулукскаго * 
уезда). Разрезъ ,  здесь наблюдаемый, представляетъ такую последо
вательность:

1) делншальная бурая неслоистая глина съ Cardium;
2) прослойка серой и буро-желтой глины съ массой Cardium 

(почти ракушечникъ);
8) сЬрая слоистая глина сь Cardium съ тонкими охристыми про

слоями и тоненькими црослоечками песка.
88. Въ боковой ветви оврага, идущей отъ разреза (87) на В 

обнажена та же глина, только менее слоистая, раскалывающаяся на 
угловатые обломки и глянцевитая; есть Cardium. Слои обнажены 
только въ верхнихъ частяхъ обрывовъ, какъ въ разрезе  (87), такъ и 
въ (88). Абсолютная высота но баромерической нивеллировкЬ 1899  г. 
перваго обнажешя 118 м., а второго 120 м.

Ниже по оврагу метровъ 250  — 300 въ томъ же берегу юго- 
восточнаго оврага обнажается слоистая, темно-серая глина, книзу 
тонкослоистая (сланцеватая), содержать xopotuie экземпляры Cardium 
pseudoedule Andrus.

*) Нижесл’Ьдующее отчасти приводится дословно изъ цитированной статьи С, 
Неуструева Изв. Г, К, 1902 г. № 10 стр. 785, 786 и 787,
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89.  Метровъ 50 ниже по оврагу обнажено 4 метра темной 
(синевато-С'Ьрой въ сыромъ, зеленовато-сгЬроп въ сухомъ виде) слоис
той глины. Вверху глина обнаруживаете наклонность раскалываться 
на угловатые кусочки. Книзу слоистость р'Ьзче. Содержитъ конкрецш 
сферической формы и куски зеленовато-с^рой пористой, довольно 
плотвой породы. Эта глина и дала большую часть ископаемыхъ. Въ 
пей найдевы, по опредЬлешямъ проф. Андрусова:

Cardium pseudoedule Andrus.
M actra  Ossoskovi Andrus.
Unio sp.
V iv ipara  sp.
Lythoglyphus sp.
V alvata  sp.
Hydrobia sp.
Dreissensia sp. off. polymopha fragm.
Пскопаемыя сохравены неодинаково хорошо: лучше всего Саг- 

dium и Gasteropoda, хуже M actra  и Dreissensia.
Глина на некоторой глубинЬ подъ поверхностью разрЬза влажна 

и вязка. Абсолютная высота выхода около 92 м.
90.  Разр-Ьзъ праваго берега широкаго дола въ томъ м'Ьстй, гдЬ 

идетъ пол'Ьвая дорога на В ’).
1) Желто-бурая, столбчатаго строев1я глина, книзу переходящая

въ
2) Серо-бурый суглинокъ съ переломанными раковинами, пере

слоенной съ грубымъ глинистымъ конгломератомъ, c tpo-6yparo  цвЬта. 
2 — 4 м. мощностью.

3) Сланцеватая сЬрая (выветривается въ бурую) глина, пересло
енная со слюдистьшь желто-бурымъ и желтымъ-—железистьшъ пес- 
комъ. Слои книзу утолщаются. Прослои Cardium и M actra ;— ракови
ны съ двумя створками и переломанныя. Мощность 1 м.

4) Тоже; слон толще и къ низу влажны; очень т о н и е  прослои 
песка. Ископаемый Cardium  и Mactra прослоями. 2 м.

5) Серая почти черная, влажная глина, не обнаруживающая 
ясной слоистости.

G) Обвалъ.
Подобпыя-же глины обнажаются въ западномъ отв'Ьтвленш юго- 

западной вЬтни.

') РазрЬзъ залиеанъ въ 1903 г.



—  123

91. У самаго почти села близъ мелышцъ въ ямахъ мы видимъ 
сл'Ьдуюпйе слои:

1) глина слоистая желто-бурая и c i p o - бурая, переслаивающаяся 
сь сЬроватымъ и желтымъ желЬзистимъ пескомъ. Содержить гипсъ и 
ядра мактръ; мощность 2 м.;

2) сЬро-бурая песчаная влажная глина, изъ которой сочится 
родникъ. 2 м.

Тутъ же рядомъ, ниже по рЬчк’Ь обнажено:
1) буровато-еЬрая элюв1альная глина (отчасти делкшальная) съ 

Mactra и Cardium. 2 м.;
2) сЬрая и бурая слоистая глина съ ядрами мактръ о двухъ 

створкахъ. Раковины Cardium, конкрецш, напомипаюпия так1я же изъ 
глинъ Старой Рязани (па Самарской ЛукЬ).

Р^ки Большой Иргизъ, Большая и Кочевная Глушицы, Гуеиха и

РЬка Б. Иргизъ уже въ верховьяхъ имЬетъ очень разработанную 
долину, ограниченную юрскими и пермскими слоями, а потому зд'Ьеь 
въ обнаже1Пнхъ не встречаются слои съ кардитами. Но по лгЬвому 
притоку его Большой ГлушицгЬ съ Гусихою были найдены сл'Ьды 
этихъ отложешй.

92.  Ещ е Зайцевъ х) верстахъ въ 1 —  5 выше впадешя р. Б .  Глу
шицы въ Б. Иргизъ въ разрезе  нраваго берега описываетъ слЬдую- 
шде слои:

„1) растительный слой;
2) темно-бурая глина 1 арш.;
3) желтая песчаная слоистая глина съ Losskindchen— 2,5 арш..
4) хорошо слоистая глина съ большой нрим'Ьсыо песку, съ про

слойками галекъ и раковинами: Cardium edule L., Sphaerium rivicolum 
Leach.,  Unio sp., Valvata piscinalis Mull., Valvata  mactostoma Steenh.,  
Helix pulchella Mull., Helix sp., L imnaea peregra  Mttll., Bythinia tenta- 
culata L., P lanorbis  albus Mttll., 1,5 с а ж .“ .

„Ниже по р'Ьчгг'Ь", пишетъ дал'Ье г. Зайцевъ, „въ разр'Ьзахь 
видна темно-бурая глина, содержащая во множиствЬ Losskindchen, а 
«ъ им жни XI, горизонта х ъ — прослойки песку съ гальками и раковинами 
Cardium edule L. и Cyrena (Corbicula) sp. БолЬе мощный разрйзъ

’) Геологически пзсл'бдовашя въ Самар., Симбир. и Каз. губертя хъ  Алексея 
Зайцева. Труды Казан. Общества Естествоиспытателей т. X V ., вып. 1:

\
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постъ-шпоценовой толщи можно видеть на правомъ берегу Б. Глу
шицы въ версте ниже приведеннаго выше разреза. Высота разреза  
зд’Ьсь достигаетъ 6 саженъ. Нижняя часть обнажегил состоитъ изъ 
слоистой сильно песчаной глины, подобной слою (4) приведеннаго, 
содержащей прослойки б’Ьлаго и желтаго песку сь железистыми кон- 
крец1ями. На этотъ слой налегають слои, подобные (3) и (2) указан- 
паго выше разреза; все они достигаютъ здесь только большей 
мощности".

Разр'Ьзь г. Зайцева, действительно, по нашему мненно, следуетъ 
отнести къ постъ— плюцену, къ „террасовымъ“ огложешямъ, а най- 
денныя имъ Cardium и Сугепа (Mactra) -зд есь ,  какъ часто это бы- 
ваетъ въ аллкшальныхъ слояхъ, находятся во вторичномъ залегаши.

93.  Подобный виденному г. Зайцевымъ разрезъ находится въ 
правомъ берегу р. Б. Глушицы: здесь въ обрыве обнагкена желтая 
песчаная глина съ Cardium, M actra  и Gasteropoda. Въ аллювш р. Б. 
Глушицы кардиты пайдепы и еще выше.

94.  По правому берегу р. Гусихи баизь х. Гусихи долина пере
ходить въ невысоие холмики, съ которыхъ уже начинается очень по- 
лопй  подъемъ на сырть. Въ холмикахъ обнажепъ буровато желтый 
песокъ слоистый съ известковыми конпрещями. Въ песке -  раковины 
Cardium sp, и M actra  (есть сь двумя створками), близки! къ Mactra 
Ossoskovi Andrus. Абс. высота выхода ок. 109 м.

Э ти  пески невидимому венчаютъ глинистыя отложешя. Въ долине 
р. Гусихи у х. Васякина при рытье колодца была найдена слоистая 
серая глина.

95.  Чтобы покончить съ левыми притоками верховьевъ Б. Иргиза 
уномянемъ, что г. Зайцевымъ1) по р. Кочевной ГлушицЬ близь М. 
Черниговки найдены раковины Сугепа (Corbicula *) среди многихъ 
гастероподъ въ серой отчасти слоистой глине съ Losskindchen и про
слойками песка. Этотъ разрезъ я склоненъ также отнести къ серш 
послетретичныхъ съ вторичномъ залегашемъ мшценовыхъ формъ.

96 .  Интересно также указаше ц ити рован ная  автора на обнаже- 
Hie бл. х. ПлЬшапова по р. Ж уравли хе ,— где видна „серая  глина 
съ кремневыми гальками и раковинами дурно сохранившихся Cardium 
edule L  , вместе, сь которыми найденъ неопределенный ближе гасте- 
ронодъ; она налегаетъ на темносерую сланцеватую глину до 1 с а ж .“

’) I. с. 16 стр.
2) Очевидно Mactra,
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Выходы кремневыхъ галекъ вм'ЬстЬ съ кардитами и безъ нихъ встре
чаются въ конц’Ь склоновъ бл. М. Черниговки, а также были одпимъ 
изъ авторовъ этой работы найдены по р. РосташгЬ. Возможно, что 
слои съ кремневой галькой также относятся къ постъ-плюцеиу, 
представляя собою древшй аллювШ, но возможно считать ихъ и за 
верхtiie прибрежные слои ммцена.

97 .  Возвращаясь теперь къ Б. Иргизу, мы находимъ первые ел  еды 
кардитныхъ слоевъ только бл. с. Б. Глушицы; раковины Cardium най
дены въ „Крутомъ“ оврагЬ ниже этого села. Кроме того, по склону 
на Ю по дороге изъ Мокши на Большую Глушицу верстахъ въ 4 
отъ нея къ С, въ маленькомъ овражке выходятъ слонстыя серобурыя 
железистыя глины, переслоенныя серымъ пескомъ.

98. Ниже Б. Глушицы близь с. Б. Дергуновка карднтные слои 
выходятъ въ обрывахъ праваго притока Б. И ргиза— Вязовка.

РЬчка Вязовка1), на которой стоитъ Б. Дергуновка, течете съ 
С на Ю и ваадаетъ въ рЬку Большой Иргизъ. Система этой ре
чки и той Вязовки, на которой стоитъ село Мокша, разделены пло-* 
скою сыртовою грядой, возвышающейся около 180 м. надъ уровнемъ 
моря2). Ширина водораздЬльнаго плато отъ полуверсты до 5 верстъ. 
Уже по этому можно заключить, что породы, размываемы я обеими 
речками, одинаковы, что и подтверждается состапомъ овражныхъ вы- 
носовъ дeлювiя и обнажешй.

Оврагъ Вязовка даетъ обнажен1е коренныхъ породъ выше с. Б. 
Дергуновки; ниже, въ крутыхъ берегахъ обнажена глина неслоистая 
желтобурая, слегка песчаная, книгу более мергелистая и серая.

Выше села оврагъ местами кругостенень и извилистъ, метров г> 
10 — 12 глубины и позволяете приблизительно на одномъ уровне н а 
блюдать: а) Ярусъ пестрыхъ мергелей — пески съ рыхлымь с%рымъ 
конгломеративнаго сложешя песчаникамъ, съ прослоями серой, зеле- 
новатосерой и красной мергелистой глины; Ь) битуминозную глину и

') Нижеследующ ее о ДергуновкЬ приводится изъ цитированной }»аботы С. Не- 
уструева.

2) Овраги системы Дергуновской Вязовки короче, чг[;мъ овраги Мокшанской. Въ 
верховьяхъ они ташке превращаются въ нлоыие долы и уже верстахъ въ 3-4 отъ Б. 
Дергуновки кт. северу ихъ сгЬны задернованы, такъ, что о составе ихъ береговъ гово- 
рятъ только белемниты и осколки, разсбянные по склонамъ. Выше и этого нЬтъ: подъ 
почвой обнаруживается только желтобурая известковая неслоится глина—обычный нок- 
))Овъ древнихъ породъ въ Н иколае вскомт. и Новоузенскомъ уЬздахъ, отчасти въ Бузу- 
лукскомъ.
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елйицы й с) друri>x породы разнаго возраста и среди нихъ Глины Съ 
M actra  и Cardium.

Въ oopuuli лЬваго берега внизу обнажается битуминозная глина 
съ отпечатками Virgatites virgatus и белеыпитами. Былъ также найденъ 
зубъ акулы. Книгу глина переходить въ битуминозный сланецъ обыч- 
наго типа Jc r a .  Эга глина кверху буреегъ и куски ея содержать 
участии бЬлой иорошковатой массы (иродуктъ разрушешя раковинъ). 
Е щ е выше прослойки бурой глины разделены уже слоями ракушеч
ника съ Cardium въ обломкахь и M actra  Ossoskovi Andrus; среди ко- 
торыхъ наблюдаются темныя, округлой формы, тяжелыя конкрецш 
(жел'Ьзистыя). РазрЬзъ показываетъ, что слои глинъ нижняго волж
скаго jjруса вверху размыты и покрыты грубымъ раковистымъ суг- 
линкомъ1).

Склонъ къ обнаженно покрытъ раковинами, а въ почве нахо
дятся и белемниты. Высота средины разреза  около 89 м. надъ уров- 
пемъ моря.

Въ овражкЬ, впадающемъ у Дергуновки въ р. Вязовку съ пра
вой стороны подъ мощной бурой глиной съ современными пресновод
ными раковинами обнажается синеватосЬрая и зеленоватосерая вяз
кая глина. Высота о б н а ж етя  93 м. надъ уровнемъ моря. Ископае- 
мыхъ не найдено.

99.  На ЗС З  отъ Тяглаго Озера за переездомъ (у мельницы) 
черезъ Б. Иргизъ начинается небольшая аллкш альная долина, съ ко 
торой идеть подъемъ на невысокую (м. 16 — 17.  надъ долиной) тер- 
рассу, а съ последней за небольшпмь овражкомъ довольно уже крутой 
подъемъ на высокш сыртъ.

Овражекъ, разсЬкающш террасу въ восточно-западномъ направ- 
ленш, разсЬкаегъ выше и сыртъ. Большая часть его стЬнъ крута, но 
местами, особенно въ верхнихъ частяхъ, коренныя породы замаскиро
ваны выходами желтобурой делкшальной глины и обвалами.

I. Въ крутостЬаномъ овраге.  гдЬ онъ разсЬкаеть террасу, наб
людались слои'.

1) Св'Ьтложелтып (палевый) слоистый песокъ глинистый, уплотня- 
юицйся местами въ глинисто-известковый песчаникъ: > х /2  м.

2) Тоже съ прослоями сЬраго песка, темносЬрой и серобурой

’) Въ одной изъ боковыхъ в1;токъ оврага мн-Ь p a n ie  удавалось заметить, что 
раковины находятся среди грубой крупнозернистой породы темно-бураго двЬта— грубый 
суглинокх, до супеси.
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глины. Пееокъ то рыхлый то плотный, иногда тонкослоистый, спутан- 
ноиаплаетованный; > 3 0  см.

3) Д1агонально напластованный пееокъ съ включемями желтобу
рой глины; 30 см.

4) Охристо-желтый пееокъ съ окатанными кусками глины и ка- 
мешковъ; прослои галечника; 10 см.

5) Тонкш серый слоистый пееокъ; > 2 0  см.
С) Зеленоватая бурожелтая глина; 10 —  5 см. (выклинивается).
7) Серый глинистый слоистый пееокъ книзу напластоваше спутан

ное; выклинивается; 20 см.
8) Слоистый охристо-желтый галечникъ (галька желЬзнс/гая) 

M actra;  5 — 3 см.
9) СЬробурый жолтоватый железистый пееокъ; 5 см.
10) Тоже что и (8), только раковинь болЬе; 20 см.
11) Тонкослоистый пееокъ; 1 0 — 5 см.
12) Плотная сероватобурая глина; 5 см.
13) Непостоянная тонкая прослойка галечника; 8 — 10 см.
14) Тоже что и 11; 10 см.
15) Ж елты й  ржавый пееокъ; 5 — 10 см.
16) СЬробурая глина слоистая; 2 — 1 см.
17) Глинистый пееокъ тонкослоистый и сЬрожелтая песчаная 

глина.
II. Рядомъ, ниже по овражку, выходятъ;
1) 3 м. еЬраго и желтаго желЬзистаго песка съ включешемь

камней. Напластован1е спутанное.
2) 20 — 30 см желтаго желЬзистаго песку съ прослоями галеч

ника (2 слоя).
3) Грубая крупозернистая галечниковая порода. Съ нлотнымъ

иескоыъ. Осыпь.
4) СЬрый слоистый пееокъ съ галькой.
III.  Выше по оврагу слои эти замаскированы делнжемъ-желтобу- 

рой и конгломератовидной бурой глиной. Пройдя саженъ 5 0 — 60. можно 
видеть уже тамъ, где оврагъ разрЬзаетъ шлейфъ склона съ сырта 
свЬтлосЬрыя плотный глины, глянцевитыя на изломЬ, раскалы
вающаяся на угловатые куски. Покрыты онЬ грубымъ делгаыечъ сь
камешками (галька темносЬрая глинистая). Выше свЬтлосЬрая глина 
сменяется темносЬрой слоистой глиной съ прослоями, богатыми Mactra 
и Cardium. Но дну оврага здЬсь найдены извЬстковыя пластиновид-
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ныя копкрецш съ следами ископаемыхъ двустворчато къ; копкрецш 
достигаютъ величины человеческой головы.

Овражекъ заканчивается вверху котломъ, стены  котораго сложены 
жел^зистобурымь делкшемъ столбчатой структуры грубаго строешя гь 
осколками Cardium.

За  котломъ начинается мелкая промоина, кверху углубляющаяся 
въ крутосгЬнный овражекъ, берега котораго сначала сложены, какъ 
ниже, делюв1альными породами. Выше въ его берегахъ показывается 
внизу темнос'Ьрая и буроватожелтая слоистая глина съ желтоохри
стыми прослоями. Видъ глины полосатый. Вотъ два маленькихъ раз
реза этой части оврага:

IY. 1) C'f;рая глина почти безъ песка; 2 — 3 прослоя съ ракови
нами Cardium съ двумя створками. Известково-железистая конкрецш.

2) Слоистая серая плотная глина съ песчаными прослоями.
Е щ е выше:
Y. 1) С ерая  темная глина съ ржавыми прослоями, съ гнпсомъ. 

Вверху прослои раковинъ— 1 м. (элювш),
2) Cl.рая полосатая слоистая глина съ гипсомъ. Прослои бурой 

глины, раковистые прослои. Книзу глина темн'Ье и бур’Ье; раскалы 
вается на угловатые куски. 1 1/г — 2 м.

3) Въ самомъ низу серая полосатая глина съ тонкими ж елези 
стыми прослоями.

YI. Въ самомъ верху оврага 50 м. надъ ур. Б. Иргиза выходитъ 
делкшальная буроворичневая глина съ глянцевитой поверхностью ку
сковъ. Cardium. M actra .  Обн. 1 V2 м.

ЗдЬсъ лайденъ кусокъ бурой железистой глины съ массой мактръ 
сохранивпшхъ обЬ створки, а также куски раковистаго брекч1евидна- 
го известняка съ Mactra и Cardium и окатанными камнями (голыши). 
Мы видимъ, такимъ образомъ, что кардитные слои поднимаются мет
ровъ 50 — 55 надъ ур. Б. Иргиза и, слЬдовательно, ихъ мощность 
немного менЬе этой величины. Залегающ1е внизу песчаные слои, ч а 
сто спутаннаго иапластовашя и сь прослоями галечника, могутъ быть 
разсматрнваемы какъ древшя а и к ^ а л ь н ы я  отлож еш я. изъ которыхъ 
сложена прислоненная къ сырту терраса. Материале мъ для этого от
ложешя могли послужить коренные кардитные слои. Но это заключеше 
требуетъ еще подтверждешя более подробнымъ изслЬдовашемъ тЬмъ бо- 
лЬе, что песчаные слои внизу кардитныхъ глинъ известны и въ другихъ 
местпостяхъ. Есть основание признавать ихъ за коренныя отложешя.
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Вя'Ь всякаго сомнения стовтг морской характеръ слоевъ верхнихъ 
частей онрага. Эти слон венчаются пзвестковнмъ 'ракушечником*, 
вполнЬ сходнымъ съ тЬыъ, который находится въ Домашкинскихъ 
Вершинахъ (Самар. уЬзда) вверху кардигныхъ глинъ и песковъ. *)

Зд’Ьсь найдены: Cardiura (pseudoedule Andrus?),  M ac tra  sp. (на- 
помиваетъ переходную форму между М. subcaspia и М. karabugasica 
Andrus.) .

Ниже Тягла го Озера въ обрывахъ Б. Иргиза и въ коренныхъ бе- 
регахъ разрвзовъ съ Cardium не записано. Поэтому мы переходимъ 
къ oinicaniio разр'Ьзовъ по л'Ьвымъ болышшъ притокамъ этой р'Ьки.

Р. С е с т р а .

100.  Въ верховьяхъ р. Сестры в. 1/ъ къ 3  отъ х. Полянскаго и 
РЬшетова долина волниста, ручное дно сложено виргатовымъ извест- 
някомъ, а долина кардитными глинами, налегающими на iopCKie слои 
и отчасти къ нимъ прислоненными. Въ овражк'Ь, разр’Ьзающемъ долину 
съ С на Ю, виденъ разр'Ьзъ:

1) Подъ долиннымъ черноземомъ залегаетъ элкш альная С'Ьрая 
слоистая глина; 0,7 м.

2) СЬрая неправильно слоистая глива, раскалывается па куски. 
Ниже по оврагу въ этомъ слоЬ иногда появляются прослои желтаго 
песка съ кусками глины; 50 см.

3) Два прослоя С’Ьраго песка (по 5 — 7 см.) и. два прослоя темно-
бурой глины (по 2 — 3 см.). Окатанные камешки.

4) СЬрая и желтобурая глина и С’Ьрый слоистый песокъ; 1 м.

5) Слоистая сЬробурая глина съ охристо-желтыми полосами и 
тонкими прослоями желгЬзистаго песка. Известковыя конкрещи. Пи
рита. Растительные остатки. Отпечатки кардитовъ.

101. Выше Сестринскихъ (Молоканскихъ) хуторовъ между хуто 
ровъ Косицыныхъ найдены слгЬдующ1’я обнажешя: 2)

I. Овражекъ, разсгЬкаюшдй волнистую долину:
1) Бурая грубаго строешя глина съ известковыми конкрефями 

переходящая въ ►
  2) Элкшальную пеструю глину (20 — 30 см.).

3) С’Ьрая слоистая глина съ осколками раковинъ, тонко пере-

’) С. Неуструевъ Изв. Г. К. 1902 г., Л» 10, стр. 800.
!) Долина р. Сестры зд’Ьсь также волниста п сложена частью коренными поро

дами.

9*

А
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слоенная сЬрымъ и желтымъ пескомь. Слои песка очень малы— до 
2 и 3 см. толщины.

4) Спутанно-напластованный, выклиниваюшдйся песокъ сбро-ж ел- 
таго двбта; 30 см.

5) Песчаная,  желтая глина, сероватая и бурожелтая, влажная, 
переслоенная желтымъ пескомъ и сЬрой глиной. М е .ш я  двуствор- 
чатки.

II .  Ниже по тому-же овражку:
1) Грубая желтобурая глина.
2) Элишальпая скрая глина; 20 см.
3) Светлосерая глина съ прослоями св4тлаго и желтаго жел’Ьзи- 

стаго песка. Слои глины 1 — 10 см., песка 1— 2 см. Мощность об
щ а я — 60 см.

Желто-охристый, палевый и серый тонко* слоистый песокъ, пере
слоенный немного сЬрой глиной; 30 см.

5) Часто чередукищеся слои: сероватобурой и охристо-желтой 
глины, желтаго и сгЬраго песка: 80 см.

6) Тоже, только более слоевъ глины. Гипсъ. Cardium. 1 м.

* 7) С ерая  глина, переслоенная желтовато-серой песчаной гли
ной. Раскалывается на угловатые куски. Есть прослои, богатые кар 
дитами; прослои желтаго песка. Слои кажутся пестрыми.

II I .  По самой рЬке обрывы сложены:
1) Грубымъ суглинкомъ, подъ которымъ залегаетъ
2) прослой конгломератовидной глины, подъ которой лежитъ
3) серая слоистая глина, какъ (7) слой предыдущего р аз

реза.

Немного выше по р е к е  обрывы yate не обнажаютъ скрой гли
н ы — ихъ заместили желтобурыя и ржавыя несчаныя глины, нижше 
слои которыхъ «водоносны. Е щ е выше къ этимъ слоямъ прислонены 
грубые суглинки съ гумусовыми прослоями и массой пресноводныхъ 
раковинъ (Garteropoda).

У х. Косицына мы внд'Ьли (особ, въ разрезЬ I I I)  налегаше 
древнихъ аллкшальныхъ и отчасти д ел ктал ь н ы х ъ  слоевъ на кардит- 
ныя отложешя. Первые даже вытЬсняютъ скрыя кардитныя глины изъ 
разрезовъ, будучи къ нимъ прислонены. Поэтому не во вс'Ьхъ местахъ 
можно видеть въ обнажеш яхъ одни и гЬ же слои, т’Ьмъ бол'Ье что 
аллкш альныя отложешя варьируютъ въ составе.



102. Выше перваго Сестринскаго хутора на правомъ берегу 
pi. к и Сестры г. Зайцевъ *) даетъ такой разрЬзъ;

„1) Желтобурая глина съ Losskindchen и раковинами Cardium 
edu le  L.,  Succinea Pfeifferi Bossm., Bythinia tentaculata L.; до 1 саж.

2) Зеленовато-серая сланцеватая глина, проникнутая гипсомъ, 
съ прослойками песку, съ гальками; содержитъ раковины Cardium 
edule L.  и Сугепа (Corbicula) sp., до 1,5 саж.

3) О сыпь“ .
У самаго хутора тотъ же авторъ описываетъ (см. выше) надъ 

юрскими пластами желтобурую глину съ Losskindchen. Cardium, Cor
bicula, Bythinia. Между первымъ и вторымъ Сестринскими хуторами 
г. Зайцевъ констатировалъ выходъ бурой глины 3,5 саж. мощностью 
съ Cardium и Corbicula, замощенной въ разрЬз'Ь выше по рЬкЬ 
темиосЬрою (очевидно аллюш'альною) глиной съ Gasteropoda.

Бурая глина съ многочисленными Losskindchen и шаровидными 
группами кристалловъ гипса налегаетъ, но Зайцеву, у хутора на слан- 
цеватыя глины. Такое лее налетаnie желтобурой глины съ LOsskindchen 
и гипсомъ, внизу слоистой видно въ 1,5 в. ниже х. Костина.

103 . Близъ х. Филисова правый берегъ высокъ -  ок. 13 м. и 
представляетъ собою террасу у под1Ш 1и я  сырта, тогда какъ лОвый 
ниже и имЪеть аллювиальную долину. Въ обрыв* праваго берега на
блюдались разр'Ьзы:

I. 1) Ночва и элкш альная желтобурая глина; 1 м.
2) Серая глина съ известковыми белыми конкрещями, разбива

ющаяся па мелше куски (элювШ); 0,7— 0,9 м.
3) Часто чередующееся слои: сЬрой глины съ гипсомъ, С'Ьраго 

песка, охристо-желтаго песка, уилотняющагося въ песчаникъ, серой 
и буро-желтой песчаной глины; 0,8 м.

4) Ракушечникъ въ серой глин*; 5 — 6 см.
5) Серобурая глина? разбивающаяся на мелше куски; 0,з м.
6) Серый плотный песокъ; 2 —  5 см.
7) Серобурая и серая глина; 0 ,2  м.
8) То же, что и (6); 2 см.
9) Серая слоистая и бурая железистая глины, разсыпаюшдяся 

на угловатые мелше комья. Книзу глянцевита, съ поверхности плотна 
и куски ея полосаты; 1 м.

10) Ракушечникъ (Cardium) въ серой глинЬ; 2 —  5 см.

') 1. с. стр. 9, 10 и 11-
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11) То же, что и (9). Cardium и M actra.
12) Обвалъ; 8 м.

Рядомъ съ предыдущими
II. 1) Подъ почвой— желтобурая элюв1альная глина; 0,8 -  0,7 м.
2) С ерая  элкш альная  глина; ок. 1 м.
3) С ерая  глина и песчаная ж^лтобурая съ прослоями светло- 

бураго песка (какъ въ пред. разрезе).
4) Ракушечшгкъ въ серой глине (Cardium).
5) Серая и охристо-желтая глина съ прослоями такого же пес

ка; 0,6 — 0,4 м.
6) Плотный серый песокъ, 5 — 6 см.
7) Серая слоистая и желтая (охристая) глина, распадающаяся 

на мелше кусочки; 0,8— 0,9 м.
8) Серый плотный песокъ; 1 — 2 см.
9) Серая и желтая глина съ 4 -м я  или 5-ю прослоями, содер

жащими Cardium.
10) Неслоистая серая  глина. Неправильпыя желтыя и бурыя 

полосы и пятна. Съ поверхности глина сильно растрескалась на боль- 
пйе угловатые куски; 3 м.

11) Тоже съ желтыми железистыми пятнами, съ гипсомъ; обна
руживаете признаки слоистости. Слои кажутся неправильно изогну
тыми.

12) Осыпь.
Въ этомъ разрезе  кардиты найдены съ двумя створками: Cardium 

pseudoedule Andrus.,  Cardium sp.
104 .  Въ 3 в. выше села Смоленки, въ правомъ берегу р. Се

стры г. Зайцевъ *) записываете след, разрезы:
„1)  Растительный слой.
2) Бурая песчаная глина съ трубчатыми пустотами, выполнен

ными углекислой известью, кристаллами гипса, прослойками песку съ 
гальками и раковинами Cardium edule L.; нижше горизонты ея по
крыты въ р азрезе  выцветами соли; до 2 с.

3) Темносерая сланцеватая глина; до 2,5 арпт.“ .
С ер ая  глина выходите изъ подъ древнихъ аллкдаальныхъ слоевъ 

съ осколками раковинъ (см. ниже) и въ I 1/ 2 в- выше Смоленки. К ар 
диты въ песчапыхъ и песчаноглинистыхъ слояхъ уиомянутаго аллю- 
Bia переломаны и содержатся большею частью въ осколкахъ. Г. Зай-

1. с. стр. и.
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цевъ, къ сожалЬнно, не пишетъ, въ какомъ виде найдены имъ рако
вины вверху нриведеннаго выше разреза; въ такихъ Слояхъ намъ 
редко удавалось находить целую створку. >
* 105 .  Т отъ-ж е авторъ пишетъ. что „ниже села Смоленкн, вер-
стахъ въ 3-хъ,  слой темносерой сланцеватой глины достигаетъ мощ
ности до 5 саж.,  будучи покрытъ у нижняго конца обнажешя бурою 
глиной. Место это замечательно по обилш хорошо сохранившихся 
раковинъ: Cardium edule L.. совместно съ которой встречаются Сугепа 
(Corbicula) sp., Cypris sp., неопределенные остатки растенш и, кроме 
того, найденъ въ однолъ экземпляре гас те ре подъ, не имею щШ пред* 
ставнтелей въ современной ф ауве  Касшя, и вследств1е этого остав- 
нййся въ настоящее время безъ определешя. Въ сланцеватой глинЬ 
наблюдаются здесь группы крисгалловь гипса и тоншя песчаныя про
слойки, и въ разр1зе она покрыта местами выцветами соли“ .

106. Ниже по р. СестрЬ г. Зайцевъ !) также наблюдалъ выходы 
серой сланцеватой глины съ „Cardium  edule L . “ , часто покрытой 
бурой или песчаной глиной: въ 2 —  3 в. ниже Смородинки (на 
пути въ Грачевъ-Кустъ), въ с. Грачевъ-Кустъ, близъ х. Сосульни- 
никова. Въ носледнемъ Mbcrb „правый берегъ Сестры обнажаеть 
желтую песчаную глину съ трубчатыми пустотами и прослойками 
песку съ гальками; въ этихъ прослойкахъ встречаются обломки, редко 
цельные экземпляры Cardium edule L. Книзу глина становится болЬе 
вязкой и покрыта въ р азр езе  выцветами солей. Высота обнажешя до 
3 саж., нротяжеше его саж. 150 — 1 0 0 “ . Здесь мы видимъ, что 
въ покрывающихъ сланцеватыя глины песчаноглинистыхъ слояхъ кар
диты редко встречаются въ цЬломъ видЬ. 2)

Река Овсянка съ Телешовкою.
107. Четверть версты на ЮЮЗ отъ Телешовки. Маленькое об- 

нажеше въ овражке, разрезывающемъ долину рЬчки съ лЬвой стороны:
1) Серая темная железистая глина и железистый пееокъ.
2) СЬрая полосатая глина слоистая и серый железистый пееокъ.

Частое чередоваше слоевъ.
3) Буровато-зеленая глина и зеленовато-желтый пееокъ.
Разрезь около 5 м.

') 1. с. стр. 12.
-) По притокамъ р. Сестры Зайцевъ нашелъ также кардитные слои; у х. Поиереч- 

наго но р. Поперечной, гд'Ь подъ бурой гнпсошкной глиной съ Cardium и M actra ле- 
житъ сланцеватая съ серовато-зелеными прослойками и группами кристалловъ гипса 
глина.
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По дну р'Ьчкн въ аллювш встречаются кардиты.
108. Въ 11 в. отъ Телешовой. Высок1й обрывъ праваго берега, 

представляющаго собою возвышенную террасу подъ сыртомъ, даетъ 
возможность наблюдать crpoeiiie последней.

На верху террасы суслики выкидываютъ сЬробурую песчаную 
глину съ Cardium п M actra .

Средина обрыва обнажаетъ зеленоиато-серую и серо-бурую гли
ну, нереслоеппую тонкимъ иескомъ. Гипсъ. Прослои кардиидвъ съ 
двумя створками (Cardium pseudoedule Andrus.).

Низъ разреза  замаскированъ обвалами и натеками желтобурой 
глины. Вообще, разрЬзъ нмЬетъ желтобурый цвЬтъ благодаря этимъ 
натекамъ.

Терраса праваго берега, сложенная этими сЬрыми глинами, мо- 
жетъ быть прослежена до впадешя р. Овсянкн въ Б. Иргизъ. Отъ 
сырта, вблизи п риведенная  разрЬза, она отделяется довольно резко. 
Она слегка волниста и къ ней прислонены аллкшальныя отложешя 
речки Овсянки.

109 . Близъ х. Хохлачева въ аллювш этой речки найдена масса 
раковинъ M actra  (Ossoskovi), хорошо сохранившихся и обломки C ar
dium sp.

Река  Камеликъ и Таловка.

Выходы кардигныхъ слоевъ въ вершинахъ Таловокъ прииадие- 
жатъ къ самымъ восточным). Они находятся уже въ долинахъ Об
щаго Сырта.

110 .  Самымъ крайнкмъ пунктомъ на ЮВ является х. Хохлаче- 
ва на Таловке. Ниже этого хутора въ 1 в. волнистую долину Талов- 
ки разрЪзаетъ маленьмй овражекъ. впадаюшдй въ рЬчку.

I. Въ этомъ овражкЬ въ ямахъ, для добычи глины, видны слои:
1) Подъ почвой находится светлая с/Ьрая очень мергелистая сло

истая глина; 20 — 25 см.
2) Песокъ желтый; 2 см.

3) Частое черздоваше: светло-сЬрой слоистой глины, иесчапой 
глины, светлосера: ) песка и песка глинисгаго желтаго; 0,- — 0,8 м.

4) Глинистый слоистый песокъ и тонко-слоистая песчаная гли
на. Слои белы съ поверхности, сильно мергелисты и напоминаютъ 
меловой делювШ.



II.  Рядомъ съ овражкомъ ручной обрывъ метровъ 5 высотою об- 
нажаетъ:

1) Серую глину съ прослоями песка; ок. 1 м.
2) ТонвШ прослой съ Cardium.
3) Бурая глина переслоенная сЬрымь иескомъ и серой глиной 

съ Cardium.
4) Прослой съ Cardium.
5) Серая и желто-серая буроватая .глина переслоенная желтымъ 

пескомъ. переходянщ книзу въ

6) глинистый несокъ. серый и желтый песокъ съ серою глиной 
Mactra.

7) Серая глина съ глинистымъ иескомъ много раковинъ M actra  
всЬ три слоя 2 м.

8) СЬрый песокъ съ осколками раковинъ Mactra.

9) Серый песокъ и светлая серая глина 20 см.

10) Глинистый темный железистый песокъ, по низу разреза слои 
(8), (9), (1 0 )  влажны.

Въ нрослояхъ, богатыхъ раковинами, последшя переломаны, и 
попадаются камешки. Обюпе песчаныхъ слоевъ съ переломанными ра
ковинами и сильная мергелистость (белый цв^ть)  верхнихъ слоевъ 
эгихъ отложешй свидетельствуют?, о прибрежномъ характере ихъ.

Въ вершинФ. Таловки залегаютъ юрск!е и меловые слои.

I I I .  Въ 3Д  в. выше х. Таловаго (ныне село Таловое) надъ до
линою по правому берегу но концу очень пологаго склона съ сырта 
въ неболыиихъ бугоркахъ находятся ямы для добыча песку.

Р азрезъ  одной изъ нихъ:

1) Почва— структурный солонецъ; 25 — 30 см.

2) Песчаная глина желтобураго цвета столбчатаго строешя съ 
известковыми конкрещями; 25 — 30 см.; переход отъ въ

3) серый слоистый полосатый несокъ; ок. 20 см. и

4) серый слоистый песокъ, съ прослоями охристо-желтаго песка 
и песчаной темной коричневатой глины.

Глины заключаютъ гинсъ, пески слюдисты. Ниже лежатъ толщи 
сЬрыхъ глинъ съ гинсомъ (по словамъ обывателей).

Несколько ниже описаннаго обнажешя, въ желтобурой не слоистой 
глине съ гиисомъ, слагающей здесь широкую приречную долину, най-
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дени Cardium (sp.) и Mactra (Ossoskovi Andrus,), очевидно nonaimiie 
въ аллкшй изъ коренныхъ сЬрыхъ глинъ и песковъ.
« 112 .  По СВ. ТаловкЬ настоящихъ кардитнцхъ слоевъ не было

найдено, такъ какъ кореш ш я породы почти не обнажаются нигде, 
прикрытый размытыми адлкшальными отложешя пп. Но въ аллювш и 
но дну кое-где были найдены въ обломкахъ и въ дЬломъ внд'Ь створ
ки кардитовъ и мактръ (не выше хутора Староградскаго).

113.  Точно также и въ низовьяхъ Дарки (Дарьинскаго оврага) 
найдены кардиты въ ал л ю Bin недалеко отъ внаден1я Даркн въ К а -  
меликъ.

114 .  По Камеливу первый сверху разрЬзъ быль найденъ почти 
у самаго х. Пономарева (немного выше). Слева долина рЬзко волни
ста и постепенно переходить въ сыртовой склонъ. Она сложена кар- 
дитными слоями, лежащими здесь на юрскихъ иородахъ и отчасти къ 
нимъ прислоненными. Въ свою очередь къ этимъ кардптнымъ слоямъ 
нрислоненъ аллювш часто грубаго строенн! съ элементами юрскихъ и 
мюценовыхъ породъ. Такъ, у х. Пономарева такой аллкшй состоитъ 
изъ буровато-желтой и красноватой глины съ раковинами макгръ, леж а
щей на серой пестрой глине съ камнями известняка и кусками го- 
рючаго сланца нижняго волжскаго яруса.

РазрЬзъ кардптныхъ пластовъ наблюдался въ ямЬ для добывашя 
песка.

1) Иодъ грубой почвой здесь залегала бурая и желтобурая не
слоистая мергелистая глина сь кусками известняка' (делювШ); 0,5 м.

2) Столбчатая желтобурая глина, делящаяся на болыше куски. 
Сероватый вврапленш. Переломанным раковины Cardium и Mactra. 
Книзу глина обнаруживаешь слоистость; О.е м.

3) Ясно отделяющаяся отъ (2) пестрая железистая элкшаль- 
ная песчаная глина съ известковыми конкрещями; 0,-з м.

4) Песокъ серый съ Cardium и Mactra; 2 см.
5) С ерая  слоистая глина и серый песокъ, часто чередующая

ся; 0,8 —  1 м.

6) Серый слоистый песокъ съ Cardium  и Mactra; ископаемыя 
прослоями, линзами и спорадически; 0,75 м.

7) Серая глина и серый песокъ съ Cardium и M actra,  сь ку
сками сЬраго окремнЬлаго известняка съ ауцеллами. Этотъ слой на- 
легаетъ на известнякъ нижняго волжскаго яруса, поверхность котора-
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го сглажена. Cardium sp., Mactra sp. (напоминаетъ близко Mactra 
Ossoskovi Andrus.).

115. 1,5 в. выше хутора Марьевскаго разр'Ьзь лгЬваго берега 
Камелика:

1) Желтобурая глина, грубоватая, внизу съ кусками другихъ 
глипъ и съ камешками (делювш); 3 м.

2) С4рая и желтая железистая глина, часто чередующаяся съ 
желтымъ пескомъ; 1.5 м.

3) Тоже, но бурее; 1,5 м.
4) Серая глина, переслоенная съ бурой и желтымъ желези- 

стымъ пескомъ; 1 м.
5) С ер ая  тонко-слоистая глина; 1 м.
6) Осыпь.
Разрезъ  замаскированъ натеками желтобурой глины. Встречаются 

раковины Cardium и Mactra  въ маломъ количестве.
Ниже по Камелику въ разр'Ьзахъ выступаютъ лишь слоистые 

желтобурые глины и суглинки съ гастероподами— отложешя древней 
террасы, иначе— д р ев н т  аллишй; ихъ описываетъ и г. Зайцевъ. 
Иногда въ нихъ встречаются Cardium и M actra  переломанные и во 
вторичномъ залегаши.

Вследств1е того, что долина Камелика очень сильно разработана 
— широка и сырты очень полого падаютъ въ нее,— кардитныя огло- 
жешя отчасти смыты, отчасти скрываются нодъ новейшими наноса
ми— древнимъ рОчнымъ аллкшемъ и делкшальными отложешями скло
новъ. Только кое-где  видно, что первыя прикрываютъ, а последшй и 
прислонены къ нимъ. Такими местами являются Габдулино и Макею- 
тово М— уже въ нижней части течешя Камелика.

116. Габдулинсмя о т л о ж ет я  выходятъ въ высокой террасе око
ло 9 — 10 м. надъ у р. р. Камелика. Между Габдулпнымъ и Максю- 
товымъ долина слабо волниста и тамъ, где она выше, въ ^азрЬзе об
нажаются кардитные слои, где ниже--аллювШ р. Камелика.

У Габдулина въ 19 0 3  г. было найдено 2 обнажешя 2).

') Собственно Максутъ.
2) Въ статьгЬ С. Неуструева, „Обь отношенш пластовъ съ Cardium pseudoedule къ 

ар.-кастйск. отлеж. Самар. губ.“ было приведено два разреза  у Габдулина, записанныхъ 
Л.  И. Прасоловымъ въ 1898 г. З д ’Ьсь мы приводпмъ разрезы, которые занисаны авто- 
ромъ очерка въ 1903 г. Нужно отмЬгить, что въ разр’Ьз’Ь Прасолова по ошибк'Ь напе
чатано: „щебневатая глпна" вм'Ьсто „щебневндная глпна“ т. е. делящаяся на углова
тые куски.
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t. 1,5 в. выше Габдулина, у моста черезъ К ам е л ш ъ  (А и р ъ -К у -  
пыръ) въ р азрезе  праваго берега обнажены слои (см. приложенный 
рисунокъ):

1) Подъ грубой почвой залегаетъ сЬрый слоистый песокъ съ не
большими неправильными прослоями с'Ьрой глины. Песокъ кое-где 
уплотненъ въ желтобурый железистый песчаникъ; слои его изогнуты 
и выклиниваются. 3 — 4 прослоя гдинистыхъ, богатыхъ раковинами. 
Ракушечник* залегаетъ линзами до 60 см. мощностью. Общая мощность 
1,5 — 2 м., къ 3  слой утолщается до 2,5.

2) Тоже, тоньше. Черный и ржавыя пятна. Гипсъ. Cardium. 
M actra .  1,5 м.

3) С ерая  слоистая глина съ черными пятнами, кверху бурее. 
ToHitie прослоп р;иаваго песку. Гипсъ.

4) 2 метра обвала; видно; что зд'Ьсъ залегаетъ серая глина к 
сЬроватый светлый песокъ, серая,  песчаная плотная железистая глина

5) С'Ьрая глина, переслоенная неправильно'1* сйрымъ пескомъ; 
0,25 м.

6) Серая глина, внизу делающаяся темнобурой, разбивающаяся 
па угловатые куски. Почти полное о т с у т с т е  песчаныхъ прослоевъ. 
0 ,6  —  0 ,7  м.

7) Серый песокъ съ прослоями серой глины. Влаженъ. 0,4 — 0,5 м. 
Рядомъ съ разрезомъ, выше но р ек е ,  въ ямахъ на вершине яра

добывается светлый песокъ. Песокъ обваливается и въ соседстве съ 
приведеннымъ разрЬзомъ другой обнаруживаете более мощныя толщи 
его.

[I. На С отъ Габдулина, у самаго села, тамъ, где низкая терра
са прислонена къ высокой, последняя сильно задернована, почему 
приводимый ниже разрЬзъ не совс/Ьмъ полонъ.

1) Желтобурая глина съ известковыми конкрещями и мергельная 
глина съ щебнемь. (ДелювШ). 1,5 м.

2) Элкжальная сЬрая глина съ прослоечками песку; 0 ,з— 0,2 м.
3) Желтый раковистый песокъ съ M actra  и Cardium; 0 ,2  м.
4) Темносерая глина съ тонкими прослоями песку и съ пшсомъ. 

иесокъ вверху охристо-желтаго цвета, внизу светлосерый. Осколки; 
Cardium. 1 м.

5) Осыпь (повидимому, тоже что въ (6); 3 м.
6) Темносерая плотная глина съ Cardium  и Mactra; 0 ,2  м,
7) Охристо-желтый железистый песокъ; 0,1 м.
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8) Глинистый серый песокъ; 0.15 — 0.2 м.
9) С^рая глина (слои 5 — 10 см.), переслоеннаяохристо-желтымъ 

пескомъ (1 —  5 см.) Ирослоевъ песка иногда очень много, такъ 
ч ю  порода им'Ьетъ местами видъ суглинка. Некоторые слои богаты про
жилками гипса. Остатки р астетй .  Пиритъ.

10) Серая  темная глина съ тонкими прослоями сераго песка, 
съ остатками р ас т е т й  и съ ядрами Cardium и Mactra; 0 ,з м.

11) Темный железистый песокъ; 2 —  3 см.
12) Т о ж е ,  что и слой (10).  Cardium и M actra ,  0,5 м.
13) Осыпь; 3 м.
14) Подъ осыпью черная глина.
Рядомъ видно, что подъ (12) слоемъ залегаетъ.

15) Песокъ желтый (охристый) и палевый съ осколками карди- 
товъ, переслоенный гипсоносной темно-серой глиной; 0,5 м.

\  • Y

16) Часто чередующееся слои серой глины и сераго жел$зистаго 
песка съ гинсомъ.

17) Осыпь.

Слои разреза трудно поддаются перечисление. Въ разрЬзе I 
ископаемыя найдены не только въ верхнихъ пескахъ, какъ въ разре
зе I, но и ниже— въ серыхъ глинахъ. Н. И. Андрусовъ здесь опре- 
дЬлилъ: *) Cardium aff. pseudoedule Andrus. Зд^сь-же найдены кроме 
того: Cardium sp., M actra  Ossoskovi Andrus., M actra  sp., (напомина- 
етъ M. subcaspia Andrus.).

Высокая терраса обнаруживаете такое сложен|е почти до самаго 
сырта. Къ С отъ реки, подвигаясь къ сырту, наблюдается въ сурчинныхъ 

• лмахъ много раковинъ Cardium и Mactra .  Солонцеватая пестрая степь 
съ массой сурчинъ, около которыхъ бЬлеютъ выброшенныя изъ норъ 
ракушки, очень напоминаете типичную картину степи юга Новоузен- 
скаго уезда съ ея „аралокаспшсвимъ® ландгаафтомъ. Только составъ 
выброшенной сусликами фауны и петрографическш характеръ породъ 
отличаютъ явлешя, наблюдаемыя у Габдулина отъ техъ ,  которыя мож
но видеть у Александрова Гая. Сырты отстоять у Габдулина, доволь
но далеко отъ р ек и — не менее 5 верстт. Ниже, близъ Максутова) 
сыртовой склонъ ближе подходить къ долине.

III. М а к с у т ш я  отложешя, повидимому, даютъ ноняпе о слолхъ, 
подстилающихъ габдулпнсшя серыя глины. 3Д  в. ниже этого села въ

*) См. цитир. работу С.' Неуструева.
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обрывЬ праваго берега, иазываемомъ „К р асны й -Я р ъ “ видны сл'Ьду- 
iomie слои:

1) Слоистая серая глина, раскалывающаяся на угловатые куски.
2) С ерая  слоистая глина съ прослоями желтовато-сЬраго иеска. 

Глина впизу полосатая. Оба слоя— 1 м.
3) Песокъ желтый, песчанистая слоистая глина съ темнымъ же - 

лЬзнстымъ песчанпкомъ. ПослЬднимъ усыианъ весь берегъ.
Тутъ же рядомъ наблюдаемь такое чередоваше:
1) С ерая  глина съ глинистыми железистыми конврещями.
2) С4рая слоистая глина съ иескомъ.
3) Осыпь; видны песокъ, песчанистая желтобурая глина. Гори

зонта иодоносенъ.
4) Раковистый суглинокъ (?), раковины Cardium, M actra  въ ос- 

колкахъ и д-Ьлыя.
Подъ серыми глинами выходятъ, следовательно, толщи железиста- 

го песка съ желЬзистымъ слоистымъ песчанивомъ, мощностью 4 — 5 м.
Отъ „Краснаго Я р а “ долина повышается очень полого къ сырту 

съ пологими же склонами, едва изрезанными мелкими овражками. 
Здесь въ конце склоновъ наблюдаются ыаленьше холмики— мары. 
Эти бугорки обнажають желтый железистый песокъ. Е щ е выше вид
но въ овражке, что склонъ сложенъ желтобурой мергелистой несло
истой глиной съ массой известковыхъ конкрецШ; глина впизу, близь 
песковъ более интесивнаго желтаго оттЬнка. Железистыя конкрещи 
вместе съ белыми известковыми (LOsskindchen Зайцева) наблюдаются 
въ выносе овражка.

Такимъ образомъ, въ общей схеме, отложешя близъ Габдулина и 
Максутова таковы: подъ желтобурой, внизу железистой и богатой из
вестковыми конкрещ ям и— глиной залегаетъ железистый желтый песокъ, 
переслоенный серой глиной и светлымъ пескомъ. Ниже слЬдуетъ 
серая глина съ гипсомъ, распадающаяся на угловатые куски, подсти
лающаяся серой же слоистой глиной съ прослоями сераго и желтаго 
песка съ глинисто-железистыми конкрещями. Вь оспованш всего ле- 
житъ желтобурый песокъ съ темнымъ красновато-бурымъ песчаникомъ, 
съ тонкими прослоями серой песчаной желтой глины.

Н иже Максута берегъ прослеженъ не былъ, но весьма вероятно, 
что кардитные слои обнажаются тамъ, где река  подмываетъ сырто- 
вой склонъ, а не вьется среди собственныхъ древнихъ аллкшальныхъ 
отложенш.
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По лЬвымъ притокамъ Камелика не наблюдалось карднтпыхъ 
слоевъ: долины обоихъ Камыгалаковъ, Холмянки и Солдатки въ нн- 
зовьяхъ очень разработаны, а склоны пологи.

117 . Только по Б. ЧалыклЬ, ниже села Жестянки, мы находимь 
слои ст. Cardium. Въ 2 в. ниже села у пруда, въ овражкЬ подъ пло> 
тиною виденъ разрЬзъ:

1) Ж елтая  (охристая) и сЬрая сланцеватая глина и сЬрый пе- 
сокъ. Cardium. M actra.

2) СЬро-бурая глина слоистая, съ прослоями песка и гипса. 
Cardium. Mactra.

3) СЬрая песчаная слоистая глина; (2) и (3) 1 м.
4) Песчаная бурая глина съ охристо-желтыми прослоями. Слюда.
б) СЬрая глина съ прослоями желговато-сЬраго песка.
Бугоръ рядомъ съ прудомъ внизу сложенъ описанными сЬрыыи 

глинами и песками, вверху— желтобурой, почти желтой, желЬзистой 
глиной съ бЬлыми известковыми конврещ ями:1)

118. По М. ЧалыклЬ, выше села Клинцовки въ 3 — 4 верстахъ, 
встрЬченъ выходъ желЬзистаго желтаго суглинка и песка съ бЬлымь 
известковымъ (слоистымъ) песчаникомъ. Быть можетъ, эти слои соот- 
вЬтствуютъ пескамъ Максутова, обнаженнымъ въ бугоркахъ сыртоваго 
склона.

119. По р. СакмЬ у Савельевки въ бурож^лтыхъ глинахъ, сла- 
гающихъ долину рЬки, найдены раковины Cardium pseudoedule Andrus, 
во вторичномъ залеганш. Корепныя породы здЬсь не обнажаются.

120. По р. Б. Кушумъ близъ села Каменная Сарма 2) Румниц- 
кимъ наблюдался слЬдуюшДй разрЬзъ:

1) Подъ почвой желтобурая глина;
2) Т а  же глина, сильно песчанистая съ известковыми желваками
3) Раковинный пееокъ.
4) Вязкая буровато-синяя соленосная глина.
Сланцеватая „солончаковая" глина и бурая плотная солонцева-

’) Къ В отъ Жестянки, въ 2—3 в. сыртъ поднимается не вдругъ, а вшг:;у 
склонъ образуетъ холмики и террасы. Эти холмики покрыты солонцеватой почвой съ боль- 
шимъ количеством?. песку. Въ ямахъ добывается жителями железистый бурый и жел
тый пееокъ. Выше хом ш ковъ  съ нескомъ, сыртовой склонъ сложенъ желтобурой глиной.

Близь Боброва Гая въ обрыв!; террасы вполне подобной той, какую видно 
у Габдудина, имеется обпажеше, которое, къ сожаление не удалось осмотреть, в е 
роятно, тамъ подробнее можно наблюдать т е  слои, часть которыхъ наблюдается въ 
Жестянке.

2) См. стат. Неуструева. Объ отношенш etc. стр. 793.
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тал же глина была неоднократно констатирована С. Н. Никитинымъ 
и 1Г. А. Ососковымъ ') въ области 92-го листа.

У Новостолыпинки (водолечебное заведеше) по наблюдешямъ этихъ 
авторовъ, изъ нея вытекаетъ соленый ключъ (большое содержаше 
NaCl и SH 2). Также, она наблюдалась названными авторами у Дмит- 
р1евки, у Кавелина (на мельнице) и т. д. Этимь глинамъ Никитинъ 
и Ососковъ приписываютъ соленость водъ въ долине низовьевъ Б. 
И ргиза и Б. Кушума, а также обил1е солонцевъ.

121. ОЬнерн'Ье Б. Иргиза и Б .  Кушума въ западной половин'!; 
уЬзда кардитные слои, невидимому, распространены менЬе. Г. Румниц- 
itiii привезь мактръ и кардитъ изъ одного о в р а г а —близь села Нико- 
лаевкп (вершина М. Иргиза), а кроме того по р. ЧернавЬ выше 
Щи гровъ въ аллювп! был ь найденъ обломокъ Cardium (должпо-быть pse- 
udoedule). БолЬе детальное обсл'Ьдоваше мпогочисленныхъ овражьовъ 
системы Чернавы, М. Иргиза, Падовки и др. рЬчекъ несомненно должно 
обнаружить подъ сыртовыми глинами и въ эгомъ раЙонЬ— на СЗ уезда 
нрисутств|'е слоевъ съ Cardium.

Приведенные разрезы и указанный вт. предыдущем?. места на- 
хождешя раковинъ Cardium и Mactra,  показываютъ, какыиироко рас
пространены кардитные слои. На сЬвер'Ь они переходятъ въ Бузу- 
лувскШ и Самарскш уезды, на югЬ встречены близь границы Ново- 
узенскаго и Николаевскаго уЬздовъ. Самымъ восточнымъ пунктомъ, 
гдЬ найдены кардиты, является х. Хохлачева на ТаловкЬ, явлшоиийся и 
однимъ изъ самыхъ южныхъ пуиктовъ пахо;кдешя ихъ: въ 7 — 8 верстахъ 
отъ водораздельной лиши Общаго Сырта (казачьей грани). Въ во
сточной части уезда они прислонены къ коренньшъ древнимъ поро- 
дамъ юры и пестрыхъ мергелей, отчасти покрываютъ ихъ и внедрены 
даже между западными отрогами Общаго Сырта, каковы отложешя 
Гусихи и Таловки (х. Хохлачевъ). Таково же отношеше ихъ къ юре 
и на пространстве между Б. Иргизомъ и Камеликомъ, въ верховьяхъ 
иоследняго и р. Сестры (напр, у х. Пономарева), а также но пра
вому берегу р. Мочи.

Во всехъ этихъ местахъ серая и буровато серая слоистая глина, 
переслоенная железистыми и белыми песками, лежитъ на высоте 

ок. 70 — 90 м., т. е. ниже въ однихъ местахъ юрскихъ, въ другихъ — 
и меловыхъ породъ, въ которыхъ мшценовое море образовало заливы.

]) Заволжье въ области 92 л. общей геологической карты Pocciu .
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Береговой характеръ границы юрсвихъ и нестро-мергелышхъ 
отложешй, намъ кажется, видевъ въ характере южиыхъ склоновъ от- 
роговъ Общаго Сырта: правобережья и вершины Мочи, Каралыка. Б. 
Иргиза, Гусихи, съ ихь террасовидными склонами и бугорками, въ 
которыхъ кое-где мы видимъ следы кардитовъ. своимъ строешемъ въ 
значительной м$ре обязаны морскому бассейну.

По мЬр'Ь удалешя на западъ морсше осадки съ Cardium npio6- 
рЬтаютъ более сплошной характеръ. Въ низовьях1*. ЭДочи, Сестры, 
Камелика и лЬвыхъ притоковъ иоследняго они распространенгЛ повсе
местно подъ сыртовыми глинами, потому что наряду съ ними въ раз- 
рЬзахъ не выходятъ никам» более древшя отдожешя. Самые сырты 
здесь ниже и более плоски. Но здесь замечается уже сильное влЬ  
яш е древняго р азм ы в атя :  кардитные слои совсеыъ смыты и замеще
ны „террасовыми" и древними аллкшальными слоями въ широкой и 
глубокой долине Камелика и Б. Иргиза, а въ сыртовыхъ склонахъ 
отчасти закрыты более или менее мощными покровами делкшальныхъ 
желтобурыхь глинъ. Наконецъ, на крайнемъ западе близъ Волги въ 
низовьяхъ Б. и М. Иргиза, Чагры и Карамана интересуюиця насъ 
отложешя совсФмъ не видны, очевидно безъ остатка смытыя разру
шительной деятельностью древней Волги или того басрейна, который 
отложилъ слои первой волжской террасы. *) Сохранивипеся въ юго- 
западной части -  въ бассейне двухъ Кушумовъ остатки мнщеноваго 
моря, по работЬ Никитина и Ососкопа,— бурыя „солончаковыя" и 
черная сланцеватыя глины лишены ископаемыхъ.

Вотъ чго пишутъ названные авторы но этому поводу: 2)
„Изъ описательной части нашей работы видно, что неносред- 

ственнымъ сплошнымъ покровомь области Заволжья въ предЬлахъ 92 
листа геологической карты является особая глина, плотная обыкновен
но бураго, каштаповаго, рЬже темно-сераго цвета, местами сланце
ватая, всегда въ большей или меньшей степени пропитанная солями. 
Порода эта придаеть большинству ключей, текущихъ по ея поверхно
сти, соленый (горько-соленый) вкусъ. Тамъ, где она близко подходитъ 
къ почвенному слою, солью пропитывается и почва— является хар ак
терный солопчакъ, столь обычный въ южныхъ частяхъ Самарскихъ 
степей. Въ болЬе низменныхъ местахъ, лишенныхъ склона, на такой

J) См. ниже-посл’Ьтретичныя образовашя.
2) Заволжье въ области 92 диета общей геологической карты Poccin, цитата изъ 

стр. 19—20.
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глинЬ образуются солончаковыя болота и даже м а л е н ш я  соления озера 
(41).  Хотя на поверхность въ разрЪзахъ р'Ьчныхъ долинъ глина эта 
выходитъ только въ восточной части, собствепно въ области Мала го и 
Большого Кушума, но изс.гЬдоваше колодцевъ уб4ждаетъ насъ въ не
обходимости признать распространите  ел вплоть до волжской долины.

Е я  н^тъ только несомненно на склонахъ мЬловыхъ холмовъ и- 
на пермскомъ известняке, лежащемь непосредственно подъ почвою (38)- 
Очень немудрено также отсутств1е ея на высокой гряде между Е лю - 
занью, Голидынымъ н Новостолынинкой. Что касается до возраста этой 
соленосной породы, то полное отсутсгш е  въ ней ископаемыхъ чрез
вычайно загрудняетъ поставить этотъ вопросъ на положительную 
почву. Мы ее считаемъ осадкомъ касшйскаго бассейна, некогда рас
п р о стр ан яв ш ая  свои воды далеко на северъ. Доказательства тому мы 
виднмъ въ ея составе, соленосности, въ независимости ея отъ речныхъ 
долинъ, въ несомненно несогласномъ ел налеганш на остаткахъ бо
лее древаихъ породъ и, наконець, вь тЬсной связи ея по характеру 
состава съ теми глинами, которым, ио наследование одного изъ насъ, 
содержать въ Ниволаевскомъ уезде несомненно морскую фауну дву- 
створчатокъ *). То обстоятельство, что здесь при относительно рав- 
ныхъ услов1яхъ глина эта оказалась совершенно нЬмою палеонтоло
гически, обусловливается, по нашему мнению, тЬмъ, что площадь вы
хода солончаковой глины на поверхность въ бассейне Большого и 
Малаго Кушума соответствовала области отирытаго моря, а не приб- > 
режныхъ его частей, служившихъ местопребывашемъ двустворчатокь 
и мЬсгомъ, куда волны прибивали массу скорлупок/ь уже умершихъ 
животныхъ. Действительно, изс.т£довашя какъ наши, такъ и другнхъ 
изслЬдователей въ Самарскомъ крае, убеждаютъ насъ въ преимуще- 
ственномъ, если не исвлючительномъ нахожденш такъ называемыхъ - 
касшйсвихъ раковинъ въ более возвышенныхъ пунктахъ степи, тамъ, 
где по относительной высоте следовало предполагать близость краевъ 
некогда бывшаго бассейна и более или менее замкнутыя его бухты".

Такимъ образомъ, полагая, что въ юго-западной части уезда мы 
пмЬемъ дело съ осадками более глубокихъ частей моря, отложившаго 
кардитные слои, мы должны слои съ ископаемыми видеть выше, не
жели глины Б. Кушума.

П о с л е д т л  выходятъ на высоте около 30 м. надъ уровнемъ моря.

’) П. Ососковь. Kacniiicidii отложешя вь области рКжн Мочп. Матер, но геолопп  
Poccin т. ХПГ, 1887. Цитата изъ работы Никитина и Ососкова.

9.
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Выходи кардигныхъ слоевъ у М аксута и Савминсшя отложешя так
же имЬютъ абсолютную высоту 30 — 35 м., близъ Тяглаго Озера 
между 37 —87 м.; у Ж естянки они уже на высогЬ до 50 — 55 м.. 
а восточнее поднимаются до 80 м . ,— какъ это видимъ у Б. Глуши
цы, у Мокши, Яблонаго Врага и т. д., такъ что въ Бузулукскомъ 
У'Ьзд'Ь они лежать мЬстамя выше 100 м. надъ уровнемъ моря. П о
этому, заключены! Никитина и Ососкова оправдываются лишь до из
вестной степени: *) расположенные высоко или въ бухтахъ ближе къ 
Общему Сырту Mopcide слои действительно богаты ископаемыми и въ 
верхнихь частяхъ переходятъ даже въ известковый ракушечникъ (че
му мы видимъ прим'Ьръ въ тягло-озерскихъ отложешяхъ), но и срав
нительно пизко лежанье слои Габдулина также изобилуютъ ракови
нами, который залегаютъ даже прослойками. Вообще, вся толща кар- , 
дитныхъ слоевъ пе производить впечатл'Ьшя глубоководной; только 
местами сЬрыя глины мощностью въ 5 — 10 м. нкмы въ палеонтоло
гическом'!, отношенш и пе содержать прослоевъ песка, являясь сле
дами мЬстнаго и временнаго утлублешя бассейна.

Фауна глинъ и ирослаивающихъ ихъ песковь, найденная въ нре- 
д’Ьлахъ Николаевскаго и сосЬднпхъ уЬздовъ сводится почти исклю
чительно кь нЬсколькимъ вндамъ Cardium (pseudoedule, Yogdti, sp.) 
и M actra  (Ossoskovi, subcaspia и др.). Къ нимъ прибавляются еще 
кое-гдЬ встрЬченныя малепыйя Hydrobia и Dreissensia.

Эта фауна дала возможность пр. Андрусов^ сопоставить кардит- 
ные пласты Самарской и Казанской губериш съ акчагыльскимъ гори
зонтом!., соотвЬтствующимъ въ стратиграфическомъ отношенш верхне- 
меотвческимъ отложешямъ (ниже второго понтическаго яруса). Т ипич
ный д 7я нашихъ отложешй пндъ Cardium pseudoedule Andrus, весьма 
близокъ къ акчагыльскому Cardium dombra; также близки и M ac tra  
Самарской губериш къ находящимся въ акчагыльскомъ горизонтЬ.

’) Относительно пропсхождешя солонцевъ въ долин-Ь Кушумовъ п Б. Иргиза мы 
совсЬмъ ие разд"Ьляемъ мн-£шя цптнрованныхъ авторовъ. Какъ видно изъ работы,,. З а 
волжье обл. 92 л .“ г.г. Никптпнъ и Ососковъ приурочиваютъ солонцы къ выходамт» 
„соленыхъ“ аралокастйскпхъ глпнъ. Вопросъ о проясхожденш  этихъ почвъ въ лите
ратур!; уже былъ неоднократно затронуть п р-Ьшаемъ въ томъ смыслЬ, что для об- 
разовашя солонцевъ важ нее всего услов!Я циркулянт подпочвенной влаги. Характеръ  
подпочвы играете второстепенную роль. Къ тому ж е выходы соленыхъ глпнъ на поверх
ности долппъ упомянутыхъ р’Ькъ съ нашей точки зр’Ьнгя сомнительны. По вопросу о 
солонцахъ Самарской губершп отсылаемъ чутателя къ послбдаимъ работамъ: Богданъ. 
Отчетъ Костычевской опытной станщи. А. Безсоиовъ п С. Неуструевъ. Кратюй почвенный
и геологнчесий очеркъ Ыовоузенскаго уЬзда. С. Неуструевъ. Объ отп. слоевъ п др. См.
также 1Y главу настоящаго сочинешя. v

10*
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Г. Зайцевымъ и другими изслОдователями иногда принимались за 
коренны я— вардитныя о т л о ж е т я  слои, богатые пресновидными гастеро- 
подами, т. е. террасовыл о тл о ж етя  Никитина и ал л к ж ал ы ш я  слои 
долинъ въ которыхъ кардиты и мактрн часто находятся во вторичномъ 
залегавш.

Мы знаемъ однако прпм'Ьръ, гд* вмОсте съ Cardium, Mactra  и 
I lydrobia  залегаютъ раковины Vivipara ,  Valvata,  Unio и др. прОсно- 
водныя формы. Это черныя глины с. Мокша (№ 84).

По поводу этого о т л о ж е т я  слЬдуетъ заметить, что песчаные 
вивипаровые и ушоновые слои, содержащее разбитыя и целыя створки 
кардитовъ имОютъ въ Самарскомъ уОзде определенное стратиграфи
ческое п о ло ж ете .  Именно, они венчаютъ чисто морсше слои, где 
мактры и кардиты встречены въ массе съ двумя створками и безъ 
сонровождешя ихъ пресноводными формами. Выше песковъ съ Unio 
у Домашкинскихъ Вершипъ *) (Самарскаго уОзда) лежатъ еще слои- 
стыя глины съ Gasteropoda, преимущественно мелкими. Въ другихъ 
мйстахъ гастероподовые слои, надъ кардитными и самостоятельпо 
бы!*и найдены разными изследователями. Думается, что слои Балап- 
даевки (Бугульминскаго у езда) относятся къ тому же горизонту.

Имеемъ ли мы въ Мокшанскихъ слояхъ съ Unio именно этотъ 

горизонта, соответствующей Домашкинскимь слоямъ, или это фащаль- 

пое о тл о ж ет е ,  вполне местнаго характера, решалось бы просто въ 

пользу перваго предположена, если-бы было видно, что черныя или 

сЬрыя глины съ Gasteropoda налегаютъ на обычны я тонкослоистыя 

серыя глины съ железистыми песками, содержащими только кардитовъ 

и мактръ. Эти последшя развиты близь Мокши въ несколькихъ мЬ- 

сгахъ, какъ видно изъ нриводимыхъ разрЬзовъ (№ 85, 86 ,  82 и 81). 

Во всякомь случаЬ, должно отметить самую тесную связь кардит- 

пыхъ с.»евъ и нокрывающихъ ихъ прЬсиоводныхъ толщь съ Vivipara 

и Unio. Въ Казанской губернш авторами Казанскаго Закамья 2), не

однократно встречались среди кардитныхъ толщъ прослон серыхъ и 

бурыхъ глинъ сь Yalva ta  piscinalis Mull,  и др. гастеронодамн.

Также въ Спиридоновке Самарскаго уезда (см. цит. работу 
С. Неуструева) гастеронодовый водоносной горизонта несковъ покры-

*) Сы. цитиров. работу С. Неуструева Объ отношешн нластовъ съ Cardium pseudoe- 
dule etc. 801—803 стр.

a) К азанское Закамье стр. 245—246 Оврагъ Яндывъ близь Кривозерихи.
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ваетъ мактровыя глины и самъ покрытъ глинистыми слоями, гд^ 
хрупше кардиты и мантры вст'Ьчаются довольно часто. Гастероподо- 
вые и у HioHOBue слои поэтому нужно отнести къ тому же горизонту, 
что и слои съ Cardium pseudoedule Andrus. Они чередуются съ пос
ледними въ вертикальномъ направлешн. Поэтому глины села Мокши съ 
Unio, V ivipara  и Cardium могутъ соответствовать домашнинскимъ 
п ескам ъ .съ  Unio и Y iv ipara ;— петрографическое отлич1е объясняется 
вероятно тЬмъ, что т .  Самарскомт, у езде  имЬемъ дело съ мелкимъ 
нрибрежнымъ бассейномъ; здесь осадки носять местами рЬчпой харак- 
теръ — серыя глипы покрыты местами песками съ Sphaerium. Но 
домашкинсше ушоновые слои, ыожетъ быть, и моложе мокшанскихъ, 
если предположить, что первые вепчаютъ мюценовып горизонтъ. а 
вторые— одна изъ пропластокъ въ кардитной толще. Во всякомъ 
случаЬ, примемъ ли мы то или другое положеше,— несомнененъ вы- 
водъ изъ нашихъ ыаблюдегпй и изъ данныхъ, полученныхъ другими 
изслЬдователями, — что слой съ Mactra  и Cardium переслаиваются съ 
песками и глинами, содержащими: Unio, Yivipara, Valvata  и др. 
пресноводных формамы, которыя подчинены имъ.

Д альиМ айя работы по определеш'ю фауны, какъ техъ, такъ и 
другихъ пластовъ несомненно приведутъ къ более иптереснымъ зак- 
лючешлмъ. Поэтому мы ограничимся сказаннымъ о фауне мюцено- 
выхъ отложен1'й, нрибавивь только несколько словъ о преобладающемъ 
характере фауны въ разныхъ мЬстахъ. Некоторый отложешя изоби- 
лують мактрами, друria кардитами, въ третьихъ не встречено ничего 
кроме дрейссенъ и наконецъ, въ четвергыхъ есть тати, которыя со
держать нЬсколько формъ. Въ Мокше мы встречаемся съ отложе- 
т я м и  разнаго рода, какъ это видно въ приведенных!, разрезахъ. Не 
приведенъ только одинъ разрезъ  въ южной ветк е  оврага, въ кото- 
ромъ подъ желто-бурою неслоистою песчаной (слегка железистой) пори
стой глиной залегаетъ синяя глина; на гранидЬ этихъ слоевъ нахо
дится раковистый прослой съ одяеми мантрами. Въ Мокше же най
дена и Hydrobia.

Въ Яблоновомъ Враге въ сЬрыхъ глинахъ найдены только дренс- 
сены (Dr. polymorpha?) и остатки другихъ раковинь совершенно въ 
разрушенпомъ состоя нш. Некоторыя отлоГкешя совершенно нЬмы: 
встречаются серия  и бурыя желЬзистыя глины съ гипсомъ безъ ис
копаемыхъ; напр, у хут. Филисова подъ слоистыми глинами внизу 
залегаетъ именно такая толща. Подобная же глина находится ниже
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хут. Пономарева; нЬмы въ палеонгологическомъ отношеши и отложе- 
ш я  села Подъемъ.

Самыми нижними толщами кардитнаго. горизонта, если не счи
тать синихъ и черныхъ глинъ бассейна Кушумовъ— нужно считать 
Максутсше пески (№ 116) съ желЬзистымъ темнымъ слоистымъ пес- 
чаникомъ. Сильно железистые пески лежать внизу подъ серыми гли
нами и у Тяглаго Озера между 4 0 — 50 м. абсолютной высоты.

Выше ихъ залегаютъ сЬрын глины, съ кардитными прослоями, 
переслоенный вверху песвомъ желтымъ жел'Ьзистымъ и свЬтлымъ.

СЬрыя глипы представляютъ часто мощпыя толщи (какъ, напр., 
у хут. Филисова), переслаиваются съ пластами содержащими Vivipara  
п местами венчаются песчано-глинистой толщей съ ракушеч- 
иикомъ, содержащимь окатанные камни, массу раковинъ Cardium  и 
M actra ,  принимающим! видъ раковнстаго известняка, какъ у Тяглаго 
Озера.

Тягло-озерсмя отложен1я являются наиболее мощными, Отъ 
уровня р. Б. Иргиза они поднимаются на высоту около 50 метровъ.

Вверху кардитныя отложешя въ Николаевскомъ уЬзд'Ь см ен я
ются сыртовыми желто-бурыми глинами.

Это покрыпе хорошо видно въ МаксутовЬ и Ж естянке .  И здесь 
и тамъ подъ желто-бурой глиной надъ кардитными слоями находятся 
железистые пески, залегаюшде более мощной толщей у Жестянки, 
чЬмъ у Максютова. Однако хорошаго разреза персходпыхъ слоевъ 
нигде не было встречено.

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А .

Выше кардитныхъ слоевъ въ Самарскомъ уЬздЬ, какъ мы видимъ, 
залегаютъ песчаные пресноводные горизонты съ Uriio и Vivipara .  Но 
нише было указано на тесную связь ихъ съ мюценовыми слоями, а 
потому мы склонны считать ихъ древнЬе постъ-плюценовыхъ. Надъ 
этими песчаными слоями, вверху содержащими фауну мелкихъ гасте- 
])0П0дъ и двустворчатокъ, залегаегъ мощная (до ВО и более мегровъ) 
толща бурой, вверху желтобурой неслоистой глипы, слабо-пористой, 
топкаго зерна и съ известковыми конкрещями, которыхъ особенно 
много внизу, отчего ей присущъ здЬсъ сЬроватый оттенокъ. Въ Н и ко
лаевскомъ уезде не было пайдепо песчаныхъ ушоновыхъ слоевъ по- 
герхъ кардитныхъ отложешй (въ МокшЬ имеемъ фацпо или прослой
ку глины съ Unio), но везде, гдЬ это позволяли обстоятельства, было
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констатировано, что горизонт* съ Card ium  pseudoedule в'Ьнчался ж е 
лезистыми песками, въ свою очередь прикрытыми желто-бурою съ 
известковыми конкрециями („Losskindchen “ Зайцева) глиной. Эта 
желтобурая глина представляет* собою обычную породу сыртов*, 
покрывающую все друria образовашя. Въ литературе она известна 
подъ именемъ лёссовидной, желтобурой глины, лесса, сыртовой, 
стенной глины. Последнее выраже(йе принадлежать покойному проф.
Н. М. Сибирцеву п намъ кажется достаточно нодходящимъ, потому 
что кратко выражаетъ область распространен!» этой породы. Лессомъ 
назвать степную глину, по нашему мпЪнпо, можпо только съ огра- 
ничешем*.

Авторы работы „Заволжье въ области 92 листа" пр1урочива- 
ютъ лессовидный отложешя къ речным* долинам*, полагая, что верх- 
шя части водоразделов* одЬты его только на небольшую глубину, и 
что тамъ выходятъ близко т. н. тсоренныя, бол^е древшя породы. 
Но всей вероятности, такъ д’Ело обстоитъ, паирим'Ьръ, въ Симбир
ской и Саратовской губерн1яхъ.

Въ пред'Ьлахъ Общаго Сирта, гд’Ь гряда древних* породъ еще 
уц'Ь.гЬла отъ размывашя, тамъ лессовидныя образован!» так'же npiy- 
рочеяы къ долинамъ; они развиты но длинным* и пологимъ сЬвер- 
нымъ склонамъ и утончаются по направленно къ вершине водораз
дела. Водораздельныя плато на СВ угЬзда, какъ мы говорили выше 
(юрская система), уже на небольшой глубине обн ар у ж и ваю т  ю р ш е  
известковые слои, а южнЬе сЬрыя глины меловой системы. Почву 
отделяетъ отъ коренныхъ породъ нетолстый, разной мощности, 
слой элкшальной глины, которая прЬбрЬтаетъ различный видь въ 
зависимости отъ мощности: чемъ мен^е она мощна,— а въ буграхъ и 
шишкахъ она даже исчезает* совсемъ— гЬмъ более приближается но 
виду къ подстилающнмъ ее отложешямъ и содержитъ даже куска 
коренпыхь породъ — гальку, щебень, песокъ и т. п. Наоборотъ, съ уве- 
личешемъ мощности она пршбретаетъ все бо.гЬе сходный видъ съ 
лессовидными образованиями. Она становится желтобурой, обогащает
ся известью, известковыми конкрещями и приобретает* пористость. 
Эго явлеше замечается на водоразделах* М оча— Карадыкъ и К а р а 
лыкъ— Б. Иргизъ. Но двигаясь на 3  по этимъ водоразд'Ьламъ, уже на 
мерид1анЬ с. Моргай древшя породы замечаются далеко не близко 
подъ поверхностью почвы. На большую глубину идут* желтобурыя 
лессовидныя глины. Въ северных* и центральных* частяхъ уезда
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„степныя* глины занимаютъ самое высокое положен]‘е на водоразде*- 
лахъ. Къ с о ж а л е н т ,  мы не располагаемъ цифрами мощности этихъ 
отложешй на водоразд'Ьлахъ Николаевскаго уезда.

Въ Самарскомъ у д гЬ при рытье колодцевъ вь высокихъ частяхъ 
сыртовъ и даже на вершинахъ плато на глубинЬ 8 саагенъ не встре
чали ничего кромЬ „желтой11 глины. На крайнемъ torfc уезда даже 
плато Общаго С ирта  покрыты ею.

Но св'йдЬnia о мощности ея, почерпнутый отъ мйстныхъ жите
лей, не могутъ быть нами использованы, такъ какъ неизвестно, въ точ
ности, къ какимъ пунктамъ они относятся — неотпосятся ли они къ 
долинамъ или ложбинамъ?

ВсЬ овраги въ вершинахъ даютъ обнажешя степной глины, 
весьма сходныя одни съ другими.

Варьируетъ содержаше известковыхъ конкрецШ (журавчиковъ, 
Losskindchen),  а также гипса. М естами порода черезвычайно богата 
последиимъ. Гипсъ встречается вь форме мелкихъ и крупныхъ кри- 
сталловъ, зв’Ьздообразныхъ скоплешй посл'Ьднихъ; въ трещинкахъ обра
зуются корки кристалловъ гипса *).

Что же касается известковыхъ конкрецш, то количество ихъ 
значительно на нижней границе степной глины. Подъ ночвеннымъ 
слоемъ карбонатный горизонтъ также часто содержать ихъ, но здесь 
он’Ь бол!>е бЬлы и рыхлы. Въ МаксутовЬ и другихъ местахъ, где 
видно покрывагпе кардитныхъ слоевъ желтобурой глиной, последняя 
у границы ея съ подстилающими желЬзистыми желтыми песками, 
сама становится песчанее, а немного выше настолько мергелиста, 
что местами превращается въ глинистый мергель, серовато-бураго 
цвета. Местами же она только богата мергельными и известковыми 
конкрещями, которым имЬютъ разнообразную форму: то причудливыхъ 
очерташй (собственно Losskindchen, журавчики), то куски, имеюшде 
строеше самой глины, и тогда конкрецш распадаются на столбики и 
содержать черные кругляши и бываютъ порасти, а иногда даже 
лятся и на горизонтальные слои.

Замечательно, что нижняя граница или вообще нижн1е гори
зонты желтобурыхъ глинъ обнаруживаютъ большую мергельность и 
богатство известковыми конкрещями въ разаыхъ местахъ губернЬг.

’) Такое богатство гипсомъ обнаруживаешь стенная глина сырта къ 3  отъ Пе- 
ред эб а .
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Это наблюдалось въ Самарскомъ у*зд*, гд* у Домашкинскихъ Вер- 
шипъ бурая степная глина надъ песчаными вивипаровыми слоями 
также была сильно известковиста и содержала бол*е конкрещй въ 
нижнихъ частяхъ разр*зовъ. <

Тоже мы видели И въ Новоузенскомъ у*зд*. Зд*сь сл*дуетъ 
упомянуть, что описанный въ „Кратвомъ ночвенно-геологическомъ 
очерке Новоузенскаго уЬзда“ 1) разрезъ близь с. Орловъ-Гай (у „ к а -  
меннаго брода“) подтвердился и для другихъ м%стъ. Этотъ разрезъ 
показывает*, что желтобурыя глины подстилаются слоистыми суглин
ками и песками съ разбитыми раковинами двустворчатокъ и гастеро- 
иодъ и близъ границы съ этими последними слоями ст а  становятся 
сильно мергелисты и богаты известковыми конкрещями.

Тоже оказалось и для более южпыхъ частей Новоузенскаго у*з- 
да на границ* сыртовой части послОдняго, гд* нижшя части сыр- 
товыхъ глинъ содержать искоиаемыхъ и обнаруживаюсь т* же свой
ства, что и вышеупомянутый глины с. Орлова-Гая и Домашкинскихъ 
Вершинъ.

Разрезы Новоузенскаго же у*зда дають поня'пе и о возрасте 
„степной" глины, по крайней м*р4 нижнихъ ея горизонтовь. Къ этой 
глин*, какъ наблюдалъ одинъ изъ авторовъ настоящей работы, при
слонены, (а отчасти налегаютъ па нее) пресноводные осадки, синхро
ничные съ араю -касшйскими горизонтами киргизской степи. Следо
вательно, мы должны считать степную глину старше отложешй арало- 
касшйсвой трансгрессии, которыя нигд* ею не прикрываются. Между 
верхними горизонтами увмнопыхъ и вивипаровыхъ слоевъ и арало- 
васш'йсвими горизонтами остается еще довольно м*ста для степныхъ 
глинъ.

Одновременны ли онЬ съ шпоценомъ или соотв*тствуетъ самымъ 
древнимъ отложешямъ потретнчной эпохи — вопросъ этотъ останется 
огврытымъ до бол*е подробныхъ работь по всему югу Poccin. Когда 
удастся связать отдожешя юго-востока и юга Pocciti (областей, лежа- 
щихъ къ В отъ Чернаго моря) между собою и установить отношеше 
ихъ къ новейшимъ морсвимъ образовашямъ, тогда можно будетъ ска
зать съ определенностью, насколько древнее арало-касшйскихъ отло
жешй „степная" глина.

*) Безсонова и Неуструева см. „Почвов'Ьд'Ьше“ 1902 г. № 3.
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Что касается происхожде:пя разсматриваемой породы, то выборъ 
колеблется между двумя случаями. Можно, во-первыхъ, но аналогш 
съ лессомъ, принять эоловое образоваше-етеппой глины; во-вторыхъ — 
считать ее пр'Ьсноводпымъ осадкомъ. Первое требуетъ допущеспя во 
время, предшествовавшее арало-касгпйскон трансгресш*,--  сухого кон- 
тинентальнаго климата и пустынно-степного характера страны, вто
рое— существоваше огромнаго прЬснаго бассейна.

За  первое нредноложеше (если, конечно, считать несомненной 
эоловую теорпо ласса), говорить сходство стенныхъ глипъ съ лессомъ. 
Это— ихъ неслоистостъ наклонность къ д(;леп1ю на столбики, пори
стость, тонкозернистость и глинистый составъ, карбонатность, ирисут- 
crrnie изве'стковыхъ конкрендй, независимость отъ абсолютной высоты 
и высоты надъ уровнемъ речныхъ долинъ. То, что па границе под- 
стилающихъ породъ глина бываетъ грубоватой и обнаруживаетъ при- 
сутств1е песчинокъ и даже цризнаки слоистости— не противоречать ея 
сходству съ лессомъ, который иногда обнаруживаетъ тЬ же свойства 
(какъ, на иримЬръ, укажемъ присутсш е разныхъ частицъ материнскихъ 
породъ въ германскомъ лессе 1).

Точно также, какъ лессъ, залегаетъ стенная глина болЬе мощ
ными слоями па пологихъ склонахъ и заполняете собою все неров
ности рельефа древнихъ породъ, действуя сглаживающимъ образомъ 
на рельефъ страны 2).

Ей и обязачъ своимъ происхождегпемъ мягкШ типичный рельефъ 
гожныхъ уездовъ Самарской губервш, совершенно отличаюшдй эти 
мЬстности отъ сЬверпой части ея.

Отлич1емъ отъ настоящаго лесса является окраска стенной гли
ны— болЬе бурая и темная, а также почти полное отсутств1е иско- 
иаемыхъ. Есть несколько случаевъ, когда въ породе этой можно бы
ло подозревать присутств1е обломковъ раковипъ моллюсковъ, но вовсе 
не известно въ Николаевскомъ уезде ни одного случая находки мле- 
копитающихъ или вообще позвоночныхъ въ стенной глине. КромЬ 
того, она обладаетъ въ значительной степени водоупорностью и толщи

J) E ichthofen. F iihrer fur b’orschungreisende стр. 471: W o  , wie, im m ittlern
D eutsch lan d  und Frankreich, der L oss auf tm ebenem  Boden in geringer M Schtigkeit 
la g ert, kom m t er sehr selten rein  vor, sondern is t  von herzugespttlten und vom W inde  
fortegetragenen  T eilen  des anstehenden G esteines oder der anstehenden D eckgeliikle, 
insbesondere von Sand erfullt.

V  E ich thofen . Jbidem . 438 стр.



ея пе совскгь  однородны, позволяя скопляться на известной глубин'!; 
грун говнмъ водамъ.

Въ западной части уЬзда она одЬваетъ немощнымъ нокровомъ 
песчано-суглинистыя толщи, слагавши и сырты. Эквивалентны ли но 
возрасту отложешя степной глины э т и м ь толщамъ— можно решить 
въ утвердительномъ смысле, если нринпть, что нетолстый слой желто
бурой глины, одЬвающШ пески и суглинки— элкнйальпый. нынЬтр'Ьлып 
ихъ горизонта. Въ стенной области элю м а л ы ш  я и делкш алы ш я об
р азовала  весьма сходны и папоминаютъ лессовидную глину: даже 
элювш юрскихъ мергелистыхъ глинъ едва отличился отъ нея места
ми. Поэтому лессовидныя глины иологихъ склоновъ, часто выходяшдя 
въ р'Ьчныхъ и овражныхъ рязр'Ьзахъ могутъ быть разематриваемы какъ 
делкшй; вполне естественно, что онъ весьма нодобенъ въ свойствахъ 
той глине, изъ которой образовался, т. е. „степной" глине, послед
няя въ такомъ случае находится in situ только въ верхнихъ частяхъ 
сыртовъ.

Подобныхъ делкмцалышхъ образована очень много. РЬчки и ов
раги Николаевскаго у'Ьзда способны однообралемъ свопхъ обнаженШ, 
повергнуть въ уныше изеледователя на первыхъ иорахъ: вы соте  об
рывы ихъ обнажаютъ одну и ту же желтобурую неслоистую глину. 
Но при ближайшемъ разсмотрЬти этихъ образованш въ речныхъ обры- 
вахъ оказывается, что желтобурая глина или маскируетъ (въ видЬ 
натека) древшя породы и ш представляютъ собою перемывъ этихъ по- 
следнихъ. НапримЬръ, въ 5 вер. выше с. .Михайловки по р. Овсянке 
(правый притокъ В. Иргиза, впадающш у Мостовъ) имЬется разрезъ 
такой породы. Это желтобурая сильно грубоватая глина, съ пятнами 
охристо-желтаго цвЬта. Найденъ въ ней осколокъ Cardium.

По р. ТаловкЬ выше х. Талового въ обрывахъ выходитъ желто
бурая глина, часто гипсоносная, неслоистая, съ обломочками карди- 
товъ. Въ несколькихъ мЬстахъ и г. Зайцевъ находилъ эти бурыя не- 
слоистыя глины съ гипсомъ и раковинами Cardium и Mactra,  Losskindclien 
(напр, по р. Поперечной, по р. Сестре у х. Сестринскаго и т. д.).

Въ Самарскомъ уезде ташя желтобурыя столбчатыя глины часто 
грубоваты по строенш и содержать пропластки съ камнями. (Пост- 
niiKOBCKiR оврагъ у г. Самары) ')•

Все эти образован!я но большей части могутъ быть приписаны 
древнимъ аллкшальнымъ и делкшальпымъ процессамъ, и къ иимъ ни 

’) С. Неуструевъ 1. с.
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коимъ* образомъ не можетъ быть приложена эоловая гипотеза. П о
этому, оставляя открытымъ вопросъ о происхожденш желтобурой степ
ной глины сыртовъ,—-относительно желтобурыхъ глинъ шлейфовъ скло
новъ и обнажающихся въ болЬе низкихъ частяхъ долинъ нельзя со
мневаться въ ихъ делкшальномъ и аллкшальномъ происхождеши. 
Могли ли образоваться мощный толщи этихъ неслоистыхъ желтобу- 

.рыхъ глинъ склоновъ и террасъ элкшальномъ путемъ, какъ это пред- 
дполагаегъ проф. А. П. Павловъ для желтобувыхь суглинковъ Самар 
свой Луки, *) мы разбирать не будемъ, но несомнЬнно, что покрыва
ющая тиничныя слоистый аллкшальныя отложешя большихъ рЬчныхъ 
долинъ желтобурая глина съ известковыми конкрещями имЬетъ часто 
именно такое происхождеше.

Мы упоминали уже выше, что даже юрсыя породы покрыты 
элюв!емъ, весьма напошшающимъ степную глину. Къ ней, какъ къ 
типу, приближаются и делкшальньгя и аллкшальныя образовали въ 
нашей местности, почему классификацш новЬйшихъ отложешй и 
представляетъ больппя трудности.

И такъ, мы отличаемъ отъ желто-б\рой „стенной" глины обра- 
зовашя концовъ, склоновъ и речныхъ долинъ.

Въ послЬднихъ могутъ, конечно, обнажаться низше ея горизон
ты, какъ это мы видимъ у Максутова и въ разрезе  записанномъ 
Румницвимъ бл. Николаевки и т. д. и вообще тамъ, где р ека  подмы- 
ваетъ коренной берегъ. На основанш этихъ обнажешй мы можемъ су- 
ить о ея древности.

Долины рЬчекъ Мочи, В. и М. Иргиза, Сестры, Камелика, 
Б. и М. Чалыклы и другихъ— очень широки и, какъ упомянуто 
въ I -ой главЬ, въ настоящее время заливаются далеко не по всей ши
рине. Русло большею частью вьется среди более или менее обрыви- 
сгыхъ береговъ, и р ек а  редко выходитъ изъ послЬднихъ.

Среди большой древней долины реки эти выработали менышя 
новыя долины, въ которыхъ отлагаютъ новЬйппе аллншальные осадки, 
такъ  что обрывы, сложенные древними аллкшальными отложешями, 
являются теперь иногда гсореннымъ берегомъ. Только въ весеннее вре
мя заливается большая часть древней долины, а обычно река  лишь 
местами разливается по ней.

Эти древшя долины, обычно ровныя, нерЬдко съ озерами, какъ

*) Самарсхсая Лука и Жигули Тр. Г. К. т. II, № 5.



видно въ р'Кзчныхъ разрезахъ, сложены слоистыми гл и писто-песчаным и 
породами, прикрытыми и переслоенными съ желтобурою неслоистою гли
ной, содержащею гипсъ и известковым стяжеш я. Приведемъ ниже пЬ- 
сколько разр'Ьзовг.

122. Р е к а  Моча 4 в. ниже Яблонова Врага вь нравомъ бере
гу г. Зайцевъ :) даетъ слЬдующШ раз резь:

1) Растительный слой.
2) Глина, вверху темнебураго цвета, ниже желгЬе, слоиста; со- 

держитъ Losskindchen; изъ раковинъ встречаются здЬсь Сугена (Сог- 
bicula) sp. (Mactra),  Dreissena p o ly m o rp h a , Ben., Helix pulchella 
Mlill., Succinea Pfeifferi Rossm., V alvata  piscinalis Mull., Paludina sp.; 
до — 4 саж.

1 23. Б. Иргизь. Левый берегъ у с.'Гамбовки обнажаетъ след. слои: .
1) Бурая и бурожелтая глина со столбчатой структурой; про

низана известковыми трубочками. Встречается M actra.
2) Желтобурая глина более светлая, разбивающаяся на углова

тые комья, съ известковыми конкрещями причудливой формы; ок. 
2 — 3 м. Осыпь.

3) Слоистый желтобурый суглннокъ и серовато-желтый песокъ 
съ гастероподами п Mactra.

124.  По той же рекЬ у Б. Глушицы Зайцевъ 2) въ .гЬвомъ 
берегу видЬлъ „желтобурую вверху темно-бурую песчаную глину, н е 
сколько слоистую съ Losskindchen и трубчатыми пустотами выполпе- 
ными углекислой известью. Книзу, глина становится болЬе вязкою и 
покрыта въ разрезЬ выцветами соли. Въ глине встречаются прослой
ки песку съ гальками, весьма богатыя раковинами Сугена (Corbicula) 
sp., 3) Sphaerium lacustre Ieffr. , Unio sp., Planorbis marginatus Drapp.,  
Planorbis spirorbis Mull., Valvata  piscinalis Mttll., Bithinia tentaculata L. 
Мощность глины до 3 саженъ. Къ нижнему концу обнажешя песокъ 
достигаетъ мощности до 2,8 саженъ, будучи покрыть бурою глиной до 
2 -хъ  арш. Здесь въ песке, кроме нриведенныхъ выше органическихъ 
статковъ, встречаются еще Lithoglyplms naticoides F e r . “

125. У села Константинова! пъ .гЬв. берегу Б. Иргиза Л. И* 
Ирасоловъ даетъ разрезъ:

‘) Зайцевъ 1. с. стр. 6. Очевпдио ниже Яблонова Врага, хотя авторъ и не гово
рить этого: дорога нзъ Дубоваго Умета (маршрута г. Зайцева) спускается въ долину р. 
Мочи ниже Яблонова Врага.

г) Jbid. стр. 8:
3) Mactra sp.

-  155 -



—  156 —

1) Плотный суглинокъ, местами съ б'Ьлыыи пятнами, очень гру
бый; 1,5 м.

2) Сыпуч!е пески; 0,5 м.
- 3) Глинистые плотные пески; 2 м. Ниже осыпь.

126 .  Въ разр'Ьз!; праваго берега у села Мостопъ имъ же было 
записано:’

1) * Желтобурая съ пятнами глина.
2) Песчаная желтобурая глина (прослойки 5 — 6 см. глины, раз

общающейся на угловатые комочки.
3) Пески съ гЪми же прослойками.
127. У села ГорЬлый Гай въ правомъ берегу видно:
1) Лессовидная глина.
2) Глинистые пески.
3) Плотная желтобурая песчанистая глина.
128 . Близъ села Клевенки Прасоловъ записалъ разрЬзъ:
1) Почва.
2) Часто чередукпщеся слои бурыхъ, желтыхъ и сЬрыхъ глинъ, 

слегка песчаныхъ. Между ними прослой глины въ сыромъ вид!} пла
стичной, въ сухомъ разсыиающейся па угловатые комочки. Кристаллы 
гипса целыми прослоями.

129. У села Таволжанки правый берегъ Б. Иргиза обнажаетъ
1) Лессовидную глину.
2) Песчанистую тонкослоистую глину, переходящую въ
3) пеструю (желтоватую, бурую и даже синеватую) глину, сло

истую и разсыпающуюся на мелюе комочки (0,7 м.).
4) Слой пестрой глины, переходить ниже въ песчанистую глину 

переслаивающуюся съ ржавымъ и сЬрымъ нескомъ.
5) Песокъ.
130. Tii же слои наблюдались и въ Журавлих'Ь. ЗдЬсь лишь об

нажено болЬе песку внизу разр’Ьза.
131. У села Каменки Прасоловъ записалъ разрЬзъ:
1) Почва.
2) Гороховатая сЬробурая глина; 1 м.
3) Тоже коричневая; > 1  м.
4) Коричневая и желтая глина; 2 — 3 см.
5) ?
6) Плотная песчанистая глина съ гальками известняка (иерм- 

скаго).
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152. Близъ села Березоваго въ правомъ берегу Б. Иргиза Пра- 
соловъ же наблюдалъ слои:

1) Песчанистая почва.
2) Глина желтобурая песчанистая (въ лупу), книзу сь белыми 

пятнами; 0,т м.
3) Супесчаная глина съ ржавыми прослойками и бЬлыми пят

нами; 0,8 м.
4) Слоистые и плотные пески.
5) Галька.

Местами слой (3) утолщается до 1,3 м. Начиная отъ слоя (2), 
ржавыя прослойки д'Ьлаготся чаще. Надъ слоемъ песковъ можно ви- 
дЬть иногда слой (0 ,2  м.) сЬрой очень плотной съ ржавыми прослой
ками глины, разсыпающейся на угловатые комочки, причемъ ниже 
ея ржавый песокъ лежитъ болгЬе однородной массой.

Ржавыя глины обнажаются въ оврагЬ въ 2-хъ вер. на Б  отъ 
Березоваго.

133 .  Въ этомъ овраг'Ь Прасоловъ заиисалъ разргЬзъ:
1) Однородные плотные пески (подпочва); 1 — 1,5 м.
2) Тоже съ глинистыми прослойками.
3) Осыпь.
4) Слои глинъ разныхъ отгЬпковъ желтаго и бураго цв’Ьтовъ.

5) Томнобурая слоистая глина, вязкая; 0,т м.
6) СовсЬмъ темная вязкая липкая одпородная глпна (у дна 

оврага).
Въ томъ же овраг^ и его ветпяхъ въ разныхъ мЬстахъ обиаже- 

ны слоистые пески и глины и песчанистыя толщи съ гипсомъ.

134. Близъ села Балакова въ оврагЬ Сазанлей, впадающемъ въ 
Б. Иргизъ заиисанъ разрЬзъ праваго берега:

1) Желтобурая столбчатая глпна; 0,75 м.

2) Бурая глина съ включешлми железистой охристой глины, пе
реходящей въ бурую съ прослоями охристо-желтаго песка; 1,2  — 1,зм.

3) Бурая глииа съ прослоями сЬрожелтаго песка и серобурой 
глины; 0 ,2  — 0,4 м

4) Слоистая песчанистая желтобурая глина.

Оврагъ Сазанлей разсЬкаетъ ровную местность къ В отъ Б а 
лакова п первую волжскую террасу (неясно здЬсь сливающуюся со вто
рой), строеюе когорой разрЬзъ и иоказываетъ.
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135. Г1о p'bids Стерхъ въ обрывЬ нраваго берега въ 2 —3 вер
ста хъ отъ села Линовки но дорог* къ селу Левинк* обнажено:

1) Желтобурая неслоистая глина, съ известковыми конкрещями;
1 м.

2) Песокъ слоистый желтый и буровато-серый съ известковыми 
конкрещями; 2 м.

3) Тоже съ прослоями охристо-желтаго п е с к а /  Лимоено-желтыя 
конкрещй. 2 м. t

4) Песчаная желтая глина съ желтыми (гиисъ) конкрещями. 
Обвалъ. 2 — 3 м.

По дву много песчанистыхъ конкрещй и желтыхъ известково- 
жел'Ьзистыхъ.

Быть можетт, въ этомъ разрЬзЬ мы имЬемъ не отложешя древ
ней террасы Сгерха, а разрезъ  сыртовыхъ толщь, которыя на запа
де уезда вообще песчанисты. За это предположеше говорить тогъ 
факта, что у р. Стерхъ здесь нЬтъ ровпой долины и салоны сырта 
подходятъ къ обрыву.

1 36 .  У впадешя Гусихи въ Б. Глушицу правый берегъ первой 
обнажаегъ:

1) Желтобурую глину переходящую во
2) песчаную желтобурую и сЬроватую глину и глинистый 

песокъ.
137. По р. Д арке  (ДарьинскШ долъ) выше х. Марьевскаго при 

впаденш Бирючьяго дола есть разрезъ нраваго берега:

1) Черноземъ.
2) Желтобурая глина, столбчатаго строеш’я съ известковыми п ят

нами; 1 м.
3) Тоже, бурее; пориста: 0,5 м.
4) Песчаная желтобурая глина съ выцветами солей; ок. 0,75 м.
5) Желтобурая песлоистая глина съ остатками растенш; 1 м.
6) Песчаная, влажная желтобурая глина. Сочится вода.
138 .  Немного ниже этого разреза левый берегъ обнажает ь:
1.) Грубый аллювш.
2) Столбчатаго строеши желтобурая съ известковыми конкре

щями; 0,5 м.

3) Пестрые слоистые суглинки съ Gasteropoda; 2 м.
4) Желтобу['ал песлоистая влажная глипа.
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139. По р. Камелику выше х. Пономарева съ правомъ берегу 
видно:

1) Темнобурая глина книзу ст. бЬлыми пяздами постепенно пе
реходящую въ

2) сероватую железистую слоистую глину съ камешками, стя- 
atcHiflMn извести и осколками раковинъ Unio и P lanorbis .

140 .  У Ишимбаева правый берегъ р4кн Камелика обнажаетъ 
желтобурую глину съ известковыми конкрещями и раковинами Р1а- 
iiorbis.

141 .  Но р'Ьк'Ь Камелику 1,5 вер. пиже деревни Уразаевой „крас
ный я р ъ “ обнажаетъ слои:

1) Почва.
2) Желтобурая столбчатая глина съ бЬлыми пятнами и трубоч

ками извести; 1,5 м.

3) Желтобурая пористая песчаная глина съ признаками сло
истости. Известковыя копкрецш. Осколки раковинъ. Остатки расте- 
шй; 3,5 м.

4) Песокъ съ осколками раковинъ. ТонкШ прослой.
5) Слоистая глина и желговато-сЬрый суглинокъ съ осколками 

раковинъ; 0,7 — 1 м.
РазрЬзъ тгЬ ет ъ  ступенеобразный видъ.
142. По правому берегу Камелика у х. Курманасва (2 в. ниже 

Уразаева) обрывъ показываетъ такое строеше: t
1) Грубая почва; 0 ,2  м.

2) Столбчатая желтобурая глина съ пятнами извести.
3) То же съ трубочками извести; 0,7 м

4) Желч'обурая столбчатая пористая глина, книзу болЬе светлая 
и слоистая; 2 м.

5) Обвалъ.
6) Желтобурая песчаная слоистая глина съ осколками раковинъ.

7) Глина п суглинокъ сЬро-бураго и сЬраго цв’Ьта.
8) Темпо-сЬрая влажная глина.
Берегъ спускается къ ргЬк'Ь также уступами.

143. Близъ деревни Кунакбаевой правый берегъ Камелика об- 
нажаетъ:

1) Желтобурая столбчатая известковая глина.
2) Пестрая глина съ Planorbis  и Succinea.



В) Ж е  лтал мергелистая глина и желтобурый железистый пееокъ 
съ осколками раковииъ; 1 м.

4) Буро желтый слоистый суглинокъ, изъ котораго сочатся род-
15 и к и .

Внизу ng береговому заплеску лежить много известковыхъ кон
крещй. *

144. З 1/ 4 вер. ниже Купакбаева правый берегъ Камелнка сла
гается следующими слоями:

1) Ж елтобурая столбчатая съ известковыми конкрещями глина.
2) Серобурый слоистый суглинокъ, переслоенный сЬрымъ не- 

скомъ и желто-бурой глип< й. Осколки и цЬлыя раковины Cardium 
(не in situ); 2 — В м.

3) Песчаная сухая глина съ известковыми конкрещями. Ракови
ны: Cliondrula tridens и Bythynia sp.

4) Желтобурая глина, суглинистая, влажна»; 1 м.
5) Обвалъ; 1 м. Сочится вода.
14 5. Уже выше упоминалось, что по рЬве Сестре у х. Коси- 

цына древше алл ю в1 аш ш е слои налегаютъ па кардитные.
Первые дають такой разрЬзъ.
1) Бурая грубаго строешя глина съ известковыми конкрещями, 

постепенно переходитъ въ
2) пеструю глину; 20 —ВО см.
3) С ерая  глина съ осколками раковииъ, тонко-переслоенная сЬ

рымъ железистымь и желтымъ пескомъ; 1 м-
4) Серовато-желтый пееокъ, напластованный спутанно; выкли

нивается; до 0,з м.
5) Песчаная влажная желтая и буро-желтая глина, переслоенная 

съ желтымъ пескомъ и сЬрой глиной. М елмя двустворчатки.
146. Выше Смоленкн 1,5 в. правый берегъ р. Сестры даетъ 

такое обнажеше:
1) Желтобура» и сЬровато-бурая столбчатая глина.
2) Прослой бурой сильно известковистой глины съ выцветами 

солей; 30 см.
3) Желтобурая столбчатая глина съ белыми пятнами, полосами 

извести; 1,5 м.
4) Песчаная неслоистая пористая глина съ известковыми кон

крециями. Осколочки кардитовъ.
Г>) Грубый пористый суглинокъ съ осколками раковинъ; 1,5 м.

—  1 6 0  —
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6) Сугдинокъ желто-бураго цв^та, тонкозернистый и слоистый 
съ известковыми конкрещями; 20 см. '

7) Бурый слоистый суглинокъ, переслоенный пескомъ, вверху 
сухой и плотный, книзу влажный; 0,5 м. .

8) Прослой грубой конгломе^атовидпой породы (камни, куски 
глины, кости, осколки раковинъ Cardium); 0 ,2  м.

9) Суглинокъ и сЬрая глина съ неясной слоистостью. Плотны.
4 Содержать осколки раковинъ.

10) ОЬрая темная (карднтная?) глина.
147. Рядомъ съ предыдущимъ разрЬзомъ видно, что
1) желтобурая столбчатая глина слегка песчана, содержите из- 

вестковыя конкрещи и во множеств!; раковины Sphaei'ium, Coretus, 
Bythynia (?), Planorbis, etc. Глипа обнаруживаете книзу признаки слои
стости и покоится на

2) желгобуромъ слоистомъ суглинкЬ съ осколками раковинъ и 
белыми известковыми прожилками; (1,5 м.).

148 .  У села Грачевъ Кустъ по левому берегу р. Сестры г. Зай- 
цевъ ') записалъ разрЪзъ, обнажаюпцй желтобурую песчаную глину 
съ трубчатыми пустотами, группами кристалловъ гипса и раковинами: 
Planorbis  spirorbis Mull.,  Planorbis albus Mlill., L imnaca cf. palustris
I)rap,, Bythynia tentaculata L.;  мощность глины до 2 саж.

149. По р. ТаловкЬ 4  вер. выше х. Таловаго обнажено:
1) Глипа желтобурая, столбчатая съ известковыми конкрещями. 

Кристаллы гипса.
2) Песокъ красновато-бурый глинистый съ Gasteropoda и оскол

ками двустворчатокъ.
3) Суглинки, изъ которыхъ сочится вода.
Къ этимъ слоямъ прислонены пестрыя аллкшальвыя глины съ 

Mactra  и Cardium.
150. По рЬкф М. Чалыкл’Ь выше Клинцовки обнажается желто

бурая столбчатаго строешя глина съ бЬлыми конкрещями, залегающая 
на песчаной буроватой водоносной глинй. Къ ней прислонены пестрыя 
глины современна™ аллнж я съ Chondrula t r i d e n s , .

P lanorbis  spirorbis (?), 
sp.,

Y a lva ta  sp.,
Unio sp.

‘) 1. с. стр. 12.

11*
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151 .  Та же ргЬчка 4 вер. выше Семеновки обяая&етъ слои:
1) Жедтобурая глина; 2 — 3 м. х
2) Неправильно тонкослоистый песокъ; 2 — 3 ы.
3) Глинистый конгломератъ грубаго зерна съ известковыми кон- 

крещями, ос олками раковинъ; 0,5 м.

4) By] ая глина съ красноватьшъ о.тгЬнкомъ, съ б'Ьлыми извест
ковыми конкрещями („степная"  глина). 3 — 5 м.

Ч

5) Песчаная бурая неслоистая глина. Водоносна.
(4) и (5) слои зд'Ьсь, повидимоиу, представляютъ ни ж Hie горизон

ты „стенной" глины. Къ этимъ слоямъ прислонена пестрая аллювЬ 
альнаа глина съ Unio sp.

152. У внадешя Сух. Иргиза въ Мал. Иргизъ .высокая терраса, 
обрывы которой достигаютъ 10 — 11 м., обнаруживаетъ такое сло-

жеше:
в

1) Желтобурая столбчатая пористая глина, 2 — 3 м. Постепенно 
переходитъ въ

2) тонкШ бурый слоистый песокъ; 0 , б it.

3) Грубый бурый слоистый песокъ съ оскозками раковинъ; 0,а м.
4) То же, что (2); 5 см.
5) То же, что (3); 20 —  30 см. Много раковинъ Gasteropoda.
6) Светлый тонк1й слоистый суглинокъ; 1,5 м.
7) То же, что (3), тоньше и плотнее; 0,5 м.
8) Желтобурая слоистая глина съ прослоями песка и бурой гли

ны; 4 м»

Обвалъ. Сочится вода.
153 .  Р .  М. Иргизъ у села Арбузовки въ л'Ьвомъ берегу обна- 

жаетъ слои:

1) Почва— долинный чернозеыъ до 0,6 м.
2) Желтобурая столбчатая глина, на 1 м. подъ почвой съ из

вестковыми пятнами и съ кротовинами; 1 м.
3). Тоже; глина пориста, содержитъ желЪзистыя пятна и рако

вины Planorbis  и др. гастероподы; 0,6 м.
4) С'Ьробурал глина съ охристо-желтыми железистыми и б'Ьлыми 

пятнами, и известковыми конкрещями. Planorbis  и осколки крупныхъ 
гаетероподъ. Книзу обнаруживаются признаки слоистости; 1 м.

5) Бурый суглипокъ грубаго строен!я съ прослоями песка, гальки.
Обвалъ.
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154 .  Желтобурыя столбчатаго строешя глины по p. Сакме ни
же Савельевки также содержать Gasteropoda:

Chondrula tridens Mttll.
Bythynia  ventricosa.
P lanorbis  marg ina tus  Drap.
V iv ipara  fasciata Mttll. l)
Въ юго-западной части уЬзда г.г. Нпкигинъ и Ососковъ 2) опи

си ваютъ нисколько разргЬзовъ „террасовыхъ“ отложешй.
155. Въ слоистыхъ красповато-бурыхъ мергелистыхъ гл^нахъ, 

переходящихъ внизу въ желтыя слоистыя песчагшя глины, у села 
М. Выковки по Б. Иргизу эти изсл'Ьдователи нашли:

Planorbis  marginatus Dr*kp.,
„ rotundatus Po ir  ,

Valvata piscinalis Mttll.
1 5 6 . .  T i  же ископаемыя и еще L im naea  palustris Mttll. и Unio sp. 

пайдепгл ими въ бурой террасовой глия'Ь по М. Куш)му у с. Елюзани.
157. По p. Mi усу у Дмитр1евки (Крутцы) г.г. Никитипъ и Осос

ковъ констатировали сйроватую глину, изобилующую пресноводными 
формами:

Sphaerium solidum Nord.
L im naea palustr is  Mttll.
Planorbis m arginatus  Drap.,
Valva ta  piscipalis Mttel.
Bythynia ventricosa Gray.
Planorbis contortus L.

„ rotundatus Poir .
Valva ta  cr is ta ta  Mttll.
Succinea Pfeifferi Rossm.
Этотъ составь фауны далъ поводъ упомянутымъ авторамъ счи

тать отложешя у Дмигргевки за болотпыя. По ихъ мпенно, въ пред
шествовавшее современной эпохе время въ долине Кушумовъ и И р
гиза было не мало озеръ и болотъ, ныне высохшихъ.

Составъ отложешй речныхъ долинъ Николаевскаго уезда, какъ 
видно изъ прОДЫДУ'Щй'хъ описанТЗ~и какъ вполне естественно для ал- 
лкшальныхъ образован^— весьма разнообразенъ. Слоистыя и неслои-

*) См. цитированную выше работу С. Неуструева ст. 724 
5) См. Заволжье въ области 92 л. etc.
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стыя, песчаныя, глинистыя, галечныя отложешя см'Ьняютъ другъ
<s$pyra въ разрЬзахъ. Некоторые слои сходны съ  степными желто-
бурыми глинами, богаты известковыми конврещяыи, друпе, по преи
муществу песчаные и галечные, содержать богатую пресноводную фа
уну, въ третьихъ находимъ мактръ и кардитовъ во вторичномъ зале- 
rani я (разрезы Зайцева по Сестре и Камелику и разрезы автора по 
Камелику, Таловке и др. рекамъ).

Къ этимъ древнимъ аллкшальнымъ слоямъ прислонены обычно 
новейппя аллювхальныя отложешя, выраженныя большею частью пестры
ми глинами, съ галькой и со множествомъ пресноводаыхъ раковинъ.

Мы не беремся на основанш имеющихся у насъ данныхь де
лать как1я либо сопоставления фауны моллюсковъ древпяго и совре- 
меннаго аллкш я.

t
Упомянемъ только, что въ древие-аллкшальныхъ „террасовыхъ" 

глинахъ встречаются формы, очень близшя къ современнымъ и даже 
съ ними тожественныя. Кроме того, следуетъ отметить находки 
костей мамонта и носорога въ террасовыхъ отложешяхъ. Въ Иико- 
лаевскомъ уЬздЬ т а т я  находки известны изъ Тяглаго Озера и с. Се- 
стеръ по В. Иргизу.

Въ послЬднемъ были найдены черепъ Bos priscus и зубъ Elas- 
motherium. По М. Иргизу ташя находки известны въ Хлебновке. 
Также въ террасовыхъ отложешяхъ Мочи (Яблоновъ Врагъ) и ея при- 
токовъ (Вязовка близъ Мокши) находили бивни и коренные зубы мамонта.

Нахождеше въ террасовыхъ слояхъ остатковъ E lephas  pr im i-  
genius, Rhvnoceros и др. крупныхъ млекопитающих* древпяго послЬ- 
третичнаго времени заставляютъ считать ихъ сравнительно древними.

Въ этомъ еще более убеждаетъ насъ ширина и разработанность 
речныхъ долинъ: современныя рЬчки слишкомъ ничтожны для того, 
чтобы имъ приписать размываше страны въ такихъ громадныхъ разм е- 
рахъ въ короткое время.

темъ более это следуетъ иметь въ виду, что современная раз- 
мывательвая деятельность этихъ рЬкъ въ среди ихъ и нижнихъ час
тяхъ  течев1я направлена на террасовыя отложешя. Сырты или не 
затрагиваются и ихъ полоне задернованные, покрытые черноземомъ 
склоны лишь кое-где бороздятся новейшими крутостЬцными оврагами.

Наблюдешя одного изъ авторовъ въ Новоузенскомъ уезде 1)
*) См. Цитированную статью С. Неуструева: Объ отногаепш пластовъ съ Cardium  

pseucloedule etc. стр. 827.
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показали, что большая часть отложенШ долины Б. Узеня, а также 
М. Узеня должна быть синхронизирована съ арало-каспШскими 
осадками.

Сходство долинъ этихъ рЬкъ съ таковыми же р’Ькъ Николаев- \ 
скаго уЬзда и характера отложенШ террасъ тЬхъ и другихъ застав
л я е м  отнести древне-аллюв1альные слои этихъ террасъ къ времени, 
близкому эпохЬ а р а л о - ка с п iii око и трапсгрессти.

Этотъ взглядъ, конечно, Л оитъ  въ связи съ воззрениями па 
большую древность кардитныхъ слоевъ въ Самарской губернш. Мы 
должны здЬсь привести мнЬше и г. Ососкова, который *), хотя и 
нризнавалъ некоторую связь между кардитными слоями и „бурыми 
песчаными слоями, содержащими Losskindchen, а въ несчаныхъ про- 
слойкахъ— гальку и пресноводный формы: Planorhis marginatus, Pla- 
norbis albus, L im naea  pereg ra  и т. п . “ , — однако колеблется признать 
ихъ вм'ЬстЬ съ Зайцевымъ одновременными. Но къ одному съ кардит
ными сланцеватыми глинами и песками горизонту г. Ососковъ отно
сить и неслоистую бурую глину сь гипсомъ, котору 1̂ ^ 1ы частью 
относимъ къ террасовымъ, частью къ делкшальпымъ образоватямъ. 
Поэтому мы, считая осадки террасъ близкими къ арало-каспШскимъ 
по времени, вм’ЬстЬ съ Зайцевымъ, отрицаемъ ихъ связь съ кардит
ными слоями, перемывомъ которыхъ они отчасти являются, и счита- 
емъ послгЬдгйе, какъ и г. Ососковъ, болгЬе древними.

Того же приблизительно возраста, что и террасовыя отложений 
Б. Иргиза,  Камелика и др. р'Ькъ Николаевскаго у*зда, вероятно, 
нужйо считать и слои первой террасы р. Волги (см. 1 главу), т. н. 
„кряж а“ или „в’Ьнца".  Его песчаные и песчано-глинистые пласты; 
обнажаются вь немногихъ м'Ьстахъ. Къ сожалфшю, мы для Никола
евскаго уЬзда не располагаемъ онасашемъ разр'Ьзовъ этой террасы. 
Обрывы у села Духовницкаго ноказываютъ, что зд'Ьсь „в’Ьнецъ^ сло- 
л!енъ по преимуществу песчаными породами. Въ сосгЬднемъ Самар- 
скомъ уЬзд* преобладаютъ неслоистыя глины, суглинки и пески съ 
Planorhis и другими Gasteropoda.

Вторая волжская терраса— иначе надпойменная, очень близка по 
характеру отложенШ къ современной пойм* и, вероятно, близка къ 
ней по времени образовашя. Можно сказать, что она формируется 
на напшхъ глазахъ изъ т’Ьхъ незаливаемыхъ или р'Ьдко заливаемыхъ 
вешнимъ половодьемъ гривъ, которыя возвышаются среди поймы. Ио-

К аспш стя отложешя въ области р. Мочи ст. 157.
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этому, въ виду древности долинъ р'Ьчекъ Николаевскаго уЬзда, съ ихъ 
террасовыми отложёгцяыи отложен in второй террасы р. Волги не 
могутт. быть совсЬмъ параллелизованы.

Къ вопросу о возраст^ террасъ еще, впрочемь, придется вер
нуться при огшсанш друг ихъ уЬвдовъ, а потому* мы пока ограничился 
сказани ымъ.

Чтобы закончить oiiiicanie нов^ишихт. отложенШ въ Николаев- 
скомъ уЬзд'Ь, слЬдуетъ сказать еще нисколько словъ о составЬ сыр- 
товъ западной, приволжской, части угЬзда.

Съ первой террасы, которая обрывается „в'Ьнцомъ“ на третью 
террасу— пойму или на вторую „надпойменную“ террасу, обычно ве- 
деть бо.гЬе пли мен'Ье отчетливо видный подъемъ на В, на илоск!е 
сыртовые увалы. Мы видели, что въ центральной, южной и северной 
частяхъ уезда эти сыртовые увалы сложены, въ верхнихъ по крайней 
м е р е  частяхъ — „степною41 желтобурой, лессовидной глиной. Въ за
падной части сырты сложены суглинистыми песчаными породами. 
Пески по временамъ являются на поверхности почвы и о'1разуютъ 
пятна супесей и песчаныя дюны среди черноземовъ приволж- 
ской полосы. Почвенный покровъ ея облзанъ своей песчанистостью 
геологическому строенш  сыртовъ и волжскихъ террасъ, Дюнныя 
всхолмлен1я замечены по р. Стерих'Ь (въ низовьяхъ), близъ Балакова 
и въ другихь мЬстностяхъ. У Левинки въ обрывгЬ оврага подъ 
столбчатою желто-бурой глиной, переслоенной съ ржавой песчаной 
глиной, видна песчаная бурал водоносная глина. Скл-овы сырта под- 
ходятъ къ обрыву, и приведенные слои трудно принять за террасовые. 
Описанный выше (среди террасовыхъ) разрезъ у Липовки но р'Ьк1; 
Стерхъ также, кажетсл, даетъ п о ш ш е  о сославЬ сыртовыхъ толщь 
запада.

Однако болЬе высоше сырты вверху сложены желтобурою степ
ной глиной, залегающей здЬсь нетолстымъ слоемъ. Въ Николаевскомъ 
уЬздЬ это явлеше подробно изслгЬдовано не было, а потому вонросъ 
объ отиошенш песчано-глинистыхъ толщъ сыртовь западной части 
Николаевскаго уезда къ „степнымъ“ глинамъ мы оставимъ нерЬшеи- 
нымъ. Очень вероятна ихъ одновременность.

Образовашя проблематическаго возраста.

В ь  нЬсколькихъ мЬстахъ Самарской губерн!и еще г. Ососковымъ г)
!) 1. с. стр. 162.



—  167 —

было указано нахождеше б'Ьлаго чистаго песка съ выд4лешями такого 
же б'Ьлаго кргЬпкаго песчаника (жернового камня, „дикаря"):  они 
найдены имъ были близъ Томылова, около Троицкаго (С а м а р с к а я  
уЬзда), близъ Ивановки, (Криводучья) (Николаевскаго у'Ьзда). Въ Томьт- 
лов$ и Троицкомъ эти песчаники залегаютъ, видимо, несогласно на 
пермскихъ известнякахъ.

Въ КриволучьЬ, выше села, въ правомъ берегу р. Чагры этотъ 
несчаникъ слагаетъ уступъ м. 20 высотою надъ сдкимъ ложемъ рЬки. 
Глыбы песчаника имЬютъ нер'Ьдко видъ наралле^пинедовъ  и слое- 
ваты. 11есокъ кварцевый, чистый, местами железистый, отчего есть 
куски песчаника красноватаго и розоватаго цв'Ьтовъ.

Ископаемыхъ найцено lie было (лишь у Томылова намъ удалось 
заметить остатки растеши).

Въ томъ же сёл^ КриволучьгЬ оврагъ, впадагошдй сл^ва въ р. 
Чагру, обнажаете слоистый красноваго-бурый песокъ съ прослоями и 
линзами бурой и красновато-бурой глины, и также песчаной глины. 
По связи между песчаниками и песками, выходящими выше Кривго- 
лучья и этими песчано-глинистыми слоями оврага въ селЬ не заме
чается. Посл^дше скорее нужно отнести къ посл'Ътретичнымъ образо
ван 1ямъ (террасовымъ).

Но л'Ьвому берегу Чагры противъ самаго села Ивановки (Кри- 
волучья) также выходитъ бгЬлый песчанивъ, но и зд^сь не видно, на 
чемъ онъ залегаетъ.

Г. Ососковъ склоненъ приписать эт.имъ породамъ третичный 
возрастъ.

Съ своей стороны, мы должны указать на близкое сходство 
Криволучскихъ и Томыловскихъ иесчавиковъ съ развитыми но пра
вую сторону Волги у Ермачихи, Нов. Рязани и т. д., о которыхъ 
пишетъ проф. Павловъ х).

Эго сходство не только петрографическое, но и стратиграфиче
ское; они здгЬсь и тамъ покрываютъ цехштейновые известняки.

Проф. Павловъ указываете на полное несходство песчаниковъ и 
песковъ Ермачихи съ юрскими слюдистыми песками Костычей и сбли
жаете ихъ съ третичными песчаниками Сызранскаго у'Ьзца. Съ песча
никами палеогена на Общемъ СыртЬ, однако, эти породы, по нашему 
мнЬнно, очень мало сходны. Посл'Ьдшл нредставляюте собою настоя
ние песчаники, тогда какъ первые — большею частью сливные песча-

]) Самарская Лука и Жигули стр. 2 4 —25.



168  —

пики — кварциты. Однако есть разности песчаниковъ палеогена въ 
Новоузенскомъ уйздЗз, которыя очень похожи на криволучсЕий „ди
карь" .  Къ сказанному прибавимъ указаше проф. Павлова на то. что 
прежними ^следователями  эти образоватйя на Самарской Л у id; отно
сились къ пермской системЬ и что Пандерь уномпнаетъ „о налеганш 
пермскаго оолита на пластахь краснаго песчаника, переходящихъ 
сверху въ б'Ьлый сыпучШ песокъ".

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е .

Описанаое нами въ предыдущемъ показываетъ насколько разно
образно геологическое строеше Николаевскаго уЬзда и какъ сложна 
его iiCTOpifl.

Чтобы ясн^е можно было представить, гд-Ь и какъ развиты тгЬ 
или друпя образован1я, мы попытаемся дать краткую геологическую 
характеристику разныхъ частей описываемой нами страны.

Изъ всего пространства Николаевскаго уЬзда выделяется прежде 
всего восточная его часть, входящая въ предЬлы Общаго Сырта и 
его западныхъ отроговъ. ЗдЬсь коренныя древшя породы пестрыхъ 
мергелей, юры и м4ла не глубоко скрыты подъ новейшими наносами, 
покрывающими ихъ бол^е мощными толщами по длиннымъ пологимъ, 
преимущественно сЬвернымъ, склонамъ.

Северная часть Общаго Сырта, или лучше сказать, северо-во
сточный уголъ уЬзда, ограниченный съ ЮЗ p.p. Б. Глушицей и Iia- 
рабулаткой, на 3  постепенно сливагощшся съ центральной частью 
северной полосы,-  сложенъ пестрыми мергелями и юрой. Первые вы
ходятъ въ болйе глубокихъ долинахъ р-Ькъ Б. Иргиза, Каралыка и 
Мочи, слаганконцы склоновъ и бугорки на нихъ, и сообразно своему составу, 
являются зд£сь причиной большаго количества песку въ почв'к

Иесчано-глинистыя отложешя келловея занимаютъ также не мало 
м'Ьста, особенно по южнымъ склонамъ и высокнмъ террасамъ въ до
линахъ перечисленныхъ рЬчекъ, а также Ростоши, Гусихи, Карабу
латки и Б.  Глушицы, На этихъ слояхъ расположены щебневатыя 
грубыя и солонцовыя почвы и бЬдные черноземы со щебнемъ и 
иескомъ.

Вершины плато заняты известняками и песчаными мергелистыми 
глинами нижняго волжскаго яруса, ч1шъ, восточнее, т ’Ьмъ менЬе 
глубоко скрытыми подъ почвой. ИзрЬдка по террасамъ южныхъ скло
новъ подъ почвой непосредственно залегаетъ сЬрая глина того же яруса.



169 —

t *
Изъ этихъ пластовъ берутъ начало родники многочисленныхъ 

доловъ— притоковъ перечисленныхъ р'Ьчекъ.
Къ 10 отъ р. Карабулатки и ЮЗ отъ р. Б. Глушицы lopcuie 

слои уже опускаются на столько, что вершины плато покрыты сЬрою 
глиной меловой системы. На 3  отъ верховьевъ Дарки однако это 
3a.ieranie мЬловыхъ осадковъ наблюдается рЬдко, такъ какъ они въ свою 
очередь покрываются довольно мощной толщей желтобурыхъ глинъ. 
Близъ Общаго Сырта, а также по правобережному плато р. Б. Глу
шицы и по правому берегу р. Солянки эти осадки имЬютъ значитель
ное распространено. БолЬе верхше этажи мЬловой системы мы в и 

д и м ъ  л и ш ь  кое-гдЬ въ буграхъ (мЬловой мергель и лески и бЬлый г) 
мЬлъ близь р. Солянки). Юра здЬсь выходитъ лишь вь долинахъ и 
слагаетъ склоны. Но мЬрЬ движен1я на югъ рельефъ пртбрЬгаетъ  
болЬе мягкШ характеръ и желтобурыя глины сильно маскируютъ 
древшя коренныя породы. Особенно это касается юго-восточнаго угла 
Общаго Сырта, гдЬ древшя породы выдаютъ свое присутств1е лишь 
въ немногихъ разрЬзахъ долинъ. СлЬдуетъ отмЬтить, что среди породъ 
мЬла и юры въ этихъ долинахъ востока уЬзда мЬстами остались 
слЬды прислоненныхъ къ нимъ кардитныхъ отложешй. Къ самымъ 
В О С Т О Ч Н Ы М !, изъ нихъ относятся выходы ихъ у хут. Гусихи по р. 
ГусихЬ и близъ хут. Хохлачева по р. Таловой (юго-восточной), но въ 
коренномъ залеганш ихъ осталось немного, такъ какъ вардитпые слои 
лмЬст'Ь съ древними породами размыты въ позднЬйшее время, въ 
результат]; чего появились широтйп рЬчныя. долины 2), уже вблизи 
главнаго хребта Общаго Сырта сложенныя аллкшалышми породами 
съ пресноводной фауной и съ вторично залегающими здЬсь Mactra  и 
Cardium.

Юрскле и пестро-мергельные слои (мЬювые?) наклонены на востокЬ 
уЬзда къ ЮЗ, чему доказательства мы привели въ предыдущемъ.

Съ областью Общаго Сырта въ геологическомъ отношеши сли
вается центральная часть уЬзда. Къ С отъ Б. Иргиза, породы юры не 
покрыты мЬтомь, но восгочиЬе мери,уана р. Вязовки онЬ уже рЬдко пока
зываются въ рЬчныхъ долинахъ. Зато кардитпые „акчагыльсше* слои 
здЬсь имЬютъ уже большее распросrpaHenie in situ. Но какъ юра, такъ 
и эти послЬдше на возвышенпыхъ перевалахь покрыты мощной толщей 
стеиныхъ глинъ, а по долинамъ замЬщены террасовыми слоями.

’) Иноцерамовын
2) Г>. Иргиза, В. Глушицы и пр.
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Округлыхъ очерташй пространство межцу Б. Иргизомь и К аме-  
ликомъ въ восточной своей половине сложено нижне-волжскими и 
меловыми слоями, но т1; и друпе показываются лишь кое-где въ до- 
линахъ, прикрытые на сыртахъ степной желтобурой глиной, и въ 
долинахъ — прислоненными къ нимъ кардитными и террасовыми тол
щами. Въ западной части пространства между Б. Иргизомь и Каме- 
ликомъ юра и мелъ уже смыты, и кардитные слои сплошной толщей 
залегаютъ вь нижней части пизвихъ и плоскихъ сыртовь, раздЬляю- 
щихъ Б. Иргизъ и низовья Овсянки, Сестры и Камелика. ЗдЬсь они 
покрыты вверху темно-бурой степной глиной и обнажаются въ доли
нахъ рЬкъ, с л а г а я . предсыртовыя террасы.

Къ Ю огъ Таловокъ и Камелика имЬемь д Ь ю  съ низменной 
страной, разсЬченной въ северо-южномъ иаправлеши разработанными 
долинами системы последняго. Поэтому здесь не видно выходовъ ко
ренныхъ породь, скрытыхъ и замЬщенныхъ желтобурыми глинами 
склоновь и террасовыми слоями долинъ. Только между Солянкой и 
Б. Камышлакомъ сохранились следы песчаныхъ, невидимому, палео- 
геновыхъ толщъ, сильно повл1явшихъ и на составъ древняго аллювш 
Б. Камышлака. Кроме того, въ высокомъ правобережье р. Б. Чалык- 
лы видно, что подъ сырговою глиной лежатъ кардитные пески и 
глины, сплошная толща которыхъ въ восточномъ направленш сильно 
р&змытя.

Такова восточная половина уезда. Въ западной части обнару
живается менЬе правильности въ строенш. Дре.вшя- породы выходятъ 
спорадически, островами среди сыртовъ, сложенныхъ стенною глиной, 
а на крайнемъ заиадЬ уезда песчаными породами.

Несомненно однако, что подъ желтобурой глиной въ большин
стве сыртовыхъ переваловъ древшя породы залегаютъ, скрытыя делю- 
в1альными и иными наносами.

При вннмательномь изследованп! долинныхъ разрЬзовъ можно 
замЬтить выходы и слЬды ихъ сущ ествоватя  вь элементахъ де- 
л кш я  и аллкш я.  Таковы долины М. Чалыклы, М. Иргиза, Чернавы, 
Падовки и другихъ. Острова цехштейна раскиданы въ этой части съ 
севера до юга. Самый северный— близъ Троицкаго и Каменнаго 
Брода и самый высокий по залеганно, —  известнякъ слагаетъ здесь 
высоые холмы. Остальные выходы иввестняковъ— въ ПадовкЬ, Ишкове, 
Березовомъ, Каменке,  Николаевске и Каменной Сарме (самый юж
ный выходъ, почти у границы Новоузенскаго уезда) — залегаютъ более
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или мен'Ье низко, скрытые въ сыртахъ подъ желтобурой глиной. Осо
бенно это ясно между Березовымъ и Николаевскомъ. ЗдЬсь надъ 
долиной р. Б. Иргиза,  сложенной террасовыми пластами, возвышается 
уступъ (м. 50) коренного берега, сложеннаго пермскимъ известпл- 
комъ. Отъ крал уступа по н ан р ав л етю  къ сырту мЬстность повы
шается слабо, она близъ рЬки бугриста и кое-где разсЬчепа овра
гами, обнажающими цехшгейнь или глины террасъ. Поверхь известнн- 
ковъ, мЬстами залегаютъ железистые пески— юры. На разстоннш 
4 — 5 верстъ огъ русла Б. Иргиза къ С пачинается полопй подъемъ 
па сырть. Сыртъ имЬетъ no.iorie склоны, по ясно отграничепъ 
отъ террасы, сложенной известняками перми и песками юры и 
отличается отсутстыемъ бугровъ и выходовъ щебневатыхъ и песча- 
ныхъ почвъ. Татйя я в л ен а  мы паблюдаемъ и у Каменной Сармы, у 
Игпкова и ТТадовки.

Кардитпые слои также залегаготь местами въ глубинЬ сырговъ 
и им'Ьютъ здЪсь сплошное залегаше, прислоненные къ породамъ цех-  
штейна, какъ, паприм’Ьръ, къ 3 отъ Тяглаго Озера, где толща, 
ихъ въ 50 м. мощностью слагаетъ осповаше сырта. Трансгрес- 
сивность осадковъ мшцена вмЬст'Ь съ спорадичностью выходовъ богЬе 
древнихъ отложешй здесь затрудняетъ общее понимаше взаимоотно- 

|§ИщенШ между отдельными образовашя ми.
Особенно эго касается севера уЬзда къ 3 отъ р. Колдыбань; 

внрочемъ эта местность менЬе и обследована; можно сказать только, 
что здесь поверхностпымъ образовашемъ оказывается чаще всего 
желтобурая глина.

Въ западной части долины р’Ькъ еще болЬе разработаны и въ нихъ 
мощно развиты террасовыя отложешя.

Изъ другихъ островковъ коренныхъ породъ, кромЬ упомянутыхъ, 
напомнимъ отложешя юры у Савельевки по СакмЬ, юры и мЬла у 
Орловки. Первый незначителенъ по протяженно,— второй занимаетъ 
довольно значительное пространство: къ С отъ Селезнихи плато съ 
серыми щебпеватыми почвами и обнажешя въ оврагахъ показываютъ, 
что на Ю отъ горы Шишмалы древшя породы идутъ верстъ на 6 — 7. 
Раснространеше въ восточно-западном], направлен!» неизвестно. Н а -  
конецъ, въ юго-западномъ углу „Читы" или , У расъ“ являются остро
вами мЬла и палеогена.

Овружакнщя острова древнихъ породъ сыртовыя возвышен
ности въ западной части (почти съ мерид1ана Хворостянки) вместо
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степныхъ глииъ сложены песками и суглинками (съ пр'Ьсноводпыми 
формами), и только въ высшихъ точкахъ покрыты желтобурой глиной. 
Эти сырты полого, но ясно падают* въ равнину первой волжской 
террасы, также песчапо-глинистаго характера,  а последняя па вто
рую надпойменную или третью — пойменную террасу р. Волги.

Такимъ образомъ, мы видим*, что западная часть Николаевскаго 
у!;зда сложена болЬе молодыми породами, нежели восточная. Взглядъ 
же на гипсометрическою карту уб4ждаетъ, что последняя и выше 
ея. Покатость поверхности -на ЗЮЗ сопровождается и юго-западпымъ 
надегпемъ слоев , съ покрытЫ^ъ древнихъ отложешй новейшими. Среди 
этихъ новыхъ т а с т о в ъ  въ западной части островками выдвинулись 
остатки древнихъ нородъ, нроявляющихъ отчасти аналогно съ тЬми, 
которыя развиты по правому берегу Волги. Особенно это касается 
юрскихъ, мгЬловыхъ и третичныхъ породъ. Мы указали выше на сход
ство Орлове к ихъ отложешй съ Хвалынскими, горы „ У р а с ь " — съ гора
ми праваго берега Волги противъ пемецкихъ колоиШ.

Долина Волги является границей, за которой на 3  начинаются 
снова возвышенности, которымъ въ Николаевскомъ уЪзд'Ь по высоте 
соотвЬтстауютъ вершины хребта Общаго Сырта.

Поэтому долина Волги и западная часть у£зда являются огром- 
нымъ грабеномъ, среди котораго выступами стоятъ упомянутые ост
рова древнихъ породъ. Общую покатость страны на 103 нельзя при
писать только одвиыъ размывательнымъ процессам*, но су
ществовало наклона пластовъ пестрыхъ мергелей, юры и мЬла и 
п р п с у т сш е  ыаленькихъ гореговъ заставляютъ принять во вннмаше и 
дислокапдонные процессы. Образовавшаяся впадина послужила ложем*, 
можетъ быть, не одного морского бассейна, изъ которыхъ мы зн'аемъ 
однако, съ достоверностью, въ пределахъ Николаевскаго уезда только мор- 
ск1‘я отложешя айоцепа. Кардитные слои лежатъ совершенно горизон
тально и прислонены или трансгрессивно налегають на древшя породы.- 
Съ другой стороны мы зпаемъ, что самыми новыми породами, захвачен
ными дислокационными явлеш ями- - являются пласты патеогена. По~ 
этому, естественно эту дислокацно отнести къ третичному пермду, 
именно къ эпохЬ между отложешемъ верхняго олигоцена и мшцена.

Предшествовавшее время —  нернды пермсгай, юрешй н меловой, 
особенно первый, быть моягетъ, также заявили себя съ тектонической
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стороны, но мы не можемъ съ уверенностью отнести къ ниыъ тгЬ 
или друпи дислокацШ.

Отношешя пестрыхъ мергелей къ цехштейпу Николаевскаго у Ъ -  
да являются довольно темными и, какъ мы говорили выше -  нельзя 
съ достоверностью доказать на разрезахъ п о к р ь т е  первыми нзвест
няковъ пермской системы. Быть можетъ песчаные пласты верхней 
перми смыты съ известпяковг до о т л о ж е т я  юрскихъ осадковъ, или 
известняки были выдвинуты ранее и бассейны, огложивппе слон 
пестрыхъ мергелей, не покрывали ихъ.

TpiacoBoe время не оставило пикакихъ следовъ на изслЬдованной 
местности, и поверхъ пестрыхъ мергелей залегаютъ песчано-глини
стые пласты гселловея.

Какой видь имела страна въ т е ч е т е  rpiacoBaro перюда и эпохъ 
нижней и средней юры, — мы не знаемъ. Но и среди верхнихъ юр
скихъ осадковъ мы имеемъ перерывы: верхн1е горизонты келловея 
местами прикрыты прямо нажневолжскими пластами и, какъ сказано 
выше, можно только подозревать оксфордсшя и киммериджсшя образова
л а .  Н и ж н ев о л ж ш е слол па западе сменяются вверху постепенно почти 
незаметно верхневолжскими, для востока этого пока не наблюдалось.

Въ западной же части в ерхн еволж ш е осадки покрыты аптскими 
слоями. Должно думать, что мы имееиъ большой пробелъ въ пижне- 
мЬловыхъ отложешяхъ Николаевскаго уЬзда, это касается и востока 
иоследняго, гдЬ пижнемеловые слои, кажется, покрываюгъ слои нижне- 
волжскаго яруса.

Тесно связанные съ меловыми третичные палеогеновые осадки 
пмеготъ малое распространен1е. Они о б наруж и ваю т значительное 
разрушеше и уцелели местами лишь кварциты въ виде щебня.

После палеогеновой эпохи, быть можетъ, существовать конти
нентальный перюдъ, въ т е ч е т е  котораго образовались н а р у ш е т я  въ 
напластованш, о которыхъ мы говорили выше.

Т ран сгр еш я  мюценоваго моря, отложившаго кардитные слои, з а 
хватила громадную поверхность. Берегами этого моря на западЬ являлись 
высоты пынЬшняго праваго берега Волги, въ бухтахъ котораго кое-где 
(Старая Рязань) сохранились остатки отложенШ съ Cardium. На востоке 
въ Самарской губернш его ограничивать ОбщШ Сыртъ, не покрывавшШся 
водами „акчагыльскаго® моря.

Это море временами опреснялось и сменилось пресными бас
сейнами (б. м. среди суши), которые отложили у тоновые и виви-
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паровые слои. Въ разпыхъ мЬстахъ уезда наблюдалось покрытие пес
ками кардитныхъ слоевъ и, надо дум ать—по аналопи съ явлешями 

Наблюдавшимися въ сос'Ьдиихъ уЬздахъ, что морсыя отложешя съ 
Cardium сменились осадками прЬсныхъ водъ. Пресноводные слои съ 

гастероподами, а выше съ дрейссенами, залегакнще внизу сыртовыхъ 
глинь (дрейссевы найдены въ ихъ нижнихъ толщахь),  заставляюсь 
пизш1я по крайней м ер е  ихъ части считать результатомъ длитель
ности прЬсныхъ бассейновъ.

Мы обходимъ вопросъ о томъ, образовались ли верхшя толщи степ- 
ныхъ глипъ подъ водою или при участш вЬтра. Эоловая гипотеза проис- 
хождешя лессовидной глины требуегъ донущешя продолжительная суще- 
ствовашя ко нтинентальная  климата въ течеше третичнаго или нача
ла ч етверти чн ая  перюда.

За  созидающей деятельностью этого времени, въ течеше кото- 
раго образовались мощныя сыртовыя толщи, следуетъ эпоха образо- 
вашя большихъ долинъ, совпадающая приблизительно со временемъ 
арало-касшйской трансгрессш. Тогда были размыты сыртовыя толщи 
и реки углубили ложе среди нихъ до глубоко лежащихъ древнихъ 
породъ и отложили мощные слои террасовыхъ пластовъ. Тогда же, 
вЬроятно, отложилась и первая волжская терраса. Возможно, что тотъ же 
возрастъ имЬютъ делюв!альные слон многихъ пологихъ склоновъ.

Эго время постепенно сливается съ нашимъ, какъ местами тер
расы Волги между собой и какъ незаметно переходятъ другъ въ дру
га кое-где современные аллкшальные осадки рЬчекъ Николаевскаго 
уЬзда въ древше „террасовые". Однако они не перестаютъ въ край- 
нихъ членахъ быть настолько далекими другъ отъ друга, на сколько 
могутъ быть такими современная фауна и древняя постъ-плюценовая, 
имеющая въ числе своихъ представителей Elephas primigenius, Bos 
priscus, Elasmotlierium, Rhynoceros и т. д.

Согласно только что сказанному сыртовыя возвышенности уже 
давно не были покрыты водою и ихъ почвы значительно древнее до
ли нныхь почвъ. Почвы Общаго Сырта вообще являются более гумус- 
ными, быть можеть, именно вследств1е большей древности, такъ какъ 
поверхность северо-востока уезда была сушею, вероятно, уже въ на- 
чалЬ третичнаго пертда .

Но если относительная древность почвъ Общаго Сырта еще мо- 
жетъ быть оспариваема, то сравнительная молодость почвъ большихъ 
р4чныхъ долинъ памь кажется вне со мне ni я.
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Въ этомь уб'Ъждаетъ ихъ сходство съ почвами южной части 
Новоузенскаго у’Ьзда и киргизской степи. Оно подтверждаете арало- 
к а с ш й ш й  возрастъ долинныхь огложенш и ту удивительную анало- 
riio явлешй, наблюдаемыхъ ва столь большихъ разстояшяхъ. Впро- 
чемъ, кромЬ общаго свойства и приблизительно одинаковаго возраста --  
ночвъ долинъ Николаевскаго и Новоузенскаго угЬздовъ и ночвъ кир- 
изской степи— нужно принять во внимаше при сужденш объ ихъ 
происхождевш и аналогичная услов1я ихъ залегашя.

»
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Глава III.

п о ч в ы .

В В  Е  Д Е Н I Е.

Л и т ер ат у р н ая  матер1ала о почвахъ Николаевскаго уЬзда немного. 
Главнымъ и почти единственнымъ источвикомъ свгЬд,Ьн1й о нихъ слу- 
житъ „РусскШ Черпоземъ” х). Въ этомъ трул/Ь собраны также наибо
лее существенный указашя предшествующихъ работъ, изъ которыхъ 
сл’Ьдуетъ упомянуть: сочинение Эверсмана 2) и труды кадастровыхъ 

s' отрядовъ :!). Св4Де ш я ,  сообщаемый въ нозднейшихъ, относящихся сюда 
работахъ 4) большею частью крайне скудны и общаго интереса не 
представллютъ. Что касается имЬющагося картографаческаго матер1- 
ала, 5) то онъ былъ иснользованъ составителями общихъ почвенныхъ 
картъ Poccin, bJ изъ которыхъ для насъ, въ данномъ случае, имЬетъ 
значеше только вышедшая недавно „Почвенная карта Европейской 
Poccin ,“ составленная по почину пр. Докучаева 7). Характеръ назван- 
ныхъ источниковъ дЬлаетъ излишнимь исторически обзоръ всего ма- 
Tepiajia. Мы нмЬемъ въ виду остановиться здесь только на главней - 
шихъ фактичесвихъ данныхъ, выяснлющихъ особенности почвъ Нико
лаевскаго уЬзда, ихъ залегаше и распространеше.

Докучаевъ, разделяя все Заволжье на три полосы: (а) К ам а - -С ам а р а  
(Ь) Самара— В. Иргизъ и (с) бассейны Еруслана и Узеней, слЬдующимъ 
образомъ характеризуешь почвы двухъ последнихъ, на рубеже которыхъ,

у) Докучаевъ—РусскШ Черноземъ. 1883 г.
2) Естественная ncropia О ренбургская края ч. I, 1840 г.
3) Матер1алы для статистики Poccin, собираемые по ведомству Мин. Гос. Им. В. 

3. 1861 г.
4) Мы имгЬемъ въ виду зд’Ьсь сл'Ьдуюнця: Красноперовъ—Сборшшъ статистпче- 

кихъ свЬд'Ьщи по Самарской губ., т. 6, Николаевскш у. 1889.
Очеркъ работъ по орошешю на юг4 Россхи и Кавказ!;. Сост. ген.-лейт. ЖилинскШ. 

1892 г.
Португаловъ А. Почвы въ им1;шяхъ кн. Щербатовой.
Некоторыми указатями авторовъ „Заволжья въ области 92 листа" мы восполь

зуемся ниже въ соотв'Ьтствующемъ м'Ьст4 частнаго описан ia.
5) Рукописная карта почвъ Самарской губ., масштаба 20 вер. дюйм'Ь. Хранится въ 

Минист. Землед'Ыя.
6) Карта Веселовскаго и Вильсона 1869 г. и карта Чаславскаго 1879 г.
7) Почвенная карта Европейской Poccin. Изд. Мин Зем. 1901 г. Масштабъ 60 вер. 

въ дюйм!;. Составили—Сибирцевъ, Танфильевъ, Ферхминъ, по почину проф. Докучаева-

11.
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какъ разъ находится Николае векш у. (Ь).. .„Въ общемъ, зд'Ьшшй чер- 
ноземъ носитъ на себЬ переходный характеръ отъ почвъ первой по
лосы к ь третьей; въ среднемъ (16 образцовъ) его толщина— l ' l O " ,  со- 
держав1е гумуса 8 ,7 %  (эту цифру авторъ паходитъ возможнымъ по
низить до 7,о, отбросивъ некоторые исключительные образцы), цв'Ьтъ 
— темный съ замЬтнымъ каштановымъ оттЬнкомъ и (с).... преоблада
н и я  почвы здесь бурошоколаднаго или рыжаго цвета съ большимъ 
количествомъ всевозможныхъ солонцовъ; ихъ толщина въ среднемъ 
(10  образцовъ)—  l f l l "  содержаше гумуса— 4,6°/°“ (стр. 256).

Въ числе данныхъ, послужившихъ для вывода среднихъ, имеются, 
между прочимъ, он редЬлетя  гумуса и влажности въ пяти образцахъ 
чернозема изъ разныхъ пунктовъ Николаевскаго уезда. Этими онре- 
дгЬле:пями исчерпывалось, насколько намъ известно, до настоящаго 
времени лабораторное изслгЬдован1е ихъ. Приведенная схема, однако, 
далеко не выражаегъ паблюдаемаго въ действительности измЬпеЕйя 
почвенааго покрова страны, которое совершается весьма постепенно.
По Эверсмапу: -Грань пли пределы, до коихъ простираются плодови- 
тыя степи, не могутъ быть определены съ точностью: переходъ въ го
лую солонцеватую степь совершается исподоволь, пезамЬтнымъ обра- 
зомъ и невозможно определить, где копецъ одной и начало другой"
(ч. I, стр. 53).

Точно также по данвымъ кадастровых!, отрядовъ: „Черноземъ 
северный полосы къ югу мало-ио-малу изменяетъ свой черный цвЬтъ 
въ чернобурый и южнЬе р. Самары является ,  во вс'Ьхъ оттЬнкахъ / V  
этого цвета до темнобураго, а за р. Иргизомъ показывается неболь- 
швми пятнами только на возвышенныхъ мЬстахъ, такъ называемыхъ ! 
сыртахъ“ . *)

ОтмЬчая постепенное исчезаше къ югу чернозема, авторы указы
в а ю т  и другое важное отлшпе южной полосы — увеличеше количества 
такъ называемыхъ солонцовъ. „Солонцы преимущественно встречаются 
при суглинистомъ или глинистомъ характер^ почвы, а въ болве чер- 
ноземныхъ мЬстахъ показываются изредка и то малыми круговинами.
Но по направленно къ югу они принимаюсь больппе разм еры" 2)....

Связывая эту общую см'Ьну почвъ съ постепенными переходами 
въ ,,цЬлой сумме физичеекпхъ условШ* страны, Докучаевъ въ каче
стве главной причины ея указываете измЬнешя климатическихъ ус-

*) Цитируемъ по „Русскому Чернозему", стр. 225.
2) Ibidem.

12*
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л<шй и обусловленных’!, ими изиЬпешй растительности, въ противу 
положность м н Ь т ю  Эверсмана, сгавившаго на первомъ месте воз- 
растъ страны и различ!е абсолютпыхъ высотъ. Какъ известно, эготъ 
взглядъ въ болt e  общей форме былъ развитт. и формулированъ по- 
томъ въ работахъ покойнаго проф. Сибирцева *) въ вндЬ учешя о 
почвенныхъ зонахъ и генетической классифакацш почвъ, которое 
и положено было въ основу названной выше „Почвенной карты Евро
пейской Pocccin“ .

I j l a  протяжеши Николаевскаго у. въ гаиротномъ направлены! см^ня 
/  ются постепенно две почвенныя зоны: черноземная и пустынгт-степнсоя^ 

J  Ш т ъ  надобности излагать здЬсь общую характеристику той и другой, для 
ч  нашей цели достаточно привести только т е  подраздЬлешя генетическихъ 

типовъ почвъ, соотв’Ьтствующихъ той и другой ЗО Н’Ь , которыя относятся къ 
Николаевскому у.

На упомянутой общей карт!; 2) по порядку пумерацш ихъ па 
этой карт!;, сюда относятся:

I. Буроватыя почвы южныхъ сухпхъ степей.
1) СвЬтло бурые (рыж1е) суглинки.
2) Светло-бурыя (рыжля) и каштановыя супеси.
3) Каштановые суглинки.
II .  Черноземъ.
4) Шоколадный черноземъ (суглинистый и глинистый, 4 — 6 %  

перегноя).
5) Тучный черноземъ (суглинистый или глинистый более 10°/о 

перегноя).
6) Средшй черноземъ (суглинистый, б —  10 °/о перегноя).
8) Черноземная супесь.
Кроме этихъ „ зо я ал ы ш х ъ"  типовъ здЬсь показаны еще:
20) Солонцы черноземной области.
27) Алдкшальныя почвы (почвы поймы).
КромЬ общей последовательности въ смене „зональныхъ" почвъ 

съ севера на югъ, соответствующей, въ общемъ, схемЬ Докучпева, 3) 
разделеше ихъ и распространеше по площади }Ьзда пр1урочивается, 
главнымъ образомъ, къ ыестнымъ изменешямъ топографш и мате- 
ринскихъ породъ. Въ этомъ отношенш, кроме указанШ карты, для

*) Н. Сибпрцевъ. Кратшй обзоръ тлавн'Ьнпгахъ почвенныхъ типовъ Poccin. 1898 г- 
См. также курсъ noHBOBifltma, изд. 1899 и 1900 г.г. того же автора.

2) Въ этой части карта редактирована также Сибирцевымъ.
*) См. „Схематич. карту черноземной полосы1', приложенную къ „Русскому Чернозему".
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насъ имеютъ зн а ч е т е  также т£ замЬчашя о залегапш рачличныхъ 
почвъ въ зависимости отъ помянутыхъ факторовъ, которыя находимъ 
въ дитироваиныхъ раньше трудахъ кадастровыхь отрядовъ. Цриведемъ 
изъ нихъ сл'Ьдующш паиболЬе характериыя: „Въ мйстахъ ровныхъ, 
но нисколько возвышенныхъ верхшй слой чернозема иы^етъ глубину 
до V 2 арш ина и более; при холмистомъ положении глубина верхняго 
слоя уменьшается и на самыхъ откосахъ (онъ) покрываетъ подпочву 
весьма тонкимъ слоемъ, такъ что нередко обнажается формащя под- 
почвы“ . ДалЬе, „смотря по минеральному характеру подпочвь и самая 
почва Самарской губернш бываетъ глинистой, суглинистый, супесчаной, 
песчаной и хрящеватой". НапримЪръ, „по всему прибережью Волги, 
составляющей западную границу Самарской губ., на более или менее 
звачитсльномъ протяжен!и внутрь губернш почва песчаная. На самомъ 
берегу песокъ является почти безъ всякой связи, по a i p i  отдалешя 
отъ Волги почва принимаетъ характеръ болЬе и бол'Ье супесчаный 
и переходить постепенно въ сугливу, местами въ глину. Точно тоже 
устройство им’Ьютъ и все р'Ьки, впадаюшдя въ Волгу въ этой местности 
и даже бол'Ье значительные изъ ихъ притоков*. Впрочемъ эти песчаная 
полосы не везде сохраняюсь одну и ту же ширину, но идутъ, то 
расширяясь, то суживаясь и въ составвыхь своихъ частяхъ принима- 
ютъ все более связи, по мЬргЬ приближешя къ вершинамъ р'Ькъ“ .

Переходя теперь къ изложешю собственныхъ дапныхъ, мы можемъ 
разделить Н и к о л а е в о й  уЬздъ, соответственно изложенному, на сл'Ъ- 
дующ1Я главныя части:

I, СЬверная полоса, до Б. Иргиза.
1) Западная часть— перевалы: Ч а гр а— М. И ргизъ— Б. Иргизъ.
2) Средняя часть— яеревамы Б. Иргизъ— Моча-—вершины Чагры и М. 
Иргиза.
3) Восточная часть-—перевалы: Моча -  Каралыкъ— Б. Иргизъ.

II. Южная полоса.
1) Приволжье— до М. Кушуыа.
2) Средняя часть— до Камелика и М. Чалыклы.
3) Восточная часть— перевалъ Б. И ргизъ— Камеликъ.
4) Юго-восточная часть — за Камеликомъ.

I. С Е В Е Р Н А Я  П О Л О С А .

С р е д н я я  ч а с т ь .

Описание удобнее пачать именно съ этой части въ виду того, что



—  180  —

наблюдаемая здесь картина залегашя почвъ. будучи типичной для 
сыртового рельефа, отличается вместе  съ тЬмъ особенной простотой: 
зд§сь развиты почти исключительно тяжелые глинистые черноземы. 
Они покрываютъ сплошной пеленой п л о т я  вершины переваловъ, все 
ихъ ровные более или менЬе полоне склоны-и спускаются въ птиро* 
шя приречныя равнины.

Среди этого основного фона сравнительно пезначительныя про
странства занимаютъ почвы другихъ типовъ, каковы: солонцы, „гру
бые" суглинки и разнаго рода пойменныя и имъ подобный образовашя.

Обратимся сначала къ характеристике почвъ в о д о р а з д  Ь л ь н ы х ъ  
н о з в ы ш е н о с т е й .  Здесь сплошное залегаш’е чернозема прерывается 
чаще всего только буроватыми или красноватыми пятнами— „лысина* 
ми“ грубыхъ суглипковъ, появляющихся па псгЬхъ рЬзкихъ перегибах?, 
поверхности: на крутыхъ склопахъ по бокамъ доловъ и вдоль террасъ. 
особенно обращенныхъ на югъ. Р е ж е  встречаются и менее заметны 
солонцы, залегакище незначительными круговинами вь слабо поаижен- 
ныхъ котловинкахъ и лощинкахъ, обыкновенно у верховьевъ какой- 
нибудь балки. Прибавивъ еще почвы, устилаюнця дно доловъ, мы ис- 
черпаемъ почти все pasnooopasie, наблюдаемое на любомъ перевале 
данной местности.

Не останавливаясь поэтому на описанш отдельпыхъ маршрутов!,, 
ириступимъ прямо къ характеристике элемептовъ почвепнаго пок
рова, начинал съ преобладающего „зональнаго“ типа.

Ч е р н о з е м ы  этой местности, какъ и другихъ частей уезда, обна
руживают.  определенную характерную последовательность изменены! 
своихъ свойствъ въ зависимости отъ уело Bill залегашя, на что указы- 
ваютъ уже и приведенпыя выше выписки изъ трудовъ кадастровых!» 
отрядовъ.

Первое, что замЬчаетъ изел^доратель, это изменено окраски верх- 
пяго горизонта (гор. А) чернозема. Пересекая поперегъ водоразделы 
венюй разъ можно наблюдать, что на склопахъ и вообще мЬстахъ 
пониженныхъ залегаютъ здЬсь черноземы более свЬтлыхъ тоиовъ 
сравнительно съ черноземами плоскихъ вершпнъ сыртовъ.

Въ большей части относящихся сюда почвенныхъ описашй по 
отдельнымъ владен1ямъ, произведенныхъ статистиками, также отмеча
ются постоянно: земля „ черная“ па возвышенностяхъ, „сЬрая*4 на 
склонахъ.
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Сравнеше образцовъ, имевшихся буквально съ каждаго водораз
дела, при однородныхъ услов!нхъ въ лабораторш, х) подтверждая 
вполнЬ эти наблюдения, позволило разделить всЬ черноземы по степени 
интенсивности окраски на пять рядовъ, соотиЬтствующихъ первымъ 
пяти степенямъ общей шкалы. Сопоставляя эти ряды съ данными сп- 
д е р ж а т я  перегноя съ одной стороны и усло1пями з а л е г а т я — рельефомъ 
и абсолютной высотой — съ другой, можно свести все разнообраз1е чер
нозема описываемой местности къ двумъ группамъ: въ первую войдутъ 
черноземы наиболее темные, черные или буровато-черные (1 и 2 сте
пени шкалы) съ содержашемъ гумуса 7 - - 8 % ,  залегаюице на водо- 
раздельныхъ плато; во вторую— черноземы склоновъ и пониженныхъ 
плато, отличаю щ ееся  сЬроватыми и темно-бурыми оттенками, съ со- 
держав1емъ гумуса 5 ,е— 7°/°-

Подтверждешемъ такому Д'Ьленйо служатъ с.гЬдуюиця конкретныя 
данныя 2).

Таблица I. 
Черноземы 1 группы.

п° П У Н К Т Ы . Р  Е Л  Ь Е Ф Ъ.

А
бс

ол
ю

тн
ая

вы
со

та
(м

ет
ро

въ
).

Н а  100 ч. воздуш 
но сухой почвы.

Г 
ум

ус
а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
о

ка
ли

ва
я.

В
ла

ж
н

о
ст

и.

1 0 N Н а 3  о т ъ  П адовки пл ато  ............................. 1 4 6 7,09 15 ,25 5 ,ю
11 в ер стъ .

7 Ж Н а С о т ъ  ГорЬ лаго возвы ш н. р а в н и н а . - 7,01 15,об 5,за
Гая 7 вер.

2 2 Ж Н а  В С В  о т ъ  с. М и- т о ж е . - 8,07 16,47 5,79
ха й л о в ск а го  5  вер.

Для этого образчики насыпались воздушно-сухими въ  пробирки, такъ что мож
но было сопоставить коллекцпо всего уЬзда разомъ. Коллекщя зональныхъ почвъ раз
билась, при этомъ, на 7 рядовъ по степени интенсивности окраски, отъ черныхъ и бу
ровато-черных! до св4тло-бурыхъ тоновъ. Благодаря однообраз1ю механическаго сос
тава большей части ихъ, явилась возможность широко-пользоваться получившейся та- 
кпмъ образомъ шкалой при группировка s ia iep ia ia  и составлен!!! карты, заменяя од- 
ипмъ сравнен1емъ непосредственное опред'Ьлеше перегноя.

2) Во всЬхъ нпжесл'Ьдующихъ таблидахъ нумерация образцовъ приводится по пу
тевым'!, талоннымъ кнпжкамъ; буквы при нумерахъ— инициалы экскурсантовъ. Изъ вы- 
сотвыхъ данныхъ взяты только отагЬткц при задоженш даннаго разреза.

Bel; опредЬлешя гум\са произведены по способу Густавсона, за иеключетемъ  
пемногихъ, указанных!, въ своемъ m I sctI s.
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2 "ТГ

На 100 ч. воздуш
но Сухов, почвы.

1 n° П У Н К Т Ы . Р Е Л Ь Е Ф Ъ .

А
бс

ол
ю

та
вы

со
та

(м
ет

ро
в!

Гу
м

ус
а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
о-

 
ка

ли
ва

н.

В
ла

ж
н

о-
ст

и.

2 7 K Н а  С. о т ъ  с. К р а сн .  i 
П о л я н а .

п л ато , сл а б о  п о 
к а т о е  ..................................... 1 3 9 8,02 ___

3 N Н а  Ю З о т ъ  И в а н о в .-  
к и -К р и в о л у ч ь я  10  вер.

вы сок, равнина. 1 5 2 8,02 — __

4 9 K У д. К о л ы б ел ь к и  съ
В.

« 1 4 9 7,12 16,23 5,зо

ЗОЖ Н а З а п .  о т ъ  д. В о л 
чанки 2  вер.

возвы ш . пл ато  . 1 3 4 7,60 16,66 5,87

9 8 П Н а  С В  о т ъ  с. К о л -  
д ы б а н а  7  вер.

пл а то ,  п о к а т о е  на  
С С З .................................... — 7,76 15,16 3,89

2 9 0 P Н а  ю гъ  о т ъ  Я б л о -  
н о в а г о  В р а г а  ок. 10  в.

п л а то  ............................. 7,72
_

—  5

9 1 П Б л и з ъ  с. М окш и на
3 .

верш , пл оек , сы рта — 7,78 — ----

1 2 9 N Н а  С. о т ъ  М. Д е р -  
гуновки.

сы р тъ  с ъ  по л о ги м ъ  
склон , на  Ю Ю В . . 1 5 8 '■-4 сд о — - -  :

С р ед ш я  . . —  — 1 4 6

( в )

7,68

(11)

15,81

( в )

5,22; 

(в) j

►С CD

Таблица II.
з о з е м ы  2 г р у п п ы .

К
Н а 100 ч. воздуш
но сухой почвы.

n° П У Н К Т Ы .

!

Р Е Л Ь Е Ф Ъ . н g m 
2 о »С ’■йо й н 8 и » \о *

j 
Г

ум
ус

а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
о

ка
ли

ва
я.

В
ла

ж
н

о
ст

и.

4 Л О тъ с. П адов к и  на  
В Ю В  14 вер.

j
1 сил ьн ы й с к а т ъ  къ

С В ...........................................
■

141 6 , 6 0
___ . ——

3 8 N 1 V2 вер. о т ъ  с. И ва
новки на  ЮВ.

1 п о л о п й  с к л о н ъ  на  
' Ю З ....................................

1

91 6,07 14,08 5,46
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А
бс

ол
ю

тн
ая

вы
со

та
(м

ет
ро

въ
).

Н а  100 ч. воздуш 
но сухой почвы.

п° П У Н К  Т  Ъ . Р  Е Л  Ь Е Ф Ъ .

4

Г 
ум

ус
а.

П
от

ер
я 

от
ъ 

пр
о-

 
| 

ка
ли

ва
ш

я.
---

---
---

---
---

1
В

ла
ж

н
о

ст
и.

9 Ж 3  вер. на  сЪ веръ  
о т ъ  с. Г о р .-Г а й .

с р е д и н а  п ол огаго  
ск л о н а  на Ю Ю В . , 1 0 8 6,07 1 4 , 5 6 5,45^

2 N О тъ  И в а н о в к и -К р и -  
вол уч ья  на ЮЗ 5 вер.

п о л о г ш  ск л о н ъ  на  
С С В .................................... 1 0 3 6,91 14,81 5,34:

5 0 К 2 1/2 вер . на  ю гъ  
о т ъ  К олокол ы довки.

| Р а в н и н а  . . . . — 6,52 15,43 5,88

5 1 К 7 вер. о т ъ  К о л о -  
кол ьцов к и  н а  югъ.

верхъ  дов. кр утого  
ск л он а  къ 6 a n K i >  . — 6,05 15 ,35 6,02

З К 3 вер. на Ю Ю З о т ъ  
К а м ен н а го  Б рода.

об щ ш  ск л о н ъ  . •— 6,44 14,44 5 ,ю ,

4 К 7  вер. т о г о -ж е  пути . п о л о гш  ск л о н ъ  на
с ................................ — 6,27 14 ,83 5,46

4 5 К Н а  ю гъ о т ъ  с. К а 
м енны й Б р о д ъ .

с р е д и н а  очен ь  п о 
л о га го  ск л он а  . — 5,69 — —

2 9 Ж У2 вер. о т ъ  В о л 
чанки н а  ю гъ.

ск а т ъ  на 3 .  . 1 1 8 6,05 16,21 6,1 9

9 6 П Б л и з ъ  с. К о л д ы б а н ъ  
на 3  о т ъ  него .

ср е д и н а  п ол огаго  
ск л о н а  ............................. — 5,61 14,12 4,08:

9 2 П 6 вер . отъ М окш и ! 
на 3 .

т о ж е ............................. — 7,02 16,776 6,1 3

1 6 7 К О тъ  с. П ест р а в к и  
на С В  ок ол о  7 вер.

—
’ 6,35 — —  1

С р е д ш я  . . —  — 1 1 2 6,28 15,об 5,51

0 0 (is) («о) (ю)

Если свести по тЬмъ асе группамъ вс4 им'Ьюищ'СЯ отм'Ьтки вы

с о т у  руководясь интенсивностью окраски почвы, то иолучпмъ следу

ющую таблицу.
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Т а б л и ц а  I I I .

ni С р ед н ее С р е д н я я  а б с о 
«в

g  о
Н а и м ен ь ш а я Н а и б о л ь ш а я

С
С к а б с о л .  в ы сота а б с о л .  вы сота
о.

U
гум уса . лю т. в ы со та  (м.) ^  Sо (м). (м).

1 7,68 1 4 2 2 3 104 ,5 163

II 6 , 2 8 1 0 9 2 3 47,6 1 6 2

Приведенныя данныя, свидетельствуя о зависимости между со- 
держашемъ перегноя и абсолютной высотой, указывают!., вмЪсгЪ съ 
тЬмъ, что въ такой же, если не большей м1;рЬ это свойств!) опреде

ляется самымъ характеромъ рельефа, въ частности направлешемъ 

склоновъ, Изъ таблицы 3 -й  видно, что колебашя абсолютной высоты 

для второй группы превыщаютъ далеко разницу среднихъ, Ясно, что 

черноземы I I  гр., залегая здесь на склонахъ, тЬмъ самымъ пр1урочи- 

ваются къ всевозможнымъ высотамъ, не покрывая однако никогда 

самыхъ высокихъ плато. Замечательно также, что наимешшя высоты 

залегашя черноземовь I гр. (1 0 4 ,  114 ,  118 метровъ) соответствуют!) 

плоскимъ слабо-покатымъ сЬвернымъ о кон чатям ъ  сыртовъ у p.p. Чаг- 

ры и Мочи. Кроме того, черноземы, залегаюшде па весьма пологихъ 

склонахъ, бЬднеютъ гумусомъ весьма постепенно, о чемъ свидетель- 

ствуюгъ образцы, занимающее но ° / о  гумуса промежуточное положе- 

nie (92 И, 2 N ).

Обратимся теперь къ изменение мощности черноземовъ. Для 

того, чтобы проследить зависимость этого свойства отъ условШ зале

гашя, приводимъ рядъ послЬдователышхъ измЬрен1й по нЬкоторымъ 

наиболее типичнымъ маршрутамъ ').

') Приводимыя ниже цифры являются результатомъ изм Ь ретй на искуственныхъ  

разр^захь или добытыхъ при помощи буреш я обыкновеннымъ ручпымъ ночвепнымъ 

буравомъ. За нижнюю границу почвы принималось ноявлеме неокрашенной перегноемъ 

глины. Нужно заметить, однако, что вей подобный измЪрешя являются въ значительной 

степени субъективными, и потому имйютъ б. ч. только сравнительное зн а ч ет е .

Образцы, вошедппе въ предыдупце таблицы, отмечены знакомь *.



Т а б л и ц а  I V .

1, М аршрута Каменный Бродъ— Колокольцовка.

-  1 8 5  —

Перевалъ между p.p. Мочей и Чагрой.

Г
р

уп
п

а.

п° П У Н К  Т  Ъ .

1

Р  Е  Л  Ь  Е Ф Ъ .

М ощ н ость
(см .) .

A - j -B  1 А

II З К * 3 вер . о т ъ  К ам. Б р ода . Р а в н и н а ,  н а ч а л о
п л а т о ............................. 7 0 3 4

II 4  К* 7 вер . „ О бщ . п о д ъ е м ъ  M t-
ста , п о л о п й  ск л о н ъ
н а С  (вы ш е) . . 5 5 —

I 8 К 1 в. о т ъ  Ч агрин. мо- Р о в н о е  плато. 8 3 _
н а ст .  на  С В .

II 9 К 1 Уз о т ъ  Чагр. м он аст . 5 5 _
на 3 .

2. М аршрута Падовка-Николаевка. 

Перевалъ оть р. Падовки къ вершинЬ М. Иргиза.

II 9 N 4  вер, о т ъ  П адовки .
|

П о л о п й  с к л о н ъ  на  
Ю и Ю. . . . 4 7 21

I 1 0 N * 11 вер. о т ъ  П адовки . П л а т о ............................. 7 4 4 0

II 1 1 N 3 ]/2 вер , о т ъ  Н икол. П о л о п й  ск л о н ъ  . 6 2 2 8

3. Маршрута Чернавка — Горелый-Гай. 

Перевалъ между вершиной р. Чагры и р. В.Иргизомъ.

II 6 Ж 2  вер. о т ъ Ч ернавки. Н ачало пл ато 6 4 —

I 7 Ж * 7 вер. „ » В о зв ы ш е н , пл ато  . 8 7 47

I 8 Ж 15 вер. „ .. „ 8 9 —

II 9Ж * 3 вер. о т ъ Гор. Гая . С ред , пол огаго  с к л о 
на  Ю Ю В . . . 8 3 4 3



—  186 —

4. М арш рута Нпколаевка-Чернавка.

Перевалы между вершинами p.p. М.Иргиза и Чернавы.

II 1 3 N ■/г в. о т ъ  Н и к ол аев к и . П очти в ер ш и н а  п о -  
ло га го  с к л о н а  на  
С  и С 5 .  . . . 6 0

1 1 4 N 4 в. о т ъ  Н и к ол аев к и . В ер ш , скл он а  послЪ  
д в у х ъ  ов раж к ов ъ . 6 0 3 2

II 1 5 N l ' /г в. до  С у х .-И р г и за  
на С

П о л о п й  с к л о н ъ  . 5 3 —

II 1 6 N 1 вер. о т ъ  С у х . И р 
г и за  на Ю В.

В о зв ы ш е н н о ст ь ,  скл. 6 0 19

I 1 7 N З 1/ 2 вер . до  Ч ерн авки В е р ш и н а  ск л о н о в ъ  
н а В Ю В . . . . 51 21

5. Маршрутъ М окш а— Колдыбапъ Сух.-Вязовка. 

Перевалы между левыми притоками р. Мочи.

I 9 1 П * 2  вер. о т ъ  М окш и. В ер ш , пл оек , сы рта. 6 4 3 8

II 9 2 П * 6 вер. о т ъ  М окш и. С р ед ,  п ол ог , ск л он а  
на ЮЗ . . . . 6 8 21

II 9 5 П 18 вер. о т ъ  М окш и. К о н е ц ъ  сы рта, оч. 
п ол ог , ск л о н ъ  на  
С ....................................... 6 6 3 2

II 9 6 П * 4 вер. о т ъ  К ол ды б. С р е д и н а  п ол огаго  
ск л он а  на  3 .  . 4 3 19

I 9 8 П * 7 вер. о т ъ  К ол ды б.  
н а С В .

П л а то , по к а т о е  на  
С С З ............................. 6 8 4 0

II 9 9 П В ер . 4  о т ъ  С ух. В я з .  
н а Ю ЗЮ .

Оч. п о л о гш  ск л о н ъ . 6 8 3 8
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Приведенные примеры показываютъ, что изм4вен1е мощности не 
всегда сл^дуетъ интенсивности окраски и изменение °/о гумуса.

Наибольшей мощности достигаютъ черноземы па ровныхь плато- 
образныхъ возвышенностяхъ (8 Ж ,  8 К) и на ровныхъ очень поло- 
гихъ склонахъ, служащихъ какъ бы началомъ плато (6 Ж ,  92 II, 99 II), 
тогда какъ на болЬе замйгныхъ или пер.жныхъ скатахъ, а также на 
узвихъ валообразныхъ сыртахъ мощность сильно падает г, въ такихь 
случаяхъ часто мощность на вершин-Ь перевала меньше, чгЬмъ на скло- 
пахъ (ср. 16 и 17 N, 91 и 92 И.). Замечательно, однако, что 
мощность гориз. А обыкновенно все таки больше у черноземовъ I ро
да, залегающихъ на бол'Ье возвышенных'ь м'Ьстахъ.

Принимая во внимание всё относяимяся сюда измгЬ р е т я  мощно
сти и группируя ихъ по установленнымъ выше 2 группамъ, нолучаемъ 
следующую таблицу.

Т а б л и ц а  V.

л
с

М О Щ Н О С т  ь (с м.).

а
а.

U

С р е д н я я . Н а и б о л ь ш а я . Н а и м е н ь ш а я .

А + В . А. А + В А. А + В А.

I 6 8  ( 8 4 ) 3 3  (м ) 8 9 4 6 4 9 21

II 6 2  (53) 2 9  ( и ) 83 41 38 16

Въ нояснеше этой таблицы заыЪтимъ, что максимальная мощ
ность черпоз. I I  рода, превышающая 80 см., является исключитель
ной и наблюдалась всего два раза, тогда какъ подобная же мощность 
черноземовъ I рода является довольно обычной. Съ другой стороны 
минимальная мощность около '50 см. для черноз. I рода является 
исключешемъ и наблюдалась всего въ 4 случаяхъ, часть которыхъ 
относится именно или къ узкому перевалу, или къ началу склона-, 
тогда какъ для черноземовъ II рода такая мощность обычна.

Такимъ образомъ несомненно, что, въ общемъ, съ вакоплешемъ 
перегноя увеличивается параллельно и мощность, а вм'ЬстЬ съ тЬмь 
почва становится сравнительно бол4se выщелоченной, такъ какъ обЬ 
группы чернозема различаются также по высогЬ , горизонта веки-
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пан iя “ '). Хотя большею частью у тЬхъ и др}гих* вскинаше отлича
лось одинаково въ гориз. В. р'Ьже только въ гориз. С, но, принимая 
во внимаше меньшую мощность черноземов* II  группы, его приходит
ся считать у последних* более близки и ъ къ поверхности. Къ тому же, 
вь нискольких* случаях* у них* наблюдалось в с к и п а т е  и съ по
верхности, именно на склопахъ, обращенных* къ Ю, 103 и ЮВ.

Что касается других* свойств* описываемых* черноземов*, к а 
ковы механическШ состав* и обусловливаемый нмъ, въ значительной 
степени, структура и консистенц1я, то они для топ и другой группы, 
но большей части, мало отличаются. По механическому составу все 
черноземы, исключая незначительных* пятен* близ* выходов* корен
ныхъ породъ, оказались при сравнены однообразно мелкоземистыми 
и глинистыми.

Анализ* трехъ изъ приведенных* выше образцов*, взятых* изъ 
одной местности, но в *  различных* y c . i o B i n x *  залегашя дал* слЬду- 
юшдя цыфры 2).

Т а б л и ц а  Y I .

п<>

В Ъ  1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ  П О Ч В Ы С О Д Е Р Ж И Т С Я .

О
тн

ош
еш

е 
гл

ин
ы

 
къ 

ос
та

ль
н.

 
ча

ст
и;

Крупны й п есо къ  
Д1ам.^>0.25 ш.ш.

М елкш  песокъ  
д. <4).25^>0.05m.m.

И л ъ  || Г л и н а  
д. <^0.05^>0.01 m.m. '! fliaM. <^0.01 m.m.

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

| О бщ ая 
сумма.

Минер.
вещ.

Общ ая
сумма.

Минер. || О бщ ая 
вещ. | сумма.

Минер.
вещ.

9 8 П Ода «>
О

7,57 7,38 4 6 ,o i

I!

4 2 ,44  42 ,80 ■ 34 ,93 l : l , s

9 2 П 0,57 0,84 11,42 10,68 4 1 ,44 3 8 ,2 5  1 40 ,44 33 ,96 1:1,*

9 6 П 0,25 0,17 10,18 — 4 1 ,84 3 8 ,5 5  .! 43,65

'1

— 1:1,2

Таким* образом* черноземы склоновъ, образцами которыхъ явля
ются п° 92 и 96 ,  только немного отличаются но содержашю несча- 
ныхъ частиц*. Как* упомянуто, кое-где близъ выходов* на дневную 
поверхность известняковь и другихъ коренныхъ породъ,- черноземы со
держат* некоторое количество щебня (Ивантеевка, Падовка у др.),

’) Горизонта вскнпашя определялся по возможности всякШ разъ при измйрешнхь 
мощности пробой соляной кислотой. Вскниаше отъ кислоты указываетъ, какъ известно, 
на npucyTCTBie въ почв!; углесолеп. За теоретнческнмъ разъяснетем ъ этого вопроса от- 
сылаемъ читателя къ извТ.стнымъ работамъ Танфильева, Богословскаго, Высоцкаго и др.

2) Анализы произведены по способу Осборна. Числа даны въ °/о абсол. сухпхъ 
частидъ къ воздушной сухой навЬск/Ь. О методФ. см. статью Башянскаго (Журналъ 
Оп. Агрон. 1901 г., кн. III).
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Богатство глиной и незначительное содержаше песка объясняюсь 
присущую здешни л ъ черноземамъ способность при высыхаш'и сильно 
уплотняться и принимать комковатую структуру. Обыкновенно на ста- 
рыхъ залежахъ оказывался здесь бол Ье или менЬе рыхлымъ и разсып- 
чатымъ тотько поверхностный дерновый слой, причемъ типичной зер
нистой или „крупичатой“ структуры не наблюдалось. Вь распашке 
рыхлый, пахотный слой представляетъ, большею частью, мучнисто-по
роховидную массу съ комьями. Иногда на поверхности чернозема наб
людались трещины. Подпахотный и болЬе глубоме горизонты отлича
ются здЬсь всегда такой плотностью, что сделать разрЬзъ удается толь
ко при помощи лома. Нисколько мягче п ер ех о д н ая  слоя (гориз. В) 
оказывались обыкновенно подпочвы, которыми служагъ здесь однооб
разный бурыя или желто-бурыя, всегда мергелистыя, лессовидныя глины.

Характеристика почвъ, см'Ьняющихъ черпоземъ, при неровномъ 
рельеф'Ь, н названныхь нами „г р у б ы м и “ , выгекаетъ изъ yc.ioBifi ихъ 
образовашя и зал е га т н .  Б ъ  самомь дЬлЬ, всЬ рЬзгие перегибы рель
ефа, особенно крутые склоны террассь болыпихъ р'Ькъ или боковъ ба- 
локь, направленные на югъ, представляюсь цЬлый рядъ отрицатель- 
ныхъ моментов!, въ в т н о ш е т и  рази и xi и почвообразовательная про
цесса, напоминая въ эгомъ отношенш болЬе южныя совершенно су- 
хгя степи. Такими моментами являются съ одной стороны быстрое вы- 
сыхаш'е почвы и выгораш'е растительности, съ другой-— дгЬйств!"е раз- 
наго рода механических?. агенговь— смыва1пе мелкоземистыхъ час- 
тнцъ дождевыми и талыми водами, выдуваше вЬтрами. Отъ различ
н а я  сочеташя и силы этахъ моментовъ описываемыя почвы прини- 
маютъ тотъ или другой характеръ. Въ описываемой местности, какъ 
п въ большей части Николаевскаго уЬзда, благодаря закругленности 
формъ рельефа перевесь  получаютъ именно явления перваго рода. 
Поэтому здЬсь мы имгЬемъ въ подобныхъ случаяхъ дЬло все же съ 
почвой, а не съ обнажешемь материнскихъ породъ. Зато, благодаря 
сравнительной сухости климата, здесь даже при небольшой крутизн!, 
склона, сопровождающая какую нибудь вершинную балку, чорнозем- 
пая нашня пестрится „лысинами“ или полосками бурыхъ, св'Ьтлобу- 
рыхъ, красноватыхъ „грубыхъ" или переходныхь къ пимъ почвъ, па- 
зываемыхъ по местному -„красными" землями или просто „суглинка
ми". Сказаннымъ объясняются обпы’я свойства „гр у б ы х ъ"- почвъ, к а 
ковыми, кроме светлой окраски, являю тся—малое содержаше гумуса, 
незначительная мощность, вскипаше съ поверхности. Отличительным!.
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првзнакомъ ихъ является также неоднородность и необособленность 
горизонта А, въ которомъ, обыкновенно, къ окрашенной перегноемъ 
массе примешиваются неизмененные комочки нодпочввяой глины. При
мером ь могутъ служить слЬдуюп^я данный:

Т а б л и ц а  V I I .

Н а  1 0 0  ч 
с у х о й

. в о зд у ш .  
почвы.

М ощ ность
(см.). £ < 5

п°. П У Н К Т  Ъ . Р Е Л Ь Е Ф Ъ .

Г
ум

ус
а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
ок

. I
В

л
аж

н
.

1 
С

вя
за

нн
.

1 
со

.. A-J-B

Г,1*

А

5  хО  ф (
2  с  1s  s  
а . 5  
°  о  (— га

16К 6 в. о т ъ  К расн .  
П оляны  на В . .

Л о щ и н а  въ вер-  
шинЪ д о л а  . 4,35 1 2,20 4,73 2,07 21 _

съ
пов.

4 0 Н а д ^ л ъ с .  Ж у 
равлихи.

У с т у п ъ  д р е в н я -  
го праваго  бер .  
Б. И р ги за , ск л он ъ  
н а  Ю .  . . . 2 , з е 1) 5,29 2 2 т. 1

2 0  Ж 5  в. о т ъ  с. М о 
сты на  сЪ веръ .

П о к а т о ст ь  къ  
оврагу . . . . 5,34 13,во 5,19 — 4 9 — т.

5 N 3 1/ 2 в. о т ъ  М арь-  
евки къ С В .

П о л о п й  ск л он ъ  
на Ю З 6,05 14 , «5 5,40 1,<4 5 3 —

f)

т.

По механическому составу эти почвы также, большею частью 
глинисты. А нал изъ образца 5 N далъ следующая цыфры.

Т а б л и ц а  V I I I .

С у м м а . Минер, вещ.

Н а  1 0 0  ч. с у х о й  почвы п р и х о д и тся :

К р у п н а го  п е с к у ............................................ . . . . 0,40 0,so

М елкаго  „ ............................................ 8,16 7,*2

И л у .......................................................... 50,71 4 7 , н

Глины  ....................................................................................... 35,83 30,iT

’) Гул уст. jvi. атомъ образцЬ определен?, по Ii поп г.
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На склонахъ, где глинистая настилка, покрывающая коренныя 
каменистый породы (перми, юры), утончается или сходнтъ на н4тъ. 
подобная почвы обогащаются щебнемъ, какъ наприм^ръ: близъ с.с. 
Колдыбанъ, Красная Поляна, Падовка, Ивантеевка и въ некоторыхъ 
другихъ местахъ. Блвзь Ивантеевки щебень распространен!, и на 
сравнительно пологихъ склонах!,, покрытыхъ черноземами. У с. Ива- 
новка-Криволучье въ местности, называемый Каменный Сырть, гдЬ вы
ходятъ на поверхность песчаники (проблематическаго возраста), склонъ 
иокрытъ буровато-серой сильно супесчаной почвой, мощность которой 
равнялась всего 31 см. О почвахъ правобережья Иргиза у Б. Глу- 
шицы будетъ сказано ниже при оиисанш аналогичных!, мЬсгъ восточ- 
ныхъ переваловъ.

Непостоянство залегашя и свойствъ грубыхъ суглипковъ и ихъ 
переходный характеръ делають затруднительными опредЬлеше границъ 
ихъ распространешя. Чаще всего они залегаютъ незначительными пят
нами, которыя не могутъ быть показаны даже на детальныхъ картахъ. 
Выделяя полосы ихъ на десятиверстной картЬ, мы имели въ виду пока
зать лишь м'Ьста, где эти почвы преобладают^каковы склоны всЬхъ круп
ных!, доловъ въ верппшахъ pfeкъ или холмистыя окраины правой сто
роны болыпихъ долвнъ. Близкими по внешнему habitus-y и иеотдЬлимьши 
картографически образовашями являются почвы концовъ склоновъ къ 
балкамъ и неболыпимъ р1.чкамъ, представляющая но свойственной имъ 
бурой, иногда неравномерной окраскЬ, малому содержание перегноя, за
метной слоеватостн иереходъ отъ грубыхъ почвъ къ перемытымъ иолуал- 
лнжальнымъ почвамъ. ПримЬромъ могутъ служить слЪдуюшДе образцы.

Т а б л и ц а  IX.

Н а 100 частей j 
возд. сух. почвы.

Мощность
(см.). л  •

н .5

п° П У Н К Т  Ъ . Р  Е Л Ь Е Ф Ъ . пЗо
>>
X

L. П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
ок

.

В
ла

ж
н

.

А + В А.

д* д. 
2  й  
Ж  с

о  XО О
U  m

17Л ]/2 вер. о т ъ  с. 
И в а н т ее в к и  
по дор . и зъ  
Ч ернавки.

Н и ж н ш  к о н ец ъ  п о -  
л о га го  ск л о н а  на  
С З ............................... 4,72 13,82

!
СЛ -j

-
*

---
---

---
,-

57 —

Го
р.

 А 
сл

аб
о.

 
„ 

В 
эн

ер
г.

9 3 П 7 вер. о т ъ  с. 
М о к ш и  на  

3 -

О сн о в а ш е  п ол огаго  
ск л он а  къ д о л у  . 4 , п — — 6 2 i —
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Въ другихъ случаяхъ таы я  почвы представляютъ переходъ къ 
долиннымъ черноземамъ, сменяя маломощные грубые суглинки тамъ, 
гд'Ь крутые склоны переходятъ ближе къ pi; кЬ въ сравнительно по
лоне склоны. Приближаясь къ черноземамъ значительной мощностью 
(напр, у Чернавки (13 Л.), у Малой Колокольцовви (35 Ж .) до 85 см.), 
сравнительно темнымт. цв1;томъ, он* также им'Ьютъ свойства полуал- 
лишальныхъ или перемытыхъ ночвъ. Такимъ образомъ означенныя на 
карт* полосы грубыхъ почвъ представллютъ целый комплексъ разно- 
образпыхъ но происхождение образовашй.

С о л о н ц ы  н с о л о н ц е в а т ы я  п о ч в ы ,  услов1я залегашя 
которыхъ среди возвышенностей описываемой местности указаны выше, 
относятся чаще всего къ типу такъ ваз. „черноземныхъ солонцевъ". 
Разрезъ  такого солонца представляетъ обыкновенно серую однородную, 
весьма плотную въ сухомъ состоянш массу, мощностью отъ 31 до 62 
см., дающую на поверхности иногда небольшую светло-серую мучнистую 
корочку, то 1 щи пой около 2 см. Иногда такой солонецъ вскипалъ съ 
поверхности (напр. п° 8 изь надела с. Красной Поляны), иногда вски- 
iianie наблюдалось только въ подпочве. Невидимому, въ степныхъ за- 
падинкахъ и лощинкахъ можетъ происходить и процессъ накоплеы1я 
солей и выщелачиваме отъ застаивашя воды; въ последнемъ случае 
почва западники наноминаетъ солонецъ только своимъ внешнимь ви- 
домь: серымъ цвЬтомъ и плотно-комковатой структурой *). М енее х а 
рактерны здЬсь такъ паз. структурные солонцы. Въ вершине дола, 
начинающагося въ 9 вер. на I0 I0 3  отъ с. Каменный Бродъ взятъ 
статистикомь типичный образецъ такого солонца, залегающаго здесь 
въ низине и иредставляющаго „неудобныя места среди сенокоса"; 
верхнШ горизонтъ его (Ai) серо-пепельный— ок. 5*см., следуюицй ко- 
ричпевый комковатый— 23 см.

Иногда близки! къ структурнымъ солонцамъ почвы наблюдались 
среди грубыхъ суглинков* на сравнительно крутыхъ склонахъ. При
мерами могутъ служить следуюиие почвенные разрезы.

п° 94 II. По дороге изъ Мокши въ Колдыбанъ около версты отъ 
оврага Вязовки на заиадъ на 1-ой трети волнистаго пологаго склона; 
верхшй горизонтъ почвы мощностью 19 см. каштанового оттенка,  ры х
лый, мучнистый; второй въ горизонтъ мощностью 26 см. крупно
зернистый или гороховатый, коричневато цвета,  рЬзко отделяется отъ 
верхняго. Подпочва желтобурая грубоватая глина.

') Р'Ьзче выраженнымъ этотъ тнпъ солопцевъ является въ сЬвервыхъ типично 
черноземныхъ уЬздахъ.
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n° 14 Ж .  6 вер. отъ Яблоннаго Гая по дорогЬ въ с. Мосты тамг. 
гдЬ дорога шла по склону древней террасы; почва мощностью всего 
21 см.; верхшй горизонть— красноватый суглинокъ, ниже буро-красно
ватый, комковато-зернистый сь хорошо замЬтной глянцевитостью на 
граияхъ свЬжеотломленныхъ комочковъ.

Что касается почвъ, устилающихъ дно балокъ и небольшихъ рЬ- 
чевъ, то оп'Ъ представляютъ чаще всего или песчаный глинистый аллю- 
в!й, иногда вскипающШ отъ соляной кислоты, или тамъ, гд4 дно балки 
задерновано (такъ назыв. суходолъ), темноцв'Ьтную червоаемовидвую, 
аллкшально-луговую почву. Л§съ, довольно часто попадающейся здЬсь 
по балкамъ небольшими участками, сообщаетъ такой почвгЬ особенно
сти, прпсуиця л’Ьснымъ суглинкамь: верхшй слой въ такихъ случаяхъ 
становится рыхлымъ, слЬдующш ниже принимаешь зернистую струк
туру и бол'Ье светлую сЬроватую окраску. Характерно, что (участокъ 
Медведева, Иадовской вол.) подпочвенная желтобурая глина не вски- 
паетъ подъ л'Ьсомъ даже на глубин'Ь ок. 1 м.

Переходимъ къ описапно п о ч в ъ  б о л ь ш и х  ъ д о л и н ъ, 
огсаймляющнхъ или нересйкающихъ данную местность. Сюда относятся 
долины средняго течешя рйчекъ Б. Иргиза и Мочи и сравнительно 
менышя долины p.p. Чернавки, Падовки, верхней Чагры, Вязовки.

Большую часть пространства широкихъ плоскихъ равнинъ второй 
террасы рЬкъ Б. Иргиза и Мочи покрываютъ сЬроватые тяжелые 
суглинистые черноземы, образующее особую группу черноземовъ „до- 
линоыхь". Чаще всего такде черноземы отличаются при сравнительно 
светлой о крас к 1; и маломъ содержаши гумуса большою мощностью и 
выщелоченностыо. Прим'Ьромъ могутъ служить слг£дуюшде образцы.
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Подпочвой долиныыхъ черноземовъ елужитъ лессовидная глина. 
РазрЬзъ въ овражкахЬ близь с. Мосты показываете, что эта глина на 
глубив'Ь около 1 метра становится отчасти песчанистой и переходить 
иъ бурую „террасовую* глину с ъ  раковинами, которая въ свою оче
редь лежитъ па ело!’, песковъ.

Ближе къ пойме эти черноземы сменяются нор’Ьдко болЬе пере
гнойными почвами, съ поверхности напоминающими также черноземы.

При ближайшемъ разсмотр’Ьнп! они обнаруживают!» однако ясные 
сл'Ьды своего полуболотнаго или аллкшальнаго происхождешя. Таковы 
сл’Ьдую1ще образцы.

Т а б л и ц а  XI.

Мощность.
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Весьма темпыя и перегнойпыя почвы встречены также на рав
нине близь сс. Бол. и Малой Глушицы, невидимому недавно бывшей 
еще подъ лЬсомъ или кустарником1!., какъ показано на карте  Глав- 
паго Штаба. О томъ же свидЬтельствуютъ попадаюшдеся здесь нередко 
полуперегнивппе кусочки стволовъ (чилиги) и гороховатая структура 
переходнаго слоя. Образецъ взятый па выгон'Ь у с. Бол. Глушицы 
(76 П.) им'Ьлъ мощность 77 см. для А + В  и 45 см. для А, вскипаше 
не глубже 68 см.; содержагйе перегноя въ верхнемъ слое оказалось 12,82%; 
потеря отъ провал ивашя 2 1 , о з ° / о .  Спорадичность этихъ почвъ. 
ихъ переходный характеръ и непостоянный habitus не нозволяютъ, 
однако, сколько-нибудь точно выделить ихъ на ночвенной карте.

Значительнымъ распространешеыъ пользуются въ долинахъ также 
солонцы и солонцеватыя почвы различнаго строешя. Нередки типич-



яые структурные солонцы, особенно по левой стороне Б. Иргиза. Они 
занимаютъ здЬсь то повышенную часть долины у поднояйя склоновъ, 
какъ напр, вдоль тракта у с. Большой Глушицы, то сопровож даю т 
край высокаго обрыва, отделяющего низменную пойменную террасу, 
какъ напр, у сс. Клевенка, Сестры и др. Интересно, что солонцы у по- 
сл'Ьднихъ селъ сплошь изрыты сусликами, поселившимися здесь во 
множестве ради близости къ воде.

Трудно указать определенно распространеше другого рода солон- 
цовъ, залегающихъ нередко по западинкамъ. Тиничнымъ нзъ нихъ 
является образецъ 180 N, взятый въ широкой долине р. Мочи близь 
с. Дмитр1евки. Здесь верхшй слой (Аг) буро-желтаго цвета, слегка 
песчанистый, рыхлый; слой А п  темно-коричневый проникнутый солями 
(„съ пятнами") более плотный; общая мощность до желтобурой съ 
белыми пятнами глины, около 70 см. Въ другихъ случаяхъ по зан а-  
динамъ (напр. 13 Ж  близь Горелаго Гая) почва представляетъ серую 
глинистую массу, ссохшуюся до такой степени, что совершенно „не 
беретъ лопата*. Заметимъ, что проба воды, наполнявшей одну изъ- 
западинъ въ долине Б. Иргиза около Яблон. Гая дала огь AgN03 з а 
метную муть.

Для полноты описашя почвъ верхней незаливаемой террассы надо 
упомянуть еще, что въ местахъ пересЬчешя боковыми долами черно
земы или совсемъ пе наблюдаются, сменяясь неглубокими бурыми 
суглинками или заносятся овражными выносами, какъ напр, въ долине 
р. Мочи близь с. Яблоноваго Врага.  О почвахъ нижней террассы бу- 
детъ сказано при описаши долины нижняго Иргиза.

Д о л и н ы  м а л ы х ъ р е  ч е к ъ повторяютъ въ меньшем ь мас-\  
штабе только что описанное для Б. Иргиза и Мочи. Большую часть при- I 
рЬчныхъ равнинъ здесь занимаютъ, одиакожъ, аллкшально-луговыя поч- /  
вы. Нередко въ обрывахъ русла можно наблюдать мощныя толщи так у  
называемыхъ „погребенныхъ почвъ“ , представляющихъ чередуюшдеся 
пласты светлаго и темнаго аллюв1я. Въ долин!, Вязовви записанъ, напр, 
разрезъ 5 такихъ пластовъ общей мощности до 2 метровъ (К). Ближе 
къ подножш склоновъ залегаютъ, большею частью, сероватые сугли
нистые черноземы. Характернымъ образцомъ ихъ можетъ служить 31N, 
взятый на равнине р. Чернавки, въ 2 вер. отъ с. Ивановки, места
ми всхолменпой отрогами сырта, шгЬющШ мощность А - | - В = 5 5  см., 
А =  38 см., гумуса 5 ,ов% , веки па Hie въ гор. В. Нередки въ малыхъ
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долинахъ и солонцы, какъ структурные (напр, вдоль Чагры близь д. 
Сосновки), гакъ и безструктуриые (напр, но ВязовкЬ ниже с. Мокши, 
около х. Протопопова).

2, В о с т о ч н а я  ч а с т ь ,

Т4сно примыкая въ общемъ къ средней части северной полосы, 
сЪнеро-востокъ Николаевскаго уЬзда въ почвенномъ отношенш пред
ставляете нЬкоторыя особенности. Ежели вл!ян1е подпочвъ, въ виду 
ихъ однообраз1я, въ центральной части уЬзда мало сказывается на 
характер!;  почвенныхъ образовавш, то въ пред'Ьлахъ Общаго Сырта и 
его вЬтвей — водоразд'Ьловъ рЬкъ Мочи, Каралыка, Б. Иргиза и Рос
тоши - это вл1яше сказывается весьма сильно. Геологичеапя условЬ/ 
онред’Ьляютъ здесь въ значительной степени составъ почвеннаго пок
рова. Однако нельзя сказать, чтобы во всемъ оиисываемомъ пространстве 
подпочвы резко отличались отъ подпочвъ остальныхь частей уЬзда. 
МЬстами мы видимъ тЬже желтобурыя глины, что и въ средней по
лосе,— это преимущественно по длиннымъ пологимъ сЬвернымъ скло- 
намъ и тамъ, где древшя образования смыты.

Мы видели въ геологической части этой работы, что на СВ 
уезда развиты ю р с й я  отложешя и слои нестрыхъ мергелей и что эти 
осадки занимаюсь определенное по ло ж ете  и имЬютъ определенную 
высоту надъ уровнемъ моря. Сообразно съ ней в распределяются под
почвенный образовашя. Самыя возвышепныя части плато подстилаются 
известковыми и мергелистыми пластами нижняго волжскаго яруса; 
послЬдгпе делаютъ почву мергелистой и обогащаютъ ее известковымъ 
щебнемъ и конкрещями и сто чем наго фоладами фосфорита. Более 
низкля террассы уже сложены серыми и синими глинами и битуми
нозными глинами того-же яруса, а также иесчаьоглинистыми слоями 

келлбвея, почему здесь развиваются солонцеватыя и черноземныя, не
много песчаныя почвы, содержатся желЬзистыя конкрецш и фосфо
риты. Наконець,  всего ниже залегаютъ песчаные слои нестрыхъ мер
гелей, на которыхъ развиты грубыя суиесчаныя почвы и солонцы— 
щебневатые съ пескомъ. Такъ какъ, чЬмъ восточнЬе, тЬмъ мельче рЬч- 
ныя долины, то въ томъ же направленщ скрываются и отъ сыртами 
все новыя и новыя толщи более древиихъ нородъ.

Къ условишъ, сильно вл1яющимъ на почвенный покровъ страны, 
относится ея расчлененность и характеръ южныхъ склоновъ. Подъ 
склонами находится очень значительное пространство, благодаря тип-
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рин'Ь доловъ и ихъ количеству. Террасовидный характеръ и малая 
крутизна склоновъ благощпятствуютъ вместе съ другими услов!ями 
образованно здЬсь солонцеватыхъ почвъ; а при относительной крутизне 
и бугристости другихъ склоновъ возниваютъ грубы я часто щ ебневатыя 
почвы.

Переходя къ деталъному описаино *) почвъ северо-востока мы 
начнемъ его съ наиболее «ложно посгроенныхъ въ этомъ отношен!» 
частей— правобережШ рекъ Б. Иргиза, Каралыка и Ростоши.

Между Б. Дергуновкой н Б. Глушицей п р а в о б е р е ж ь е  Б.  
И р г и з а  местами представляетъ его пезаливаемую долину съ долин
ными темными, сильно гумусными черноземами и солонцами, съ разбро
санными кое-гдЬ озерами, отчасти высохшими, дно которыхъ характе
ризуется типичными аллнжальиыми заболоченными почвами. Образецъ 
125 N, взятый съ долины у М. Дергуновки представляетъ собою тем
носерую, почти черную, необыкновенно плотную почву, книзу вязкую 
п гороховатую. ВследCTBie сухости верхшй горизонтъ распадался на 
б о лы тя  многоугольная призмы 2).

Кое-где долина по правому берегу сходить на нЬтъ, и коренной 
берегъ упирается въ реку. Отъ Крутого оврага вплоть Б. Глушицы 
вдоль р е к и тянется бугристая терраса, продолжающаяся в |ерхъ по 
Иргизу и Каралыку, иногда отступая отъ русла, за Моршу, и внизъ 
отъ Крутого оврага более или менее вдали отъ реки. Терраса эта 
между Б. Глущицей и Б. Дергуновкой постепенно поднимается къ С, а 
между М. и Б. Дергуновкой поднимается въ довольно высок!е холмы, см е
няющееся далее къ С пологимъ подъемомъ па плато. Расчленеше тер-" 
расы значительно, что, вбобще говоря, отражается сильно на почвахъ. 
Покровъ желтобурой глины даетъ о себе знать лишь кое-где но по
логимъ скловамъ, да па верху подъема на плато; большею же частью 
на поверхность выходятъ коренныя породы, даюшдя начало довольно 
большому количеству грубыхъ и солонцеватыхъ почвъ.

*) Дополнительный экекурсш автора въ эту местность и подробная съемка Ими- 
леевскон волости въ 1903 году позволяютъ дать зд'Ьсь сравнительно бо.тЬе детальное 
онисаше, нежели въ западной и центральной части, отчего изменяется и самый сио- 
собъ издожешя.

2) Близъ Б. Глушицы подобный ночвы утилизируются иодъ бахчи и подсолнеч
ники. Близь овраговъ, которыми въ изобилш изрезаны зд^сь террасы, почвы обога
щаются пескомъ и имеются даже супеси и дюнные пески.
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Терраса близь р*ки и ручной долины, — представляетъ ли она 
довольно пологШ склонъ, или бугры, возвышаясь ок. 25 м. надъ ур. 
р'Ьки — покрыта супесчаными иногда щебневатыми почвами, подстила
ющимися элкшальными извесгковистыми суглинками на пескахъ ярко- 
пестрыхъ мергелей (съ песчаникомъ, цемеитированяымъ СаСОз). Суг- 
линокъ, служапйй подпочвой, и почвы часто богаты щебенькомъ— въ 
виде кусковъ известковаго песчаника, желЬзисто-глиниетаго песчани
ка и породами составлявшими нижневолжсшй ярусъ, когда-то смы
тыми сь поверхности холмистой террасы. Образецъ п° 120 N98 взя
тый въ 2 1/ 2 вер. на ВСВ отъ Новопавловки съ холма подъ Каралы
ком ъ— почва темнобураго цвета съ зам*тнымъ на глазъ содержашемъ 
песка. Подстилается почва свЬтложелтымъ песчано-известковымъ суг- 
линкомъ. Мощность ея не велика— А - } ~ В = 2 0  — 17 см. Апализъ далъ 
результаты: гумуса— 4,18% , потери при прок. —  9 ,2 % ,  песв\ — 52,41% , 
илу — 20 ,07%  и глины — 27 ,5 2 % ,  т. е. это средняя грубоватая почва, 
приближающаяся къ среднему бедному чернозему 1). Среди частицъ 
песка очень много окрашенныхъ въ желто-серый и черный цвЬтъ, 
ч*мъ этотъ песокъ отличается отъ песка легкихъ почвъ приволжья. 
Среди слегка супесчаных’̂  ночвъ кое-где залегаютъ солонцы струк- 
турнаго типа, иногда съ неболыпимъ содержашемъ виднаго на глазъ 
песку.

Распространены подобный почвы въ глубь страны отъ рЬки не
далеко, потому что по ровному подъему, следующему за буграми, рас
полагаются на желтобурой глин* уже бедные тяжелые черноземы.

Если же такой склонъ въ свою очередь сильно всхолмленъ, какъ 
между М. и В. Дергуновкой, то почвы меняютъ свой петрографиче- 
скШ habitus вследств1е выхода на поверхность юрскихъ породъ— извест
няка и синей (черной) глины (последняя рЬдко).

Обычно здесь подпочвою служитъ элншальная сильно мергели
стая глина, очень богатая извеетковымъ щебнемъ и даже глыбами из
вестняка съ ауцеллами и виргатигами. На вершинахъ такихъ хол
мовъ и по крутымъ склонамъ ихъ расположены светлыя серова- 
тыя и съ большимъ количествомъ известковаго щебня почвы, которыя 
можно безъ колебашя отнести къ грубымъ. Таковъ образ, и 0 216  N 99. 
(взятъ въ 1,5 вер. отъ М. Дергун, на СВ). Светлый цвегъ, бо-

1) Въ своемъ изложети авторъ для краткости называете черноземы I группы 
обыкновенными, II гр,—бйднышг. См. гл. IV. (ГГ).
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гатство щебнемъ и вскипаше съ поверхности заставлнютъ рЬзко отли
чать ихъ отъ грубыхъ почвъ низа террасы. Мощность ихъ до 25 см. 
Подпочвой служить сильно мергелистая палевая глина со щеб
немъ.

По бол^е аологимъ склонамъ хотя щебня въ почвЬ и не мало, 
однако являются бл&гопр^тныя услов1я для накоплeni>i гумуса, и поч
ва темнЬетъ, ир1обр-Ьтая черноземный habitus. Образецъ 12G N98, взя
тый также около М. Дергуновки на СЗ 2 Vs в. по пологому склону 
(на ЮВ) довольно темень и слабо буроватъ. Мощность около 85 см. 
Есть некоторое количество песка и довольно много щебня: известня
ка Ю га съ ауцеллами. Почвы вскипаютъ съ поверхности. Подпочва 
серовато-желтая элкшальная глина, сильно мергелистая и съ тЬмъ 
же щебнемъ, что п въ предыдущему Если образ. 21G N  можетъ 
считаться грубою почвой, то 1 2 6 N сл'Ьдуетъ назвать черноземомъ !).

Отъ Морпш вверхъ п р а в о б е р е ж ь е  К а р а л ы к а  также бо
гато грубыми почвами и солонцами. Въ окрестностяхъ Моргай и Орловки 
этому благощняствуютъ, болыше ветвистые овраги. Должно, впрочемъ, 
оговориться, что грубыя почвы пе поднимаются вверхъ по оврагамъ 
очень далеко, и скоро выклиниваются, заменяясь на сконахъ къ лож- 
бинкамъ бедными черноземами.

При этомъ меняется и петрографичесШ составъ: вмЬсто щебнева- 
тыхъ супесчано-известняковыхъ и мергелистыхъ почвъ по склонамъ къ 
плоскимъ долкамъ мы им$емъ угкгя полоски тяжелыхъ буроватыхъ 
почвъ черпоземныхъ на желтобурой ей ртов ой глин'Ь съ бЬлыми изве
стковыми конкрещями-журавчиками. Близъ Морши нерЪдки и солон
цы но склонамъ къ оврагамъ — структурнаго тина, часто безъ рыхлой 
корки пли съ очень тонкимъ горизонтомъ A i — это большею частью i 
буроватыя и нлотныя маломощныя съ юрскимь щебнемь почвы, зале
гающая первыми отъ долины р’Ьки. Отъ Орловки до Каралыцкаго Уме
та, какъ упоминалось выше въ геологическомъ очеркЬ, идетъ вдоль 
р’Ьки рядъ холмиковъ, за которыми уже начинается нолопй подъ
емъ на сыртъ. Поднояпя ихъ заняты структурными солонцами, а 
склоны— солонцами, обогащенными пескомъ, щебнемъ, или супес
чаными грубоватыми со щебнемъ почвам*, залегающими на пескахъ 
яруса пестрыхъ мергелей, слагающнхъ холмы. Верхушки холмовъ

] ) Эти дочвы то распахиваются, то держатся иодъ выгонами, смотря по степени 
грубости; большое количество камня д’Ьлаетъ пахоту затруднительном.
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особенно часто бываютъ богаты известняковымъ,кварцевымъ и же.гЬ- 
зистымъ гцебнемъ (конкрецш, известняки, песчавикъ).

По самой д о л и в 4  К а р а  л ы к а  у Каралыцкаго Умета пре- 
обладаютъ солонцы. п° 182 Nso, взятый зд’Ьсь— типичный бурый 
структурный солонецъ: съ рыхлымъ бурымъ сланцеватымъ горизон
том ь А I, (10 см.) п плотнымъ глянцевитымъ темнокоричневаго цвЬта 
комковатымъ (съ призматической отдельностью) А и  (25 см,). Вски- 
nanie начинается съ 50 см. т .’ е. съ подпочвы. Механически! составь 
его такоиъ:

Т аш я  почвы чередуются съ буроватыми глинистыми черноземами, 
не вскипающими отъ НС1 какъ п° 182, взятый въ 5 вер. отъ Мор
и т  къ ВЮВ, оказавшшся довольно мощной (А —)— В ок,^ 75 см. А —  
3 5 см.) почвой. КромЬ того, вдоль русла идетъ рядъ небольшихъ 
озерковъ, отчасти высохшихъ и давшихъ начало аллкшально забо- 
лоченнымъ почвамъ. Такимъ образомъ въ почвеннемъ отношены до
лина Каралыка является довольно пестрой, а обил1е солонцеватыхъ 
почвъ д'Ьлаетъ ее не вездЬ пригодной и для бахчей. Въ путевыхъ за- 
мЬткахъ отмечено что нзъ всЬхъ ночвъ „до Морши преобладаетъ со
лонецъ",

Возможно, что здесь мы им'Ьемъ характерный для юга уезда поч
венный комплексъ, но замаскированный долговременной распашкой 
земель.

За Каралыцкимъ Уметомъ возвышенныя точки сыртовъ ближе 
подходятъ къ долингЬ, а потому склоны въ общемъ становятся круче 
и имЬютъ террасовидный харакгеръ, особенно книзу. Террасы покры
ты солонцами, а  склоны и бугорки грубыми щебневатыми почвами, 
внизу съ значительнымъ содержашемъ песка. Образ. 276 Р ,  взятый 
на С отъ хутора Зубова въ 1 вер., является прнмеромъ такой су
песчаной галечной почвы (железисто-песчанистый щебень); мощность 
— А - ) - В = 2 5  — 30 см., А = 1 5  — 18; содержаше песку 48,з°/о, и л у =  

' 24«i°/o, глипы 27,45% . Въ примЬчанш къ этому образцу РумницкШ 
указываетъ, что рядомъ находятся солонцы. Солонцы и грубыя тяж е-

Г о р и з .  Ai  

°/о п е с к у  . . . 16 ,з

и л у . . . . 37 ,2

г л и н ы . . . 46 ,5

Г ор и з . Ап

13,7

3 7

49 ,з
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лыя почвы поднимаются выше песчанистыхъ; послЬдшя запимаютъ 

склонъ террасы (бугры) J).

Какъ грубые суглинки, такъ и солонцы и песчанистыя почвы бу

роваты и богаты железистыми гальками — сообразно характеру желЬ- 

зисто-песчаныхъ слоевъ келловея, на элювш которыхъ они на
ходятся.

Выше, по склону съ сырта щебневатые солонцы и грубым почвы 

сменяются черноземомъ съ небольшимъ количествомъ щебня.

Приблизительно подобнымъ характеромъ отличаются южные скло

ны къ р. Каралыкъ и выше, къ Мурашину и даже Ташбулату. Близь 

Мурашина замечается сильное расчленеше склона, благодаря впадаю- 

щимъ съ севера вЬтвистымъ доламъ, почему и увеличивается количе

ство грубыхъ щ ебне^л’ыхъ почвъ и структурныхъ солонцовъ. Онн че

редуются съ серыми мергелистыми мягкими черноземными почвами съ 

небольшимъ количествомъ щебня но бол4е пологимъ склонамъ, но та- 

tcie более удобные въ сельскохозяйственныхъ цЬляхъ участки состав

л я ю т  небольшую часть склона. У самаго Мурашина террасовпдный 

склонъ падаетъ такъ: холмики у краевъ плато по верши не склона 

(ок. 214  м. абсолютной выс.)— съ серыми грубоватыми мергелистыми 

черноземами (щебень въ нпхъ: куски известняка Юга, раковины уст- 

рицъ, белемниты), переходятъ вь сравнительно полопй склонъ, па

дающей на первую террасу (182  м. абс. выс.) съ темно^цветными 

черноземами, содержащими фосфоритовым конкрецш 1з, и кремневую 

гальку, на сЬро-желтомъ железистомъ песчанике; терраса эта у юж- 

наго края часто всхолмливается, и но склону ея наблюдаются грубый 

щебневатыя, даже съ небольшимъ количестомъ песка, или солонцева- 

тыя почвы; склонъ ведетъ па более низкую (140,8  м.) террасу-, пок

рытую грубоватыми и солонцеватыми почвами съ желтымъ желези- 

стымъ щебнемь, съ разнаго рода конкрещями, — на песчаныхъ жатЬ- 

зистыхъ желтыхъ глииахъ. По склону съ этой террасы до самаго 

села преобладаютъ грубый почвы, ч е р е д у ю щ а я с я  съ намывными мяг

кими почвами, слабо щебневатыми, близь селешя сменяющаяся супес

чаными на бЬломъ и буровато-желЬзистомъ песке.

’) Солонцы низа склоновъ могутъ быть довольно богаты иескомъ. Ниже будетъ 
описано подобное образоваше близъ Украины.



Близь Мурашина взяты образцы— (статистиками):

Т а б л и ц а  X I I ,

—  2 02  —

о
Н а 100 ч.

почвы.
М ощность

(см.).

п° П У н К т  ъ. Р  Е  Л  Ь  Е  Ф  Ъ . CQ

6
VO
С

С3 
О>л
£>>

П
от

ер
и 

пр
и 

пр
ок

.

A-f-B А

7

- ■

6 в ер .  къ С о т ъ  М у
р а ш и н а .

П л а то , б л и з ъ  его  
к р а я ............................. 2 1 0 6,7 — 4 7 2 5

10

j

Т а м ъ -ж е . Н а  т е р р а с ^  (кел л ов .  
пл асты  . . . . 1 8 0 6,14 i 6]J 3 7 1 8

По цв'Ьту п° 7 — темный черноземъ, а п° 10 — сЬроватаго отгЬнка 
(мергелистый, вксинающШ съ поверхности).

По меха inческому составу п° 7 является тяжелой почвой и содер
жите известковый щебень (членики морскихъ лилш, раковины уст- 
рицъ, белемниты). п° 10 обнаруживаете большую песчанистость:

Т а б л и ц а  X I I I .

В Ъ  1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ  П О Ч В Ы  п° 10  Н А Й Д Е Н О :

Ч а с т и ц ъ  Д1ам. ^>2 m . т . > 1 т . т . 1 - 0 , 0 5 0 , о 5 — 0,о1 ! < ^ 0 , o i

%  . 2,8 1,6 19,9
I

3 5 ,5  I 40,2

Въ этой ночвЬ бол lie 4 %  скелета— осколки фосфоритовыхъ из- 
вестковистыхъ конкрещй и жел'Ьзисто-слюдистаго песчаника.

На пути изъ Мурашина къ Ташбулату по склонамъ упомянутый 
супесчаныя почвы кое-гдЬ попадаются на гЬхъ яге б'Ьлыхъ и бурыхъ 
глинистыхъ пескахъ съ углистыми прослоями. Но здЬсь онгЬ занимаютъ 
уже самый низъ склона и за Ташбулатомъ весьма скоро исчезаютъ, 
вм'Ьст’Ь съ повышешемъ долины и скрыпеыъ пластовъ пестрыхъ 
мергелей и песковъ съ углистыми прослоями. Противъ овраговъ, 
впадающихъ въ Каралыкъ, также вездЬ супесчаныя почвы заменены 
грубыми щебневатыми наносами. Въ 5 вер. на В отъ Ташбулата 
взята образецъ по весьма пологому склону па Ю близь дола п° 1G8 
N 99 . Онъ оказался б'Ьднымъ черноземомъ грубоватаго строешя мощ-
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А = 2 0 —25 см.
ностью А_)_в_45_ 5о см ? пе вскипал*, песку почти не бидно па глазъ. 

Щ ебня очень немного, но местами почва свгЬтл4етъ, и количество его 
прибываетъ.

Близь Ташбулага картина очень близкая къ находимой у М ура- 
шина. Бугры и холмы склона на вершинахъ также едва одеты тон- 
кимъ покровомъ грубо-щебневатыхъ почвъ съ конкрещями и кварци- 
томъ на 197 м., съ раковинами грифей и конкрещями на 178 м. 
(абс. в.) Также между холмами залегаютъ черн обури я п я т я  почвы съ 
малым* количеством* камня. Иногда на склонах* въ почве появляется 
песокъ. делая ее более легкой— въ местах* выхода юрскихъ песчаныхъ 
глинъ и песковъ съ белемнитами и Gryphea.  Въ довольно большомъ 
количестве наблюдаются и солонцы.

Р еч н а я  долина очепь суживается и мЬстами почти исчезаетъ за 
Ташбулатомъ, склоны ближе подходят* кь реке,  причем* тамъ, где 
не наблюдается болынаго расчленешя, и склоны, несмотря на срав
нительно большую крутизну, не покрыты грубыми почвами. По край
ней мере въ такихъ местах* коренная порода заявляет* о себе не- 
большвмъ количеством* гальки. Склоны къ широким* долам*, съ буг
рами и холмиками въ общем* повторяюсь картину склоновъ къ Ка- 
ралыку. Лишь по м е р е  поднято! вверх* по долу изъ щебня почвы 
исчезают* элементы развитыхь ниже отложенЫ. Вслед* на исчезнове- 
шемъ песчаныхъ слоевъ пестрыхъ мергелей по м ер е  поднятая долины, 
исчезаетъ и келловей, и у х. Еумрязкина внезапно расширенная, на 
подоб!е цирка, долина Каралыка уже прорезывает* только пласты 
верхней юры нижне-волжскаго яруса. Поэтому по склону преоблада
ю т  или м я г и л  серыя и черныя почти без* щебня почвы ва сЬрой, 
бЬлесоватой и синей глине и серыя щебпеватыя почвы на элкшальной 
глинистой породе, лежащей на известковом* песчанике 1Сга. Склоны 
здесь местами круты и занимаюсь места немного.

Такимъ образом*, правобережье Б. Иргиза до Б. Глушицы и К ар а
лыка довольно пестро в* почвенном* отношенш, въ зависимости отъ 
геологическихъ уел огни и условШ рельефа, вь свою очередь зависящих* 
отъ геологической исторш страны.

Аналогичвыя свойства представляетъ и п р а в о б е р е ж ь е  Б.  
И р г и з а  в ы ш е  в п а д е н i я  К а р а л ы к а .  Образцом* грубыхъ 
суглинковь является для него п° 82 И ,  взятый вь I 1/ 2 вер. отъ 
Тамбовки въ верхней части крутого склона. Мощность этой почвы—
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A - j - B = 4 5  и 4 = 1 9  см. Вскипаше съ поверхности. Но анализу ока-

Песчаныя толщи пестрыхъ мергелей также являются здЬсь при
чиной появлешя среднихъ и легких* грубыхъ почвъ по склопамъ, н а 
чиная съ Тамбовки. Близь Августовки уже имеются холмы у конца 
склоновъ съ сырта и на одномъ изъ нихъ взятъ образецъ 135 Nos; 
почва оказалась темнобурой маломощной (всего 25 — 30 см.), слабо 
известковой х) грубой, легкой (песку 6 6 ,з % ,  илу 1 4 ,5 % ,  глины 1 9 .2% ) 
съ содержашемъ гумуса всего 3 ,1 % .  при потер'Ь отъ нрокаливашя 
8 , 2 3 % .

Холми ни съ супесчаными почвами продолжаются и за башкир
скую Утекаевку до Имилеева. У Имилеева склонъ поднимается также 
террасовидно, какъ у Каралыцкаго Умета, Мурашина.

РумницкШ отм'Ьчаетъ здгЬсь въ своемъ дневник^ нрисутств1е су- 
песчанихъ почвъ внизу склона по холмикамъ, подъ которыми распо
лагаются солонцы. Так1л супесчаныя почвы зд’Ьсь идутъ неширокой 
полосой (не болЬе версты). Солонцы по склонамъ съ такихъ холмиковъ, 
залегающ1‘е, какъ показываетъ н° 270 Р, на пескЬ съ прослоями крас- 
ныхъ глинистыхъ мергелей яруса Р Т ,— также богаты иескомъ. п° 2 7 0 Р ,  
почва плотной столбчатой структуры бураго цвЬта, мощностью ок. 
20 см. М еханически  анализъ даль: глины (частицъ < 0 , o i  mm. въ 
^цаметрЬ)— 2 3 , 2 ° / о ,  илу 10,4, песку — 66.4 (много кварца и слюды), 
т. е. почва должна была бы быть отнесена къ лепиш ь,  если бы не 
ея плотность, которая обусловливается не глинистостью, а другими 
факторами. Сходство сь обычными структурными почвами (гор.  Ап) 
въ п° 270 сказывается увеличенной потерей при прокаливапш, хотя 
количество гумуса очень невелико; а именно: гумуса— 0 , 9 1 % ,  потери 
при Прок. —  6 , 5 5 % .

Такого типа солонцы (иногда покрытые рыхлымъ налегомъ или 
мягкимъ еланцеватымъ горизонтомъ (A i) не рЬдкость и по Каралыку, 
о чемъ упоминалось выше, и по правому побережью верховьевъ р.

*) Составъ щебня обычный: куски рыхлаго твестковаго  песчаника, конкрецш, 
фосфорита, желЬзистаго песчаника и пр.

залось (въ % ) .

Т а б л и ц а  XIV.

Г у м у са  (по  Г у с т а в с о н у )  . . 5,05 К р у п н о зе м а  . . .

П о т е р и  при пр о к а л и в а н ш  . 1 2 , si М елкаго  п е с к у  .

В л а ж н о с т и ......................................3,71 И л у ......................................

С в я за н н о й  у г л е к и сл о т ы  . . 0,7 41 Г л и н ы ...............................

0,43

14,26

40,37

41 ,23
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Мочи. Элементами ихъ скелета— они часто бываюгъ щебневаты— яв
ляются кусочки песчаника, круглыя гальки, известковый конкрецш и 
т. п. Несомненно причиною появлешя ихъ въ данномъ месте  явля
ются услов1я рельефа и дренажа, такъ какъ материнская п орода- - пе
сокъ яруса нестрыхъ мергелей, не содержись большого количества 
солей.

Иесчапыя почвы поднимаются у Имилеева довольно высоко. 
п° 1 6 7 ХЧоs, представлякнщй собою грубую сыпучую супесь *) (на с£ -  
ромъ песке), взятъ съ сыртовой террасы (ок. 1 8 0 — 190 м. абс. выс.), 
которая засЬмъ вскорЬ поднимается. Подъемъ и холмистая, изрезан
ная плоскими долками возвышенная часть сырта ближе къ южному 
склону покрыты уже бЬднымъ черпоземомъ (обр. 168, мощность 55 
см.), подстилающимся бурой щебневатой элювиальной или делкшаль- 
ной глиной и грубыми щебневатыми почвами по буграмъ, у п о д н о с я  
ихъ и по плоскимъ долкамъ, где онЬ встречаются па ряду съ пере
мытыми почвами.

У Имилеева при подъеме на плато замечаются талия явлении 
„За долиной, покрытой серымъ черноземом* и солонцеватыми почва
ми. въ одной версте на северъ сле.дуеть не крутой, но резкш  подъ- 
емь на бугоръ (87 м. абс. высоты) съ почвой — структурной солонце
ватой. Въ ней виденъ на глазь песокъ, а подпочвой служить грубо
ватый суглинокъ, сильно объизвестнлепный (пятна и примазки) и так
же съ пескомъ, заметнымъ для глаза 2). За бугромъ близь кладбища 
по склону въ канаве видно, что почвенные горизонты не резко отде
ляются другъ оть друга. М о щ н о с т ь А - | -В = о к .  40 см. Подпочвой 
служить желтовато-серый железистый песокъ. Выше склонъ длин
ный и полопй (до 0,5 вер.) и весь завятъ структурными почвами, 
покрытыми типцомъ (Festuca ovina ?). На покатой къ Ю террасе 
ок. 180 м. абс. высоты взятъ образецъ n° 1 Ргэоз съ пятна, 
почти безъ растительности, структурный солонецъ съ горизон- 
томъ А[ въ 2 см., A i i — 10 см., лежачий на желтомъ желЬзистомъ 
элкшальномъ суглинке. Столбчатая структура А н  резко выра
жена, столбики корпчневаго цвета,  имеюсь даже карандашную 
отдельность. На 15 см. —  переходъ въ железистый суглинокъ 
(па слюдистыхъ песвахъ келловея) съ кристаллами гипса, На 10 см.

*) Мощность ок. 35 см., не вскппаетъ отъ НС1, даже п въ горизонт^ С.

2) Почва подобна п° 270 Р, который онисанъ выше.
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почва была слегка вязка. Песокъ зам'Ьтенъ и въ пылеватомъ горизонт^ 

Ах, и вь А и  и С. Растетъ только Cam phorosm a (rhutenicum ?), Art l ie-  

misia marit ima и еще какое-то р а с т е т е  изъ Chenopodiaceae. Кругомъ 

этого пятна растительность болЬе богатая и частая; Ai достигаетъ до 

2 0 —-25 см. ТакЙ1 почвы идутъ еще и выше по склону. Къ солонцамъ 

присоединяются сурчины, одЬтын зеленеющей Arthemisia  marit ima. Ие- 

с о ц ъ  в ъ  п о ч в 'Ь зам'Ьтенъ только местами (м'Ьста выхода песчаныхъ 

породъ келловея). Сгруктурныя почвы продолжаются все выше и вы

ше по склонамъ и только ровныя поверхности террасы м. на 170 — 

150  надъ ур, моря покрыты щебневагымн черноземами. Дорога на С 

пересЬкаеть зд'Ьсь отвертки  Чилижнаго дола, склоны которыхъ на С 

покрыты структурными солонцами л солончаками безъ растительности, 

склоны же на Ю черноземами сгЬраго двЬта" .

По террасамъ, окружающимъ Чилижный долъ и друпе, на 170  — 
180 м. абс. высоты залегаютъ сильно щебневатые черноземы, содер
жание у края террасъ песокъ и куски железиста го песчаника. Въ 
почвахъ эгихъ много фосфоритовъ и белемнитовъ.

У подножй! склона, сь плато на эту террасу появляются солон- 
цеватыя почвы на сЬрой глин’Ь нижняго волжскаго яруса. Самый 
склонъ сильно щебневатъ, крутъ. Плато близъ склона также покрыто 
грубоватой сЬрой почвой, бурио вскипающей отъ НС1 и съ массой
известковаго щебня и фосфоритовъ.

Профиль по Кинзягуловско-Имилеевской грани, приложенной ко 
П-ой глав!;, показываетъ подобное же распредЬлеше почвъ. Это же 
видно на профиляхъ къ С отъ х. Хлыстова. Везд'Ь внизу залегаютъ 
структурным почвы, частью песчаныя, а по высокимъ террасамъ и
ровнымъ мЬстамъ— слабо щебневатые черноземы, грубоватый и солон- 
ценатыя почвы. При этомъ грубыя почвы появляются на сравнитель
но пологихъ склонахъ. n°2Ni900 взятъ па террасЬ высотой ок. 
170 м., верстахъ въ 3 -х ъ  на ЗСЗ отъ Кинзягулова. Анализъ (ио 
способу Густавсона) показалъ, что эта почва содержитъ 6 , 9 %  перег
ноя, а потеря при прокаливанш его равна 1 6,4°/о.

По количеству гумуса, накоплеше котораго обусловливается въ 
значительной степени мергелистостью почвы, образецъ n°2N900, 
долженъ быть отпесенъ къ черноземамъ, но его залегап1е, светлый- 
с’Ьрый цв'Ьтъ, оби-iie щебня (известкошхъ конкрещй и белемнитовъ)
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заставляюсь его причислять къ грубымъ почвамъ. На более крутыхъ 
частяхъ склона и па вс/Ьхь бугоркахг почва очень сЬрЬетъ и обога
щается щебнемъ. Книзу къ краю террасы она переходить въ супес
чаный почвы на суглинкахъ Li, а еще нише па песке РТ. Кверху 
она превращается въ щебневатый бедный черноземъ, выходпппй на 
плато. Количество грубыхъ почвъ по южному склону къ Б. Иргизу 
зависитъ всецЬло отъ степени расчлененности и крутости склона, бли
же къ Кинзягулову и выше него эта расчлененность уменьшается, убыва
ете  количество грубыхъ и солонцовь.

Наконецъ, въ верховьяхъ Б. Иргиза долы выходятъ или въ ysKie 
овраги или плосыя ложбины суходольнаго типа, такъ часто встр'Ьча- 
юнцеся но Общему Сырту. Эти суходолы служатъ, какъ сенокосы, 
почвы ихъ гумусны," благодаря лучшему увла:кнен|'ю и р а з в и т о  обиль
ной степной растительности (ковыль, вострецъ etc). Характеръ сухо
дольной почвы зависитъ также и отъ материнской породы или чаще 
отъ развигыхъ по соседству отложен in, продукты размывания которыхъ 
обыкновенно отлагаются по балкамъ, выравнивая ихъ дно. Чаще все
го подпочвой является делкжальная желтобурая глина. У хутора Аки- 
рова вь верховьяхъ Иргиза въ долинЬ взятъ статистиками образ. п° 5 
который, при 48 см. мощности, обпаружилъ гумуса 1 1 ,9 % ,  ■ потери 
при прок. 22 ,41% ; механически составъ его таковъ: песку 39,08, илу 
20,99, глины 3 9 ,о з% .  Есть и щебень: известковыя копкрецп! и кус
ки известняка съ Aucella mosquensis.

Что касается самой д о л  и н ы Б. И р г и  з а, то отъ Г’лушицы 
до Августовки, она им'Ьетъ видъ широкой равнины съ озерками и пади
нами, покрытыми аллюв1а./ьными почвами. Большая часть ей покрыта 
долиннымъ черноземомъ, по покровъ этотъ сильно разнообразится при- 
сутств1емъ солонцовъ, часто безъ растительности, яркими светлыми пят- 
нами выделяющимися на зеленомъ фон'Ь луговд. Даже па недавпихъ 
залежахъ замечается пятнистость.

вЧ'Ьмъ ближе къ УтекаевкЬ, тЬмъ болЬе солонцеватыхъ почвъ 
по долине, особенно но покатымъ мЬстамъ и концамъ склонов*.

Растительность делаетъ лашнафтъ сходнымъ съ киргизской сте
пью, —она такъ же, какъ и тамъ, не покрываетъ почвы сплошь и да
же типецъ оставляете между кустиками довольно больийя промежут
ки. Если почва пахана недавно, то преобладають полыни. Густота 
растптельнаго покрова часто изменяется. Встречаются слабо бугрис- 
тыя круговины и безъ растительности покрытый выцветами солей.
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Близь Денгизбаева наблюдались т а т я  явлешя: гдЬ типецъ рас* 
тстъ густо, тамъ солонцеватая почва им'Ьетъ горизонтъ Ai до 30 см., 
онъ рыхлъ, сЬровдто-иураго цв-Ьта, паиомнваетъ чернозем-!.. Съ 25 — 
30 см. почва д'Ьлается коричневой, вязкой въ сыромъ и плотной въ 
сухомъ видЬ, глянцевитой па излом^ — горизонтъ А н  (10 — 12 см.), 
постепенно нереходянцй внизу (Б) въ подпочву (С) — желтобурую гли
ну съ гипсомь. ГдЬ растительность р ’Ьже, тамъ A i = 1 0 - ~ 1 2 ,  цв-Ьта 
сЬраго, пылеватъ и сланцеватъ, А п —мощностью до 20 см. столбчатой 
структуры, коричневато цв-Ьта, глянцевитъ. ПослЬ дождя А п  вязокъ п 
пристаеть кь лопат-Ь........ М/Ьстами попадаются участки, од-Ьтые Artlie-
misia marit ima, то сухой и сЬро-бурой (уже въ началЬ т п я ) ,  то зе
леной и болЬе высокой (на сурчинахь).  Въ легкихъ пониженностяхъ 
дороги замечаются св'Ьтлыя пятна,  едва о,гЬтыя Salsola. Почва такихъ 
пятенъ съ выцв'Ьтами солей на поверхности,— безструктурна, вязка 
въ сыромъ и плотна въ сухомъ вид-Ь, цв-Ьта коричневато и од'Ьта тон
кой корочкой (солончакъ). Такихъ пятенъ не очень много  Стру
ктурные солонцы занимаютъ большое пространство и располагаются 
ближе къ сыртовымъ склонамъ, т о п а  какъ долинный чернозеыъ— бли
же къ рЬк'Ь.“ (Неуструевъ).

Картина пестрой степи, богатой солонцами и съ типичной для 
нея растительностью продолжается и выше по р-Ьк-Ь. Огм1;тимъ здгЬсь 
обал1е солончаковъ— пятна безъ растительности, между Имилеевымъ и 
хут. Плаксивымъ близь р'Ьки по ровной долинЬ. На пути изъ Имиле
ева вь Кинзягулово по концамъ пологихъ склоновъ въ долину и по 
покатымъ равнинамъ праваго берега комплексъ солонцеватыхъ почвъ 
покрыть преимущественно Arthemisia mari t im a,  то бурой, то бол-Ье 
густой и зеленой; круговипы съ очень свЬтлой поверхностью почвы 
часто лишены и этого растешя. Преобладаете Kochia pros tra ta ,  Campho- 
rosma rhutenicum и друпя солонцовыя формы. Пятна почвъ, покры
ты хъ злаками уже въ йонЬ выглидятъ желтыми. Разница между поч
вами пятенъ, покрытыхъ разной растилельностыо заключается въ раз
ной мощности горизонта Ai и его структур^: имеются всевозможные 
переходы отъ тонкой пылеватой корочки до болгЬе или мен-Ье мощнаго 
(до 20 см.) черноземовиднаго слоя. Подъ нимъ залегаетъ столбчатый 
коричневый горизонтъ Ап, также разной мощности, структура котораго 
выражена то р-Ьзко, то н'Ьтъ. ГдЬ им’Ьетъ Micro первое, тамъ Ai так
же выражено бол-Ье р’Ьзко и имЬетъ болЬе солонцеватую почву, съ

13.
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Camphorosma Ruthenicum. Подъ злаками горизонтъ Ai черноземновпд- 
ный и мощнее, А и — тоньше и структура приближается къ комковатой, 
хотя почва и остается плотной.

Т ц и я  явлев}я д'Ьлають долину Б. Иргиза похожей на долины р4къ 
Новоузенскаго уЬзда: особенно Б. Чалыклн, Б. Узеня и др. Прила
гаемая фотография иллюстрируетъ картину почвеннаго комплекса близь 
х. Хлыстова (см. рис. 2-ой).

Выше Кинзягулова долина уже узка и волниста, солонцеватыя 
почвы остаются прербладющими. Но за Хасяновьшъ уже исчезаешь 
совс'Ьмъ большая ровная низкая долина; вместо нея вьется между до
линными террасовидными склонами более или менее узкая полоса су- 
ходода, прерываомаго озерами. Долинные черноземы, аллкшальныя поч - 
вы и грубыя разнаго рода чередуются быстро и занимаютъ незначи
тельной ширины полосу.

Описавши почвенныя уел о Bin правобережьевъ Б. Иргиза и К ара-  
лыка. перейдемъ къ почвамъ в о д о р а з д е  л ь н ы х ъ в о з в ы ш е н 
н о с т е й  и п о л о г и х ъ с е в е р н ы х  ъ с к л о н о в  ъ между тЬ- 
ми же реками и Мечей.

Въ вос/гочпой своей половине эти водоразделы представляютъ нгЬ- 
Г.оторыя особенности по сравненно съ западной. Восточнее ли!ци Н а
деждино (Барская)— Мурашино — Имилеево, вм'Ьсть съ увеличеше^ъ 
абсолютной высоты до 210  м. и появлешемъ известковых!» толщъ нижне- 
волжскаго яруса въ качестве материнской породы, почвы плато ст а 
новятся богаты щебнемъ, по пимъ раскиданы холмики и чгЬмъ далгЬе 
на востокъ, т'Ьмъ выше и обширнее эти нижиеволжс1Пя плато съ щеб- 
неватымъ черноземомъ. Къ западу отъ упомянутой лиши щебневатыя 
почвы на возвышенномъ плато уже встречаются рЬже и за лишей Ка- 
лашнновка— КаралыцкШ Уметъ — Имилеево исчезаютъ совсЬмъ, такъ 
что обгадй почвенный habitus местности тожественъ съ более западными 
частями уезда. Материнской породой служить или желтобурая неслои
стая сыртовая глина или очень редко элкмйальная глина, по виду 
схожая съ ней, на глинистыхъ пластахъ среди юры.

Плато выше 200  — 210 м. надъ уровнемъ моря обыкновенно до
вольно ровныя, кое-где съ бугорками (какъ близъ х. Макарова и въ др. 
мЬстахъ), покрыты сЬроватымъ сильно мергелистымъ щебневатымъ чер
ноземомъ. Несмотря на сравнительно светлый цветъ, такой черноземъ 
содержитъ много гумуса (9 — 1 2 % ) .  Велико содержа nie углекислоты

14*
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(до 6 —  7 % )  и скелета. Среди посл'Ьдняго преобладаютъ въ разныхъ 

мЬстахъ разные элементы: тамъ, гд’Ь близовъ известнякъ, особенно 

около бугровъ и по нимъ, находится масса кусковъ его съ Virgati t 'auH, 

Aucella 'ми и устрицами, гдЬ же местность ровнее, известнякъ отхо

дить па второй плат, и почва обогащается песчанисто-фосфоритовыми 
конкрещями (до 2 2 "/о Гг Os) изъ си'Ьтло палевы хъ мергелнстыхъ суг

линков!.. зале гаю in, их г  лропластками въ известнявахъ; конкрецш эти 

источены фоладаыи и при разломЬ р4дко обнаруживается нриеутс'ше ,

ископаемых!.; къ нимъ присоединяется щебень изъ кусочковъ кварци- »
та, обдомковъ раковинъ устриць, белемнитовъ (послЬднихъ временами 

бываетъ въ почв'Ь очень значительное количество), члепиковъ морскихъ 

лилш и пр. Какъ видно, большая часть щебня содержитъ СаСОв, по

чему и почва является мергелистой. Подпочвой служить желтовато- 

С'Ьрый, иногда и желтобурый элюшй со щебнемъ того же характера.

Въ общемъ, почва такого рода является глипистой и только из

редка приближается къ супесчанымъ. Прим'Ъръ послЬдпяго рода поч

вы представляетъ обр. 2 4 8  Ж ,  взятый вь 1 х / 2  в. отъ Кумрязкина, на 

высотЬ 227  м., напомивающШ рендзину, щебвеватый темный черноземъ 

залегающей на желтобурой мергелистой эллкшальной глинЬ, по ан а 

лизу Кашинскаго въ немъ оказалось (въ % ) :

Т а б л и ц а  XY.

Г у м у са  (п о  Г у с т а в с о н у ) .  . 9,49 И з ъ  н его  част. д1ам.^>3 m .m . 3,вз

П о т е р и  при п р о к а л и в а н ш  . 1 8 ,во М елкаго  п е с к у ..................................17>1#

В л а ж н о с т и ........................................... 4,08
_ И л у ...............................................................о2,9в

У гл ек и сл о ты  св я за н н о й  . . 5,1з
В с е г о  к р у п н о зе м а  . . . .  6 , i о Г л и н ы ....................................................... 43,72

БолЬе подробный анализъ этого образца приведенъ въ IV  глав'Ь. 

Близь хутора Акирова образецъ статистиковъ п° 3, взятый съ возвы- 

шенваго плато далъ: х) песку 2 3 ,т ° /о ;  илу — 32,24; глины— 43 

ч а с п ц ъ > 1 т т  0,7i°/o; гумуса— 9,зг; потери при прокаливати 19,83.

Въ общемъ эти дв'Ь почвы по механич. составу являются весьма 

близкими. Существенную разницу составляетъ присутствие въ л° 2 4 8 Ж .  

большаго количества ч а с т и ц ъ > 2  т т . ,  тогда какъ 'п° 3 (Акирово)

%) По видоизн4неяяом}’ способу Осборна. Си.  А. Безсоновт. гг В. Загорсшй. Къ 
вопросу объ ускоренвомъ метода ыеханическаго анализа почвъ. Почвов'Ьд^те. 1903, 3.
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мен'Ье щебпеватъ— въ немъ почти нЬгь кусковъ известняка нижне- 
волжскаго яруса, но присутствуютъ обломки фосфоритовыхъ конкрецш, 
источенныхъ фоладами, что отражается на количестве фосфорной кис
лоты въ почве. Вообще, количество Р 2О5 въ почвахъ северо-востока 
Николаевскаго уезда очень велико.

Въ 3 — 4-хъ верстахъ къ СВ отъ х. Быкова взять образецъ п° 1 N 
(въ 1 0 — 11 вер. отъ Кумрязвина па В отъ казачьей грани) на слабо 
волпистомъ плато, слегка понижепномъ. Черноземъ оказался слабо 
щебпеватъ, съ неболынимъ количествомъ белемнитовъ и пр., по цвгЬ-

( г  г\ 1 о /„ 9,«8°/о по Густавсону.
ту с-Ьроватъ, содержись СОг— 1 ,5 7 0 , гумуса 9,г5о/о 1Ю Кнопу. '> п0_

терн при про вал ивал и —  17,12 °/о.

Механический анализъ далъ результаты:

Т а б л и ц а  XVI.

Крупнозема (част. д1ам. ^>1 rn .rn .).....................................................................2,41

Крупнаго и мелкаго песку (част. д1ам. 1— 0 ,05 m.m.). . . . .  19 ,71

Илу „ „ ( „ О,05 — О,01 „ ) .............................. 41,62

ГЛ И Н Ы  „ „ ( „ <СО,01 — „ ) .............................. 36,26

Въ большой порцш (400 gr.). оказалось:

Т а б л и ц а  XVII.

Част. д1амет. < 3 ш . т .  3 — 2 ш . т .  2 — 1 m.m 1— 0 ,25  т . т  0.25— 0 ,05 т . т .

„ °/о . . 8,о 1,з 2,5 5,4 7,5

Гораздо более, чбмь п° 3 Агсирово, щебневатый— по гумусу онъ 
приближается къ нему, какъ и къ 248  Ж .  Что касается скелета, то циф
ры его имеюсь примерное значеше въ виду частыхъ вар1ащй, для
крупвыхь частицъ > 3  ш т .  особенно, такъ какъ для анализа бра
лось не более 300 — 400  gr.  почвы, между темъ какъ куски конкре- 
щй величиною въ кулакъ не принимались въ разсчетъ, хотя разсеяны 
по степи въ большомъ количестве вместЬ съ довольно большими кус
ками известняка.

Благодаря этимъ конкрецЬшъ— фосфоритамъ черноземы возвы- 
шевнаго плато богаты фосфорной кислотой, а всл4дств1е богатства 
подпочвы известью и п р и с у т с т я  известковаго щебня (белемниты и т. 
д.)— мы видимъ больнпя количества СаО и СОг. Для п° 2 48  Ж .  въ 
1 0 %  соляно-кислой вытяжке оказалось 0 ,7 %  Р 2О 5 и 8,365% СаО. 
Цифры содержашя СОг приведены выше.



У насъ не имеется анализовъ подпочвенныхъ горизонтовъ ивъ 
этихъ мгЬстъ, но зависимость почвъ отъ ихъ характера ясна и безъ 
этого: характерный особенности щебневатыхъ черноземовъ— ихъ мер- 
гелистость, механический составъ, составъ скелета, содерж ите  гумуса 
— находятъ объясне1Йе въ свойствах:, материнскихъ породъ.

Въ заключеше краткаго описашя черноземовъ па плато нижне 
волжскаго яруса упомянимъ еще о иЬкоторыхъ физическихъ ихъ свой- 
ствахъ. Прежде всего бросается въ глаза ихъ рыхлость въ случай 
обильнаго содержашя щебня: при распашке ихъ мелкоземъ принима- 
етъ с ел п у ч i il характеръ и вь противоположность глипистымъ чернозе- 
мамъ плато запада у'Ьзда щебневатые „горсте* черноземы не слежи
ваются въ комья и не трескаются на много грани ыя отдельности, об
наруживая сходство съ супесчаными почвами, несмотря на большое 
содержаше глины (частицъ д. < 0 , o i  mm.). Местными сельскими хо
зяевами подмечены некоторый особенности въ отношенш ихъ къ теплу: 
несомненно, что теплоемкость этихъ почвъ сильно отличается благо
даря присутствие щебня отъ таковой другихъ черноземовъ. Точно так
же въ нихъ интересно ихъ отношеше къ вод'Ь. Но въ отношеши этихъ 
свойствъ почвы спещальному изслЬдованно пе подвергались, а потому 
о пихъ здЬсь мы только упоминаемъ. Вообще же сельскими хозяевами 
мергелистые черноземы на плато востока уЬзда, считаются хорошими 
въ сельско-хозяйсгвенпомъ отношеши, если только количество щебня 
не таково, чтобы мЬшать обработкЬ. Большое содеркаше РаХ)г> и 
сравнительно достаточное количество другихь питательныхъ веществъ 
— только подтверждаем это.

Среди описанныхъ почвъ местами на плато встречаются, какъ 
упомянуто выше, бугры м. 10 — 15 и менЬе высоты, разсгЬяиные не- 
правпльно преимущественно близъ доловъ, напр., на пути отъ Еумряз- 
кипа на В и СВ близъ ргЬки Мочи и въ другихъ м'Ьстахъ. Taitie буг
ры на вершинахъ своихъ покрыты гру'ыми почвами, всл'Ьдсппе гро- 
ыаднаго количества кампей. Часто по этой при чип’!; даже они не под- 
вергаеются расиашкЬ. Обычно вокругъ этихъ грубыхъ почвъ распола
гаются солонцы по скату съ холмовъ или у иодпожш ихъ.

Въ качествЬ примера грубой почвы можетъ служить n° 16 P i эоз. 
Хотя этотъ образецъ взятъ къ Ю отъ Б .  Иргиза, но его свойства 
очень типичны. Онъ взять въ 5 вер. отъ х. Расторгуева на 10 въ 
верховьяхъ Широкаго дола съ возвышеппаго бугра (абс. выс. 189 м.).

—  2 1 2  —
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Эго сЪрая почва съ большимъ количесгвомъ щебня. Раститель
ность скудная: отмечень отинъ типецъ.

Мощность почвы ( А - ) - В ) = о к .  60 — 65 см. По анализу въ образ- 
ц'Ь оказалось (въ °/о):

Г у м у са  . 

У гл ек и сл о ты  с в я 

за н н о й .

Т а б л и ц а  XV III .
4,25 Крупнозема fliaM. > 3  m.m. всего 1 ,37 прокал. 1 ,19 

„ 3 - 2  „ „ 1,6 , 1,48
1,80 „ „ 2 — 1 „ „ 0,77 ,, 0,68

„ 1 — 0,25 „ „ 1,39 „ 1,11

п° 2 2 Р 1903— солонецъ взятый по скату сь бугра па плато въ 1 вер. 
отъ х. Макарова на 3. МЬсто очень высокое — ок. 230  м. надъ ур. мо
ря. Растительность— Arthemisia  m a r i t im a — рЬдкая, кустиками. Ai — 
мощностью 4 ^ 6  см., мучнистой структуры п cfcparo цв'Ьта, содержитъ 
песокъ и щебень. Ап стотбчггый, чернаго цвЬта и большой мощности. 
Оба горизонта не вскипаютъ и только горпзонтъ В (ниже 70 см.) 
вскипаетъ, т. к. содержитъ 0 , 9 5 %  СО2. Гумуса содержитъ: Ai — 8 , 2 ° / о ,  

Ан — 3,76% и В — 1 ,0 8 % .  Въ подиочв'Ь ок. 2 7 , о 5 ° / о  ч а с т и ц ъ > 1  mm. въ 
.иаметргЬ; а именно:

Т а б л и ц а  XIX.

> 3  rn.m.
Ф
^>2 m . m . > 1 , 5  m . m . > 1  m . m .

1 5 , 5 3 % 1 ,91%' 5 , з з % 4 , 2 8 %

]Дебепь— известнякъ нижняго волжскаго яруса, фосфоритъ, квар
циты и мергели.

Щебпеватыя почвы па перевалЬ и сЬверныхъ склонахъ залегаютъ 
сплошь только вь самой восточной части близь начала р'Ькъ Каралы
ка и Б. Иргиза,  гдЬ плато и о д х о д и т ъ  близко къ доламъ. По M 'bpi 

движешн на западъ долы становится расплывчатыми. Склоны на С 
положе, и грубыл почвы лишаются щебня, подстилаясь желтобурой гли
ной делкшальнаго происхождешя, вместо сЬроватой окраски принимают!, f 
буроватую, а книзу переходить даже въ б!;дпые глинистые черноземы. 
Особенно ясно это видно на переватЬ М о ч а - К  а р а л ы к ъ.

По дорогI; отъ Надеждиной (Барская) къ Мурашину щебневатый 
черноземъ начинается на 6 — 5-й верстЬ, причемъ далеко не внезап
но, а постепенно. п° 16 6 N 99 въ 4 вер. отъ Барской къ 10 — почти на
вершшгЬ плато (вершина пологаго склона на С) является тяжелой, съ

А — 30
поверхности не вскипающеа оуро-чернои почвой, сы‘ Ы0[ДН0-
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стыо, съ 7 ,4°/о гумуса и долженъ быть причисленъ къ обыкновепнымъ 
черноземамъ. Ни щебня, ни песку не видно и почвавъ общемъ не отли
чима отъ почвъ водораздела Мочи и Иргиза западнее Средней Мочи. 
Точно также къ Ю отъ х. Бибикова мы на пологомъ склоне на С къ 
р. Моче имеемъ подобпаго же рода почвы (образець n° 175N ),  и толь
ко верстахъ въ 3 — 4 на востокъ отъ уломянутаго хутора щебневатыя 
почвы близко подходятъ къ р. Моче, т. е. распространяются далеко и 
по с-ному склону. Подороге изъ х. Бибикова на Ташбулатъ, нрое.хавъ 
верстъ 5 — 6 по пологому склону на С, приходится пересечь холмы: 
плато почти отсутствуете, и за холмистой местностью, богатой солон
цами и грубыми почвами, следуетъ террасовидный склопъ на Ю къ 
Б. Иргизу, Каралыку.

Несколько сложнее дело обстоитъ съ сЬвернымъ склономъ водо
раздела Б. И р г и з ъ — К а р а  л ы к ъ и со склоиами къ доламъ этого 
водораздела системы Каралыка. В с л е д с ш е  обал!я ветвистыхъ овраговъ 
высоюя части плато здесь сужены, и щебневатые черноземы на норо- 
дахъ нижне-волжскаго яруса отступаютъ часто далеко на Ю отъ Кара- 
лыка. При этомъ рельефь разнообразится долами Б. Иргиза и „ш иш 
ками,, на плато. На плато среди более высокихъ холмистыхъ месте  
встречаются пониженным равнины съ очень темными слабо щебнева- 
тыми (белемниты, раковины устрицъ и т. п.) черноземами на элкмпаль- 
ноп глине или на синей глине нижне-волжскаго яруса.

Полопе склоны здЬсь покрыты также черноземами (безъ щебня) 
обыкновенными, а чаще бедными. Примерами могутъ служить слЪдую- 
юшде образцы.

Т а б л и ц а  XX.

п° П У Н К Т  Ъ . Р Е Л Ь Е Ф Ъ .

Мощ! 
S o l  (с
► «о il

£& ;а+в11

^ость
м).

А

'  |  ~ 3X X 
О  ctf 
со С 
К S О-о  о  

U  ю

2 7 5 Р 3 вер . на  Ю В о т ъ П о к а т о ст ь  на  С З  . 7 2 3 0 СЪ пов
Каралы цк. У м е т а .

' 1 7 1 N 1 7  вер. н а  С В  о т ъ П о л о г ш  ск л о н ъ  на
У крайны . С С В ............................. — 5 6 — гор. В

1 7 2 N 1 вер . н а  Ю о т ъ С  ы р т  ъ ,  п ол огш
Т а ш б у л а т а . ск л о н ъ  на  Ю В. . 6,69 5 3 — гор. С



—  2 15  —

Однако, по крутымъ частилъ склоновъ къ доламъ системы К а
рал ы ка не редкость и щебневатыя почвы различнаго происхождения, 
наир., въ верховьяхъ в'Ьтвистаго овр. Бегешъ, гдЬ много грубыхъ суг- 
линистыхъ и супесчапыхъ почвъ.

ЗдЬсь сл'Ьдуетъ упомянуть также, что близь впадешя рч. Сред. 
Мочи въ р'Ьку Мочу склоны на СЗ и С покрыты грубыми супес
чаными со щебнемъ почвами и солонцами, благодаря бугристому рель
ефу и выходу зд'Ьсь песчаныхъ породъ яруса пестрыхъ мергелей. Эти 
почвы имЬютъ здЬсь ограниченное распространен!?, какъ и вообще 
по сЬвернымъ скю нам ъ  къ долипЬ рЬкъ Мочи и Каралыка.

На востокь долы системъ Каралыка и Б. Иргиза им’Ьюта также 
крутые склоны, а щебневатые черноземы близко подходятъ къ нимъ. 
Хребетъ Общаго Сырта, идуццй отъ м Is ста схождешя г раницъ Бузулук
скаго и Николаевскаго уЬздовъ и Области Войска Уральскаго на югъ 
сплошь покрытъ такими черноземами, которые то богаче, то б§дн4е 
щебнемъ въ зависимости огь высоты и рельефа. Щ ироыя ровныя сед
ловины хребта мен’Ье щебневаты, ч ё м ъ  даже ровныя возвышенности, хо
та п° Шюоо, взятый въ 3 — 4 вер. къ СЗ отъ Биковыхъ хут. (12 в., на 
10 отъ СергЬев'си Бузулукскаго уЬзда) пн сЬдловии'Ь Общаго Сырта и 
богатъ камнями — фосфоригнымъ щебнемъ. Это почва сЬраго цв'Ьта, зер
нистой структуры, умеренно плотная и связная, покрыта преимуще
ственно злаками. Она содержите:

Ч а с т и ц ъ >  1 ш . т . — 2,а//о.
Песку . . . .  19 ,71% .
И л у ........................... 41 ,62% .
Глины . . . .  36 ,96% .

Хотя и не сильно, почва вскипаете съ поверхности;— зъ гор. А 
ея содержится до 1 ,2 %  СОа.

Какъ было уже упомянуто, вм’ЬсгЬ съ нопижешемь водораздЬль- 
ныхъ возвышенностей на западь почвенныя условья ихъ приближаются 
къ т'Ьмъ, которыя наблюдаются на водораздЬлЬ Моча— Б. Иргизъ близъ 
Мокши и т. под.: исчезаете щебень изъ почвы, коренныя породы зале
гаютъ глубоко и скрыты покровомь желтобурой глины, служащей 
здЬсь подпочвой.

З а п а д н е е  К а р а л ы ц к а г о У м е т а водоразд'Ьльныя пла
то не широки и скоро сменяются очень пологими склонами къ до
лам ь. Какъ плато, такъ и полоне склоны близъ вершинъ покрыты
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обыкновенньшь чернозеломъ, а склоны более крутые и полоне въ 
к о н ц ^  близь долсвъ — бедным?.. Что же касается боковъ суходоловъ 
(долповъ въ ихъ вершииахъ), то грубыя почвы здесь довольно редки: 
обычно это лысинки желтобурой глины съ массой известковыхъ конкре- 
цш изъ этой глины (журавчиковъ ?). II вообще грубыя почвы здесь не 
имЬютъ большого распространешя, и тамъ, где на кярте вдоль д о л о т ,  
оне нанесены, эго или вышеупомянутая почвы более крутыхъ склоновъ 
или е.углинисто-аллкшальное дно ложбинъ и овраговъ. Для характе
ристики черноземовъ можетъ служить следующая таблица.

Т а б л и ц а  XXI.

п° П У Н К т  ъ .! Р Е Л Ь Е Ф Ъ .
О  о

М ощ н ость
«вн •
ас х
О
со СО2>> tQ

С-< CQ А + В А
к s  о- « о  о  

U  CQ

184N99 Ок. 6  — 7 в. на  С С В  
о т ъ  с, М орш и.

В о зв ы ш е н н о е  пл ато . 8,1 60 18 4 0 с м .

2 7 8 Р 1 0  в. о т ъ  С лавянки П л ато , сл а б о  п ок а
на Ю В. т о е  на В  . . . 7,о 68 30 13 см.

181N99 В ъ  9 — 10 вер . о т ъ П о л о п й  ск л о н ъ  на
М ихайл овки  на Ю. С къ оврагу -- 5 5 18 съ

пов.
2 7 9 Р В ъ  2  вер. къ Ю о т ъ С к атъ  на С (с р е 

Славя нки . ди н а) ............................. 6 , 6 8 6 0 2 5 съ
пов.

В ъ  1 8 4 N  о к азал ось :  п е с к у — 1 4,84% , и л у — 3 3 ,5 1 % , глины  5 1 ,8 2 % .

Эти четыре образца, взятые въ последовательности съ Ю па С: 
два первыхъ— 184 N и 278  Р па плато, два вторыхъ со склоновъ — 
иоказываютъ, что почвы плато, при большем!, содержанш гумуса 
(7 — 8 % )  и большей мощности не вскипаютъ съ поверхности въ про
тивоположность почвамъ склоновъ, хотя бы и нологихъ, при чемъ въ 
более гумусномъ образце п° 184 горизонтъ вскипашя оказался ниже 
(на 40 см.), чемъ въ менее гумусномъ (п° 278 Р) вскипающемъ съ 13 см.

ЗдЬсь, впрочемъ, надо отметить, что разницы въ мощности и гу
мусе въ обшемъ не велики, и черноземы склоновъ очень далеки отъ 
грубыхъ почвъ ио своему habitus’y и приближаются къ последнимъ 
л и ш ь ‘ при известнглхъ услов1яхь рельефа: кое-где но оврагамъ и кру
тым!. склонамъ почвы рыжеют ь и обогащаются кусками известковыхъ 
конкрещй. Солонцеватая почвы почти отсутствую т па плато. Гру-



ыхъ почвъ щебневатыхъ, обусловленныхъ выходами кореиныхъ по
родъ юры или пестрыхъ мергелей, также наблюдается очень мало. 
Только на узкомъ сыртике между Ночей и Средней Мочей, впадаю
щей въ первую, св’Ьтлыя почвы перевала къ концу с-наго склона, мзр'Ь- 
заннаго овражками, сменяются грубыми супесчаными щебневатыми 
почвами (съ конкрещями юры), в сл 'Ь дсте  выхода на поверхность иесча- 
ныхъ пластовъ пестрыхъ мергелей. Зд'Ьсь по склону и шишкамъ есть 
пятнышки структурныхъ солонцовъ.

В о д о р а з д Ь л ъ м е ж д у  К а р а л ы к о м ъ  и Б .  И р г и- 
з о м ъ въ западной своей половине въ отношеши рельефа сложнЬе, чЬмъ 
междурЬчье Каралыкъ— Моча: притокъ Б. Иргиза Малый Иргизъ съ 
системой своихъ овраговъ сильно расчленяетъ его. Къ тому же при
соединяется общее падеше местности на 3  вслЬдств1е схождешя 
рекъ: нлато все понижаются, а согласно съ понижешемъ страны св^т- 
леютъ и почвы. Такъ черноземы съ содержашемъ гумуса > 7 %  не 
лдутъ западнее Имилеева далее 10 верстъ на узкомъ перевале меж
ду Малымъ и Болынимъ Иргизами и 20 верстъ между М. Иргизомь 
и Каралыкомъ.

Почвы зд'Ьсь всЬ тяжелый и только близь Новопавловки по с е 
верному склону къ Каралыку въ нижней половине его появляется за
метно песокъ, такъ что кое-где имеемъ грубоватый супесчаныя почвы, 
подобныя вышеописанному 120N

Въ нижеприведенной таблице помещены данпыя для обоихъ 
водоразделовъ, склоновъ и плато.

Т а б л и ц а  XXII.
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A-J-B А

8 6 П О тъ  с. К а р а  Р о в н о е  в ы со 
лы къ на  Ю Ю В кое  пл ато  . . 151 8,73 — — 7 7 3 8 2 6 с м .
ок. 14  вер .

8 4 П В ер . 1 '/з ° т ъ В ер х н . тр еть
сел . К аралы к ъ волн , п ол огаго
на Ю В. ск л о н а  . . . 9 5 6,37 — 5 5 19 гор. В
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2 8 6 Р

-
Средина до

роги изъ с. Ка
ралыкъ въ Ав- 
густовку.

Плато . — 6,57 7 7 34 —

2 8 7 Р Вер. 4 отъ  
Августовки на 
С.

Сыртъ . 5,77 13,39 3,72 68 30

115N 3 ]/ й вер. отъ Начало спус
Тамбовки н а ка съ сырта . ---- 6,20 — - 51 — гор.С
ССВ.

Вь обр. 2 8 7 Р  найдено по способу Осборна (въ п/° ) ; круппозема 
— 0,б±: мелкаго песку— 19,бз; илу— 3 5 ,05 ; глины— 4 1 ,ос.

Ясно выраженный мелкоземистый глинистый характеръ почвы 
сблнжаетъ ее съ почвами запада Николаевскаго у’Ьзда.

К ъ  ю г у  о т ъ  в о р х о в ь е в ъ Б. И р г и з а  м е ж д у н и м ъ 
и р. Р  о с т о ш е ю, благодаря аналогичному геологическому строение, 
составь ночвенныхъ образований весьма приближается къ набюдае- 
мому между вершинами Б. Иргиза и Каралыка. Но описываемая мест
ность вообще расчленена больше, а наиболее возвышенны я места от- 
ходятъ дальше па востокъ, такъ какъ, приближаясь къ сл ш ш о  ши
роких ъ долипъ Иргиза и Ростоши, перевалы между долами все более 
и более понижаются. Разработанная (древняя) долина Ростоши (Рос- 
соши) довольно широка: ширина ея у хутора Ростошинсваго около 
3А  версты, а ниже шире, особенно близь впадешя ея вь Иргизъ. Вы
ше долина суживается, и у хутора Скрииали она 100 — 200  саж., а  
еще выше оврагъ— верховье превращается въ плосшй долокъ.

Изъ суходольнаго чернозема верховьевъ почва оврага постепенно 
переходитъ въ обычный долинный черноземъ, около Ростошей съ пят
нышками солонца, число которыхъ увеличивается съ пряближешемъ 
къ впаденш Ростоши въ Иргизъ. Правобережье Ростоши въ мин1а- 
тюре также напоминаетъ иргизское. Склоны праваго берега на С кру
ты, террасовидны. Въ верховьяхъ между Скрипалями и Ростошею эти 
склоны покрыты каштановыми почвами, резко отличающимися отъ 
почвъ плато и тянущимися узкой полоской. К ое-где но склонамъ 
выходятъ грубыя щебневатыя солопцеватыя почвы, особенно у х. Рос
тошей, где видимь следующее: долинный черпоземъ сменяется по 
склону каштановой почвой съ пятнами солонца, а на вершинЬ по
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краю террасы грубоватой супесчаной почвой съ конкрец1ями жел^вис- 
таго песчаника. (Подпочва— песокъ съ белемнитами п упомянутыми 
конкрециями).

Въ свою очередь выше по террасЬ и но склону господствуете 
б'Ьдный черноземъ, съ пятнами грубыхъ почвъ но краю плато (Неу- 
струевъ). Вообще можно подмЬтить, что ночзы склонов ь къ РостонгЬ 
обладаютъ бол'Ье свЬтлымъ цвЬтомъ сравнительно съ почвами свлоновъ 
къ доламъ системы Б. Иргиза.

Перевалы между оврагами системы Б. Иргиза и Ростоши пред

ставляюсь по большей части плато, склоняющаяся слабо къ СЗ. Вос

точный части ихъ— прямое продолжеше бол'Ье еЬверныхъ частей пла

то Общаго Сырта и въ почвенномъ отношенш гЬсно примыкаютъ къ 

посл'Ьднимъ, описаннымъ выше. Они покрыты щебневатыми чернозе

мами на глинахъ и известнякахъ нижняго волжскаго яруса. НерЪдко 

по плато разбросана бугры, ок. 10 м. вышиною, напр.,  два между 

хуторами Фитали и Скропали, и подъ такими холмиками, окружая ихъ, 

располагаются солонцеватыя почвы, а на вершинахъ и склонахъ ихъ 

грубил мергелистый щебпеватыя почвы.
Въ западной и с'Ьверо-заиадной части по переваламъ располага

ются чернозёмы нисколько болЬе свЬтлые и не щебневатые, они же 

покрывают ь и полопе скгопы.

Мы имЬемь мало образцовъ каштановыхъ почвъ съ такихъ скло" 

новъ между Растошею и Иргизомъ; однако он-Ь кое-гдгЬ залегаютъ но 

склонамъ, кякъ это свид'Ьтельствуетъ п° 240  Ж ,  описываемый ниже. Надо 

прибавить зд^сь, что и склоны къ доламь системы Ирги за близь ихъ 

вершинъ часто покрыты грубыми щебневатыми почвами и солонцами. 

Разнообраз1е почвеннаго покрова склоновь обусловливается ихъ хара- 

ктеромъ: склоны на С, СВ и СЗ къ доламъ системы Б. Иргиза зд'Ьсь 

террасовидны.

При сравнительной глубин^ доловъ склоны не очень круты, имен

но благодаря тому, что вершины далеко отступаютъ отъ долинъ, а по- 

сл,Ьдн1я суживаются только въ вершинахъ, кое-гдЬ преврап1,аясь въ 

крутостЬнные обрывы.

Относящееся сюда образцы сгруппированы въ нижеследующей 
таблиц^.
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Т а б л и ц а  XXIII .
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А.

Подпочвы.

245 Ж Б л и зь  х. Скри- 
пали.

П лато ,  в-Ьтвь Общ. 
С ы р т а  . . . . 7 ,7 6 1 6 ,3 5 5 ,78 63 25 Скелетный

241 Ж В е р с тъ  12 отъ  
У крайны на Ю ЗЗ.

С лабы й склонъ 
к ъ  С ........................... 6,95

ОК.

85(?)

черноземъ
н а с и н е й  глин.

Н а  бурой

247 Ж В е р с тъ  5 отъ  х. С кл о н ъ  к ъ  С. . 7 ,18 16, ‘2 2 5 ,92 63 25

мерг. глин%. 

Ж е лт .м ер г .

240  Ж

С крипали  на  С. 

Н а  3 о т ъ  У к С ы р т ъ  узкШ . 4 ,92 1 5 ,15

ок.
85

глина.

Б у р о в а т а я

2 6 7 Р

раины.

Вер. 10 о т ъ  х. Б у г о р ъ  . . . . 45 22
съ

пов.

мерг. глина. 

Глина с и л ь 

246 Ж

Р о сто ш и  на С.

2 вер. о т ъ  х. 
С крипали .

С к л о н ъ  дов. к ру 
той. \ V 5,23 1,62 —

ОК.
25 —

но мерг.

МеханичеекШ составъ обр. 245  Ж  таковъ: песку — 2 0 ,<>°/о; илу — 
3 ! ,8 1 % ;  глины — 46,15°/о; въ крупноземЬ частвцъ д1аметромъ бо.гЬе 

1 m.m. — 1 , 9 7 % .
Образецъ 24С Ж  представляетъ типичный структурный солонецъ; 

подробный анализъ водной вытяжки изъ пего приводимъ въ следующей 
глав’Ь.

Такимъ образоыъ. почвы междур'Ьчья Б. И ргизъ— Ростоша весь
ма близки къ наблюдающимся между Иргизомъ и Каралглкомъ. Точно 
также благодаря выходу коренныхъ породъ господствуютъ на плато 
BCKimaioinie отъ НС1, темные щебневатые черноземы, н по склонамъ 
много грубыхъ почвъ. Черноземы по ровнымъ и высокимъ мЬстамъ со
держать 7 — 8 °/о гумуса и даже на пологихъ склонахъ до 6 % ,  что 
же касается до каштановыхъ, то онЬ не им&ютъ еще здЬсь шмрокаго 
развитая и появляются кое-гдЬ по склонамъ.

В о д о р а з д е л ь н а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  м е ж д у  p.p. 
II р г и з о м !, Р о с т о ш е го, Б. Г л у ш а ц е й и К а р а б у л а т -  
к о й уже примыкаетъ по почвамъ къ южному району Ник. уЬзда. 
Черноземы здесь не имЬютъ более 7 %  гумуса и наблюдаются толь
ко по плато и весьма пологпмъ склонамъ, въ большинстве же слу- 
чаевъ на склонахъ залегаютъ каштановая почвы, ф
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Долина В. Глушицы очень широка, особенно при впадеши въ Б .  
Иргизъ и идентична долин'1; посл'Ьдняго. Покрываюийе ее б. ч. долин
н ы е  черноземы— таковы же, что и по В. Иргизу: среди н и х ь т а к ж е  
много солонцеватыхъ пятенъ, какъ наир.,  у д. Качкиновой, гдЬ ста
тистиками взять xopouiiil образецъ черпаго солонца. Такой характеръ 
долина носитъ и у впадешя р. Гусихи, гдв она расширяется и пере
ходи гъ загЬмъ въ долину последней рЬчки. Долины Гусихи и Карабу- 
латки кверху быстро суживаются, почвенный покровъ ихъ остается 
черноземнымъ а кое-гдЬ солонцеватычъ; въ верховьяхъ ихъ долины, 
какъ обычно, не вполпЬ дифферинцированы отъ склоновъ и солонцы 
иослЬднихъ часто сливаются съ долинами.

Что касается правобережья Гусихи и Карабулагки, то они, хотя
и не представляютъ крутыхъ и высокихъ склоновъ, по богаты гру
быми и солонцеватыми почвами. Склонъ на ЮВ съ иевысокаго пере
вала между Гусихой и Росгошею вообще очень пологи, за исвлючен1емъ 
верховьевъ, но изобилуетъ холмиками съ выходами иесчаныхъ иородъ, 
дозжно-быть Pg. Эти холмики покрыты грубой галечной супесчаной 
почвой съ массой камешковъ— юрскихъ конкрецш, раковинъ Cardium и 
Mactra.  n° 4 N 9oo, взятый на вершинЬ холмика бливъ хут. Гусихи, 
является образцомъ такой почвы на желтомъ пескЬ, онъ показалъ мощ- 
ность всего ок. 20 см.. По склопамъ съ холмиковь залегаютъ кашта
новый бол'Ье или менЬе суглинистыя или солонцеватыя почвы съ не- 
болыиимъ количествомъ тЬхъ же элемептовъ скелета, что и почвы хол- 
мовъ. 11° 3 со склона къ хут. Гусиха представляетъ собою почву мощ
ностью A - j - B = 4 0  см. съ замЬтнымъ на глазъ пескомъ и неболь- 
шимъ количествомъ окатанной гальки. Структура почвы комковатая, кни
зу даже столбчатая, консинстенщя плотная; вскипаHie съ поверхности. 
Подпочва желтобурая глина. Выше по склону залегаютъ каштановыя, 
а еще выше и па нлато б'Ьдные черпоземы. Образ. 3 N 903 взятъ въ 
3 вер. отъ хут. Гусихи къ С. Это бурая по цвЬту почва около 60 
— 55 см. мощностью (А — 20 —  25), вскипающая отъ НС1 бурпо съ 
поверхности. Структура комковатая.........

Склоны къ КарабулаткЬ являются болЬе солонцеватыми и боль
ше богаты щебнемъ особенно юрсвимъ. Шишки и холмики по склону 
ниже въ болыпомъ количеств^, особенно у карабулатскихъ хуторовъ. 
Образ. 200  Г, взятый въ 1 верстЬ отъ хут. Карабулатскаго внизу 
ската— солопецъ, очень плотный ( A - f - B = 3 5 ) .  По мгЬргЬ приближ етя
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Карабулатки и Гусихи къ ш я н т  съ Б. Глушицей— склоны делаю т
ся все бол'Ье и более пологими, и шишки исчезаютъ. Вс'Ь перевальныя 
возвышенности между Ростошею, Гусихой и Карабулаткой на востокъ 
сливаются въ водораздельное, довольно плоское и не очень высокое 
плато Общаго Сирта, полого спускающееся на западъ къ упомянутымъ 
Р'Ькамъ, врезывающимся въ него довольно крутыми оврагами (склоны 
на сЬверъ пологи). Плато къ С и полоне его склоны, составляю
щее продолжеше северныхъ частей хребета, покрыты черноземом?, 
на желтобурой глине. Этотъ черноземъ еще довольно теменъ, почти 
не содержитъ щебня и гальки; на склонахъ свЬтлеетъ, переходя въ 
каштановыя почвы.

Часть Никол, уЬз. к ъ с е в е р у  о т ъ  р е к и  М о ч и  въ геоло
ги ческомъ и иочве:;номъ отношенш очень тЬсво примыкаетъ къ со- 
седпимь чэстямъ Самарскаго и Бузулукскаго уездовъ, почему мы и 
остановимся подробнее па ней при описанш перваго. Теперь же ука- 
жемъ только на главныя черты строешя этой местности.

Долина реки Мочи чрезвычайно^широкая и росная по большей 
части покрыта долиннымъ черноземомъ; среди него много виадипъ, 
иеспою моврыхъ, съ почвами мокрыхъ лгшановъ. Близь реки по до- 
линЬ много солонцовъ: встречаются, какъ структурные, такъ и безст- 
руктурные. Вследств]е того, что почвы эти повыпаханы, н е с т р т а  поч- 
вениго покрова не бросается въ глаза. Въ общемъ долина Мочи здесь 
очень напоминаетъ долину Б. Иргиза у Глушицы.

Южные склоны сыртовъ — правобережья Мочи между Богдановкой 
и По дъемомъ вообще богаты грубыми почвами и солонцами (какъ это 
наблюдается у с. Подъемъ). Концы склоновъ местами очень бугристы 
близь Дмитр1евки напр.) между Подъемомъ и Яблоновымъ Врагомъ со- 
лонцеватыя почвы занимаютъ высоюя террасы (м. 25 — 30 надъ р. 
Мочей) и ^ ж а т ъ  на сЬрой глине (кардитной). Близь Яблоноваго Вра
га занимаютъ немного места щебиеватыя и суиесчаныя почвы и гру
боватые суглинки на пескахъ пестрыхъ мергелей.

. Неширокая плато между Мочей и системой Самары покрыты чер
ноземомъ содержащимъ более 7°/о гумуса, тогда какъ на склонахъ 
къ доламъ системы р. Самары черноземы, какъ обыкновенно здесь, 
беднее; К ое-где  по этимъ склонамъ появляются и грубыя почвы, от
части даже на кореппыхъ породахъ (Оврагъ „Городокъ", напр., къ 
Сев. отъ Дмитр1евки, где выходяхъ пестрые моргели).
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Западная часть.

Эту часть северной полосы составляю™: два крупныхъ перевала — 
Ч агра— М. Иргизъ— Б .  Иргизъ, широшя долины этихъ р!;чъ и при- 
волжсюя террасы.

Хотя въ общемъ здесь наблюдаются гЬ же типы почвъ и то же 
характерное залегаше ихъ въ зависимости отъ рельефа, что и въ 
центральной части, однако каждая изъ перечисленныхъ частей пм'Ъетъ 
свои отличш, выражаюшдяся какъ въ измЬнеши свойствъ отдЬльнихъ 
тиновъ почвь, такъ и въ ихъ распространена!.  Это изменен!е связано 
главнымъ образомъ съ переменой но м4рЬ приближешя къ долине 
Волги орографическаго устройства местности и характера подпочвеп- 
ныхъ образован^.

П е р е в а л ъ  Ч а г р а — М.  И р г и з ъ .  Пересекая этотъ пере
валъ вдоль, но главному водоразделу, наблюдатель находится въ обла
сти сплошного з а л е г а т я  чернозема, по окраске не отличающагося оть 
черноземовъ I группы въ центральной части полосы. Но уже въ пути 
можно заметить существенную разницу: черноземы здесь на видъ мяг
че, рыхлее и на равныхъ плато обыкновенно достьгаютъ мощности до 
1 метра. Tattie черноземы въ наиболее высокой части перевала на С 
и СЗ отъ с. Николаевки можно также проследить и на полого-покатой 
къ сЬверу равнинЬ, съ которой начинается здЬсь шнрогео-вЬтвян^йсм 
долъ. Только вдоль вершинъ балочекъ, иногда едва зам'Ьтныхъ, черноземы 
делаются мен'Ье глубокими и б’ЬднЬють гумусомъ, принимая еЬронатую 
или буроватую окраску. Разнообразнее почвы. въ области волоистыхъ и 
овражистыхъ склоновъ къ ЧагрЬ и М. Иргизу, где черноземы болЬе 
темные зинимаютъ неболышя пространства, уступая место болЬе ебЬд- 
пымъ“ сероватымъ. испещреннымъ подобно описанному раньше, пятнами 
„смытыхъ“ грубыхъ почвъ, солонцами и зелеными полосками „суходо- 
ловъ“ и лесковъ. Солонцы особенно обильны въ шнрокихъ долахъ си
стемы М. Иргиза.

Характернымъ отлич1емъ является здесь поя в л е т е  песчаныхъ 
и супесчаныхъ почвъ. З а л е г а т е  и расиространете  ихъ выяснится ни
же при характеристике отдельпихъ типовъ, къ которой и перейдемъ 
сейчасъ.

Ч е р н о з е м ы ,  какъ и въ центратьной части, по овраскЬ и 
соответственному с о д е р ж а н т  гумуса, можно разделить на 2 группы: болЬе 
темные близше къ черному съ содержашемъ гумуса не ниже 7°/о
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и более светлые, сероватые и буроватые съ содержашемъ гумуса отъ 
Ь1/г до 7°/о. Нижеследующая данныя, съ некоторыми исключеньями, 
вполне подтверждаюсь указанную для средней части полосы зависи
мость з а л е га т я  того и другого вида чернозема отъ усяовШ рельефа.

Т а б л и ц а  XXIV.

Ч е р н о з е м ы  I г р у п п ы .

гн
ая

(м
ет

-

Н а  100 ч. воздуш. 
сухой почвы.

п 0 и  У  н К  Т  Ъ . Р  Е Л Ь Е Ф Ъ .

А
бс

ол
ю

-
вы

со
та

р
ов

ъ
).

Г
ум

ус
а.

 
1

П
от

ер
я 

от
ъ 

пр
о-

 
ка

лы
в.

В
ла

ж
н.

4 8 Ж Н а  С о т ъ  Н и к о -  
л аевки .

П л а т о  . . . . . 1 4 7 8,28 16,40 5,42

5 7 Ж О тъ  с. Б о г о р о д -  
скаго  на С В  4  в.

т о ж е ............................. 1 2 0 - 1 5 0

’)

7,32 —

6 8 Ж Н а  3  о т ъ  Н и к о л ь 
ского 7 вер.

т о ж е ............................. 1 2 0 - 1 5 0 7,47 15,23 5,03

1 5 П О к ол о  с. Б ры ковки  
н а 3.

Р о в н о е  пл ато  . . 9 0 — 120 7,ою 13,480 4,620'

1 Б р ы -  
ковка.

Над-Ьлъ Б р ы ковк и  
н а 3  о т ъ  н ея  8  в.

Р о в н о е  мЪ сто . 6 0 - 9 0 7,39 13,56 —

Т а б л и ц а  XXV. . 

Ч е р н о з е м ы  I I  г р у п п ы .

5 9 Ж Н .- Т у л ь с к о е — Б о 
г о р о д с к о е  1 0  вер.

С лабы й скл он ъ . 9 0 - 1 2 0 6,23 13,40 4,74

1П Б е р т е н ь е в к а — Б о -  
город. 9  вер.

В н и з у  оч. п ол огаго  
с к л о н а  къ началу  
д о л а .................................... 1 0 4 5,52 • __

5 4 Р Н а  Ю В о т ъ  с. О з е р 
ки 2 '/г вер.

Оч. п о л о г ш  ю -зап .  
ск л о н ъ , водоразд'Ьлъ. 71 6,19 12,32 —-

12П Л и п о в к а — Б р ы к о в -  
ковка 4  вер.

П о л о г о  -  в о л н и с т о е  
п о л е ..................................... 6 0  — 90| 5,47 12,28 4,46

') Зд'Ьсь и ниже, за неимЬшеиъ высотныхъ данныхъ вт. игЬстЬ взятя образцовъ, 
лриводпмъ только но гипсометрической карточка соответствующая горизонтали.

✓
14.
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4  Л е -  
! винка.

Над-Ьлъ с. Л ев и н к и  
3 вер. о т ъ  села .

Р а в н и н а  (к о н ец ъ  
сы рта) . . . , . 6 0 — 9 0 6,34 13,25 4.531

161 N902 Ок. 7 в. на В  о т ъ  
Д а в и д о в к и .

Н еб .  вы звы ш. на  
р а в н и н ^  . . . . — 5,63 10,73 —

2 Г р и -  
гор ьев-  

ка.

Над-Ьлъ с. Г ри-  
гор ьев к и , на В о т ъ  
с ел а  6  вер.

С л егк а  п е р е в а л и ст .  
м е с т н о с т ь . . 6 0 — 9 0 5,97 12,06 4,32^

2  К и с 
ловка.

1 6 2 Ж

Н а д ’Ьлъ, на  В  6  в.

6  в. о т ъ  Н .-Т у л ь -  
скаго .

Р а в н и н а  . . . .  

С к л о н ъ  на  сЪв. .

6 0 - 9 0 4,80?

4,94

14,20

12,02

4,59

4,53!

Изъ таблицы X X IY  видно, что черноземы на 3 отъ с. Брыковки, 
даже и на сравнительно пониженной местности не уступаютъ въ содер
ж а н т  гумуса черноземамъ высокихъ плато, противореча гЬмъ самымъ 
выведенному нами общему правилу. Это иротмвоу>'Ъчie можно объяс
нить съ одной стороны, замечательно равниннымъ плоскимъ характе
ром!. приволжскихъ возвышенностей и съ другой, вообще более западнымъ 
положешемъ, Известно, что и во всемъ Николаевскомъ, а также и 
Новоузенскомъ уездахт.  почвы западныхъ частей более богаты перегно
ем г., чЬмъ частей восточяыхъ. Нужно отметить, что вь табл. ХХ У  об
разцы 1 И, 12 П, паибол1е бедные перегноеыъ, взяты: первый въ 
незначительной вершинной лощинке среди иодораздельнаго плато, вто
рой, хотя и па ровномъ месте,  по близко къ оврагу, и представляютъ 
какъ бы переходный образовашя; более типичны остальные образцы 
съ болынимъ содержашемъ гумуса. соотвЬтствуипще ровнымъ возвы
шен ностямъ.

Последше 3 образца относятся къ ясно супесчапымъ разностямь 
чернозема. По мехапическому составу, па первый взглядъ, чернозем!,i 
описываемаго перевала мало отличаются отъ черноземовъ центральной 
части, представляя въ большинстве случаевъ такую же однородно- 
мелкоземистую комковатую или порошковатую массу. Ясно супечаныя 
разности сравнительно редки. Только при внимательномъ сравнети  
образцовъ заиадпыхъ и восточныхъ нереваловъ первые по большей ча
сти отличались заметнымъ на глазъ присутстшемъ ^ с ь м а  мелкаго 
песку, о которомъ свидетельствую т также и нисколько большая рых
лость и мягкость ихъ.

15*



Действительно, анализы такихъ обраацовъ показали, что, вместе 
съ значнтельнымъ содержа шемъ глины (частицъ д1ам. <C0.oi т ш . )  въ 
ннхъ преобладаютъ частицы ила Ойам. О,os — 0,01) и сравнительно 
много мелкаго песку. Въ следующей таблиц]) данныхъ анализовъ по 
Осборпу первые три образца относятся именно къ такимъ какъ бы щ -  
реходнымъ по механическому составу, тогда какъ послЪдше два съ 
ясно заметнимъ и на глазъ содержашемъ песка представляютъ ти
пичная супесчапыя разности. (Все 5 образцовъ заключаются также и 
иъ предыдущихъ таблицахъ).
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Т а б л и ц а  X X V I .

п ° .

В Ъ  1 00  Ч А С Т Я Х Ъ  П О Ч В Ы С О Д Е Р Ж И Т С Я .

О
тн

ош
еш

е 
гл

ин
ы 

къ 
! 

ос
та

ль
но

й 
ча

ст
и

.

К р у п н а г о  песку! 

д 1 а м . > 0 .2 5  m .m .

М е л к а г о  п е с к у  
Д 1 а м .< 0 .2 5  I 
> 0 . 0 5  m .m .

И л у  
Д1ам. < С . 0 5  
> 0 . 0 1  m .m .

Г  л и н ы .  

д 1 а м . < ^ 0 .0 1 т . т .

О б щ а я  
сум м а .  ;
............  i

М инер.
вещ .

:
О б щ а я  ; 
сум м а .

М инер.
в е щ .  !

1

О б щ а я
сум м а.

М инер.
вещ .

О б щ а я
сум м а.

М инер.
вещ .

Н и к о л ь с к о е
6 8 Ж  . . . . 0,22 0,09 13,09 12,76 47,з1 44,oi 34,зз 27,91 1:1,8

Л е в и н к а  4 0,26 0,20 15,51 15,16 45,87 42,92 33,80 28,47 1:1,8

Б р ы к о в к а  1. 0,42 0,39 22,92 22,зз 28,77 23,51 44,01 39,21 1:1,2

. К и с л о в к а  2  . 2,26 2,19 24,00 23,87 42,71 38,зб 25,8з 21,38 1:2,в

Г р и г о р ь е в к а  2 6,71 6,05 25,27
1

24,80 36,15 3 2 , s* 27,57 23,6.-. 4 : 2 , 5

Изъ сравнешя анализовъ первыхъ 2 образцовъ видно, что меха
нически составъ черноземовъ, какъ и въ центральной части полосы, 
представляетъ замечательное постоянство при различныхъ услов1яхъ 
залегашя (ср. предыдущая табл.). Мало отличается по свойствамъ отъ 
первыхъ двухъ и трети! образецъ (Брыковка), такъ какъ ьъ пемъ при 
сравнительно большемъ °/° глины оказалось вместе съ т ’Ьмъ гораздо 
больше мелкаго песку1). 11осл'ЬдHie 2 образца, кроме уменг.шеннаго со- 
держашя глины, отличаются существенно также содержи т е м ъ  крунпо- 
зема, представляюшаго почти исключительно кварцевыя зерна, д!ам. 
около 0,5 m.m.. Присутствие его и даетъ возможность легко отличать 
таше черноземы въ пол-f;. Залегаше черноземовъ 1 тина является бо- 
л'Ье или менЬе сплошнымъ па большей части перевала, но границы ихъ

*) Таковы же черноземы конца возвышенности въ небольшом!, углу у'Ьзда за Чагрон.
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распространена прослЬдить довольно трудно. Сравнивая образцы все
го перевала, можно только заключить, что наиболее далеко на за надъ 
заходятъ глинистые черноземы въ области главнаго водораздельная 
сырта и его отроговъ, направляющихся къ М. Иргизу, тогда какъ въ 
системЬ Чагры п рисутсгае  мелкаго песка замЬтно уже вь образцахъ, 
взятыхъ на склонахъ близъ с. Михайловки (а также спорадически по 
склонамъ овраговъ па перевале Ч а г р а — Моча) и въ большей части об- 
разцовъ Хворостянской и Новотульской волостей. Черноземы въ об
ласти послЬднихъ ирптоковъ Иргиза и Чагры — pp. Стерха и Стерихи 
и на занадъ отъ нихъ являются, невидимому сплошь подобными Левин- 
скому и Никольскому1), переходя безъ измЬнешя п на древ1Йя тер
расы волжской долины. Вь нодтвержеше сказанному можно привести 
рядъ неполныхъ механическихъ анализовъ по видоизмененному спосо
бу Пош пьопа2), при чемъ для сравнения приводятся также анализы 
2 образцовь съ более восточныхъ переваловъ.

Т а б л и ц а  XXVII.

Обозначе- 
H i e  и  п °  

образца.
\

П У Н К Т  Ъ .  ' Р Е Л Ь Е Ф Ъ .
о
О )с
о

а

3х :S | ^ 1с- j
~-° ! о"' :

!
27К * На сЪв. о т ъ  Красн. 

Поляны.
Плато возвышенное . 34 ,о 66,0

ION * Между Падовкой и 
Николаевкой.

Т о ж е ........... 30,7 69,3

’) Надо заметить также, что при данномъ способ! анализа всегда наибольшимъ 
колебашямъ подвержена именно дыфра пла, какъ иоказалъ КашинскШ. (См. статью его 
„Къ вопросу о механнческомъ анализ! почвъ“ Журн. Опыт. Агрон. кн. III стр. 14).

2) См. объ этомъ способ! заметку г.г. Безсонова п Розова (Т1очвов!дгМ е  1902,  
Ai 1). Пользуясь зд’Ьсь и ниже данными аналпзовъ но этому способу, считаемъ нужнымъ 
оговорится, однако, что они иы!ютъ только сравнительное значеше, такъ какъ далеЙо 
не сходятся съ данными полныхъ анализовъ для однпхъ и т !х ъ  же образцовъ, особен’ 
по глинистыхъ и суглинистыхъ. Какое значеше сл!дуетъ придавать имъ въ посл!днемъ  
случа! показываютъ нпжесл!дуклщя сравнительный данныя:

п° и обозначен!». Ж бор ну°  Щкильопу. РазШ1«а '
Левинка 4 . . .  ..........................................  61,07 37,i . 24,5?
147N98 ................................................................................. 47 ,23  27,8 19,95

Такимъ образомъ, веб образцы, показывающее по способу Покнльона около 40°/о 
песку являются, въ действительности, уже далеко не тяжелыми, а близкими къ средшгаъ
или средними. (Поэтому въ нижеследующей таблиц! потери при анализ! приданы къ 
цыфрамъ песка).

Знакомь (*) отм!чены образцы, для готорыхъ даны выше цыфры гумуса и пр.
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5 8 Ж Б о г о р о д с к о е -Н о в о -  
т у л ь с к о е  5  вер.

Т о ж е ........................... 3 9 , , 60 ,9

1 6 Р Ч уви ки -  Ф ед ор ов н а  
5 вер.

Т о ж е ........................... 50,7 4 9 ,з

1А 5 вер . на  Ю В о т ъ  
д ер .  В а р в а р и н к и  уч. 
А рж анова.

Р о в н о е  м-Ьсто м е ж д у  д о 
лами, ид ущ и м и  къ Чагр-Ь. 47,2 52,е

1 4А 4  вер . н а  З Ю З  о т ъ  
Н о в о - Т у л ь с к а г о  уч. 
П у ст о ш к и н а .

С к л о н ъ  къ Ч а гр -fe. . . 5 2 ,з 47,7

2А Н а зап . о т ъ  У гл ов -  
ки, н а д ^ л ъ .

С к л о н ъ  къ вост . . . . 43,31 5 6 , во

5 4 Р  * Н а  Ю В о т ъ  с. О з е р 
ки 4  вер.

П л а т о ........................................... 43 ,о 5 6 , ,

2А К а з .  обр . стат .  7 4 7  
Г р и го р ьев ,  в о л о с ти .

Р а в н и н а ,  склоны  . . . 45,9 5 4 , ,

12 П * Л и п о в к а -Б р ы к о в к а  
4  вер.

П о л о г о -в о л н и с т о е  пол е . 43 ,о 57 ,о

161 N{102* О тъ  Д авы довк и  на  
вост. 7 вер.

С л а б а я  в о зв ы ш ен н о ст ь  
на р а в н и н ^ .................................... 51,2 4 8 , я

Ясно супесчаный разности чернозема указаннаго  выше типа за

легают!, спорадически, занимая сравнительно неболышя пространства, 

границы которыхъ можно нрослЬдить болЬе или мен'Ье точно, поль

зуясь он пса ilia ми отдЬльныхъ имЬнШ, гдЬ эти черноземы обыкнопенио 

отмЬчались подъ назвашемъ „чериыхъ песчаныхъ“ „черноземъ съ пес- 

комъ“ п т. под. Залегаше пхъ пр1урочнвается или къ склопамъ, какъ 

наир, у д. Бартеньевки, с. Чувиковъ, близь д. Кордонъ, или въ изрЬзап- 

иымъ долами „перевал ист и мъ“ возвышенностям*. какъ наир, у с.е. 

Кисловки. Григорьевви, Озинкп, или къ уступамъ возвышенностей, ог

раничивают,ихъ долины, какъ папр. у Новотульскаго, Орловви, Алек- 

сандровки. Не уступая по содержашю перегноя суглипистымъ черно- 

земамь при залеганш па болЬе или менЬе ровныхъ возвышенностях?.', 

супесчаные бЬдпЬе па свлонахъ (ср. табл. XXV). Местами на бол fee кру- 

тыхъ склонахъ, на сгрЬлкахъ между оврагами они переходягь въ лег- 

ide песчаные черноземы, песчаныя грубыя почвы или супеси, напр, у
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с. Григорьевки, д. Орловки. Наибольшимъ распространешемъ супес
чаные черноземы пользуются въ волостяхъ Хворостянской, Н. Туль
ской, Никольской и Григорьевской въ области склоповъ и сыртовъ по 
левую сторону р. Чагры, гдЬ покрываютъ, невидимому. частью и ров
ный возвышенности. Анализъ образца (по Иокильову), взятаго па воз
вышенной равнинЬ вь 6 вер. на ЮЗ отъ с. Хворостяпкн на на-  

• л'Ьльныхъ земляхъ иоказалъ 6 5,т°/о песку.
0 Тсутств1е точныхъ и подробныхь геологическихъ данныхъ не поз- 

воляетъ определенно указать источникъ песчанистости почвъ описывае- 
маго перевала. Вь качестве подпочвъ для суглинистыхъ черноземовъ 
отмечаются здЬсь общераспространенныя желтобурыя лессовидпыя гли
ны. для черноземовъ сунесчаныхъ— лerKie суглинки или желтый песокъ. 
Можно предполагать, что одни и тЬже, вь значительной степени песча- 
ныя здЬсь, постшпоценовыя образовашя покрылись па ровныхъ местахъ 
толстой корой элювш— лессовидными глинами, тогда какъ при волнистомъ 
рельефе и на склонахъ процессъ выветривашя ограничился образовашемъ 
более или менее цементированныхъ углесолями песковъ п суглннковъ»

Вследствие большей песчанистости, а можетъ быть также и 
иследс'пяе яуплощ ешя“ сыртовъ мощность описываемыхъ черноземовъ, 
вообще, сравнительно велика, при чемъ наибольшей величины она до
стигает^  какъ и раньше, па возвышенныхъ равнппахъ, падая, иногда 
очень резко, при волнистомъ рельефе. На плато близъ с. Чу вики и на 
10 отъ с. Богородскаго нашъ буравъ (105  см.), опущеный на всю дли
ну, прошелъ только нижнюю часть переходного горизонта чернозема. 
Колебашя мощности по рельефу можно иллюстрировать йзмЬретями 
по слЬдующимъ маршрутамъ.

Т а б л и ц а  X X YIII.
1. Михайловна — Николаевка, неревалъ отъ Чагры къ вершинЬ М. Иргиза

О бознач .

и п° 

образц а .

П У  Н К Т  Ъ . Р  Е Л Ь Е Ф Ъ .

М ощ н ость
___ (см.)

A-j-B J  А ! |
| ' !

:

4 5 Ж 5 вер. о т ъ  М ихай- К о н е ц ъ  сл абаго  скл он а
ловки. на В....................... 3 8  ! —  !

4 8 Ж * 1) 1 2  вер. о т ъ  М ихай-  
ловки.

П л а т о .................................... 81 43

') Зв’Ьздочкой отмечены образцы, вошедцде въ таблицы X X IV и XXV.
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2. Богородское — Н. Тульское, перевалъ отъ вершины Стерихи
къ Чагр^.

5 7  Ж * 3  вер. о т ъ  Б о г о р о д ск . П л а т о ............................. 6 4 —

5 8 Ж 5 „ Т о ж е .  . . . 9 4 —  ;

5 9 Ж * 1 5  „ С лабы й ск л о н ъ  на  
В о е т ........................................ 5 3 —

3. Никольское— Липовка, перевалъ отъ Стерихи къ вершинЬ Стерха.

6 6 Ж У с. Н и к ол ьск аго . Н ачал о  ск л он а  на  
Ю Ю В ..................................... 6 0 _

6 7 Ж * 3  вер. о т ъ  Н и к о л ь 
скаго .

С р ед и н а  п о л огаго  
п о д ъ е м а  на  ЮЮ В 41 ----

6 8 Ж * 7 вер. о т ъ  Н и к о л ь 
скаго .

4. Липовка — Брыков

П л ато  .............................

ta,  тотъ же перевалъ.
j

81

1 2 П * 1 !/г  вер. о т ъ  Л и -  
повки.

П о л о го  -  в о л н и с т о е  
п о л е .................................... 6 2 18

1 3П 9 вер. о т ъ  Л ип ов ки . Н ачало ск л он а  у  
верш ины  д о л а  . . 5 8 21

1 4П Т а м ъ  ж е ,  вы ш е по  
ск л он у .

— 81 4 3

1 5 П * 3 ‘/2 вер . о т ъ  Б ры 
ковки.

Р о в н о е  пл ато  . 95 4 9

5. Озерки— Селезииха, перевалъ отъ Стерха къ М. Иргизу.

* 5 4 Р 2 7 г  вер. о т ъ  О зе р о к ъ . Ю -зап . с к л о н ъ ,  очень
nonorift . . . . . 9 4 4 9

5 5 Р 5 вер. П о л о г 1 й  ю ж н ы й
с к а т ъ  къ ов р а г у  . 4 9 3 3

5 6 Р 1 вер. з а  х. М ер- З а п а д н ы й  nonorift
к урьевы м ъ. с к а т ъ  къ ов р а г у  . 8 3 4 5

5 7 Р 13 вер . о т ъ  О зе р о к ъ . В о д о р а з д Ъ л ъ ,  п о 

.
каты й къ ю г у . 1 0 2 51
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Группируя им'Ьюицяся данный по т§мъ видамъ чернозема, кото
рые определяются иредыдущимъ изложе!пемъ, получаемъ следующую 
табличку.

Т а б л и ц а  XXIX.

Г рупп ы  почвъ.

М О Щ Н О С Т Ь (с м.).

С р ед н я я . Н а и б о л ь ш а я . Н а и м ен ь ш а я .

A - f -B . А. А + В А. А + В А.

С у г л и н и ст ы е  I группы 8 2  (9) 3 4  (8) 1 0 5 4 3 6 4 2 8

И 6 0  (м ) ! 31 ( 7 )  j 1 0 0 4 3 3 8 18

С у п ес ч а н ы е  II „ 7 8  (4)

1

1 0 5 5 3 —

Что касается горизонта вскипашя, то, подобно центральной ча
сти. здесь высота его отмечалась также большею частью въ горизонт!; 
Н или С. Стоитъ упомянуть, что черноземы близъ с. Левиккн. Ор- 
ловки показали па ряде пробъ BCKunaHie съ поверхности. Это обсто
ятельство, надо полагать, находится въ связи съ близостью къ дневной 
поверхности известковыхъ породъ, юрской и мЬловой системъ, обна
жающихся въ овраге у д. Орловки (см. Гл. И).

Г р у б ы я почвы перевала Ч агр а— М. Иргизъ являются съ обыч
ными присущими имъ свойствами. Типичный бурый суглинокъ крутого 
склона у д. Мавринки мощностью 47 см. обнаружилъ при анализЬ: 
гумуса 4 ,80% ; потери отъ прокал. 13,97°/о; гигроскоп, воды — 5,07%. 
Образецъ перемытой грубой почвы конца склона, близки! по виду къ се
рому суглинистому чернозему, былъ взять близь с. Линовки; мощность 
здесь равнялась 87 см., вскипаше въ гориз. В; при анализе оказалось 
— гумуса 5 ,12%, потери отъ прокаливашя 11 ,ов; гигроскоп воды 3,es. 
Какъ и черноземы, грубы я» почвы здесь нередко обнаруживают! при
месь песка, переходя местами въ супеси; х) Tania почвы развиты осо
бенно по склонамъ овраговъ системы Стерихи и Стерха (см. выше 
супесчаные черноземы). Въ общемъ, грубыя на этомъ перевалЬ все-же 
сравнительно съ бо.гЬе восточными сильнее расчлененными перевалами 
занимаютъ менышя пространства.  Наоборотъ, с о л о н ц ы  здесь рас
пространены не въ меньшей, едва-ли не въ большей степени, залегая

]) На югъ отъ д. Орловки (Григорьевской волости) на краю сырта пдугь поло’ 
сой бол'Ье 2 вер. пески, частью переносимые в'Ьтромъ.
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въ лощинахъ у вершинъ доловъ и но плоскимъ дпамъ широкихъ ба- 
локъ системы М. Иргиза, где они сливаются съ сплошными солонцо
выми пространствами долины этой р'Ьки. Вь последнем!- случай пре
имущественно наблюдаются типичные структурные солонцы. Изъ со- 
лонцовъ позвышенныхъ мЬстъ заслуживаете упоминашя образецъ, взя
тый на учаспгЬ г. Скворцова, Никольской волости, въ 300 саж. отъ 
хутора; верхнШ горизонтъ его, мощн. 18.. см., комковатый серый гли
нистый напоминаете бедный перегвоемъ черноземъ; второй горизонтъ, 
мощн. 40 см., представляетъ твердые структурные комья коричнева- 
таго оттЬнка; подпочва серая  глина съ большими кристаллами гипса. 
У д. Орювки (Липовской волости) солонцевагыя почвы (мощн. 22 см.) 
залегают^ на зеленовато-серой глине (67 см.), подстилаемой желто
бурой глиной съ черными фосфористыми конкрещямп и обломками 
верхпе-юрскихъ окаменелостей. )

Местами по сравнительно крутымъ и ф п у кл ы м ъ  склонамъ (наир, 
на пути изъ Богородскаго въ Липовку) гр)(?ыя почвы обнаруживаюсь 
строеше близкое къ структурнымъ солонцам^..

Почвы суходоловъ и березовыхъ лЬсковъ} (въ вершинахъ р Стерхъ)- 
представляютъ т е  же характерный особенности, что и раньше.

л / '  —Y  И е р е в а  л ъ М.  И р г и з ъ  — Б. И pjr п з ъ представляетъ, въ 
общемъ, подобную описанной выше картину емЬны почвеннаго покро
ва въ зависимости отъ рельефа и другихъ условш. Некоторым мест
ным особенности его выяснятся при нижесДедующей характеристике 
отдельныхъ тииовъ.

Ч е р н о з е м ы  покрываюсь и здесь сплошь все равнины водо- 
раздельныхъ возвышенностей и склоновъ, и здесь „ ч 1;мь выше, тЬыъ 
черноземь становится темнее,  увеличиваются при этомъ рыхлость и 
мощность44. Однако, сравнивая образцы по цвету, можно видЬть, что 
эта разница сравнительно съ болЬе высокими перевалами централь
ной части вообще стушевывается. Наиболее темные буровато-черные 
черноземы, ( 2  степень въ общей шкале) б.ишие къ черноземамъ I 
группы, можно проследить здесь только въ самой возвышенной части 
перевала къ СЗ, С, СВ отъ г. Николаевска и ближе къ вершинЬ М. 
Иргиза около с. Ивантеевки (отъ 110 до 120 м. абсолютной высоты), 
тогда какъ между притоками М. Иргиза и въ западной части глав
наго водораздела черноземы на различныхъ в^сотахъ отличаются по 
цвету и количеству гумуса очепь мало (см. таблицу ниже). Исклйче-



nie составляете  какъ и раньше, приволжское плато— къ С отъ с. Кор
межки 6.1 изъ лесокультурных* полосъ у.гЬльнаго ведомства, гдЬ чер- 
ноземъ оказался сравнительно тучнымъ. Такимъ образомъ черноземы 
II  группы являются зд'Ьсь преобладающей „зональной" ночной Б л и 
же къ концу пологихъ скюнооъ, сопровождающих!, неболышя рЬчки, 
напр. Красненькую, Березовку, они сменяются бурыми или буро-се
рыми суглинками переходнаго- характера.  О природе этихъ почвъ бу- 
детъ сказано ниже, теперь же обратимся къ фактической характери
стике типичныхъ черпоземовъ описываемаго перевала.

СлЪдуютш опредЬлешя гумуса въ связи съ данными гипсометри
ческими подтверждаютъ сказанную выше закономерность залегашя 
черноземовъ.
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Т а б л и ц а  XXX,
Ч е р н о з е м ы  I г п у п п ы.

-------------------------------------------------

к  . !
*  сл ^  !

Н а  100 ч. в о з д у ы Г  
н о  с у х о й  п о ч в ы .

п° П У Н К Т Ы . i  Р  Е  Л  Ь  Е  Ф  Ъ ,

^
бс

ол
ют

н
вы

со
т.

(м
ет

ро
в-

1

Г 
ум

ус
а.

П
от

ер
и

 
от

ъ 
п

ро


ка
л

и
ва

л
. о

X
*
Й SК £ 

Щ о

4 9 Л 4 в е р .  о т ъ  П у з а -  
н о в к и  н а  С С В .

t — .........

В о з в ы ш е н н о е  п л а т о 9 0 -1 2 0 7,28 15,23 5,19

6 2 К 8 в е р .  о т ъ  Р а е в к и  ~ 
к ъ  ю г у .

*  П л а т о ,  с л а б о  п о к а -  
,:т о е  к ъ  С С В 90—120 7,81 — 5,25

66N О к о л о  л ' Ь с о н а с а ж -  
д е н ш  У д Ъ л а  б л и з ъ  
с .  К а р м е ж к и .

Ч е р  н

С ы р т ъ ,  П О ' Л О П Й  

;■ с к л о н ъ  н а  З Ю З .  . .

> з е м ы II г р  у п I

105

ы .

8,19

:■ -

15,78 5,02

40N Ф е д о р о в к а  - Т а в о л -  
ж а н к а  9 в е р .

С ы р т ъ ,  л е г к о  п о к а 
т ы й  н а  В  . . . VO о to

 
. 

о

'
6,52 14,52 5,16;

1 8 П М а р ь е в к а - К р .  Р Ъ ч к а  
5 в е р .

Р а в н и н а  с ъ  с л а -  
б ы м ъ  п о д ъ е м ,  н а  Ю . 6 0 - 9 0 5,90 13,с о

6 6 Л О т ъ  Н .  З а х а р ,  н а  
ю г ъ  6]/2 в е р .

В о з в ы ш е н н о е  п л а т о 59 6,1 1 11,44

6 9 Л О т ъ  Б е р е з о в а г о  н а  
с%в. 10 в е р .

П л а т о  н а  в о д о р а з -  
д Ъ л Ь ........... 103 6,61 13,81 4,78

9 0 К А н д р е ев к а -Н и к о л е в -  
ка 5  вер.

П л а т о  в ы с о к о е .  . 66 6,65

1

14,09 4,70
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Однообраз!'е черпоземовъ усиливается еще постоянством!» ихъ ме
х ан и ч е ск а я  состава: на всемъ протлжевш перевала, за небольшими 
исключешями, они должны быть отнесены къ разряду тяжелыхъ гли
нистых ь. Наприм’Ьръ, изъ ириведенныхъ только что образцовъ два но 
способу Покпльопа показали.

Т а б л и ц а  X X X III.

пО П еск у . Глины.

' 4 9 Л 3 2 ,з 61 ,3

9 0 К 36,5

1 ,

59,2

О томь же свид'Ьтельствуетъ обычная зд1;сь мелко и крупно-ком
коватая структура черпоземовъ, д'Ьлающая ихъ иногда похожими на 
солонцеватый почвы. Подпочвой служатъ желты я желтобурыя лессо
видны я глины. принимающая иногда отъ скоплешя углесолей светло- 
желтый или с'Ьро-желтый цв'Ьтъ. Ясп’Ъе на глазь содержа!пе мелкаго 
песка о б н ар у ж и ваю т  черноземы вдоль края водораздельная  сырта, 
сопровождающаго долину В. Иргиза; они идутъ неширокой полосой 
приблизительно отъ Баланова до с. Березоваго (Никольское), спускаясь 
отчасти въ самую долину, при чемъ становятся еще более песчаными 
и сменяются местами островками супесей и песковь (напр, у с. Кор
межки). Восточнее Березоваго на нродолженш главнаго сырта, внед
р я ю щ а я с я  здЬсь вь долину рЬки почти до с а м а я  ея русла, въ связи 
съ песчанымъ характером!, корепныхъ породъ (юры), слагающих!, 
частью этотъ сыртъ, черноземы и см’Ьняюшдя ихъ на неровныхъ мЬс- 
тахъ грубыя почвы также супесчаяы, уступая место ботЬе глинастымъ 
вь пониженной части долины у Березоваго я щебневатымь вдоль края 
долины у с. Каменки и д. Варваровки,

Спорадически супесчаный ночвы наблюдаются также по склонамъ 
р. Красненькой выше с. Красная РЬчка, и р. Кулечихи съ ея отвер
т к а м и  у с. Хл’Ьбновки и выше. Одинь изъ овраговь здЬсь носить наз- 
ваше „ И е с ч а п а я " .  Въ степени песчанистости наблюдаются различные 
переходы отъ комковатыхь связных?, слабо сунесчаныхъ до рыхлыхъ 
легкихъ.
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Были анализированы 2 сл4дую1ще образца супесчаныхъ ч ер 
ноземовъ.

Т а б л и ц а  XXXIY.

п° П У Н К Т Ы . Р  Е Л Ь  Е Ф Ъ.

А
бс

ол
ю

тн
ая

вы
со

та
(м

ет
ро

въ
).

Н а  100 ч. возд уш 
но сухов, почвы.

Г
ум

ус
а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
о-

 
! 

ка
ли

ва
н. 0 i 

X
1  
S
Щ о

8 0 К О т ъ  Х л ^ б н о в к и  на
I

С к л о н ъ  на  В  . 6 9 3,91 9,47 3,48
Ю З 1 верста .

6 3 N О т ъ  К а р м е ж к и  на Р а в н и н а  у  сы р та  ]) 37 5 , 1C 8,77 2,54

В С В  3  версты .

Т а б л и ц а  XXXV.

Даниил анализовъ тЬхъ же образцовъ по Осборну.

П«

Крупный песокъ  
д1ам .> 0 .2 5  m.m.

1 Мелкт  песокъ  
д. <^0 .25^>0 .05m .m .

И л ъ  
д. < 0 . 0 5 > 0 . 0 1  m.m.

Г л и н а  
д1ам. <^0.01 m.m.

О X 
<L> О Н

X1 tQ ёV «  3-

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

Общ ая
сумма.

Минер.
вещ.

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

О бщ ая  j 
1 сумма.

Минер.
вещ. О
тн

оп
гл

ин
ы

та
ль

н.
8 0 К 4 ,50 4,43 3 2 ,20 3 1 ,97 3 4 ,22 3 2 ,0 8 2 5 ,6 0 22 ,07 1 :2,8

6 3 N 2,47 2,29 j 5 3 ,4 8 5 3 ,0 4 2 1 ,вб 19,38 19,85 ; 16,52 1 :4 , , ,

Ь'ервый образецъ весьма близокъ по составу въ образцамъ с.с. 
Кисловки и Григорьевкя, тогда каиъ второй (63 NJ долженъ быть 
иричислень уже къ разряду легкихъ черноземовъ. Темный цв^тъ, срав
нительно большое содержаще гумуса, залегаше на равнинЬ— отли- 
чаютъ его отъ супесей.

Обогащея1е чернозема песчаными частями и зд'Ьсь, помимо ска- 
заннаго выше о характер!: кореяныхъ породъ, объясняется, вероятно 
выходомъ на поверхность по склонамъ и террасамъ песчапых ь постшпо- 
ценовыхъ образован^.

По мощности черноземы даннаго перевала вообще значительно 
уступаютъ даже глинисты мъ черпоземамъ центрачьной части, что объ
ясняется отчасти отсутств!емь между Иргизами высовихъ обширныхъ 
платообразныхъ равнинъ. Нередко здЬсь пашни испещрены пятнами

’) Хотя этотъ образецъ взятъ въ долин!) Б. Иргиза, описываемой отдельно ниже, 
но мы ириводимъ его зд'Ьсь для шшострацш иредыдущаго оиисашя.
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вывороченныхъ и iугом t. комьевъ подпочвенной глины, что особенно 
замЬтно на склонахъ (напр, близъ ИвангЬевки). Поэтому въ западной 
части переваш  мощность вообще больше, особенно на широкой рав- 
нин'Ь, примыкающей къ террасамь Волги. Приводимь сначала конкрет
ный данныя -  по маршрутами.

Т а б л и ц а  XXX V I.

I. Серганка — В. Таволжанка.

п° П У Н К Т  Ъ . Р  Е  Л Ь Е Ф Ъ .

М ощ н ость
(см .) .

A - f B А

2 7 Л 6 в. о т ъ  С ерган ки . С к л о н ъ  на С В  къ  
ов р а г у  .............................. 4 3 2 6

2 9 Л 4 в. о т ъ  А к им ов-  
скаго  хут .

В о зв ы ш . п л а т  о  . 5 8 2 6

ЗОЛ 2 0  в. о т ъ  С ерган ки . П о л о г ш  ск л о н ъ  на Ю. 5 3 —

3 1 Л 6 в. о т ъ  Т а в о л ж а н . П л а т о  г о с п о д с т в у 
ю щ ее  .................................... 4 9 21

3 2 Л 2>/2 вер. о т ъ  Т а в о л -  
ж анки.

Н а ч а л о  пол огаго  
скл он а  .................................... 5 3 —

Д р у пя  изм'Ьрешя па плато около Б .-Таволжаная дали:

5 7 К

5 6 К

66J1*

3 вер. о т ъ  Б .-Т а - П л а т о  у  начала д о -
вол ж ан к и  по д орогЬ  || в ол ьн о  крут, ск л он а  
къ Л и п о в с к о м у  хут .

1 2  вер. о т ъ  Б . Т а -  
в ол ож к и .

В о зв ы ш . пл ато

б 1/-’ в. о т ъ  Н . З а  
харкина.

2. Н. Захаркипо— Березовое.
I

В о з в ы ш е н н о е  плато.

6 7 Л * *  12  вер. „

6 8 Л  18 вер.

6 9 Л *  2 0  вер. „

С р ед и н а  скл он а  на  
в о с то к ъ  .............................

В о зв ы ш е н н о е  плато.

П л а т о  на в о д о р а з 
д е л е  ....................................

68

6 9

4 5

4 7

4 7

6 2

38

2 3

2 6

3 4
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3. А н д ревка- - Николевка.

8 9 К 1 в ер .  на  С 3 ‘ о т ъ  
А н д р е ев к и .

Р а в н и н а  . . . . 5 3 21

9 0 К * 5 в. о т ъ  А н д р ев к и . П л а т о  вы сокое  . 8 5 3 8

9 1 К 4  в. о т ъ  Н и к ол ев к и . П о л о г ш  ск л он ъ  на  
С С З ............................................ 8 5 2 3

92К **>) 1 в. „ П о д о ш в а  п о л о га го  
с к л о н а ............................... 4 7

1

Группируя по цвЬту и с о д е р ж а н т  перегноя и иыдЬляя во II  груп- 
пЬ черноземы на западъ отъ р. Красненькой, получаемъ сл’Ьдуюпия 

среднш.

Т а б л и ц а  XXX VII.

ГРУППЫ п о ч в ъ .

М 0  Щ Н О С Т  Ь ( с м .) .

С р ед н я я . Н а и б о л ь ш а я . Н а и м ен ь ш а я .

А + В  А А + В А А + В А

I гр. дл я  в сего  пер ев а л а . 5 7 ( i  я) 29(5) 69 3 7 3 4 2 3

II гр. до  р. К р а с н е н ь к о й  . 4 9 ( i  a) 25 (a ) 57 3 5 3 5 17

II гр. на 3  о т ъ  К р а с н е н ь к о й . 5 7 ( i» )  25(«) 8 5 4 0 3 8 15

Такимъ образомь, только максима ш ш я  цифры приближаются къ 
соответствующим!, им;, въ центральной части. Средняя для I группы, 
не выраженной здЬсь рГ.зко. превышаютъ ср е д т я  II  группы только 
относительно.

Что касается мощности супссчапыхь черноземовъ, то она вообще 
для слабо супесчаныхъ разностей приближается къ величинам!, только 
что приведеннымъ (напр, дтя 8 0 К  — А 4 ‘ В = 4 7  см.), по у бол'Ье су- 
песчапыхъ разностей рагшины И. Иргиза, она по нЬсколькнмъ измЬ- 
peniiiM'b, доходить до 1 метра. Высота горизонта вскипашя, какт. и 
рапыпе, колеблется съ гориз. В до гориз. С; иногда вскипите  не 
наблюдалось: вероятно нллкшальиый горизонтъ начинается въ такихъ

') Образцы, отмеченные ** относятся къ номянутьшъ выше бурымъ переходвымъ  
вочвамъ пологихъ скяоновъ; отмеченные * вога.ш въ табл. XXX.
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случаяхъ только на некоторой глубинЬ въ подпочв');. Въ этомъ отпо- 
meuiii отъ черпоземовъ не отличаются и помянутые выше переходные 
бурые и с'Ьро-бурые малогумуеные суглинки конца пою гихъ склоновъ. 
(Изъ пнхъ образецъ 92 К около Николевки (см. таблицу мощности) при 
апализЪ показать гумуса 4 ,«о; потери отъ прокали иашя 11,28; влаж
ности 4,ю°/о; не вскяпаетъ. Образецъ 47 N взятый на очень пологомъ 
склонЬ на СВ къ с. Красная РЬчка,  въ 3 вер. отъ нея, показал! гу
муса 4,81; потери отъ прокаливашя 10,56%; вскипаеть гор. С).

Эти почвы близки къ описываемымъ ниже переходнымъ суглин 
камъ приволжской части южной полосы, и являются какъ бы первы
ми островами вкаштановыхъ“ суглинковт. среди черпоземовъ. Выде
лить ихъ на картгЬ оказалось невозможным!. Подобный имъ по цв'Ьту 
г р у б ы я н о ч в ы крутыхъ и неровпыхъ скатовъ развиты между 
Пргизами въ значительной степепи, особенно въ сильно изрезанной 
оврагами восточной части перевала и по крутому склону сырта, огра
ничиваю щ ая долину Б. Иргиза. По механическому составу онЬ отли
чаются часто прпм'Ьсыо мелкаго и круниаго песку и щебня. Глини- 
стыя разности им'Ьютъ мощность отъ 26 до 36 см., вскипаютъ часто 
сь поверхности; супесчаныя разности мощностью отъ 21 до 51 см., 
вскипаютъ только въ нижнихъ горизонтахъ или совсЬмь не вскипа- 
етъ, большею частью рыхлы съ поверхности, но книзу плотны, какъ 
и глинистыя.

СЬро-бурая рыхлая несчапистан почва въ 1 вер, на С отъ с. 
Березоваго (71 Л) мощностью 51 см. имЬеть гумуса 3,24° /° ,  потери 
отъ прокаливашя 6,49, влажности 2, о с ;  пе вскипаетъ; приближается 
но составу къ супесчаныыъ черноземаыъ.

С о л о н ц ы по долинкамъ системы М. Иргиза пользуются боль- 
шимъ раснространешемъ (рч. Красненькая, рч. Кулечиха), такъ что 
нисколько доловъ посять здЬсь назваше „С олянка14. Солонцы отно
сятся здЬсь большею частью въ типу структурныхъ, при чемь распро
страняются частью и по склонамъ (напр, у с. Кр. РЬчка). Попадають 
солонцеватыя пятна,  какъ и раньше, въ вершинныхъ лощинкахъ на 
возвышенпостлхъ напр, у вершипъ большого оврага Неклениха и др.

Переходим ь къ опнсанпо почвъ широкихъ долинъ Чагры н Иргизовъ.

Д о л и н а Ч а г р ы тамъ, гдЬ она представляетъ широкую плос
кую равшшу покрыта частью сЬрыми глинистыми „долинными“ чер
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ноземами, отличающимися выщелоченностыо (вскипаете только гориз. С) 
п илотно-комковатымъ сложешемъ. Мощность пх%, определенная въ 
трехъ м'Ьстахъ около М ихайювки и Н. Тульскаго равна пъ среднемь 
Г)3 см. (A-j-B). Въ одномъ изъ образцовъ (у д. Михайловки) оказа
лось: гумуса 4,88°/°; потери отъ прокаливашя 11 ,зп; влажности 3.88. 

МЬстами тав1е черноземы сменяются обширными площадями солоп- 
цовъ, какъ напр, у д. Михайловки, с. Хворостянки, д. Кордонъ. Не
широкая прерывистая полоска поймы, кроме апкнмальп» луговыхъ 
почвъ. занята въ значительной степени пескамп, которые здесь мес
тами раздуваются ветромъ (у Толстовки) к нгже отлагаютсн по бсре- 
гамъ, вероятно, въ половодье (Дубовое, Березовая Лука). Тамъ. где 
долина суживается и къ р е к е  подходят/, слабо покатыя равнины, 
глинистые черноземы и солонцы уступаюсь место мощнымъ супесча- 
пымъ черноземамъ, папр. на ЮЗ отъ Н. Тульскаго. Въ 2 вер. отъ 
Чагры мощность ихъ до 96 см. У с. Хворостинки и частью выше та- 
icie черноземы имЬють темную окраску и богаты перегпоемъ, напр, 
образецъ у д. Варваровки, взятый въ 50 саж. на О отъ деревни 
(пашня) показать rvMvca 10,зо°/о.

V. Д о л и н а М. И о I’ и з а сравнительно однообразна. Широкая 
равнина ея, начинающаяся оть с liiinia сь р. Чернавой, па всемъ протя- 
женш изобилуете солонцами, залегающими большими кругоилнами и 
полосами, местами во всю Ширину долины, мЬстами пятнами среди 
„долиннаго“ чернозема. Иослед1Пе подобны только что описанпымъ 
для долины Чагры; мощность ихъ колеблется отъ 38 до 74  см. (въ сред- 
немъ 54 см.), встишаютъ съ гориз. В и С пли еще глубже.;Вь образце,  
взатомъ въ 5 вер. на СВ отъ с. Николевки, оказалось гумуса 6,40°/о, 
потери отт, прокаливан1я 16 .тз; влажности 6,41. Несколько иной 
характеръ имЬютъ черноземы, залегаюи^е небольшими полосками у 
самаго русла и отлпчаюпцеся рыхлостью и присутспаемъ мелкаго 
песка — вь 150 саж. оть д. А лександрова  мощность ихъ до 1 мет
ра (гумуса 6,1 °/о). Солонцы здесь наблюдались двоя ка го рода: свет
ло-бурые и черные. Первые^ пользующееся наибольшимъ распростране- 
1пемъ, представляютъ весьма типичный струкурпыя солонцеватый поч
вы съ рыхлымъ мучнистымъ свЬтло-бурымъ гориз. Ai (толщиной око
ло 15 см.), резко отделяющимся отъ второго плотнаго коричневато 
гориз. ‘ Аи, обладающаго характерной способностью раскалываться на 
остроугольный комья съ глянцевитыми поверхностями. Второй гори-
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зонтъ постепенно слипается (на глубине ок. 45 см.) съ желтобурой 
подпочвенной глиной, вскипающей отъ кислоты, тогда какъ верхше 
горизонты обыкновенно не вскииаютъ.

Черные солонцы наблюдались на пути изъ д. Грачи до с. Селез- 
нвхи и около Н. Захаркина. Они представлпютъ темноцветную почти 
черную во влажномъ состояniii массу, раскалывающуюся на углова
тые комья, иногда также глянцевитые въ свЬжемъ изломЬ. Мощность 
ихь вследств1е большой плотности не всегда удавалось измерить, но 
она гораздо больше, ч1;мъ у структурныхь свЬтлобурыхь солоицевъ 
(у Н. Захаркина А - ( - В = 6 8  см.). Образецъ у Селезнихи обнаружил!, 
гумуса 5 ,37%  и 0,6840% сухого остатка водной вытяжки, что указы
ваете на значительную степень солености этихъ почвъ.

ЛЬсныя почвы съ типичной гороховатой структурой и серой ок
раской ьъ долине М. Иргиза можно констатировать въ им'Ьньяхъ 
Воронцова, а также у с. Арбузовки у поворотам. Иргиза па западъ. 

у '  Д 0 л и н а В. И р I’ и з а внизъ отъ устья Камелика. значительно 
превышающая размерами оппсанныя выше, вместе  съ тЬ.мъ, понятно, 
отличается болЬе тнничнымъ развипемъ всЬхъ описаниыхъ видовъ 
долинныхъ почвъ. Мы онишемь сначала только равнины надпой
менной террасы.

Правобережная часть ея до с. Каменки, дренированная цЬлымъ
рядомъ долковъ, покрыта сравнительно неглубокими черноземами, часто

сменяющимися еще более мелкими бурыми суглинками. Мощность

( А— В) чернозема у М. Товолжанки равнялась 64 см., а въ 1 вер.

отъ г. Николаевска всего 43 см. Вскипаетъ большей частью только
г

подпочва. Солопцовъ здесь сравнительно мало и полоски ихъ жмутся 

къ подножио склона древняго берега.

Несколько ипой характеръ имЬетъ левобережная часть, наблю

давшаяся по маршруту с. Камеликъ— с. Порубежка— Николаевскъ. На 

пониженной части равнины у с. Камеликъ наблюдались почвы черпо- 

земовидныя съ поверхности, но съ ясными следами аллишальиаго про- 

исхожде1Пя. По западинкамъ у самаго села oirb сменяются типичными 

серыми „лиманными£< почвами, пронизанными жилками окисловъ же

леза.,,  Раньше, въ этихъ западинкахъ была вода* (Жнлинсшй).  Вер

стахъ въ 1 х / 2 дороги на Порубежку залегаютъ, долинные черноземы 

— рыхлые и каза'внпесл въ поле черными. Поел!;, высохши, они при-

16.
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няли серую окраску. ДвЬ пробы на разстоянш около 2 верстъ пока
зали BCKunaHie съ поверхности. Это явлеше, противоречащее сгсазан- 
пому нами раньше о доливныхъ черноземах*, можно объяснить, какъ 
кажется, только поднят1емъ солей снизу всл-Ьдств1е усилевнаго испа- 
решя поднимающейся по капиллярамъ грунтовой воды, вообще не глу
боко стоящей въ долинахъ. Вероятность такого объяснешя подкреп
ляется отметкой путевого журнала о томъ, что эти пробы были взяты 
на „приподнятости*4 среди равнины. Следующая проба среди плоской 
равнины у с. Цорубежки показала всгсинаше только въ нижней части 
гориз. В, на глубин^ около 75 см. Таковыми же оказались черноземы, 
сплошь устилаюнце обширную равнину между Порубежкой и Нико- 
лаевсвомъ. Изм1Е>рен1я мощности приводятся въ следующей табличке.

Т а б л и ц а  X X X V III.

п° П У Н К  Т  Ъ .

М о щ н о сть
(см .) .

A - f -B  А

Ж 1 2 8 1 ]/г вер . о т ъ  с. К а м е л и к ъ .................................... 6 4 3 6

1 2 7 3 вер. „ „ „ .................................... 8 5 4 3

1 2 4 У с. П о р у б е ж к и ................................................................. 7 5 3 2

111 10  вер. о т ъ  Н и к о л а ев ск а  ........................................... 85 4 7

1 1 0 У с. Д а в ы д о в к и ................................................................. 6 0 2 6

В ъ  с р е д н ем ъ  . 7 4 37

Анализъ гор. А образца 1 27  Ж  далъ сл'Ьдуюшде результаты. 

Т а б л и ц а  XXXIX.

1 33 О тм учен н ы хъ  а б со л ю т н о су х и х ъ

О
тн

ош
еш

е 
гл

ин
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и 
ос

та
ль

ны
хъ

 
ча

ст
иц

ъ.пЗ
О

s  D..5  
о- с  а:

О
О

С 0 2
ч асти ц ъ .

S
U

К ш
о  >° £J2 н яС о е ;

56
с

m
К р у п 

н о з ем а .
М елкаго

песку . И л у . Глины .

5,31 15,15 5,75 1,54 0,31 7,49 41,22 44,71 1:1,1

Тамъ, где въ долину спускаются слабо покатыя окончани сыр- 
товъ, черноземы сменяются темно-бурыми каштановыми сравнительно

16*
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мало мощными суглинками, которые въ свою очередь нередко, осо
бенно близь выхода боковыхъ долинокъ, переходятъ въ типичные струк
турные солонцы, какъ напр.,  у с. Порубежки, у с. Давыдовки. П о д о б 

ный въ общемъ характеръ имеют!, почвы левобережной равнины и 

пиже Николаевска.

Но близь с.с. Толстовки и Сакмы долина изобилуетъ западинами 
или „лиманами” , окруженными значительными солонцеватыми простран
ствами. Ниже с. Сакмы— до с. Сулакъ и за нимъ расширившаяся здесь 
долина опять покрыта по преимуществу черноземами, среди которыхъ 
кое-где попадаются небольшими пятнами солонцы (структурные). Из- 
мереш я мощности чернозема дали: вь 1 вер. отъ с. Сакмы (107  Ж ) 
А —}—В = 9 2  см., А — 53 см. и въ 2 вер. отъ с. Сулакъ (35  И) къ 
ЮЮЗ на слегка покатой равнине А - { - В > 7 4  (на этой глубине въ ок- 
рашепномь еще перегноемъ горизонте буреше вслЬдсш е большой 
твердости почвы остановилось, при чемъ вскипан1е не обнаружено). Въ 
образце, взятомъ здесь, оказалось гумуса 6,i я°/°. потери отъ прока- 
ливашя 12,77; влажности 4,зя.

Остальная часть лЬвобережной равнины до с. Маянги отличается 
сравнительнымъ оби.ыемъ солопцовъ. Въ местности между с. Б. Ку* 
шумъ и с. Кунья Сарма, по описашю Жилинскаго и карточкамъ, со- 
ставленнммъ статистиками, почвенный покровъ очень пеегръ. На до
рожной колеfe можно отлично наблюдать, что рыхлые темные черноземы, 
залегаюшде но мЬстамъ нониженпымъ, • часто сменяются на слабо вы- 
пуклыхъ мыстахъ рыжеватыми плотными структурными почвами. Из
мерен ia мощности последнихъ дали А - { - В = 4 3  — 47 см., А = 3 2  см. 
Структурный горизонтъ здЬсь начинается иногда прямо съ поверхно
сти. Толщина чернозема въ о вер. на востокъ отъ с. Б. Кушума оказа
лась превышающей 1 метръ (образ. 98 Ж). Къ этимъ двумъ элемен- 
тамъ присоединяются здесь еще кое-где неболыше лиманы. Ю жнее 
описанное „пестронолье“ сливается съ сплошными солонцовыми про
странствами, окаймляющими широкой полосой р. Б. Кушумъ. На слабо 
покатой къ Иргизу равнинЬ между Кушумами наблюдались также въ 
большомъ распространена  структурный или близи я къ нимъ почвы, 
темпо-бураго цвЬта съ тонкимъ (ок. 12 см.) рыхлымъ слоемъ на по
верхности и очень плотиымъ сравнительно мощнымъ (до 85 см.), частью 
глянцевитымъ въ и з л о м е  нижележащинъ слоемъ. По словамъ крестьянъ, 
тахйя почвы „жирны" и хорошо родятъ въ мочливый годъ. Типичные
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структурные солонцы почти сплошь тянутся и западнее отъ с. Нов. 
Кушумъ до с. Маянги. Paspfa i .  ихъ въ крутостЪнномъ расту щемъ 
овраг'Ь верстахъ вх 5 отъ М. Выковки обнаружилъ мощность верхняго 
рыхлаго слоя ( A i ) = 1 7  см., и сл4дующаго (Ап) структурнаго отъ 
26 до 82 см. Вскнпаше начинается только съ подпочвы, желтобурой 
глины съ б’Ьлыми пятнами.

Переходимъ къ даннымъ, характеризуклцимъ правобережную часть 
долины ниже с. Березова.

Восточнее этого села до с. Камепки, какъ было указано выше, 
на покатыхъ овражистыхъ высотахь, ограпичиваюшихъ зд’Ьсь долину, 
залегаютъ супесчанныя и щебневатыя почвы. Но уже тотчасъ за с. 
Б ерезош м ъ  вдоль Бллаковскаго тракта начинаются опять сЬрые или 
буроватые глинистые долинные черноземы, которые характеризуют!) 
вею равнину до выхода ея въ долину Волги, чередуясь часто съ коч
коватыми низинками, солонцами, солонцеватыми структурными почва
ми и перемытыми бурыми грубыми суглинками. Черноземы не отли
чаются по свойствамъ ихъ описанныхъ выше. ИзмЬрешя мощности и 
пробы на вскппаше даны въ следующей таблищЬ.

Т а б л и ц а  X L .

М ощность (см.). «АН
п° П У Н К  Т  Ъ .

А + В . А.

Г
ор

из
он

вс
ки

па
н

7 2 Л 2  в. о т ъ  с. Б е р е з о в к и  по  д о р о гЬ  в ъ  К о р м е ж к у 7 2 с

7 6 К 3  вер. о т ъ  М. П е р е к о п н о й  къ С С В  . 81 3 8 с

7 3 Л 3  вер. о т ъ  с. С у х о й  О тр о г ъ  на  3 . 6 0
с ъ  п о 
верх.

8 0 Л 4 в. о т ъ  Бы ков. О тр о га  по дор .  въ Н и к о л а ев к у 51 3 0 с

6 2 N У с. Б ы к о в ъ  О т р о г ъ ................................................... 6 8 17 i С

В ъ  с р е д н е м ъ  . . . . 6 6 2 8 —

Въ образцЬ 62 N  оказалось гумуса 5,вз°/о, потери отъ прокали- 
вашя 1 3 ,бз; влажности 4,92. По механическому составу эти черноземы 
принадлежать всЬ къ сильно глинистым*, о чемъ свидетельствуетъ 
обыкновенно ихъ плотно-комковатая структура. Иногда безъ лома не

ч.



было возможности углубиться до подпочвы. Подпочвой служить, судя 
по разрезалъ на обрывахъ надлуговой террасы (напр, у с. Кармеж- 
ки), бурая пропитанная углесолямч глина, которая на глубинЬ около 
метра переходить въ слоистыя различныхъ отгЬнковъ древпе-ал- 
лнжальныя глины.

Супесчаныя почвы вь долин!; появляются только ближе къ Вол- 
гЬ у с. Кормежки, с. Быковъ Отрогъ и Красный Яръ, почему о нихъ 
мы будемъ еще говорить при описанп! приволжскихъ террасъ.

КромЬ описаиныхъ типичныхъ по своему строен1ю черпоземовъ, 
въ пониженныхъ частяхъ надпойменной равнины, наблюдались часто 
черпоземовидпыя, съ поверхности сЬрыя глинистая почвы, нередко 
распахиваемы)/, мощностью около 1 метра и бо.тЬе, обнаруживающ1я 
въ нижнихъ слояхъ пл1яше и збы точная  увлажнения. Въ однихъ слу- 
чаяхъ уже на глубинЪ 1 8  см. встр'Ьченъ влажный вязкш слой, свой
ственный иловато-болотнымъ образовашямъ, въ другихъ ниж ш е гори
зонты представляли сЬрую зернистую массу, въ которую обыкновенно 
обращаются заболоченпыя почвы при сильномъ высыхаши.

Въ поверхностномъ сло'Ь одного изъ образцовъ такой почвы (93Ж ) 
оказалось гумуса 5 , 8 о ° / о ,  потери отъ п р окали ватя  1 5 , о о ;  влажности 5 , g s .  

Замечательно, что вскипан1е въ нихъ обнаруживалось прямо съ по
верхности.

Въ овражистой местности около с. Березоваго, а также часто 
по краю обрыва надлуговой террасы (у с. Криволучья, Николаевки, 
Краснаго Яра) черноземы сменяются бурыми суглинками, нередко не 
отличимыми отъ подпочвенной глины по цв'Ьгу и вскипающими съ 
поверхности. Въ образц’Ь такого суглинка, взятомъ около с. Бере
зова ( 7 5 К) оказалось 3 , е 8 ° / о  гумуса, 11,о7°/о потери отъ прокалива- 
ш я  и 4 , 1 8 ° / о  влажности.

Вся описываемая часть долины изобилуетъ овальными, обык
новенно удлиненными западинами, изъ которыхъ н'Ькоторыя высы- 
хаютъ и обращаются подъ с&покосныя угодья, друг!я представляютъ 
озера или болотца. Вокругъ этихъ западинъ залегаютъ солонцеватыя 
почвы, принадлежанця къ типу „черныхъ солонцевъ*. Образецъ изъ на-  
д'Ьла с. Сухой Отрогъ, взятый съ совершенно лишеннаго раститель
ности пространства среди пашни, имгЬетъ 2 горизонта: верхние до 
глубины 30 см., С'Ьро-черный пористый, распадаюшдйся па призматич. 
отдельности; нижшй до глубины 66 см. cispo-бурый съ белыми Про-
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жилками солей, слегка вскипаетъ. Около озера Ильмень близь с. М. 

Перекопное бЬлые соляные выцветы наблюдались съ поверхности.

Въ м'Ьстахь сравнительно ровныхъ и слабо повышенныхъ зале

гаютъ солонцы структурные. Судя но лланамь сопредЬльныхъ надЬ- 

ловъ ц^лаго ряда нршргизскихъ селъ непрерывная широкая полоса 

солонцовъ тянется здесь непосредственно у поднож1я сырта (древпяго 

берега) отъ с. Кормежки до оврага Ростоши. Пятна солонцовъ часто 

нестрятъ и черноземную равнину, прилегающую къ пойменной террасе.

Изъ всего сказаннаго о почвахъ надпойменныхъ частей широкихъ 

долинъ видно, что он’Ь, сравнительно съ почвами сыртовыхъ прост- 

ранствъ, отличаются непостоянством!, и пестротой своего залегашя. 

по большей части здесь па небольших!, п р о т я ж е т я х ъ  сменяется ц е 

лый комплексъ различныхъ по свойствамь и происхождение почвъ, 

каковы: черноземы, лиманныя почвы, солонцы структурные и безструк- 

турные, ваконецъ грубыя и перемытыя почвы. Эта комплексность еще 

болЬе ясно выражена на долинахъ южной полосы уезда.

Что касается п о ч в ъ  н и ж н е й т е р р а с ы  (поймы) то оггЬ 

вообще однотипичны во всехъ широкихъ долинахъ Николаевскаго уе- 
да. Большая часть пойменнаго пространства занята почвами иловато- 

болотнаго типа. Въ однихъ случаяхъ (наир, на лугахъ около с.с. Б # 

Глушицы, М. Быковки, Маянги) наблюдались черпыя сильно глииис- 

тыя, весьма мощныя луговыя почвы, пронизанныя глубокими трещ и- /  

нами. ВерхнШ слой ихъ иногда разделялся только на очень плотныя 

болышя комья, иногда же легко разсыпался па порошинки и зерна. 

Книзу идетъ серый болЬе влажный вязкШ слой съ крапинками окис- 

ловъ жел'Ьза. А н а т з ъ  образца верхняго слоя, взятаго около с. М. 

Дергуновки, далъ слЬдуюшде цифры.

Т а б л и ц а  X LI .

Въ 100 частяхъ абсолютно сухой почвы содержится:

S «
3 1ю Г

О  &

—  245  —

Г у м у с а ............................................6,si Крупнаго песку . . . О,и
„  , ,  Мелкаго песку . . . 3,59
Потери отъ прокаливашя. 16,46

И л у ........................................... 35,5в
Влаж ности......................................5,02 Г л и н ы ......................................55>66

0 ,зо

3,23
32,60
48,ю
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Въ другихъ случаяхъ, на поверхности наблюдался слоистый силь
но пропитанный окислами железа горизонтъ, подъ которымъ также 
леж ать  серый заболоченный „клеклый* слой.

РазрЪзъ почвы въ пойменномь лесу обнаруживаетъ обыкновенно 
характерный присущШ леснымъ землямь серый гороховатый слой, 
сверху часто покрытый неокрашеннымъ перегноемъ, наносиымъ ило- 
вато-песчаньшъ слоемъ. Интересно, что вь такихъ случаяхъ верхшй 
слой обнаруживаетъ иногда искипанie, тогда какъ нижележащее го
ризонты совершенно выщелочены.

НовЬйнпя аллкшальныя образовашя не пользуются большимъ 
развииемъ на поймахъ Иргиза и другихъ ргЬчекъ; не шпрота по
лоски ихъ наблюдаются только кое-где по низменпому краю современ- 
наго русла.

/  Сравнительно съ описанныыи выше долинами внутрепнпхь рбкъ ’ 
д е з д а  в о л ж с к а я  д о л и н а  существенно отличается меныпимъ 
/количествомъ солонцовъ и преоблагыемъ супесчаныхъ почвъ на верх- 
1 нихъ террасахъ и яощнымъ развипемъ атлкш альаы хъ образована на 
шижнШ. Для цельности изложения въ нижесл§дующемъ мы будемъ 
иметь въ виду и приволжскую часть южпой полосы.

Преобладающей почвой в е р х н и х ъ т е р р а с ъ ,  является 
болгЬе или менЬе супесчаный черноземъ. Количество песка въ немъ 
обыкновенно увеличивается по м ере  приближешя къ „вЗшцу“ , где 
залегаютъ неширокой прерывистой полоской сильно песчаные (лег- 
icie) черноземы, переходя местами въ супеси и пески. Большую 
часть пространства верхней террасы занимаютъ, однакожъ, слабо пе
счаные (средше) черноземы, которые по м ЬрЬ удалемя отъ Волги посте
пенно переходятъ въ характерный для приволжскихъ возвышенно
стей суглинистыя разности (см. образцы Нпкотьское, Левинка). Гра
ницей ихъ далеко не всегда является конецъ возвышенностей: въ од- 
пихъ случаяхъ средше черноземы наблюдаются и па склонахъ ихъ, 
въ другихъ— суглинистые доходятъ до обрывиааго  края террасы. Пос
леднее иыЬетъ место напр, па югъ отъ с. Острой Луки, где весьма по
лоне  склоны возвышенностей незаметно сливаются съ древней долиной. 
Сказанное подтверждается приводимыми ниже данными мехапическихъ 
аналазовъ соотв, взятыхъ образцовъ (табл. X L I I I  и XLIY).  Сообразно 
механическому составу приволжаае черноземы вообще отличаются
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значительной мощностью. Но окраскЬ и с о д е р ж а н т  перегноя наблю
даются различный варЬщп! отъ еЬровато-чериыхъ, блнзгшхъ къ I  груп
п е  еыртовыхъ черноземовъ, до бурыхъ крайне малогумусныхъ, какъ 
это можно видеть изъ нижеследующей таблицы.

Т а б л и ц а  X L II.

Н а 100 ч. воздуш 
но сухой почвы.

М ощность
(см.).

п° П У Н К  Т  Ъ.

1 
Г

ум
ус

а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
о-

 
ка

л.

В
ла

ж
н

о
ст

и. А + В А

160N902 4 в. о т ъ  Д авы довк и  на  В , '/о 
вер. по вЪ нцу ............................. 3,83 7,10 2,57 8 0 3 4

7 4 Ж Л и п о в к а -Д у х о в н и ц к о е ,  13  в ер стъ . 7,12 12 ,56 3,83
ок.

1 0 0
6 4

11П Л и п о в к а -Н .  Т р о и ц к о е ,  4 ^ 2  вер.. 7,95 14,25 4,33 9 6 4 5

9П Т о ж е  8  в е р с т ъ  .................................... 5,35 12,12 О 9 6 5 3

18 с. Р о сл я к о в к а ,  над'Ьлъ, 1 '/з вер.  
о т ъ  с ел а  ............................................ 6,оз — 4,09 — 5 3

1 0 5 К 14  вер. о т ъ  Б г л а к о в а  къ ю гу . 3,09 8,31 3,37 6 8 3 6

8 3 N 1 вер. на  Ю З о т ъ  П а н и н с к о й  . 4,47 10,29 4,21 5 7 —

Т а б л и ц а  X L IIL  

А н а л и з ы  по  О с б о р н у .

В Ъ  1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ  П О Ч В Ы  С О Д Е Р Ж И Т С Я .

'Л
И

Н
Ы

ча
ст

и.

п°
К рупнаго песоку, М елкаго песоку 
fliaM.^>0.25 m .m.h д. <^0.25^>0.05 m.m.

И л у  
д. < ^ 0 .0 5 > 0 .0 1  m.m.

Г л и н ы  
д1ам. < 10.01 m.m.

2С
•D л 
£  2

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

1 О бщ ая 
сумма.

Минер.
вещ.

О бщ ая
сумма.

1

Минер.
вещ.

о оас
О  а

7 4 Ж 0,46 0 ,зз 3 0 ,4 0 3 0 ,1 4 40,31 37 ,37
I

2 5 ,2 0 19 ,59 1 : 2 , 8

18
Р о с л .

0,85 0,84 2 9 ,2 4 2 8 ,83 3 8 ,9 7 3 7 ,99 2 5 ,85 — 1 :2,6

8 3 N 1,31 1,09 3 6 ,8 2 3 6 ,4 6 3 1 ,98 3 0 ,о б 2 5 ,6 2 22,10 1:2 ,7
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Т а б л и ц а  XLXV.

Анализы по Покильону.

п° П У Н К Т  Ъ .

М о щ н о ст ь
(см .) .

П еск у . Глины.

1 6 0  N 902 

2 А

4  вер. о т ъ  с. Д ав ы дов к и  на В; >/г вер.

Уч. К у р а н о в ск ш , Л и п о в ск о й  в о л о сти ,  
о т ъ  Т е л и к о в к и  .....................................

по вЪнцу.  

15 в е р с т ъ

65,7

39,98

3 4 ,з

60,72

Сравнительно большое содерашпе гумуса вь образцЬ 1111 объ
ясняется отчасти гЬмъ, что образецъ взятъ въ нисколько вогнутой 
части склона возвышенности, окаймляющей древнюю долину.

Вх посл’Ьднихъ таблицахъ образцы Духокницкаго и Давыдовки 
представляютъ прпм-Ьръ супесчаныхь черноземовъ, залегающпхъ на 
р а в а и в е  непосредственно надъ вЬнцомъ, образцы Росллковки и Панин- 
ской взяты у конца весьма гюлогихъ склоновъ возвышенностей; отъ 
нихъ отличается сравнительно глинистый образецъ Теликовки, взятый 
также близъ к о н щ  склоновъ древаяго берега.

Пробы во вгЬхъ ириведенныхъ пунктахъ показали отсутств]е 
вскипащя во всЬхъ горизонтахъ почвы, считая и верхше горизонты 
подпочвь, за исключемемъ одного ( 1 0 5 К.), гдЬ горизонтъ С вскипалъ.

Въ качеств^ подиочвъ здЬсь, обыкновенно, отмечались желтобу- 
рыя глины и суглинки, по сравнение съ сыртовыми более грубыя и 
песчанистыл, что зависитъ отъ песчанаго характера слагающихъ верх
нюю террасу породъ.

Кроме описан наго преобладаю щая вида чернозема, въ некото- 
рыхъ случаяхъ встречаются па верхней террасе и глинистыя его 
разности, представляющая по hab i tus-у подоб1е вышеописанныхъ до- 
линвыхъ черноземовъ. Типичны следукнще 2 образца.

Т а б л и ц а  X L V .

П У Н К  Т  Ъ .

Н а  100 частей  
возд. сух. почвы.

М ощность
(СМ.). £ «

; п ° гёо
>»
S
U П

от
ер

и 
I о

тъ
 

пр
ок

.

! 
В

ла
ж

н
.

А + В А.

X X 
о  ей 
2  сК я
о* Й 
О  g  
U* со

1 0 2 К 2 1/а вер.  
н а Ю З . .

о т ъ  К о л о к о л ь ц о в к и
4,21 1 1,05 4,43 6 0 2 6 с

7 7 Л О кол о  с. Б а л а к о в а  . . . . 4,64 — 8 5 3 6 В  и С
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Залегаше такихъ черноземовъ пр1урочивается преимущественно 
къ части верхней террасы, примыкающей къ устьевымъ расширешямъ 
боковыхъ долинъ, гдгЬ песчаныя толщи древнихъ ваносовъ Волги см е
няются глинистыми отложешями ея притоковъ и гд4 верхняя терраса 
сливается съ средней. Справа отъ устья Б. Иргиза глипистые черно
земы наблюдаются почти во всю ширину равнины, сменяясь супесча
ными только по самому краю террасы у д. Ивановки, а также ост
ровами у с. Кр. Яръ и Быковъ Отрогъ. Въ другихъ случаяхъ гли
нистые черноземы верхней террасы npi урочены къ слабымъ поя иже-  
шямъ и лощинкамъ на ней, (напр, къ востоку отъ Духовпицкаго, къ 
СЗ отъ с. Горяиновки), которыя можетъ быть являются остатками 
древнихъ ериковъ, заносившихся более мелкоземистыми осадками, ч'Ьмъ 
сосЬдн1я повышенный части террасы, какъ это можно наблюдать и 
теперь па нижней террасе.

По краю верхней террасы, возвышающемуся надъ нижними тер 

расами, черноземы, какъ сказано, граничатъ съ прерьвистой полср-  

сой супесей и песковъ, которые местами появляются незначительными 

островками (напр, у Екатериновки, Давглдовки, Натальина, Золотурпа), 

местами же тянутся длинной сплошной полосой на цротяжеши 5 — 10 

верстъ (напр, у с. Духовницкаго, Никольскаго. Мал. Краснаго Яра). 

Обширныя песчаныя пространства съ типичнымъ, неправильно волни- 

стымъ дюнньшъ рельефомъ, тянутся на нисколько верстъ слева отъ 

устья Б. Иргиза, занимая всю ширину террасы отъ ясно очерченнаго 

здесь края возвышепости до первыхъ н'Ьмецкихъ котошй Косыревки 

и Шафраузенъ.

Можно предполагать, что происхождеше здЬсь песковъ, кромЬ 

сущ ествовала древнихъ прибрежныхъ косъ и дюнъ, объясняется от

части надувашемъ отложившихся въ новейшее время песковъ. И н т е 

ресно, что эти полосы со о тветству ю т  темъ пункгамъ верхней терра

сы, где она ближе къ современному руслу и отделяется отъ него 

только новейшими песчаными наносами.

Въ некоторыхъ мЬстахъ пески и въ настоящее время представ

ляюсь лишенныя растительности бугристыя „неудобпыя“ ноля; боль

шая часть ихъ, однакожъ, более или менее обогатившись перегноемь, 

образовала различныхъ оттенковъ супеси, частью раснахиваемыя. Для 

характеристики ихъ приводимъ следующая данныя.
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Т а б л и ц а  X L VI.

п ° П У Н К  Т Ъ.

Н а 100 частей 
возд. сух. почвы.

М ощность
(см.).

; 
Г

ум
ус

а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
ок

.;

X
£ейс;

m

А + В А

i

75Ж У с .  Д у х о в н и ц к а г о  .................................... 2,18 4,52 1,59 О  loo 4 9

9 6  N 902 О т ъ  Е к а т ер и н о в к и  1 вер., южны й
край в%нца ....................................

•

—
_

70 3 3

Механическим?, анализомъ въ этихъ же образцахъ найдено: 

Т а б л и ц а  XL VII.

п°.

В Ъ  100 Ч А С Т Я Х Ъ  П О Ч В Ы  С О Д Е Р Ж И Т С Я .

К рупнаго песку 

Д1ам.^>0.25т.ш.

1
М елкаго песку 

д1ам. <Д).25 
]> 0 .0 5  т . т .

И л у  
fliaM. <Ч).05 
^>0.01 m.m.

Г л и н ы .  

д1ам.<Т).0 1 т . т .

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

1
О бщ ая ( Минер, 
сумма, вещ.

Общ ая
сумма.

Минер.
вещ.

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

7 5 Ж  .

9 6  N  902 *•

1>14 1,105 75,07 7 4 ,73 11,41 10,58 10,70

7 , i

9,07

9 0 ,4  (по П ок и л ь о н у ) ,

&
3 2Й£ н К  о4 а)U 3-

is I о О X
3 g 
£ ьЛ  о О  о

1:8

Изъ другихъ видовъ почвъ, солонцы, какъ сказано, вообще не 
пользуются разви'пемъ на волжскихъ террасахъ, въ особенности на 
верхней. Пятна ихъ нер’Ьдко пестрнтъ глинистые долинные черно
земы въ устьевыхъ расширешяхъ долинъ Иршзовъ. Заслуживают! уно- 
минашя обншрныя оолонцеватыя пространства, простирающаяся на 
нисколько верстъ въ длину и ширину у подноапя возвышенностей сл'Ь- 
ва отъ устья Б. Иргиза кнкъ разъ въ мЬстЬ ихъ поворота на по- 
стокъ (близъ колоши Шафгаузенъ), гд'Ь солонцы окружаютъ нисколько 
западин о къ и озерковъ. Образецъ взятый отсюда представлялъ с'Ьро- 
вато-бурую тинистую массу.

С р е д н я я  т е р  р а с а. которая не всегда можетъ быть строго 
отдЬлена отъ верхней (напр, между Иргизамн, у Боровска), а также 
и отъ нижней пойменной (напр. с.гЬва отъ устьевъ Б. Иргиза), не от
личается постоянствомъ почвеннаго покрова и типично-выраженными
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видами почвъ. Въ однихъ случаяхъ зд'Ьсь развиты сплошь глинистые 
долипные черноземы, въ .другихъ простираются обширныя песчаныя 
пространства, иеремежаюшДяся съ болотистыми ериками и озерками. 
Глинистымъ характеромъ отличается ясно выраженная средняя тер- 
расса къ северу отъ устья р. Чагры, где нередки и пятна солонцовъ. 
Чорноземъ здесь имгЬетъ мощность отъ 55 до 86 см., при чемъ гори
зонтъ С вскииаетъ. Такой же характеръ им'Ьтеъ средняя терраса сл’Ь- 
ва отъ устьевъ Б. Иргиза,  где расположился целый рядъ хуторовъ 
(Нлеханы, Бетилякъ, Савриновскш) и где глинистаго характера пашни 
расположены островами среди поймы. Резко  отличается отъ верхней 
глинистая средняя терраса также къ югу отъ колоти  Панипской, 
протягиваясь зд'Ьсь узкой полосой до колоши Брокгаузенъ. Черноземы 
здесь довольно темноцветны, съ мощнымъ горизонтомъ А (43 см.), ' 
не вскипаютъ, но обнаруживают!., ясные слЬды избыточнаго увлажне- 
Hia, д'Ьлагошде ихъ подобными высохшимъ чернымъ луговымъ ночвамъ. 
Обширныя пространства средней террасы слева отъ устьевъ р. Чагры 
и около колоши Бароескъ напротивь въ значительной части покрыты 
почвами песчаными — голые бугристые пески окружены бурыми супе
сями. переходящими ьъ сильно супесчаные черноземы, которые ме
стами покрыты слоемъ нанесен наго вЬтромъ песку.

Приводимъ дянныя, характеризугснщя этого рода почвы.

Т а б л и ц а  X L Y III.

Н а 100 ч. воздуш 
но сухой почвы.

М ощность
(см.).

п ° П У Н К  Т  Ъ .

Г 
ум

ус
а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
о-

 
ка

л.

В
ла

ж
но

- 
1 

но
ст

и. А + В А

7 6 Ж 2 '/г вер. на  В С В  о т ъ  Д у х о в -  
н и цк аго  .......................................................... Ю00 9,51 3,14 _ |

2А 1 */г вер . о т ъ  с ел ь ц а  Н а гр а д -  
наго , в ъ  им1эши К роп ачев а . 8,47 2,90 8 4 ---- j

1 0 5 Л О кол о к ол онш  Б а р о н с к ъ  . 1,88 4,90 2,00 5 5 —  !

п ° 7 6 Ж  представляетъ образецъ сравнительно слабо супесчанаго 
чернозема; образецъ изъ имешя Кропачева— сильно песчаный (л е ш й )  
и п° 105 представляетъ супесь.
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Механически анализъ второго показалъ слйдующШ составъ его. 

Т а б л и ц а  X LIX .

О б щ е е  колич. М инер , части.

Нужно сказать, однако, что и въ указанныхъ м'Ьстахъ песчаныя 
почвы не сплошь покрьншотъ среднюю террасу. Въ расширенной ча
сти средней террасы ближе къ устьямь Чагры o u t  тянутся непре
рывно только у подиожгл верхней террасы, гд'Ь расположен! рядъ 
западинъ и озерковъ, окруженныхъ небольшими дюнами и местами 
окайм лем ы хъ  полосками солонцевъ.

Ближе къ краю средней террасы, спускающемуся на пойму, 
около с. Телаковкн и сЬверн'Ье она покрыта сравнительно однообраз
ными буроватыми и с’Ьроватыми слабо супесчаными черноземами, мощ
ностью отъ 75  до 100  см.

Недалеко отъ помянутаго уже сельца Награднаго залегаютъ ти
пичные структурные солонцы, въ другихъ случаяхъ они представляютъ 
высохшую сЬроватую грязь. Интересно, что даже песчанал подпочва 
около одного изъ озерковъ оказалась сильно пропитанной бурпо-всвн- 
нающими отъ кислоты солями. Около Баронска плосшя валообразныя 
возвышенности чередуются съ параллельными и сходящимися ериками, 
которые частью задернованы, частью болотисты и сплошь покрыты осо- 
ками. среди которыхъ вое-гд'Ь просв^чиваетъ вода. На повышенныхъ м4- 
стахъ сы rry4ie пески и бура го цвЬта супеси сменяются здЬсь местами 
красноватыми плотными какъ кирпичъ суглинками. ПослЬдше, между 
прочимъ, характеристичны также и дня прнволжскихъ террасъ юж- 
нЬе въ Новоузенскомъ у., залегая тамъ ва болыномъ протяжеши х).

Что касается образовашй н и ж н е й  п о й м е н н о й  т е р 
р а с ы  В о  л г и, то ихъ можно разделить на 3 вида: а) почвы ило- 
вато-болотнаго типа, б) иловато-песчаный аллювШ, подъ лЬсомъ, 
кустарниками и лугами, в) пески. О бразоватя  эти подробно не опи
сывались и лабораторно не наследовались, такъ какъ вообще изучеше 
ихъ вс.гЬдст1ае крайней изменчивости во времени и простраиствЬ 
подъ вл»‘я 1иемъ капризно м'Ьгшощагося течешя р’Ьки представляетъ з а 

Г лины

К р у п н о з е м а  

М елкаго  песк у  

И л у .............................

52,8
21,в

*) См. Безсоновъ и Неуетруевъ Почв.-геол. очеркъ Новоуз. угЬз.’
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дачу неблагодарную. Вь части поймы, ближайшей къ современному 
руслу, и подвергающейся ежегодно д Ь й с т в т  быстро тек \щ ихъ  вь во
дополье нодъ, вслЬдъ за прибрежными песками, идетъ широкая полоса 
иловато-песчаныхъ наносныхъ образовашй, въ которыхъ слои песку 
чередуются съ иловатыми, проникнутыми окисями железа, прослойками. 
Интересно, что вл1яше л'Ьса сказывается и на этихъ юныхъ образовашяхъ. 
Р азр езъ  въ лЬсу на „грив1,“ (напр, въ Давыдовскомъ имепш Пустош
ки пыхъ) обнаруживаетъ:

1) слой 5 см. грубый перегной съ пескомъ.
2) „ 10 см. сЬроватая зернистая супесь.
3) „ 10 см. довольно мелкш сыпучШ песокъ.
Иловато-болотныя образовашя, каковыя. разумеется,  только и мо-

гутъ быть названы почвами въ собствевномъ смысле слова, развиты 
но преимуществу въ полосе, ближайшей къ подножш верхнихь тер
расъ, гд'Ь въ тихихъ заводяхъ и воложкахъ отлагаются болЬе отсор
тированные мелкоземистые осадки. Общими признаками этихъ почвъ 
являются сЬро-черныя или сизовато-серый цвЬтъ, плотное или зер
нистое строеше, бурыя и синеваты» желЬзистыя прожилки и пятпа.

Типиченъ такой разрезъ (луга с. Острой Луки).
1) слой 7 см. высохпйй иловатый сильно проникнутый окислами 

железа.
2) слой 42  см. серый глинистый типично-зернистый съ рыжими 

пятнами.
3) слой 42 см. синеватый клеклый грубый илъ.
Иногда т а м я  почвы переслаиваются съ более или менее сцемен

тированными проржавленными песками или погребены аодъ ними. 
Вл1яше леса сказывается и здесь въ превращены верхняго слоя въ грубо 
перегнойный войлокъ и ноявленш типичной гороховатой структуры.

II. Ю Ж Н А Я  П О Л О С А .

П р и в о л ь е ,
OnucaHie почвъ южной полосы мы начнемъ съ западной ея час

ти, обнимающей рядъ певысокихъ плоскихъ возвышенностей между Вол
гой и М. Кушумомъ.

По общему характеру почвеннаго покрова эта местность пред
ставляетъ близкое подоб1е описаниймъ выше междуиргизскимъ воз
вышенное гямъ, особенно птирокимъ плато западной части ихъ. Основ- 
нымъ фономъ и здесь служатъ сероватые „бедные” тяжелые глинистые
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пли слабо супесчаные черноземы, огромная сплошная пространства 
которыхъ разделяются сравнительно редкими долинами съ полосами 
суглинковъ и солонцовъ.

Не смотря на плоскШ рельефъ и сравнительно малыя амплитуды 
колебашй высоты, свойственны» этой местности, и здесь при пересе- 
ченш водораздЬловъ въ поперечномъ направленш можно легко з а м е 
тить, что по м ер е  подъема черноземы вообще становятся темнее и мощ- 
irfee. Каковы изменен in окраски ихъ, лучше всего определяется изъ 
иосл Ьдующаго сраинешя взятыхъ образцовъ, при одинаковыхъ у с л о в й т .  
(см. примЬч. на стр. 181). Если сравнивать вообще все образцы (го- 
риз. А), взятые въ данной местности на равнинахъ водоразделовъ и 
склоновъ и не обладающее ясными признаками солопцеватости, то ока
жется, что по интенсивности окраски они въ общемъ стоятъ ниже 
черноземовъ северной полосы и занимают!, въ общеуездной шкале, такъ 
сказать, среднее место — степени 3, 4 и 5, представляя весьма посте
пенные переходы отъ болЬе темныхъ с'Ьровато-черныхъ къ светлымъ 
сЬровато-бурымъ тонамъ. При этомь, судя по ( бразцамъ, почвы буро- 
патыхъ тоновъ (степ. 5) здЬсь довольно обыкновенны, тогда какъ, на- 
оборотъ, темный, апалогичныя I группЬ черноземовъ северной полосы, 
залегаютъ, какъ увидимъ ниже, только въ исключительныхъ yc.iOBiaxv

Уже изъ сказаннаго можно заключить, что въ данной местности 
мы имеемъ не только бедные по преимуществу черноземы, но и замену 
ихъ отчасти менЬе гумусными переходными суглинками. Попытаемся 
теперь проследить характеръ залеган!я и главнейипя свойства техъ  и 
другихъ, въ связи съ рельефомъ страны, по отдЬльнымъ разрезамъ и 
образцамъ, имеющимся по несколькимъ типичнымъ маргарутамъ.

Т а б л и ц а  L.

1. Северо-восточная часть между p.p. М. Кушумомъ и Маянгой. 
Маршруты отъ Казаковыхъ хуторовъ на Шафгаузенъ и отъ с. Елю-

запи на с. Маянгу.

п ° П  У н К т  ъ . РЕЛЬЕФЪ.
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. 
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Н а  100 ч. 
душ.-сух.
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+
<
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1 
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ш
я.

91N

:

1 вер. на  Ю З о т ъ  Ка- 
заков ы хъ  хуторовъ.

Равнина, слабо 
п о к атая  на  ю гъ .

О К .

35 5 5,34 1 1 , 3 3 4,ю 36
В сл .
век.
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118К 8 вер. о т ъ  К а заковы хъ  
х уторовъ  на 3  С З .

П лато  на  сырт^Ь, 
сл. покатое  на  С З 4 81 40

В и С
век.

119К У нЪмецкаго хут. ок. 
25  в. отъ  Ш аф гаузена.

П лато  между от
рогами М аянги  . — 5 5,20 12,40 4,47 53 — С

49 П О тъ  с. Елю зани на с. 
М аянгу около 8 вер.

П лато  . . . . — 3 6 ,so 14,42 4,32 90 62 С

108К О т ъ  сел. Маянги на 
ЮЮВ 7 верстъ.

Р авнина  . 54 4 _ — 68 32 — 1

2. Между Кушумомъ, вершинами Маянги, М. Караманомъ и Волгой. 
Маршруты отъ Тягуновыхъ хут. до РЬзановки и отъ р. Карамана до

кол. Панинской.

76N
'

2  вер. на  С С З  отъ  
перес-Ьч. М. К уш ум омъ 
уЪздной границы.

Верш ина склона 
на югъ; сы ртъ _ 4 5,Г,7 13,15 4,56 53 32 I с

77N 5 вер. по тому ж е  н а 
правлению.

Сы ртъ; пологШ 
склонъ  на ЮЗ —■ 5 3,59 9,88 — 38 23 С

97N Около 30 верст , на  3 
отъ  Р-Ьзановки.

Равн и н а  на сыр
ту с к л .н а  востокъ 82 3 — --- — 45 — с

101N Ок. 13 вер. до РЪ за- 
новки.

Равнина, покат, 
на  С З  . . . . 27 5 — --- — 36 —

не
век.

102N Ок. 10 вер. до Р Ь з а -  
новки.

Р авн и н а  сл. по- 
: кат. на В . . . 60 4 --- — 57 — С

108N Ок. 8 вер. до Р-Ьза- 
новки.

Полог, скл. на 
Ю З (возв.) . — 4 — — 64 С

84N З 1/2 вер. на ЮВ отъ  
Панинской.

Равнина, н и сколь 
ко п о к а т а я  н а  В  . 36 4 5,52 11,77 4,24 57 23 В и С

!. Отъ оврага Ш ангаръ  чрезь вершины Маянги. до Кушума. IV 
шрутъ изъ Панинской на Тягуновы хутора

пр-

125К 18 вер. на ЮВ о т ъ  ко 
лон. Панинской.

П лато  м е ж д у  
оврагами _ 5 _ _

1

_ 38 19

126 23  вер. на ВЮВ отъ  
кол. Панинской.

Очень пологш 
склон, на сЬв.-зап. 4 --- 43 19

127 25 по тому ж е  направ- 
л е н ш .

П лато 62 4 —, — — СП 00

128 30 вер. туда же. П лато  . . . 67 4 — — — 75 32

129 36  вер. туда же. Очень пологШ 
склонъ  на ЮВ 38

4. Между овр. Килки (верш. М. Карамана) М. Караманомъ и Волгой 
Маршрута изъ Тягуновыхъ хуторовъ до Баронска.

136К 25 в. к ъ  зап. отъ  Т я -  [ П лато  н-Ьскольк. iI
гуновыхъ хуторовъ. приподн. надъ до

линой . . . . —  5 4,96 11,И 1 —
1

38 19 С
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137К 28 в. к ъ  В о т ъ  Б а -  
ронска.

П лато . . . — 4
1

— — 53 —
век.
всЬ
гор .1

123 Л 12 в. отъ  гран. Новоуз. 
уЬз. на З С З .

Возвыш ен, пла
то ............................... — 4 5,47 12,5.1 4,61 60 38 ВиС ;

140К Верш, возвыш. между 
Ф аулеграб ен ъ  и К ара-  
маномъ.

Н ебольш ое пла
то ............................... — 5 — — — 38 — с

141К 12 в. на С В  о т ъ  Б а -  
ронска.

П лато  надъ  К а-  
раманомъ . ■- 5 4,28 10,75 4,21

СОСО -
не !

ВСК.;

5. Между p.p. М. Караманомъ и Суслой. Маршруты изъ Нидермон- 
жа и Боаро до границы \"Ьзда.

109L 1 верста  к ъ  востоку 
отъ  Нидермонжа.

Н ачало  слабаго 
п о д ъ е м а , . . . 27 5 4,94 14,25 5,34 40 21 В и С

111 15 в е р с т ъ  по тому ж е 
направленш .

Возвыш енное 
плато . . . . 37 5 5,48 1 1 , 9 2 4,17 47 32 С

113 13 в ер ст ъ  к ъ  востоку 
отъ  Филиппсфельдъ.

П лато  . . . 62 3 6,78 12,85 4,9 — — А не 
век.

119 12 в ер ст ъ  о т ъ  Боаро  
на  востокъ .

Слабы й склонъ 
на  востокъ 66 2 — — — 66 43 С

Приведенные примЬры, въ связи съ распреде.тетемъ ихъ на кар 
гЬ, позволяютъ установить следующее.

Наиболее темные и наиболее богатые гумусомъ черноземы рай
она, обладающее и наибольшей мощностью. пр1урочены только къ цен- 
тральнымъ н большею частью самымъ возвышенныхъ пунктамъ на пе- 
ревалахъ (ср. 113Л, 1 1 9Л, 1 2 8 К ,  9 7 N ,  4 9 И, 1.18К).  На плато вто- 
ростепенныхъ и въ началЬ склоновъ къ долинамъ наблюдаются уже 
бол'Ье светлые и значительно менгЬе перегнойные черноземы, уступа
ющее въ среднемъ и по мощности (ср. 98IST, 1 2 7 К ,  1 25Л, 111.1, 76Х  
и др.).

Наконецъ, покатый равнины, примыкаюшдя непосредственно къ 
долинамъ, заняты самыми светлыми и наименее перегнойными почвами,
б. ч. также п маломощными (ср. 91N, 1 1 9 К ,  77N. 1 0 1 N, 141К .  
109Л, и др.).

Некоторое псключеше представляютъ только склоны къ волжской 
и иргизской долинамъ, гд'Ь почвы относятся скорее ко второй груп
п е  (ср. 1 0 8К ,  84N).

Придерживаясь делен1я на эти три группы, можно свести сказан
ное въ следующую таблицу.

16.
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Т а б л и ц а  LI .
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рж
аш
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м

ус
а.

М 0 Щ  Н 0  С Т  Ь.

С р е д н я я . Н а и б о л ь ш а я . Н а и м е н ь ш а я .

А + В А А + В  А А + В А

I 6 .7 8 (2 ) 72(5) 44(4) 9 0  6 2 4 5

II 5 .5 2 (4 ) 5  4(i о) 2 9 (e ) 6 8  3 8 4 3 19

III 4 .7 2 (c ) 3 9 ( .  о) 2 0 ( 4) 5 3  ; 2 3 3 6 19

Иервыя дв'Ь группы этой таблицы, аналогичный I и II  труп, чер
ноземов!. скверной полосы, но содержание гумуса, однако, не выхо- 
дятъ за пределы колебанШ группы (II) б'Ьдныхъ черноземовъ. ВмЬст’Ь 
съ т'Ьмъ средняя группа съ минимальнымъ для послкднихъ содержа
щем ъ гумуса непрерывными переходами, какъ можно видЬть изъ 
конкретпыхъ данныхъ, связана съ третьей группой, которая уже зна
чительно устунаегъ по гумусу и мощности даже бЪдньшъ черноземамъ 
перевала между Иргизаии. Нужно заметить также, что резкость пе
рехода между первыми группами, надо думать, только кажущаяся, 
такъ какъ въ сос'Ьднихъ м'Ьстностяхъ Николаевскаго уЬзда и с.з-ной 
части Новоузенскаго уЬзда наблюдаются черноземы какъ разъ съ со- 
держашемъ гумуса около 6 ° /о .  Такимъ образомъ по содержанш пе
регноя оиисываемыя иочвы можно свести къ 2 тинамъ: 1) бЬдные 
черноземы, куда отнесемъ первыя 2 группы нашей таблицы, и 2) почвы 
нереходныя кь  каштановымъ, куда относится 3 группа.

IIo мощности же почвы черноземная типа здЬсь, какъ и следо
вало ожидать, приближаются больше всего къ черноземамъ ириволжья 
и обгЬ группы ихъ, какъ видно изъ цыфръ иаименынихъ и наиболь- 
шихъ, не отличаются р'Ьзко одна отъ другой, тогда какъ п<?чвм пе
реходный значительно уступаготъ въ этомъ отношенш даже маломощ- 
нымъ черноземамъ междуиргизскаго перевала. Сказаннымъ ограни
чивается наблюдавшееся разлшпе м4жду т'Ьмъ и другимъ типомъ, такъ 
какъ въ осгальныхъ свойствахъ они аналогичны од инь другому и чер- 
ноземамъ скверной полосы. Горизонтомъ вскипашя ихъ б. ч., какъ 
мы вид'Ьли, является только подпочва (С), р к к е  переходный горизонтъ 
(В), при чемъ, благодаря плоскому рельефу, разница между склонами 
и плато нечувствительна. Нечувствительны также переходы въ другихъ

17*
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морфологическихъ свойствахъ (структур^, консистенцш), а также ра
стительности. благодаря давней распашк^ зд!ш1нихъ земель. ВерхнШ 
горизонтъ оказывается обыкновенно рыхлой комковатой мелкоземистой 
массой, книзу же всЬ почвы оказываются очень плотными.

Разпообраз]'е механическаго состава, не завися всец’Ьло оть х а 
рактера материнскихъ породъ, понятно, не можетъ быть связано съ 
вышеприведенной группировкой. Большая часть площади даннаго района 
похсрыта вообще почвами однообразно глинистыми, за исключешемъ 
возвышенностей между Караманомъ и Стелой и склоновъ, ограничн- 
вающихъ верхнюю волжскую террасу, гд'Ь развиты слабо супесчаныл 
разности переходнаго характера и изредка островками сильно песча- 
ныя (cpeднiя и леппя).  ПримЬромъ иервыхъ и вгорыхъ могутъ слу
жить сл'Ьдуюшде изъ приведенныхъ выше образцовъ.

Т а б л и ц a L II.

В Ъ  100 Ч А С Т Я Х Ъ  П О Ч В Ы  С О Д Е Р Ж И Т С Я :
IB
X
s  *0

п°
Крупн. песку 
fliaM.^>0,26 m.m.

М елкаго песку 
д1ам.<^0,25^>0,о5.

И л у
д1ам<^0,о5^>0,о1.

Г,Г л и н ы  
д1ам.<^0 ,о1 m.m.

u 3к
5х * а(D й (Ч:

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ ест.

О бщ ая
сумма.

Минер.
веществ.

О бщ ая ‘ 
сумма.

Минер.
веществ.

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ ест.

а  о  к i 
° ° * £  „ O'

о  й ?!

4 9 П н е  о п р . — 18,15 — 38,38 43 ,47 — 1 : 1 ,з

1 4 1 К .. — 2 4 ,56 — 33 ,17 — 42 ,2 7 — 1:1, aj

1 1 3 Л .. — 3 5 ,2 9 — 30,90 — 33,81 — 1:2

8 4 N 1,21 1,03 26,91 26 ,52 37,01 3 4 ,66  . 34 ,8 7 26 ,0 2 1:1,9

Что касается увеличен1я мощности у супесчаныхъ разностей, 
наблюдавшагося очень ргЬзко между Чагрой и М. Иргизомъ, то зд'Ьсь 
оно маскируется опять таки всл,£дств1е „гладкости" рельефа, такъ что 
наибольшая мощность (90 см.) наблюдалась какъ разъ у глинистаго 
образца 4 9 II , тогда какъ супесчаный 8 4 N  и друпе подобные ему съ 
прикараманскихъ возвышенностей характеризуются цыфрами 5 7 — 66 
см. Подпочвами во всемъ районгЬ являются, аналогично другимъ м£ст- 
ностямъ, желтобурыя, желтыя, сыровато или красновато-желтыя глины.

Своеобразны въ этомъ отяошеши только высоты с.-зап. угла, но о 
нихъ придется сказать особо нисколько ниже. Если къ сказанному 
прибавить еще, что разграничеше черноземовъ и переходпыхъ земель
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по абсолютным! высотамъ ихъ залегашя является здгЬсъ далеко не 
постоянным! и маскируется,  к а к !  мы вид'Ьли, равнинностыо страны, 
а также ваправлешемъ склонов!, то станет!  понятным!,  что отделить 
тЬ и друпя почвы топографически весьма трудно. Можно только, на 
основаши имеющихся разрЬзов! и образцов! указать, что наиболее 
широкая полоса переходных! почвъ тянется вдоль всего течешя М. 
Еарамана, сливаясь у южныхъ колон in сь полосой темно-каштановых! 
суглинков! Новоуз. у'Ьзда. Бол^е узк1’я полосы сопровождают! лИвый 
берег! М. Кушума и т е ч е т е  р. Маянги, не заходя, невидимому, на 
пршргизсше склоны.

Среди черпоземовъ, покрывающих! остальное пространство заслу
живают! упоминашя некоторые примеры, не вошедтше в!  приведенный 
выше рядъ. Однимъ и з !  н и х !  является залегаше сравнительно очень 
гумусных! черноземом! на водораздЬл’Ь между вершинами Суслы и 
М. Карамана у границы Новоузенскаго уЬзда (абс. выс. ок. 100 м.). 
Образецъ, такого чернозема, взятый здЬсь ( 1 2 1Л) характеризуется сл’Ь- 
дующими данными:

мощность A -j -B  . . 75 см; гумуса въ гор. А . 8 , т з %
„ А . 43  см; потери отъ прокал. . 16,45°/о

веки паше въ гор. С . ; влажности. . . . 5 ,12%
ретьефъ — склонъ па сЬверо-западъ.
Последняя отмЬтка и рЬзкое новыuienie содержашя гумуса за- 

ставляютъ отказаться отъ объяснешя этого случая только значитель
ной абсолютной высотой местности, аналогично обыкновеннымъ чер- 
ноземамъ северной полосы. Бол'Ье допустима аналопя съ черноземами 
„падинъ“ , наблюдавшимися па плоскихъ неревалахъ Новоузенскаго 
уЬзда !). Иного порядка явлеше представляетъ залегаше сильно гу- 
мусныхъ черпоземовъ въ области высотъ с-зан. угла района (см. ониса- 
nie рельефа п геологическш очеркъ), гдгЬ они естественно представляетъ 
образоваше сравнительно древнейшее. Примерами ихъ могутъ служить:

1. (109Л) Въ 4 верстахъ отъ колоша Золотурнъ къ ЮВЮ, гдЬ
оказалось:

Г у м у с а ......................................................................7 ,90% .

Потери отъ прокал...................................................14,82 „
В лажности ...................................................................... 4,62 „
Мощность А —)—В .........................................................47  см.

’) См. Безсоновъ и НеусГруевь-Почвепно-геодогическш очеркъ Новоузенскаго у. 
стр. 320.
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2. (5 5  И) Въ 10 верстахь отъ Панинской въ начале склона 

отъ высшей точки пологой покатости, надъ которой возвышается 

еще крутой холмъ, ус'Ьянный обломками и целыми глыбами слив

ного песчаннпка. Здесь черноземъ чернаго цвета  обогащенъ мелкими 

обломками белой плотной породы (кремнистая глина), не вскипаетъ 

отъ кислоты, мощность его A - f ~ B = 6 2  см., А = 3 6  см., при челъ 

количество щебня въ глубину увеличивается, и подпочвой является гли

на (вскип.) съ довольно крупными кусками той же породы; въ образце 

отсюда оказалось:

Подобные же черноземы х ар а к т ер и з у ю т  седловину между обеими 

вершинами высотъ. На крутыхъ скатахъ холмовъ и вдоль боковъ ов- 

раговъ, прорезывающихъ высоты, черноземы сменяются почвами типа 

грубыхъ — серыми сильно щебневатыми суглинками, свидетельствующи

ми своимъ составомъ о характере подстилающихъ слоевъ.

Намь остается еще упомянуть о солонцеватыхъ и частью грубыхъ 

почвахъ, сопровождающихъ обыкновенно все долины. Частныя описашя 

наделовъ статистиками всюду почти указываютъ на пестрый характеръ 

полей по близости рЬкъ и овраговъ в с л е д с т е  частаго чередовашя серглхъ 

и буроватыхъ суглинковъ и солонцовъ. Типичпымъ примеромъ помяпу- 

тыхъ суглинковъ можетъ служить образецъ (88N),  взятый у овр. Сух. 

Маянга (абсол. выс. 4 4  м.) на пологомъ юго-вост. склонЬ, плотно-комко

ватой структуры, темно-бураго или коричневато цвета, мощностью 
A - j - B = 3 8  сантим. Въ немъ оказалось:

Солонцы принадлежать здесь кь  типу структурныхъ,-при чрмъ 

иногда прямо съ поверхности наблюдается второй слой (Ап). Общая 

мощность ( А 4 - В) такихъ солонцовъ равна 30 — 35 см. Такое „пест-

Гумуса . . . .  

Потери отъ прокал 

В л аж н о сти . .

Гумуса . . . .  

Потери отъ прокал 

Влажности . 

Горизонтъ вскип.

4 ,и° /° -

10,98°/о .

4 , 3 2 .

с
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рополье“ , по хМ'ЬрЬ удаленiя отъ тальвега, незаметно сливается съ 

более однороднымъ покровонъ описанныхъ переходныхъ почвъ. (По оби- 

л!ю солонцевъ нЬмцы иЪсколькимъ оврагамъ присвоили иазван1е Sal— 

petergraben).  Отдельные острова солонцовъ нередки зд’Ьсь также 

и среди черноземной равнины, напр, на ЮВ отъ Казаковыхъ хуго- 

ровъ и, вообще, часто у вершинъ доловъ.

Переходя къ средней части южной полосы, намъ придется отде

лить отъ ней еще о б л а с т ь  р е  к ъ Б.  и М.  К у ш у м а ,  кото- 

рая нредставляеть весьма своеобразную картину сочетайся чернозем

ной степи съ обширными пространствами солонцовъ. Вместе съ т’Ьмъ 

въ этой местности яснЬе, ч'Ыъ где-либо, сказывается въ распредЬ- 

л е 1ци почвъ значеше рельефа и абсолютной высоты въ особенности. 

Типичная последовательность смены почвенныхъ типовъ проходить, 

напр , предъ наблюдателемъ, едущимъ отъ Н. Столыпинки или Камен

ной Сармы на западъ къ Голицыну и Елюзани. Сначала на широкой 

низине по обеимъ сторонамъ Б. Кугаума и притока его Miyca тянут

ся на протяженш въ общемъ до 10 версть описываемые ниже солон

цы. Только верстахъ въ 3-хъ къ 3  отъ д. Дмитр1евки (Крутцы), по 

м §ре  подъема на полопе здесь скаоны сырта, солонцы попадаются все 

реже и вытесняются сначала почвами переходнаго характера, какъ по 

окраскЬ, такъ и но яснымъ иногда признакамъ солонцеватости, выра

жающейся въ подобной солонцамъ структуре цереходнаго слоя. Н ако

нец ь, на высокомъ водораздельномъ плато залегаютъ типичные черно

земы, которые снова уступаюгъ место переходнымъ и частью грубымь 

сугланкамъ на сравнительно крутыхъ западныхъ и ю.-зап. склоновъ сырта 

у Елюзани и Голицына, сменяющихся въ свою очередь солонцами но 

низинЬ вдоль М. Кушума и широкихъ боковыхъ доловъ. Черноземы 

сыртового пространства, уходя къ югу далеко за пределы уЬзда, на сЬ- 

вере кончаются немного дальше параллели Екозани ,  тогда какъ по

ниженная часть перевала ближе къ Б. Иргизу покрыта уже сплошь 

однообразными „бедными" почвами переходнаго тина. Нижеследующая 

таблица дополняетъ сказанное по отношение къ черноземамъ и пере

ходнымъ почвамъ.
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Т а б л и ц а  L II I .
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{ и з к 4 вер. о т ъ  Голицына В ерш ина сырта,
к ъ  В, около уЪздной гра склонъ к ъ  В . . 115 4 Оч ф- м 4,94 77 — с
ницы.

: 114К 4 вер. к ъ  С  о т ъ  Голи П лато ,  покатое 1
цына. на С .......................... 107 2 __  ! __ - 47 - 0

47П Ок. 8 вер. отъ  Елю зани Р авн и н а  на сырту 3 ! 6,26 14,24 4,96 62 36 С 1
по дор. и зъ  Кам. Сармы.

| 73N 9 вер. на З Ю З  отъ Т о ж е .  . . 91 2 __ 59 — с
Г олицына.

>

2. Переходный почвы.

U 0 K 10 вер. на ВЮ В отъ  
Елюзани.

Равнина  . . . 42 5 3,91 11,26 4,58 53 — —  ;

112К 9 вер. о т ъ  Н. Столыпи- 
нка  на зап. к ъ  Голицыну, 
около уездной  границы.

П ологш  склонъ 
на С В  . . . . 65 6 — —

_ 53 — —  j

Въ другихъ свойствахъ, кроме указанныхъ слЬдовъ солонцевато-
сти, мы не встречаемъ здЪсг. существенна™ отлшпя отъ господствую-
щаго типа Николаев, у.

Относительно солонцовъ этой местности авторы „Заволжья въ
области 92 листа“ говорятъ, между прочимъ, следующее: !) „Особаго
внимашя заслуживаютъ окрестности татарскаго с. Елюзань на М. Ку
шу ме. ЗдЬсь мы находимся среди области настоящихъ прикаспШскихъ 
солончаковъ. Южная и юго-восточная часть села, равно какъ и об
ширная площадь низины но правому берегу Кушума лежитъ на бес
плодной почвЬ. Подпочву составляете чрезвычайно плотная грубо-солон
цеватая темно-бурая глина, пропитанная солыо  Ветлы и др. де-

г) Никитинъ и Ососковъ. Заволжье въ обл. 92 листа, сгр. 11— 13. Н е соглашаясь 
съ авторами относительно ироисхождешя солонцовъ (см. стр. 145 гл. II), приводимъ ни
жеследующее, исключительно, какъ матер1алъ о ихъ географическомъ распред'Ьленш.
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ревья не могутъ рости въ селЬ, по словамъ м'Ьстныхъ жителей, безъ 
искусственной насыпной почвы". И далее (стр. 1 2  — 13) „Изоби-йе 
солонцовъ преследовало насъ и далее вверхъ по р. М. Кушуму, въ 
особенности вдоль праваго края его долины.“ ........  „Въ широкой, посте
пенно переходящей въ степь, низин'Ь p. Miyca, наблюдаются по ту и 
другую сторону значительные безплоднае солонцы, резко выдающееся 
на общемъ фоне черноземныхъ степныхъ полей".

Ш ирокая полоса солонцовъ съ небольшими перерывами тянется 
вдоль всего Б. Кушума внизъ отъ Каменной Сармы до с. Б. Кушума, 
гд'Ь постепенно сливается съ описаннымъ выше „пестропольемъ" до
лины Б. Иргиза. Основной фонъ на прикушумскихъ долинахъ состав- 
ляютъ типичные структурные солонцы съ с'Ьроватожелтынъ мягкимъ 
мелко-песчанымъ верхнимъ слоемъ (Ai) и резко отличающимся отъ 
него нижнимъ (А п)— коричневымъ сильно глинистымъ и распадающимся 
на столбчатыя, реже ор'Ьховатыя, остроугольныя отдельности сь глян
цевитой поверхностью св^жаго излома. — Эти два слоя обыкновенно 
не вскипаютъ отъ кислоты. Горизонтъ А п  постепенно становится книзу 
светлее  и нереходитъ въ близко лежащую подпочвенную желтобурую 
(вскипающую всегда) глину. Общая мощность колеблется здесь отъ 
36 до 5 4  см., толщина горизонта Ai около 10 см. Значительная 
иногда площади этихъ почвъ представляютъ совершенно голую по
верхность, чаще o n e  покрыты характерными галофитами (свипцовникъ, 
солянки и др.) Вь одномь изъ образцовъ (7 4 Р ) ,  имевшемъ мощность: 
гор. A i = 1 6 ;  А +  В = 5 0 ,  найдено:
въ гориз. Ai гумуса 5,87°/о, потери отъ прокал . 1 1 ,э з % ,  влажности 3,70°/° 
в ъ г о р и з .А и  „ 2,31 „ „ „ „ 12,22,,  „ -  5^72 „

Явно преобладая вдоль описываемаго пространства, структурные 
солонцы, какъ и въ долине Б. Иргиза, не покрываютъ сплошь всей 
площади и въ общемъ представляютъ, по словамъ Румницкаго, „какъ 
на пашняхъ, такъ и выгонахъ, а также и поляхъ со снятымъ въ 
эгомъ году урожаемъ пеструю, рябую картину",  такъ какъ среди 
светло-окрашенныхъ солонцовъ встречаются часто черноземная более 
плодородная круговины, что выделяется хорошо на дорожпыхъ колеяхъ. 
Анализъ образца съ одной изъ тавихъ круговипъ близъ Каменной Сар
мы (65Р) даль въ среднемъ изъ двухъ определенШ:

Г у м у с а .............................................................................8 ,12% .
Потери отъ прокал....................................• . 15 ,п  „
Влажности............................................................. 4,82 „



Кроме этихъ двухъ главныхъ элементовъ „ пестрояолья" кое-где 
но нониженнымъ мЬстамъ (вапримеръ у д. Крутцы) попадаются и 
типичные злостные солончаки, представляющее влажную грязь, пок
рытую белыми выцветами солей и поросшую сочными солянками.

С р е д н я я  ч а с т ь .

Местности на Б  отъ Б. Кушума представляютъ, сравнительно съ 

ириволжскимъ районом!., гораздо oo.vfee характерную картину перехода 

къ соседней съ юга зоне сухой степи. Черноземъ здесь далеко не сос- 
тавляетъ господствующего покрова равнинь, уступая место каштан о- 

вымъ“ суглингсамъ, такъ что основпой фонъ распаханой теперь степи 
состоять изъ чередующихся постоянно соответственно рельефу нолосъ 

ихъ, при чемъ черноземъ, какъ говорили п р е ж д е  изследователи, „по- 

казынается за Иргизомъ отдельными пятнами только на возаышенно- 

стяхъ, т а к ъ •называемыхъ сы ртахь“ .

Подобно не разъ описанному выше, среди этого основного фона 

выстунаютъ но долинкамъ и краямъ ихъ полоски и островки грубыхъ 

почвъ и разнаго рода долинныхъ образованШ, каковы солонцы, долин

ные черноземы, ал л ю u i а л ь но -  л у г о в ы я почвы, который не представляютъ 

ничего существенно новаго ни ио свойствамъ, пи по формамъ залега- 
шя. О нЬкоторыхъ чисто мЬстныхъ особенностнхъ, присущнхъ ши

роковолнистому рельефу этого района будетъ речь ниже. Обратимся 

сначала къ характеристике залегамя и свойствъ иреобладающихъ 
, ,зональныхъ“ почвъ.

Первое, что бросается въ глаза, это ясное понижеше интенсив

ности окраски и изменеше самыхъ тоновъ ея. ВсЬ почти образцы дан

ной мЬстности при сравненш пришлось отнести къ 4, 5 и 6 сте
пени общей шкалы, только 2 —  3 изъ нихъ могли быть поставлены 

выше (3 и 2 степень). Въ тонахъ окраски здесь явно преобладаютъ 

сероватые или буроватые оттенки переходяице иногда въ светлые, 

бурые или буро-желгые тоны, свойственные тигшчныиь каштановымъ 

и светло-каштановымъ суглинкамъ Новоузенскаго уезда.

Наблюдая изnenen ie  цвЬтовыхъ оттенковъ, нетрудно у?ке на месте 

убедиться въ правильности вышеуказанной общей картины зачегашя 

описываемыхъ почвъ и отделить более или менее точно области ихъ 

распространешя, какъ показываютъ нижеследую нщ данныя изъ иу- 
тевыхъ журналовъ.
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I. Маршруты отъ долины Н. Иргиза до главнаго водораздела и 
обратно 1).

1. Между реками Б. Кушумомъ и Сак мой.

(Ж ) „Поднимаясь изь Сазельевки вь Сулакъ изъ нйЗипы, на ко

торой находится село, на окружающую его возвышенность, я встрЬ- 

•ьплъ почти у самой околицы па небольшомъ плато светло-каштано
вую почву (8 5 Ж). Топография мЬста, съ котораго взять образецъ та

кова, что о смываши не можетъ быть и рЬчи. По мЬре подъема до
рога выходитъ изъ неширокой полосы этихъ почвъ и попадаетъ снова 

въ пространство, занятое червозеыомъ. Черноземъ этотъ сначала бу

роват ь и не отличается мощностью, но нотомъ постепенно темнЬетъ 

и становится более ыощнымъ“ .

(Р) „Въ четырехъ— пяти верстахъ отъ Сулака съ сЬверо-вост. 

па ю-зап. тянется сыртъ— левый древшй берегъ Б. Иргиза. Почвы 
здесь каштановыя“ .

‘2. Между p.p. Сакмой и Толстовкой.

По дорогЬ изъ села Сакмы въ Корнеевну. (Р) „Местность пред
ставляется сплошной обширной равниной, постепенно повышающейся 
на югъ. Почвы здЬсь залегаюшдя, таковы: вокругъ Сакмы и далее 

верстъ па 5 солонцы (на удельныхъ-оброчннхъ статьяхъ), за ними поч
вы каштановыя, а далее ближе къ хутору (Рукополь?) и за нимъ до 

лиши железной дороги тянется черноземъ".
Николаевскъ—.Клопиха (Ж).  „Постепенно съ подъемомъ Б. Иргиза 

характеръ почвы меняется въ том'ъ направлен in, что она становится 
темнее и мощнЬе и переходитъ въ черноземъ, постепенно утолщающшся 

къ югу” .

(Р) „По дороге изъ Корнеевки въ Клопиху встретился сначала 

полoriti подъемъ съ рыжими почвами (86Р).  Далее идетъ плато, а за 

ними опять скатъ по боку одной изъ ветвей р. Клопихи. Интересно 

на этомъ пути то, что помянутая ветвь резко разграничивала полвы- 

каштановыя по левую и черноземы по правую сторону" 2).

]) Мы приводимъ зд'Ьсь только наиболее характерный записи, им$я въ виду 
ниже привести дапиыя (образцы и цыфры къ нимъ) изъ другихъ маршрутовъ.

Въ скобкахъ передъ выдержками изъ диевпиковъ указаны пнищады ихъ авторовъ.
2) З д ’Ьсь им'Ьетъ з п а ч ет е ,  иовидимому, направлете склоновъ: д'1;вый съ кашта

новыми почвами падаетъ на ВЮВ и следовательно подверженъ бол+.е сильной 
иясоляцщ.
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3. Между p.p. Клопихой, Лагунихой, Порубежной и дол. Б. Иргиза.

(Р) „Дорога изъ Клопихи на Любицкое вела сначала по склону 
оврага съ каштаповыми почвами (88Р),  но далЬе весь путь (?) лежалъ 
по чернозему и только по склонамъ оврага можно было заметить ко- 
ричневыя полосы“ .

(Ж ) „Дорога изъ Л[обицкаго въ Цорубежку, перейдя Лагуниху, 
поднимается на возвышенность, па которой лежатъ черноземы, типич
ные для данной местности (121 ,  1 6 4 Ж ) ;  они идутъ сплошь до дола, 
где хуторъ Егуноной“ .

(Ж) Изъ Порубежки до Камелика. „Съ подъемомъ дороги на н е 
высоки! склонъ черноземъ (долинный) становится ыенЬе мощнымъ, и 
местами попадаются почвы каштановыя".

Отъ Порубежки до Рахмановки —  „Верстахъ въ 6 отъ села со
лонцы сменяются солонцеватыми черноземами, которые у хут. Ов
чинникова становятся солонцеватыми лишь въ слабой степени, 
сменяясь опять солонцами только по склону къ селу Рахма- 
новкЬ“ . *

II . Южная половина. Маршруты между вершинами системы И р 
гиза, Чалыклы и Узеней.

1. Кушумъ— Сакма.
(Р).  „По вы'Ьзд'Ь изъ Камен. Сармы на ВСВ. местность по рель

еф} представляется равниной, слегка наклонной къ долин!; Б. Кушума; 
въ разстоянш трехъ— четырехъ верстъ и да l i e  равнина пересечена 2 
оврагами. Одинъ изъ склоновъ второго круто поднимается къ неболь
шому водораздельному плато. До этого плато почвы светлыя— типа 
каштановыхъ, а на плато он§ темнее и близки къ черноземамъ (79Р).  
Последnie тянутся по дороге не далеко и, когда она пошла по скло
ну къ оврагу рЬки Сакмыковки, сменились светлыми— каштановыми". 
(80Р ) .

2. Сакма— вершины Узеня (изъ Савельевки къ Милорадовке).
(Р), „До Неетеровки дорога шла частью по долине, частью по

скатамъ къ ней. Склоны, вообще говоря, пологи, особенно въ верхнихъ 
частяхъ, въ пижнихъ ж е— крутоваты и порядочно изрыты овражками, 
делающими пашню не ровной по рельефу и по почвамъ. У Нестеров- 
ки дорога поднялись по пологому скату, где почвы светлыя кашта- 
повыя, хотя и более темныя, чЬмъ въ нижнихъ крутыхъ частяхъ. Еще 
выше на плато онЬ еще болЬе темныя, хотя все-таки остаются ясно
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бурыми-каштановыми. После перес'Ьчешя н'Ъсколькихъ такихъ склоновъ 

и плато, приблизительно на нолпути местность выравнивается и повы

шается до Милорадовки, и почвы стали темиЬть“ .

3. Узень— М. Чалыкла.
(Г) „Отъ Милорадовки па востокъ продолжается то же плато, 

что было по дороге пзъ Нестеровви, оно тянется на В верстъ на семь, 

далее же рельефъ дблается бугристымъ все болЬе и более по мере 

приближешя къ Семених$. Сообразно съ этимъ меняются и почвы. 

Черный по цвЬту ночвы плато, на склонахъ у Семенихи, сменились 

рыжими смытыми, на платообразныхъ же равнинахь близъ этого села 

залегаютъ почвы, какъ кажется, каштановый".

4. М. Чалыкла— вершины Толстовки, Клопихи. Семениха— Кор- 

н'Ьевка.

(Р) „Мииовавъ склоны съ грубыми почвами, пришлось полдороги 

ехать  по небольшимъ плато, или спускаться въ овраги. Съ полдороги 

дорога пошла по именно Мальцева. Эту часть можно назвать срав

нительно ровной. Она представляетъ волнистое плато, пересеченное 

неглубокими оврагами и ихъ вершинными ложбинками. Почвы на этомъ 

пути черноземы и каштановыя, черноземы преобладать ближе къ Кор- 

н’ЬевкЬ, каштановыя же (или лучше переходныя) и слытыя въ сред

ней части пути и ближе къ СеменихЬ“ .

Сопоставляя приведенным данныя для. с/Ьверной и южной поло

вины района, можно установить, кроме общаго основного правила за

легашя черпоземовъ на равшш ахъ наиболее высокихъ, также и то 

важное обстоятельство, что къ югу разница между почвами плато и 

склоновъ нисколько стушевывается, такъ что образцы съ плато у гра

ницы Новоузенскаго уЬзда ясно уступаютъ по интенсивности окраски 

черноземамъ главнаго водораздела и его сЬверныхъ отроговъ и долж

ны быть отнесены къ группе каштановыхъ (см. ниже 7 9 Р ,  1 1 3 Р ,  и 

др.) Это обстоятельство, указывающее на крайнюю постепенность пе

рехода къ сплошному развитш  каштановыхъ земель, какое мы видимъ 

въ северной половинЬ Новоузенскаго уезда, еще болЬе подтверждается 

приводимыми въ нижесл'Ьдующихъ таблицахъ цифровыми данными, ко- 

торыя распологкены для наглядности въ порядке вышеприведенных! 

выписокъ.
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вер. о т ъ  села.

-
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1 0 0 Ж Б л и зь  вер. овр. С у л а к ъ j П лато  . . . . 107 2 6,48 1 4 ,4 2 5,32 60 —
в .  ‘
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2 .  Са к м а - Т о л с т о в к а - j К  л о г шха

7
1 1 5 Ж У  оврага  на  15 вер. по 

дорогЬ и зъ  Н иколаевска  
въ  Клопиху.

Н еш ирокая  рав 
нина ........................ 47 4,46 1 3 ,68 5,07 64 8 8

съ
ПОВ'

86Р 3 — 4 вер. на С З  отъ  
Корн-Ьевки.

Сл. наклонное к ъ  
С З  плато . . . — 5 0,02 1 3 ,3 2 4 ,8 6 54 — —

99Р 6 вер. на  ЮВ о т ъ  Кло- 
пихи.

Р авн и н а  сл. покат. 1 2  6 4 0 , 7 1 1 4 ,6 3 — 66 2 8 34

3. Клопиха-Лагуниха-Порубежка-Иргизъ-Камеликъ.

2а У ч астокъ  Ш ихобалова  
Давыд, вол., 1 вер. к ъ  С З

Р авн и н а  между 
оврагами. . . . 3,78 1 1,00 4,72 45 22

126 Ж

о т ъ  хутора.

По дор. и зъ  П орубеж кй  
въ  К а м ели къ  противъ Гу-

С лабый склонъ 
на  СВ.

О
О 

Я

47 26

гор. 
А !

вниз

2а

сихи.

Над-Ьлъ с. Н о в о сп ас  4,54 11,08 58 40

1 7 0 Ж

ское 6 вер. о т ъ  села.

У х. Овчинникова, Кле- Р авн и н а  . . . 3 5,89 10,04 64 29
С

век.

1 2 0 Ж

венской вол. на ЮВ отъ  
П орубеж кй.

К ъ  В отъ  Клопихи за  
овр. Давыдовскимъ.

Р а в н и н а  на  скло- 
нЪ к ъ  с е в е р у . 118 4  ; 5,70 14,58 5,46 60 26

А
слаб

16 4 Ж Любицкое- П орубеж ка, П лато  . . . . _ 4 __ _ _ 64 26 Ви С
к ъ  С  отъ  х. Аржанова.
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II. Южная часть.

1. К у ш у м ъ - С а к м а .

41П С у л а к ъ  - К ам ен н ая  
Сарма, вер. 4 отъ  х. С та-  
лыпина.

О сноваш е поло- 
гаго склона.

8 0 Р Н а Ю З о т ъ  Карповки С кл о н ъ  . . . .

7 9 Р Н а  g  отъ  Кам. Сармы Возвыш. равнина

*

6 2 Р Б л и з ъ  и стоковъ  Б . К у 
шума.

Р авнина

__ 5 4 ,и 10,98 4,32 88 19
Г ор. 

С

109 — 4,12 12,еб 5,88 52 26
26
см.

129 4 4,56 12,52 6,05
ок.
55 28 Т

5 4,40 12,68 5,25 60 25 24
см.

2.  С а к м а -  У з е н ь.

112Р 1 вер. к ъ  ЮВ отъ П о к ато с ть  к ъ , С ъ
Н естеровки . Ю З ............................... ок65 6 4,41 14,22 5,13 —  19 пов.

11 3 Р 4 вер. к ъ  В отъ  Н е П лато . . . . 8 7 6 4,44 12,73 4,96 47 19
С ъ
пов.стеровки.

1а Н адЬ лъ  с. Н естеровки  
в ъ  4  вер. к ъ  С С В.

В озвыш. равнина. — — 5,30 13,зз — 35 -— -

114Р Н естеровка  - Милора- П лато  . . . . 120 4 5,22 12,73 — 49- 23 34 1 
см.

довка у ж ел . дор. *

3.  У з е н ь - Ч а л ы к л  а.

116Р 1 вер. к ъ  3  отъ  Мило- 
радовки.

Р овное плато — 5 — — 47 26 —

117Р 6 вер. к ъ  Ю З отъ Сл. волнистое 43
см.Милорадовки. плато ........................ 1-28 4 5,70 I 3,81 5,оо

1
52 24

4.  Ч а л ы к л а - Л а г v н и х а.

101Р 6 вер. о т ъ  Семенихи 
на  С С З .

Ровное слабо вол- 
нистое плато . 122 5 4,47 12,59 4,70 61 05 35 32

см.

90Р 6— 7 вер. отъ  Любиц- 
каго к ъ  С З .

П лато  . . . . — 6 4,59 12,31 --- 64 36 —

8 9 Р 10 вер. отъ  Любицкаго 
на СЗ.

Средина пологаго 
склона  . . . .

1
—  j 6 4 ,1 ! 12,89

,
0,39 , 5 3 28

Ограничиваясь приведенными конкретными примерами, чтобы не 
удлиннять чрезмерно таблицъ, мы сведемт. только все имЬгоиияся ца-  
фровыя данныя въ виде среднихъ и крайнихъ цифръ въ следующей 
таблице по целой местности, раздели въ ихъ но цвету и перегиойно- 
Стн на 2 ряда: I) черноземы и II) каштановыя почвы.
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При этомъ къ черноземами мы отпесемъ только сравнительно 
темные серовато-черные (не ниже стенени 4) образцы, съ содержа
щем ъ гумуса не менее 5,б°/о. Получаемъ:

Т а б л и ц а  LY.

3
с

СХ •<D 03 «  о  
о

М О Щ Н О С Т Ь (см .). Г о р и з о н т ъ  в с к и -  
п а ш я  ( ч и с л о  с л у -  

ч а е в ъ ) .

А б с о л ю т н а я  

в ы со та  (м етр .) .с  .
(D С р ед н я я . Н а и б о л . Н аи м ен .

Г 
р 

у
П

О
Ч

В
' £  ̂

(D X 
CL Cti

О  * А + В  А A - f B А А + В  А A j В С
С р е д - Н а и -  Н а и -  
н я я . j б о л . ' мен

I 6,16
|

6 0 ( i 2) 2 8 ( и ) 6 6 3 6 5 9  19 1 1 10 1 123(7) 1 3 2  1 1 7[

II 4,45 5 3 ( 32) 25(27)
1

7 4 3 8 3 5  : 13
1

8 j 11
1 *

2 ^О (т)  1 2 2  4 0
■ 1 1 1

Изъ этой таблицы видно, что почвы, отнесения нами къ группе 
каштаноиыхъ, отличаются отъ черноземовъ, помимо условш залегашя, 
главнымъ образомъ по содержание перегноя и ясной тенденфей под
нятая горизонта вскипашя: въ то время, какъ черноземы вскйпаютъ 
обыкновенно только вь началЬ или вь концЬ переходнаго слоя, почвы 
каштановыя очень часто вскипають прямо съ поверхности или же на 
некоторой высотЬ выше переходнаго слоя. Не такъ резко различаются 
он'Ь по мощности. Сравнительно значительная мощность, какъ уви- 
димь ниже, характерузуетъ каштановыя почвы и другихъ местностей 
и, можетъ-быть, стоить въ связи съ глубиной корневой системы расту- 
щихъ въ степи многолЬтниковъ *).

Вообще, по строенш эти ночвы предсгавляютъ типъ, весьма 
близкШ къ черноземному. Аналогичны они и по другимъ свойствамъ: 
механическому составу, структуре,  консистенщи. Т е  и друlie во всель 
районЬ относятся сплошь къ классу тяжелыхъ глинисгыхъ и подсти
лаются одинаково лессовидной желтобурой мергелистой глиной,скрыв
шей глубоко все более древшя коренныя отложешя, за исключешемь 
небольшихъ вмходовь близъ села Савельевки. гдЬ местами сл. щебне- 
ватыя каштановыя почвы лежать,  вероятно, на элкши юрскихъ по
родъ, и близъ Камен. Сармы — на пермскихъ известнякахъ.

Примеромь механическаго состава можетъ служить анализъ при- 
веденнаго выше образца 1 1 7 Р  (около с. Милорадовки), въ которомъ 
оказалось (въ % ) :

’) Ср. „Русскш черноземт>“ стр. 237.
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Т а б л и ц а  L.YI,

О б щ е е
кол ич ест.

М инерал .
в ещ е ст в ъ .

П е с к у  к р у п н а го  (ч а ст и ц ы ]> 0 ,2 5 m.m.) . 0,54 0,39

„ м ел каго  „ ^>О ,05 » • . . . 9,35 8,88

И л у „ > 0 , ш 47,вб 44,86

Гл ины  „ < [ 0 ,o i „ . . . 37,40 32,об

С казанное  о м еханическом ъ составь описываемыхъ почвъ по.

тверждаетгя также сравнительно болыпимъ содержашемъ въ нихъ хи- 

мически-свизанной ноды и значительной твердостью ссохшихся комьевъ 

особенно п ер ех о д н ая  слоя. Верхniii (пахотный) слой какъ у черно- 

земеыхъ, такъ и у каш ганов,лхъ почвъ представляетъ рыхлую комко

ватую и иорошковатую массу.

Изложеннымъ исчерпываются дапныя, характеризующая каштано- 

выя почвы. Зам'Ьтимь, что для данной местности хотя и зам'Ьтна раз 

ница въ степени перегнойности и цв'Ът’Ь между каштановыми плато и 

склоновъ (ср. напр. 79 u 8 0 Р ,  89 и 90 Р ,)  такъ что при залегаши 

на плато он']; постепенно сливаются съ черноземам», но разграничить 

строго эти 2 вида каштановыхъ почвъ здЬсь (отделить, какъ въ Но- 

воузенскоыъ уЬзд'Ь свЬтло-каштановыя) но представляется возможнымъ, 

такъ какъ, судя по приведеннымъ даннымъ, эта разница далеко пе 

постоянна (ср. наир. 112 и 11ВР) и величина ея почти не выходитъ 

за пределы ошибки при самыхъ опредЬлен1яхъ перегноя.

Относительно черноземовъ необходимо добавить следующее.

Разсматривая почвенные образцы и описанй! отдельныхъ влад'Ь- 

нш КорнЬевской волости, представленпыя статистиками, намъ приш 

лось натолкнуться въ 2-хь  случаях!. на исключительное, но интерес

ное для данной местности явлеше: изъ общей массы свбтлоокрашен- 

ныхъ б'Ьдныхъ черноземовъ и каштановыхъ почвъ 2 образца чернозе

мов!. изъ имгЬшй г.г. Мальцева и Степанова выделялись своей темной 

окраской, не отличаясь отъ черноземовъ I группы северной полосы. 

Вотъ дапныя для нихъ.
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Т а б л и ц а  L Y II .

В ъ  100 ч. возд. 
сухой почвы.

Мощность
(см.).

• (X5 >> t? ,И р - .1-»5 2 i
°  5. s

п» П У Н  К  Т  Ъ . Р Е Л Ь Е Ф Ъ .

Г
ум

ус
а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
ок

.;

В
ла

ж
н

о
ст

и.

A - f B А

§ * О |
| * а !
£ >х « н ° о 

О  х  х

8 А Им. М ал ьц ев а ,  на  
С В  о т ъ  х. 6  в., на  
Ю В о т ъ  Корн-Ьевки.

Р а в н и н а  . 9,04 16,90 — 6 7 — Пашня;
бЪло-
турка.

4А Уч. С т е п а н о в а ,  5  
вер. о т ъ  хут . Ю ЮВ  
ок. у Ь зд н о й  грани,  
къ Ю о т ъ  Н е с т е -  
ровки.

Р о в н о е  MicTO. 8,65 16,35 5 3 З а л е ж ь  
7 л.; бо
б о в н и к а

Оба образца взяты среди ш а г о  главнаго водораздела Иргизъ — 
Узень. (ОпредгЬ lenin были произведены дважды). Однако зд'Ьсь. какъ и 
въ западной части (см. выше стр. 259) залегаше столь гуыуснаго черно
зема не являетсл сплошнымъ для всего пространства плато подобно 
северной части у'Ьзда, въ чемъ убЬждаютъ, кром!; прнведенныхъ выше 
данныхъ, также данныя мартрутовъ  Неуструева въ северной части 
Новоузенскаго уЬзда, такъ что апалопя съ черноземами сЬверной по
лосы зд1;сь также мало допустима, тЬмъ бол'Ье что съ одной стороны 
вькнпя точки водоразд'Ьльнаго плато достигают!, всего окою  130 метр, 
абсолютной высоты; съ другой стороны — увеличеше °/о гумуса слиш- 
комъ р’Ьзко. Такимъ образомъ вероятнее предположить зд’Ьсь вл1пше 
свойственпыхъ широковолнистому рельефу водораздела Иргиза и Узе- 
ней м а ю  замЬтныхъ па глазъ попмжеиностей, нредставляющихъ въ 
этой сухой стран'Ь лучипя условк по отношению къ сохрапешю влаж
ности почвы. Вероятность такого о б ь я с н е т е  въ данномъ случай под
тверждается залегашемъ также сравнительно темных ь и гумусныхъ 
черпоземовъ въ несомненно пониженныхъ м'Ьстахъ близь л'Ьваго края 
древней долины Б. Иргиза къ югу отъ сс. Сакмыковки и Беленькой, а 
также къ западу отъ Новоспасскаго. представляющихь, судя по пла- 
намъ, широкгя покатыя впадины съ выходомъ на общую низменную 
покатость къ главной долпн-е.

Для Характеристики этихъ черпоземовъ прпводимъ сл’Ьдующде 2 
примера:

17.
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Т а бл и ц a L V III .
В ъ  100 ч. возя, 

сухой почвы. Мощность (О
пз . ! 
Оч s  

{-*о о

п° П У Н К Т Ъ . Р Е Л Ь Е Ф Ъ . .
05о
>N
2

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
ок

.

В
ла

ж
н

о
ст

и.

А -^-В А

Г
ор

и
зо

н
вс

к
и

п
.

О
тм

ет
ки

ст
ит

ел
ьн

с

2А У ч аст .  Арм- Р а в н и н а  . со о сл 14 ,58 ~ 67
1

З а л е ж ь

ф ел ь д ъ  К о р н 4 - 3 л4тъ; 
пырей, ! 

бобовн. jе в ск о й  в,, 3 V-2 

о т ъ  х. Р у к о -
поль на  С С В .

1 7 1 Ж 6 вер. къ  3 П о л о гш  скл. 3*»
о т ъ  Н о в о с п а с - на С В  . 8,22 15 ,78 4,02 6 4 3 2 не
скаго.

1
век.

В .ш ш е  пониженностей на обогащеше почвы перегноемъ наб.ио
далось также не разъ на волнистыхъ склонахъ къ второстепеинымъ 
долинамъ, гд'Ь на фонЬ каштановыхъ почвъ довольно рЬзко выделя
ются, особенно послЬ вспашки, сраинительно темныя почвы пересека
ю щих! склоны небольшихъ долит-.  Е щ е болЬе типичны въ этомъ от- 
no!iienin шиpouia вершинный балки мелкихъ притоковъ Иргиза и др. 
р'Ькъ, бороздяшдя своими отрогами полопя покатости до сам а го водо
раздела. Почвы, залегаюшдя но задернованному широкому дну такихъ 
балокъ (напр, вершины овр. Сулакь, ]). Иорубежки и др.), представля
юсь значительной мощности очень темные черноземы, отличающееся 
на глазъ присутств1емъ мельчайшего песку. .Приводимъ 2 примера для 
небольшой ложбины и значительной балки.

Т а б л и ц а  L IX .

! " 1 ■ В ъ  100 ч. возд. 
сухой почвы. Мощность

н

1
! **! Ос <£

о о

п° П У Н К Т Ъ . Р Е Л Ь Е Ф Ъ . njо
£
>ч

U П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
ок

.

В
ла

ж
н

о
ст

и.

> + го А

Г
ор

и
зо

н
вс

к
и

п
.

О
тм

ет
ки

ст
ит

ел
ьн

с
1

1
1 5 8 Ж  В е р .  10  о т ъ  

: Л ю б и ц к а го  на 
С З  (ср. 9 0  Р )

4 А  Уч. Ш и х о б а -  
л о в а  Д авы д, в., 
3 в. къ В о т ъ  
хутора .

! I

Р а в н и н а  по 
д н у  д о л а  . .

Н и зи н а  по р. 
М оисеихЪ  (ср.  
2  А  т о г о  ж е  
у ч .)  . . . .

5,82

9,35

14,40 

1 7 ,47

5,34 96

8 0 4 5

съ
пов.

.

1

З а л е ж ь ;

Б ерезка ,
молочай,
полынь.

18*



М еханически  анализ*. послЬдняго образца (по упрощенному спо
собу Осборна) показалъ такой составъ его:

В ъ  1 0 0  ч а ст я х ъ  почвы.

П е с к у  (частицы  > 0 , 0 5  ш . г п . ) .......................................................  17,84

И л у  ( „ > 0 , o i  „ ) ....................................................... 41,96

Глины  ( „ < 0 , 0 1  „ ) ....................................................... 40,20

ТагЛе черноземы не покрываютъ, однако, долинъ на всемъ ихъ 
протяженш и очень часто, особенно въ нижней части ихъ, чередуются 
сь полосками и пятнами солонцовь и нередко обнаруживаютъ приз
наки структуры, свойственной солонцамъ. По пути изъ Савельевки въ 
Сакму, напр.,  записано: (Ж ) „Дорога все время идетъ вблизи р. Сак- 
мыковки, не выходя за пределы ея совершенно горизонтальной рав
нины по левому берегу. Сначала около села почвы не постоянны: зд'Ьсь 
пятнами разбросаны черноземы, отчасти солонцеватые, солонцы, и по 
склонамъ видны смытыя грубыя почвы. Образецъ (1 0 2 Ж ),  взятый на 
одномъ участке солонцеватаго чернозема. — съ поверхности с'Ьровато-бу- 
раго цвЬта, въ глубину переходитъ въ коричневый комковатый (какъ 
у солонцовъ) слой, пробурить который не было возможности. ВскорЬ 
пос.тЬ пункта 102 ,  почва совершенно переменилась и стала однообраз
ной®.

Образецъ 1 0 2 Ж  представляетъ типичный структурный солонецъ 
(мощность А =  11 см.; A - f ~ B = 2 6  см.).

Т а м е  же солонцы почти сплошными полосами тянутся выше с. Са
вельевки вдоль долинъ отроговъ р. Сакмы. а также и вдоль другихъ 
рЬчекъ (Толстовки, Клопихп, Порубежкн).

Выше уже упоминалось, что почвы каштановыя и черноземы па 
Гол'Ье крутыхъ и неровныхъ скатахъ сменяются „рыжими смытыми 
почвами типа грубыхъ* (с. Семениха и др.). Отличительными призна
ками этихъ почвъ, какъ и раньше, служитъ сравнительно незначитель
ная мощность ( 3 0 — 40 см.), бурая, часто неравномерная, окраска, вски- 
n a H i e  съ поверхности. Вь общеиъ пъ данной местности, благодаря по
лого-волнистому слабо расчлененному рельефу ея, этотъ типъ пользуте- 
ся сравнительно слабымъ распространегпемъ. Какъ на место наиболь- 
шаго разии'пя его можно указать системы рЬкъ Сакмы и М. Чалывлы. 
Близъ с. Савельевки на востокъ отъ нея наблюдались островками бу- 
роватыя супеси.

Некоторый иптересъ, кроме описанпыхь типовъ, представляютъ 
почвы небольшихъ лесныхъ колковъ (препмущ. осина), наблюдавшихся
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въ двухъ пунктахъ: близъ с. Рахмановки и въ имЬнш Мальцева, Кор- 
нЬевской волости. Разр'Ьзъ такой почвы обнаруживаете типичное стро- 
еше лесного суглинка: 1-й гориз. — около 1 2-18 см. телно-сЪрыи. рых
лый, безструктурный, 2-й горизонтъ— около 26 см. типичный свгЬтло-сгЬ- 
рый, гороховатый. Вскинашя нЬтъ. ■

В о с т о ч н а я  ч а с т ь .
Хотя на всемъ протяжен!» обширной области возвышенностей отъ 

Б. Камелика до В. Иргиза и восточной границы у'Ъзда общш харак- 
теръ почвеннаго покрова остается однороднымъ и въ основныхъ своихъ 
чертахъ иодобнымъ уже описанному для средней части, однако 
разница въ географическомъ ноложеши, орографическомъ и геоло- 
гическомъ устройств!} кладете свои отпечатокъ на почвы данной 
местности и обусловливаете некоторый особенности ея 1сакъ въ 
ц'Ьломъ, такъ и въ отд'Ьльпыхъ частяхъ, на который она естественно 
распадается. Эти особенности присущи прежде всего преобладающим ь 
почвамъ— черноземамъ и каштановымъ еуглиикамъ. Уже одно сравнеше 
коллекцш ихъ (гор. А) но цвЬту показало преобладан1е зд’Ьсь болЬе 
темныхь сЬровато-черныхъ и темно бурыхъ тоновь, т. е. преимуще
ственно средней части нашей школы (степ. 3, 4,  5). хотя ие составлнютъ 
исключешя примЬры и крайнихъ степеней того и другого конца шкалы. 
Такимъ образомъ, хотя мы и находимся зд’Ьсь въ области раснростра- 
пен1я тн п и ш ы х ъ  каштаповыхь почвъ, залегающихъ везд'Ь па пони- 
женныхъ нокатыхъ равнинахь полосами вдоль рЬчпыхъ дол инь, однако, 
съ другой стороны, на возвышенпыхъ равнииахъ встрЬчаемъ зд'Ьсь 
не только бЬдные черноземы, но и бол’Ъе гумуспые. соотвЬствуюшде 
I гр. сЬверной полосы. Нижеприводимый данныя, достаточно иллюстри
руя сказанное, показываютъ вмЬст'Ь съ т1;мъ ясно зависимость этого 
явлен1я отъ положешя местности по широт'Ь и ея орографическаго 
устройства. Поэтому представляется удобнымь разделить весь неревалъ 
Иргизъ-Камеликъ на сл'Ьдуюшдя части: 1) цептразьное плато (глав
ный водораздЬлъ); 2) с.-западные перевалы (Сестра-Тепловка-Овсянка- 
Журавлиха); 3) с.-восточные перевалы (Журавлихо-Глушицы-Ростоши);
4) ю.-западные перевалы (Сестра-Сух. Камеликъ-В. Камеликъ); 5) 
ю.-восточные перевалы (ОбщШ Сыртъ и его отроги между перш. К а 
мелика и Таловкой).

Ц  е н т р а л ь н о е  в о з в ы ш е й н о е  п л а т о покрыто черно 
земами, наиболее близкими къ черноземамъ J. гр. сЬверной полосы (обык
новенными). Полосу такихъ черноземовъ но цЬлому ряду образцовъ
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можно проследить приблизительно отъ д. Благодатовки на С и до 
поворота сырта на ЮЮБ, гдЬ встречены уже менее перегнойные 
(бедные) черноземы, также какъ и на пониженпыхъ плато, расходя
щихся отъ главпаго водораздела. Послед Hie, однако, въ зтомъ отно- 
uienin не представляются однородными: черноземы, покрываюшде плато 
севернаго п северо-западнаго угла нашего района, въ свою очередь, 
наиболее приближаются по интенсивности окраски и °/о гумуса къ 
черноземамъ центральнаго плато, какъ это видно изъ припеденныхъ 
ниже данпыхъ. Залегая сплошь на широкихъ слабо покатыхъ^къ до
лине Б. Иргиза возвышенныхъ равнинахъ, напр., между p.p. Сестрой 
и Тенловкой, къ югу отъ М. Глушицы, они на волнистыхъ и неши- 
рокихъ перевалахъ и на склонахъ ихъ незаметно переходятъ сначала 
въ маломощные черноземы буроватые или сероватые, а потомъ въ суг
линки— типа кагатаповыхъ или переходные къ нимъ.

Идя на востокъ и югъ, мы встречаемъ уже исключительно буро
ватые бедные черноземы, причемъ каштановые суглинки покрываютъ 
не только склоны, но и пониженные сырты.

Для с е в е р  о-в о с то ч п а г о у г л а  типичны напр, следуюппе
маршруты.

Августовка— Благодатовка: „По м е р е  подъема изъ долинъ Иргиза и 
Гусихи, суглинки делаются мельче (отъ 75 см. до 40). Т е  же неглу
б о к а  почвы (вскип. гориз. А)— на сырту къ востоку отъ х. Тимротъ; 
иногда онЬ кажутся обогащенными глиной ') , причемъ ближе къ Ир- 
гизу и. вообще, къ долипамъ почвы свЪтл'Ье, иногда очень заметно, 
до коричневаго и свЬтло-коричневаго тона. Въ средине же сыртовъ, 
наоборотъ почвы, хотя и не глубоки, но черны, рыхлы и весьма приб
лижаются къ черноземамъ* (Неуструевъ).

Б. Черниговка— М. Черниговка. „За селомъ на слабомъ подъеме 
почвы солонцеваты и переходятъ местами въ настояний светлый солонецъ. 
Дальше до М. Черниговки на возвышенпостяхъ почвы переходят ъ отъ 
черноземовъ къ каштановымъ, также и на пологихъ склонахъ, на более 
же крутыхъ почвы ближе подходить къ каштановымъ" (ЖилинсвШ).

На п е р е в а л е  С е с т р а — К а м е л и к ъ въ его северной ча
сти (напр. Аннинъ Верхъ-^-Рахмаповка) каштановыя почвы занимаютъ 
только сильно пониженныя равнины. Для более южныхъ частей ти
пично следующее чередовагце.

1) В с л 'Ь д ст е  своей малогумусности.
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II. Порубежва— Грачевь Куст г. „Поднявшись на террасу корен
ного берега р. Камелика, дорога да.гЬе идетъ не более 1 версты по 
ровному плато, за которымъ начинается длинный полопй склонъ къ 
долин!; р. Сух. Камелика, разсЪкаемый поперечной ложбиной. На плато 
залегаетъ черноземъ. Мощность его, определенная тщательно въ имею
щейся здесь свежей яме, оказалась: А = 3 0  см. A - f - B = 7 0  см. По 
склону идутъ уже рыжеватыя бурыя, вероятно, каштановыя, почвы, 
для которыхъ А = ’20, А - | - В = 5 7  см. Ещб ниже въ самой ложбинЬ 
пашпя очень пестра: выделяются светлобурыя, сероватыя и темнобу- 
рыя пятна, а местами по ложбинкамъ почвы совсемъ черныя". (О).

Кузябаево — х. Ш мидта— Перелюбъ.
„Почвы менялись такъ: приречные солонцы сменились на скло- 

нЬ каштановыми, на плато несколько потемневшими. Такъ до плато
за х. Пирожкова. Съ этого пункта на плато залегаютъ почвы более
темныя, по виду черноземы, на склопахъ же и здесь остались каш- 
тановыя“ (РумницкШ).

Таковъ же общш характеръ почвъ и въ ЮВ углу отъ верш. К а 
мелика до Таловки, а также за р. Б. Глушицей въ области Общаго 
Сырта. Напр.,  на пути изъ Перелюба на востокъ чрезъ х.х. Савель
ева и Юрина.

„Н а  плата залегаютъ темныя почвы переходнаго характера, по 
скатамъ o r b  светлее, эго особенно относится къ нижнимъ частямъ 
скатовъ, где часто располагается рядъ желтобурыхъ лысинъ (выходы 
подпочвенной глины). Но мелгпе долинки на .сыртахъ темнее,, .  (Рум- 
ницкш).

На пути изъ х. Полянскаго до выселка Гусихи. „Въ общемъ мож
но заметить, что все скаты въ верхней части покрыты почвами более
светлыми, чемъ па плато— гемпо-каштановыми, въ пижнихъ же час- 
тяхъ узкой полосой залегаютъ намытые (?) черноземы, а между ними 
въ среднихъ частяхъ почвы нолусмытыя и нередко грубыя щебневатыя". 
(Рум ннщий).

На плато Общаго Сырта и его широкихъ ровныхъ отрогахъ за
легаютъ сравнительно темные, гумусные и мощные черноземы. Необ
ходимо заметить, однако, что область Общаго Сырта и его ближай- 
шихъ отроговъ отличается отъ остального громаднаго пространства 
однообразно и просто устроенныхъ переваловъ большею сложностью рель
ефа, а вместе съ тЬмъ и болыпимъ разнообраз1емъ подпочвенныхъ об
разо ван а ,  в с л е д с ш е  близости разнообразныхъ коренныхъ породъ (юра,
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лгЬлъ, шоценъ), почему этому углу послЬ приводимыхъ ниже общихъ для 
района дапныхъ придется посвятить еще Н'Ьсвольыо особых-ь* задгЪчашй.

Им^юп^яся цыфровыя данпыя, подкр’Ьиляюпця и иллюстрирую
щая вышеизложенное, сгруппированы по указаннымъ частямъ въ ни- 
жеслЬдующихъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  X .

I.  Ц  е п т р а л ь п о е п л а т о.

ейНОо
Н а 100 ч. 
душ.-сух.

воз-
поч.

Мощн.
(см.) К

иО !

п° П У н  К т  ъ. РЕЛЬЕФЪ.

А
бс

ол
ю

ты
, 

в 
(м

ет
р.

).

о

с:nj
м .
3 §
° £ U о. Г

ум
ус

а.

П
от

ер
и 

от
ъ 

пр
ок

ал
ив

ан
.

В
ла

ж
но

ст
и.

a+
v

<

га !
£н
Xо
s  .5О- х О
U* Е

157N 22 в. на ЮЮВ отъ  Б. 
Глушицы.

Р овны й сыртъ, 
0 4 . пологш склонъ 
на В ........................ 143 2 7,08 15,11 4,10 54 ВиС

145N 6 вер. ва С З  отъ  х. 
РЪш етова,

Верш ина сырта . 168 2 — - 53

21 2 Р 9 в. по дорогЬ отъ  х. 
Р ^ ш е т о в а  на  П ерёлю бъ.

Плато , наклон
ное на СВ.

150-
180 2 — --- — 75 40 53см

2 4 4 Р Вер. 10 на Ю З отъ  х. 
Пл-Ьшанова и Землянок.

Сл. волнистое об
ширное плато . id. 2 7,28 — 77 36 38см1

II. С'Ьверо-западные 

(p.p. Сестра— Тенлонка— Мокр. 0

перевал! 

веян ка -

I .

- м . Глуши ца)

143N 1 в. на  В  отъ  х. Pib- 
шетова.

Н ачало  спуска 
к ъ  р. С е с т р а  . 157 4 5,95 14,46 — 43 С

20 6 Р 7 в. на ЮВ отъ  Кир- 
сановки.

Плато, накл. къ  
С З ...............................

ок.
105 4 6,28 13,73 _ 72 28 ВиС

71П 2 в. на С З  о т ъ  Да- 
ниловки.

Вы сокое плато . 121 3 6,16 13,86 — 68 3 4 В
вн

из
у.

67 П 12 в. отъ  с. Сестры 
по дорогЬ въ  Бурнаш и.

Р овное ,  высокое 
плато ......................... 104 3 6,92 12,96 — 81 40 в

: 155 Л Н а югъ отъ  с. М. Г лу
шицы.

С ы ртъ, сл. склонъ 
на С, сл. волнист. — 3 7,09 14,64 5,12 47 — в

1 80 П Н а  3  отъ  Б. Глушицы 
на 8 вер. почтов. тракта .

П ологш  склонъ 
на 3 ......................... 86 5 5,71 13,61 __ 65 23

ою
< щ

68 П 3 в. на  С отъ  с. Гра- 
чевъ  К устъ . Сред, пологаго 

склона . . . . 86 5 5,06 12,39 — 49 21
1

.ai ю 
О то 1 С ^ >
О <
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126JI 5 в. на Ю отъ  с. Мосты. К он ец ъ  сы рта .

1

45 4
*

1

5,27 12,78 — 40 26 С

75П 11 /з вер. на  В о т ъ  М. 
Глушицы.

Основан, оч. по- 
! лог. склона. . . — 5,23 12,40 — 50 30 С )

147N 1 вер. на В С В  отъ 
Г иреева.

П ологш  склон ъ 
на  3 ......................... 112 5 5,09') 16,73 4,82 51 —

б.
 

ве
к.

 
съ

п
ов

.

III .  Северо-восточные перевалы.

(Ж уравлиха— Гусева Глушица— Кочевая Глушица— Б. Глушица).

152N 7 вер. на  Ю отъ  Б. 
Глуш ицы .

С ы ртъ , слабый 
склонъ  на Ю гъ . 82 4 5,98 13,14 49 С

: 161N 3  вер. на  С З  о т ъ  х. 
Пензина.

С ы ртъ , пологш 
склонъ  на ЮВ 129 5 6,11 13,70 - 38

съ
пов.

140N 7 вер. на  Ю о т ъ  дер. 
Блатодатовки .

С клонъ  к ъ  оврагу 
на  Ю З . . . . 116 4 5,40 13,48 — 40 —

съ
пов.

23 4 Р 2  вер. на ВЮ В отъ  
Б лагодатовки .

К он ец ъ  сырта 
(шир. ок. 1 в.). . — 5 4,86 15,09 — 74 32

13
см.

2 4 5 Р 6 вер. на В  отъ  Б л а 
годатовки.

Н ебольш ое плато 86 4 5,40 13,09 — 74 34 49
см.

2 3 7 Ж 6 в. на  Ю З отъ  У к 
раины.

П лато  . . . .

•

— 4 5,38 — --- 64 26 съ
пов.

IV. Юго-западные перевалы.

(Сестра — Камеликъ).

1 4 3 Ж
■

О тъ  Т ар асо вки  на В 10 в. П лато  . . . . 97 4 5,66 12,67
_

70 32 ВиС|

1 4 2 Ж 2 в. отъ  с. Селезнихи 
на Р ахм ановку .

С клонъ  на  СВ  . 66 5 — — — 60 32
с ъ

пов.

186Р 8 в. на  С С В  отъ  По- 
рубеж ки.

П лато  . . . . — 4 5,12 12,72 3,60 60 30 28см

190Р 8— 10 в. на  В отъ  По- 
рубеж ки .

П ологш  с к а т ъ  на 
на  З Ю З  . . . . 5 4,88 — — 49 26

с ъ
пов.

167Р 8 в. на  С  о т ъ  К у зя-  
баева.

П лато ,  слегка 
накл. на  С. . .

Г"*о

4 5,77 15,8» — 58 28 65см:

169Р 6 вер. на  СВ  отъ  х. 
Шмидта.

Водораздельны й 
с ы р т ъ ........................ 4 5,85 14,34 —

59
37 32

У. Юго-восточные перевалы и Обшдй Сыртъ.

2 5 1 Р  ! 5</з в. на ВЮ В о т ъ  i Р о вн о е  плато, | j
х. Юрина. склон ъ  на  В. 163 4 6,59 14,37 — 83 34 СЪ

пов.

') По Кнопу.
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24 6 Р 12 в. на СВ о т ъ  П е-  ■ 
релюба.

С к а т ъ  к ъ  оврагу 
И ваниха . . . . 6 5,02

!

62 34
съ

пов.

1 2 4 4 Р 5 l /s в. на В отъ  Пе- 
релюба.

П лато  . . . . 108 5 5,40 13,07 —  ; 85 43 3 2
см.

! 1 8 8 Ж По дор. и зъ  Перелю ба 
на х. Маслова.

Водоразд. двухъ 
овраговъ.

ок.
120 4 5,52 — 64 26 А

вн
из

у

1 9 5 Ж Ок. 15 в. на СВ  отъ  
Иш имбаева.

П лато  . . . . - 6 5,00 13,40 — 74 21
! съ  
; пов.

1 9 6 Ж 20 вер. на СВ  отъ  
Ишимбаева.

Т о ж е . — 4 6,79 13,69 — 85 43 А
вн

из
у

| 254Р Н а  ЮВ отъ  х: По- 
лянскаго.

Ровное плато 
1 (Общш Сы ртъ) .

ок.
“ 163 4 6,50 14,32 3,80*

Г-00 45
съ 

: пов.

257Р 4 в. на СВ  отъ  х. По- 
лян скаго .

П о л о п й  с к а т ъ  на 
Ю З ........................ — 6 5,39 15,02 72 30

j СЪ 1
пов.

Группируя по количеству перегноя и по окрасвЬ горизонта А, 
получаемъ для всего района 3 ряда: I — соотв. I гр. северной полосы 
еы, т. е. черноземы обыкновенные; I I — б’Ьдные черноземы и I I I — тем
но-каштановые суглинки. Относя къ каждой групггЬ по дв'Ьту и за- 
л ег ан ш  всЬ имЬюшдеся образцы и данныя разр'Ьзовъ. получаемъ слЬ- 
дуюпця величины:

Т а б л и ц а  LXI.

не
е 

со
-

гу
м

ус
а. м о щ н о с т ь (см.). Г о р и з о н т ъ  

вскип. (число
А б со л ю тн а я

С р ед н я я . Н аи бол . ! Н аим ен .
1 п

робъ ). вы сота.

к
CL

о . g-о  ё А +  В А
I

А +  В А А + В А
А

в
1

с Сред.
Наи-

больш.
Н аи-

меньш.

I j  7.19(a) 61 (7 )  3 2 (з )
1

7 7  j 4 0 4 0 19 — з'|3 1 1 5 3 1 6 8 143

II 6,21 (1 з) 5 9 ( 48), 32(39) 8 3 41 2 6 2 1 18 2 2 5 1 1 1 1 5 7 81

; III 5,2*0 1) 5 4 (зз )  2 6 (25)

1

7 7 3 2 37 16 2 7 3 3 91 1 2 9 4 5

Въ общемъ, данныя этой таблицы. кромЬ I ряда вполнЬ ан ало
гичны такимь же для средней части: отличаясь довольно рЬзко по 
средней высот!; залегашя и глубинЬ горизонта вскипании каштановые 
суглинки по мощности немногпмъ уступаготъ чернозем амъ.

СлЬдуетъ отмЬтить также сравнительно большое зд’Ьсь среднее 
со д ер ж ате  гумуса въ нихъ, указывающее на постепенность перехода



но iM'bpb удалешя къ северу. Что касается другихъ свойств* оиисы- 

ваемыхъ почвъ: механическаго состава, структуры, копсистеыщи, то онЬ 

пе выделяются изъ ряда преобладающих!, вь у’Ьзд'Ь глинистых* плотно

комковатых* или, при распашке, съ поверхности распыленных*. Для 

характеристики механическаго состава могуть служить следующая дан- 

ныя анализов* по Осборну 4 образцовъ, изъ числа приведенных* выше.

Т а б л и ц а  LX II.

ь

п°

В Ъ 1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ В О З Д .  С У Х .  П О Ч В Ы  С О Д Е Р Ж И Т С Я .

О
тн

ош
еш

е 
гл

ин
ы

 
къ 

ос
та

ль
н.

 
ча

ст
и.

1

Крупнаго  песоку] 
fliaM.^>0.25 m.m.1

М елкаго песоку 
д. <^0.25^>0.05m.m.

О бщ ая  Минер, 
сумма. вещ.

И л у  
д. < ^ 0 .0 5 > 0 .0 1  m.m.

| Г л и н ы  
д1ам. <^0.01 m.m.

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

О бщ ая
сумма.

Минер.
вещ.

Общая 
1 сумма.

Минер.
вещ.

1 5 7  N 0,27 0,18 8 ,з з 7,85 45 ,09 4 1 ,73 4 2 ,22 35,11 1 :1 ,з

2 5 4 Р 0,831 0,231 10,67 9,87 41 ,15 37,61 44 ,15 3 7 ,2 9 1:1,1

1 4 7 N 0,80 0,49 16,38 14,45 3 0 ,0 5 2 7 ,6 4 47 ,95 4 0 ,5 2 1 : 1 , «|

1 8 6 Р 0,44 0,34 16,47 15,83 3 6 ,59 3 4 ,2 0 42,88 36 ,89 1 :1 ,  *1

Описанныя почвы составляют'* сплошной и'б. ч. однородный па 

больших* протяжешях* покров* ровных* возвышенностей.

Е акъ  и въ другихъ районахь долины и сопровождающее ихъ часто

холмистые склоны, наоборот*, отличаются крайне непостоянным* залега- 

шемъ и быстрым* чередовайемъ почвъ. Особенно характерны въ этом* 

огношешя широшя долины систем* Сестры п Камелика. Здесь чередуют

ся полосы и пятна солонцов*, сероватых* или черныхъ долинных* чер- 

ноземовъ, высохших* иолуболотныхъ суглинков* и, наконецъ, каш та

новых* суглинковъ, полосы которыхъ иногда на покатых* равнинах* 

доходят* до самаго русла речек*.  Солонцы принадлежать къ типу 

структурных* и морфологически не отличаются отъ описанных* раньше.

Некоторой иллюстращей свойств* этихъ почвъ могут* служить 

слЬдуюшдя данпыя:
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Т а б л и ц а  Ъ X I I I .

1. С о л о п ц ы.

В ъ
возд.

100 част, 
сух. почвы.

Мощность
(см.).

! 1 К
о <D XВ 3

п° П У Н К Т  Ъ . Р Е Л Ь Е Ф Ъ .

Г
ум

ус
а.

; 
П

от
ер

и 
от

ъ 
пр

ок
.

В
л

аж
н

.

А + В А
й *а- жо га 

[_ с Су
мм

а 
в(

 
из

вл
ек

ае
г 

во
до

й.

1 8 1 Р 2  вер. къ . В
г- &о т ъ  Г р а ч ^ в а  

К у ст а .

Д о л и н а  рЪки 
С е ст р ы  . . 4,82 — — 3 6 13 С —

1 Ум. Б е з с о н о -  
вой, С м ол ен ск ,  
вол., б л и зъ  с.

I
Д о л ъ  гор . Ai 

| г о р  Ап

3,86

3,22

9 ,7 1

13,75

3,82

6,44

51 2 2 С 0 ,о<л 

0,1 79

С м о л ен к и . гор. С. 

2. Ч е р н 0  3

8,065

е м

4,085

1J.

0,501

1 8 2 Р 7  вер. на Ю  
о т ъ  Г рачева  
К у с т а .

Р о в н а я  д о л и 
на  р%ки — — — 6 9 3 2 с ----

144JT 6 вер. о т ъ  д.  
Т е л е ш о в о й  на  
Т я г л о е  о зе р о .

Д о л и н а  рЪки 
О в ся н ки 8,50 17 ,09 ---- 4 9 ( ? ) 4 0 В и С ----

2 2 6 Р 4 — 5 вер. на  
Ю З о т ъ  хут.  
К у р л и н а

. Н и зм .л о щ и н а ,  
в е р ш и н а  дола. — — — 7 3 3 0 С ъ

ПОВ.
—

2 3 8 Р 15  вер. о т ъ  
Б л а го д а т о в к и .

Д о л ъ  Г у с е в о й  
Г л уш и цы , п о-  
ниж . рав. шир.  
1 5 0  с. . . . — — — ? 77

Не
век. —

Въ общемь, на широкихъ рашшнахъ р'Ьчекъ южнаго типа (како
вы: Сестра, Сух. Камеликъ) нреоЗладаютъ по площади солонцы, тогда 
какъ долины еЬверныхъ рЬчекъ (Овсянка, Журавлиха) и лощины ш и 
рокихъ вершинныхъ доловъ покрыты преимущественно черноземами 
или черноземовидных и съ поверхности, полуаллкшаЛьными почвами 
(ср. п° 2 38 ,  2261’). Что касается иочвъ придолинныхь холмовъ и не- 
ровныхъ скатовъ, то, он’Ь представляютъ, подобно ран’Ье опвсаннымъ 
красновато-бурые или желтобурые неглубоше суглинки типа „грубыхъ“



пли переходгшх-ь къ нимъ. Для примера можно привести данный дли 
образца (н° 5), взятаго въ на.тЬл4 с. Смолении на холме но правую 
сторону р. Сестры. Мощность его— A - f - B = 3 8 ;  А = 2 0 .

Г у м у с а .............................................................................4,оз°/о.
Потери отъ п р о в а л ...................................................13,68%.
Влажности ...................................................................... 6 ,оо%.

БолЬе своеобразны ночвы области Общаго Сырта и его отроговъ.
Какъ п въ северо-восточной части уЬзда х р е б е т ъ  О б щ а г о  

С ы р т а  к ъ  Ю о т ъ  К а  р а б у  л а т к и  отличается отъ вааадныхъ 
переваловъ близостью къ поверхности коренныхъ древнихъ породъ. По 
здесь рельефъ этой гряды, въ общемъ довольно плосмй, и коренный 
породы даютъ о ct 6Ь зпать не часто. Только кое-где разбросаны бу
горки по плато, и въ немпогпхъ мЬстахь склоны круты или бугристы.

Какъ видно изъ приведенной выше таблицы, черноземъ ровныхъ 
мЬстъ Общаго Сырта — именпно высокихъ плато (ок. 160 —  130 м.)—  
почти не отличается по количеству гумуса отъ черноземовъ возвышен- 
паго водораздела Камеликъ — Б. Пргизь, которое однако выше, чЪм ь въ 
почвахъ юго-западныхъ и западныхъ переваловъ этой местности. Точно 
также почвы склоновъ гораздо светлее почвъ плато. (Ср. стр. 220).

Тамъ, где коренныя породы близки къ поверхности, онЬ даютъ 
о себЬ знать преимущественно щебенкой и галькой. Распространен- 
нейшими подпочвами здесь являются элкшальныя, часто щебпеватыя 
глины, лежания или па синихъ глипахъ меловой системы (апта?) или 
на известковыхъ породахъ нижняго .волжскаго яруса. Первым зани- 
маютъ высогня части сыртовъ не ниже 1 4 0 — 150 м. надъ уровнемъ 
моря, вторыя не ниже 1 1 0 — 120 м.

Эти последш'я чаще всего встречаются по террасамъ и склонамъ. 
По склонамъ же кое-где  выходитъ и элювШ песчано-глинистыхъ по
родъ келловея.

Все эти породы в.пяютъ па составъ почвы только тамъ, где 
рельефъ местности позволяете это: на ровныхъ плато лежите болЬе 
или менее мощный слой желтобурой глины элкшальнаго нроисхож- 
деш’я, на пологихъ же склопахъ желтобурыя делкинальныя глины.

Сказанное о подпочвахъ распространяется на хребетъ Общаго 
Сырта и его отроговъ къ  10 отъ Карабулатки и восточной части рас- 
члененнаго перевала между Солянкой и верховьями Камелика. Доба- 
вимъ, что край iiiй юго-востокъ у езд а— пространство между Таловками 
почти лишено выходовъ коренныхъ нородъ.

— 2 8 В  —
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В .ш ш е  коренныхъ породъ на почвы комбинируется съ условышп 
рельефа и климат;!.

Грубыя щебневатыя почвы не часты и имЬютъ ограниченное 
распространаше. Ихъ обычное положеше— на буграхъ плато и вер- 
шинкахъ склоновI. Обычно ихъ окружаютъ солонцеватый почвы. Т а 
ковы бугьы плато Общ. Сырта бл. х. Устрялова, а также плато къ 
3  отъ р. В. Г л у ш и цы --бл .  х. Зиновьевка, верховья Дарки и т. д. Эти 
грубыя почвы чрезвычайно разнообразны но характеру и вслЬдсш е 
малаго распространена  пе заслуживают! подробного о п и с ат я .  Ихъ 
малая мощность, обиlie щебня,«болЬе или мен'Ье свЬтлый цвЬтъ— вотъ 
главныя отличительныя свойства. Какъ на примЬръ, укажегъ на почву 
въ 3Д  в. къ 3  отъ х. Юрина (на р. В, ГлушицЬ). Вершина восточнаго 
склона покрыта сильно щебневатой, свЬтло-бурой почвой, бурно вски
пающей отъ НСТ. Комковатая структура и рыхлость свойственны и 
гЬмъ ея участкамъ, которые поросли ковылемъ. Мощность А —(—В = 2 2 
сайт., среди щебни иного кусковъ ыЬлового мергеля и глинистаго бу- 
раго желЬзняка. Подпочвою является элишальная сильно глинистая, 
и съ массой щебня, умеренно рыхлая порода, столбчатой стуктуры и 
сильно мергелистая. На сосЬднихъ участкахъ склона,— бол'Ье крутыхъ 
(описанный образецъ взятъ на очень пологой части) — почва еще свЬт- 
лЬе и приближается къ подстилающей ее глинЬ. По этому склону, 
слЬдуя внизъ, можно было бы описать нЬсколько видовъ грубыхъ 
почвъ. ОнЬ отличались бы другь отъ друга характером! щебня, цве
том ъ и мергелистостыо.

Грубоватыя почвы расположены и по вершинкамъ склоновъ доловъ, 
виадающихъ въ В. Глушицу, занимая узшя полоски и пятна вдоль 
нихъ. Таковы почвы но Кладовому, Чилижному и др. доламъ. Близъ 
х. Полянскаго и Полякова грубыя почвы богаты кусками желЬзистаго 
песчаника и фасфоритнымь щебнемъ, по террасовиднымъ склонамъ.

Гораздо раснространеннЬе солонцеватыя почвы со щебнемъ, за- 
легаюшдя на плато вь ложбинкахъ вокругъ бугровъ и по склонамъ. 
Tai;ie щебневатые солонцы описываетъ въ своемъ дневнакЬ Румницкш 
для плато Общаго Сырта. Они же характерны и для плато между р. 
Б. Глушицей и р. Даркой. ЗдЬсь, какъ описано выше въ очеркЬ рель
ефа, на плато кое-гдЬ возвышаются бугорки. Около 1 1/ъ в. па ЗС З 
отъ х. Шихобалова (на Б. ГлушицЬ) такой бугоръ имЬетъ высоту надъ 
плато м. 5 — 8: его полоне склоны поросли: Arthemisia maritima, Stipa 
pennata , Tri ticum prostratum, Clirysantemum, нисколькими крестоцвЬт-
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ними и т. п,; встречаются пятна пороснля сплошь ковылемъ. Почва 
( 6 N 1903) обнаруживаешь свойства приближающая ее кь „структур- 
нымъ“ солонцамъ: верхшй горизонта (5 —  4 см. мощн.) Ах— сланцев.пч, 
сЬраго цвЬта отъ НС1 пе вскипаетъ и содержитъ 5 ,58% гумуса, 3 .оо% 
гигроскопической воды; потеря при прокаливагйи— 1 1 ,88°/о. Второй 
горизонтъ А и — до 17 см. мощностью, почти чернаго, сЬроватаго цвгЬ- 
та, обнаружплъ столбчато-комковатую структуру и плотную копсистен- 
цпо, поверхность излома глянцевита. Гумуса содержитъ 3 ,08%, гиг
роскоп. воды —  7 ,08% , и потеря при п р о к ал и в ан ш = 1 4 ,7 8 % .  Перехо- 
дитъ А п  постепенно книзу вь вязкую синюю (серовато-черную) гли
ну съ малымъ содержащем ь (полосками) извести. Подъ этимъ элю- 
в5альнымъ горизонтомъ залегаетъ сЬрая аптская глина. Подпочва вски
паетъ отъ НС1 бурно. Вскипаше начинается въ почве съ 18 см. Въ 
почве есть немного мергелистаго б'Ьлаго щебня и бураго желЬзняка. 
Рядомъ съ описаной почвой на ковыльныхъ питнахъ различ1е между 
горизонтами Ai и Ап не столь рЬзкое и почва вообще мощнЬе.

Гораздо бол'Ье щебня содержатъ солонцеватыя почвы въ верховь
яхъ р. Дарки. ЗдЬсь наблюдалось преимущественно присутствие глини* 
сгаго бураго желЬзнява и известковаго щебня. Подпочвой служила 
сЬровато-желтая, элкжальная  глина. Мощность A i = 3 — 4 см., 
Ат1== 15 — 18; вскипаше на 20 см.; цвЬтъ A i — сЬрый, А и — крас
новатый, структура A i— сланцеватая, Ап — комковатая. Тагил поч
вы распространены и по правому берегу Солянки, гдЬ въ нижнихъ 
частяхъ склона есть почвы богатыя фосфоритнымь щебнемъ на инвест- 
н якахъ  и сгЬрыхъ глинахъ нижняго волжскаго яруса; а на буграхъ 
вершинь сырта выходять груботатыя м'Ьловыя почвы съ массой мело
вого п железистаго щебня (х. Александровскш на участке Хохлачева).

Черноземы со щебнемъ довольно редки, хотя но Б. ГлушицЬ и 
правобережью Солянки встречаются, занимая террасы и полоне скло
ны. Oirb подстилаются большею частью болЬе или менЬе мощной жел
тобурой мергелистой элюв1альной глиной и на старыхъ залежахъ пок
рыты ковылемъ, Medicago falcata и др. черноземными р а с т е т  и ми.

Не щебневатые солонцы структурпаго типа встречаются часто въ 
вершинахъ доловъ, пестря черноземы и „каштановые" склоны; ихъ мы 
кое где обозначили на картЬ,

Ю г о - в о с т о ч н а я  ч а с т ь .
Область за Камеликомъ отличается наиболее рЬзко выраженнымъ 

южнымъ характеромъ почтенна го покрова, который придаютъ ему
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сплошное залегаше каштановыхъ земель на возвышенностяхъ и силь
ное развипе х а р а к т е р н а я  комплекса солонцеватыхъ почвъ па прирЬч- 
пыхъ равнинахъ.

Хотя перосЬкан* перевалы между притоками Камелика, постоян
но приходилось и здЬсь констатировать залегание болЬе те.мныхъ почвъ

о
на вершинахъ ихъ, нежели на склонахь, однако въ этихъ случаяхъ 
разница далеко не достигаетъ величины, наблюдаемой на бо.тЬе сЬ- 
верныхъ или западныхъ неревалахъ. Образцы, взятые здЬсь въ различ- 
пыхъ точкахъ переваловъ, одинаково характеризуются свЬтло-бурыми, 
иногда темно бурыми, тонами окраски и по интенсивности ея не вы
ходят ь за пределы низшихь степеней (5, 6. 7) нашей шкалы. Поэто
му здЬсь почвы вершннъ переваловъ не только не могуть быть при
числены къ черноземамъ, но и не всегда могутъ быть отделены отъ 
суглинвовъ, покрывающихъ склоны, и разграничить темно-кашгановые 
и светло-каштановые суглинки по услов!ямъ аалегашя невозможно.

Друпя свойства почвъ ровныхъ возвышенностей видны изъ сле
дующей таблицы.

Т а б л и ц а  L X IY .

Ноо 1
На 100 ч. воз- 
душ.-сух. поч.

Мощн. 
(см.). Xbiо
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128Р 3 в. на ВЮВ отъ Ново- 
Ивановки.

Вер. сырта, на
клон. на С. . .

ок.
70 7 3,50 9,зо 38

I
20(|28см

120Р 5 —6 в. на В отъ Се- Скатъ на ейверъ. 91 6 4,4о 13,42 — 57 19 съ

134Р
менихи.

6 в. на ЮЗ отъ Н. 
Порубежки.

Оч. пологш склон 
на ЮЮЗ. . . . 6 3,89 11,40 51 22? ?

153Р 8 вер. къ  ВЮВ отъ Плато . . . . 111 5 4,45 11,86 3,50
ок.
64

ок.
64

34 23см

206Ж
Жестянки.

Близь границы Новоу- 
зенскаго уЬзда.

Склонъ къ р. 
Солдата^. 7 4,27 21

:
съ
пов.

208Ж На В отъ р. Солдатки Плато . . . . 93 5 4,оо 13,88 __ ок.
м 32 CQ Й

161Ж

близъ х. Бенардаки.

18 вер. на ЮЗ отъ с. Т о ж е  . 5 5,оо 13,50 64 34

Sо
съ

пов.

ВиС202Ж

Н. Покровскаго.

Близъ х. Котельникова Т о ж е .
ок.
120 6 4,23 11,49 3,40

ок.
85’)

74

42

199Ж

Н. Покровской волости. 

На югъ отъ х. Зябина Т о ж е 136 5 4,68 32 Всл.
Н. Покровской волости.

') Цифры мощности, данйыя Жилпнекимъ зд'Ьсь, и къ друпнсъ аналогичных!, еду-
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Сводя цыфровыя дапныя для вс’Ьхъ имеющихся образцовъ, полу- 
чаемъ для единствен наго здесь ряда каштановыхъ суглинковъ следу
ющую таблицу:

Т а б л и ц а  LXV.

С
ре

дн
ее

 
со

- 
де

рж
аш

е 
гу


м

ус
а.

М О Щ  О С Т Ь  (с м.). Г о р и зо н т ъ  
вскип . (число  

п р о б ъ ) .

А б с о л ю т н а я  I 

вы со та  (м ет р .) .С р е д н я я , |Н в и б о л ь ш . Н аим еньш .

А + В А А + В  А А + В А А В  С1
Наи-

Сред.
.больш.

Наи
меньш.

4 ,37(9) 5 2 2 5 6 4  3 4  3 8

) II

17 13 8 2 96(13); 136 5 6

* ■ 1

Пр иведенныя дапныя почти совпадаютъ сь данными, характери
зующими каштановые суглинки средней части южной полосы. Вполне 
аналогичны они и по другимъ свойствамъ. По механическому составу 
ихъ они также глинисты, какъ показываютъ сл'Ьдукищя данным дли 2 
образцовъ, взнтыхъ на противоположныхъ концахъ района.

Т а б л и ц а  L X V I .

В Ъ 1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ  В О З Д .  С У Х .  П О Ч В Ы  С О Д Е Р Ж И Т С Я .

'Л
ИН

Ы
ча

ст
и.

п °
Крупнаго песоку 
Д1ам.]>0.25  m.m.

Мелкаго песоку 
д. < ^ 0 .2 5 > 0 .0 5 m .m .

И л у  
д. <^0.05^>0.01 m.m.

Г л и н ы  
fliaM. <[0 .01  m . m .

X<U Л !
'х R i<L> Ctf !

Общая
сумма.

Минер.
вещ.

Общая Минер, 
сумма. вещ.

Общая
сумма.

Минер.
вещ.

Общая : Минер, 
сумма. J вещ.

Я О I
°  о !
X  ! Ь1 Л 1
о  й

1 5 3 Р 0,20 0 , , з 13,44 I 13,17 4 0 ,9 4 •38,17
: I.,-. 

45 ,42  3  6,01 1:1,*;

2 0 2 Ж 0,41 0,34 12 ,87  ; 12,39 со о «о 40 ,54 4 3 ,о з  | 35 ,24
1

1:1 ,з

Некоторым?. исключеш’емъ является только залегаше супесчапыхъ 
буроватых ь почвъ въ окрестностях!» села Солянки къ западу отъ нея. 
Благодаря равнинности рельефа района, особенно въ его западной час
ти, каштановыл почвы покрывають сплошной пеленой вс-е возвышен
ности, и только местами на более крутыхъ скатахъ по правой сто-

чаяхъ несомненно преувеличены, почему и не приняты во внимаше при составлен!и 
следующей таблички. Что колебашя мощности обыкновенно не выходятъ за пределы 
5— 10 см., им'Ьлъ возможность наблюдать Румнидюн по целому ряду разрйзовъ на 
иротяженш н’Ьсколышхъ верстъ въ св'Ьжпхъ нограничныхъ ямахъ, проезжая изъ Н. По- 
рубежкн въ с. Жестянку. Толщина А + В ,  образца каштановаго суглинка, взятаго Жп- 
винскимъ по способу Рпзположенскаго близъ х. Хохлачева какъ разъ недалеко отъ 
п°‘202Ж, равнялась также 57 см.
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pouf. р'Ьчекъ (напр. М. Чалыклы, Таловки) или между двумя сходя
щимися долами эти почвы смЬнлютсл еще более светлыми по окраске, 
иногда красноватыми суглинками типа грубыхъ. Съ другой стороны, 
однообразие годсподствующпхъ среди почвъ возвышенной степи буро- 
ватыхъ топовъ нередко нарушается более темными полосами почвъ, 
залегающихъ въ слабо пониженных!, лощинахъ и долкахъ. являющихся 
последними отвертками рЬчной системы. Свойства этихъ образований 
будутъ видны изъ нижесл'Ьдующпго изложешн данныхъ, харавтеризу- 
гощихъ долинныя образовашя этого района вообще.

Д о л и н а  р. К а м е л и к ъ, наибольшая но размЬрамъ, и наи
более типична но иочвамъ для всей южной полосы. Верховья этой 
реки несколько, правда,  отличаются отъ верховьевъ Таловокъ и др. 
рЬчекъ, .но тамъ, где все эти речки имЬютъ широкую долину, one 
весьма сходны другь съ другомъ. Однако и въ верховьяхъ можно найти 
сходство въ строепш склоновъ и характере  почвеннаго покрова: все эти 
речки въ началЬ имЬютъ видь балокъ съ волнистыми склонами, пок
рытыми каштановыми или грубоватыми глинистыми почвами. Если 
здЬсь долины прорыли путь черезъ дрешая коренный породы, то по 
ихъ склонамъ есть щебневатыя почвы. Часто попадаются и солонцы. 
Мы выше описали долину р. Дарки (Дарьинскш оврагъ). Ея своеоб- 
pasie заключается въ большой ширине ея верховьевъ: плоское дно 
широкаго дола почти сплошь занято структурными почвами (на элю- 
вш синей глины) со щебнемъ. Это CBoeo6pa3ie обязано исключительно 
геологическому характеру страны.

Ниже х. Юрина ея склоны уже сложены делкшальной желтобу
рой глиной и долина ея делается похожей на друпя. Очень светлый 
каштановыя почвы, отличающаяся большой плотностью на старыхъ 
залежвахъ и цЬлинахъ, нокрываютъ шлейфы волнистыхъ склоновъ и 
по р. Дарке,  и но Таловкамъ, и по вершине Камелика.

Когда же рЬчка ирюбретаетъ ровную долину, то для последней 
характерна пестрота почвеннаго покрова. х)

—  2 8 8  —

‘) Подпочвой является неслоистая желтобурая глина съ белыми известковыми 
конкрещями, покрывающая слоистые суглинки и глины древне-аллншальнаго происхож- 
дешя. Эта песлопстая глина, вероятно, ял*>BiГг послЬднихъ, гг ея образоваше мы склон
ны объяснять по предложенной пр. Павловымъ гипотез!) нроисхождешя суглинковъ Са
марской Луки. Эта глина не мощна, только кое-гдЬ достигаешь до 10 м. Въ общемъ она 
довольно похожа на сыртовую степную глину, отличаясь отъ нея бол^е грубымъ строе- 
т е м ъ .  Гнись и нзвестковыя трубочки, круглячки л др. конкрецш весьма часты. Часты 
и трубочки ржаваго цвЬта и остатки pacreHiil.

18.
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Здесь наблюдаются почвенные комплексы, весьма сближагогще эти 
долины въ почвенномъ отношенш съ Киргизскою степью. Основными 
тинами почвъ здЬсь являются— структурные солонцы и долинные чер- ^  
поземы. Ихъ чередоваше разнообразится арисутстыемъ безструктур- 
ныхъ черныхъ солонцовъ, кашгановыхъ почвъ и разныхъ переходныкъ 
почвенныхъ образовашй. При этомъ по замечается строгой правилу- £
пости въ чередованы почвъ. Ихъ пятна местами велики, местами ма
лы. Вообще можно заметить, что долинныя почвы черноземовиднаго 
характера занимаютъ более понижепныя мЪста въ долине; онЬ зале- 
гаютъ иногда на довольно большихъ пространствах!,, чаще заливае- 
мыхъ весенней водой, чЬмъ друпя части долины. Наоборотъ, более 
cyxia и возвышенный части ихъ, иногда слабо волнистая, и также 
шлейфы иологихъ склоновъ, большою частью покрыты солонцами ч раз-  
наго рода солонцеватыми почвами. Среди солонцеватыхъ пространствъ 
иногда замечаются неболышя пятна черноземовидныхъ почвъ— въ па- 
динкахъ. Все эти почвы съ перваго взгляда на давно поднятой степи 
узнаются легко по растительности. Злаковый — желтый лйтомъ и зеле
ный воспой— покровъ выделяетъ пятна черноземовъ среди сЬрой и се
ровато-зеленой редкой растительности солонцовъ. „Злые“ солонцы и со
лончаки выдаютъ свое присутств1е совершенно голой серовато-желтой 
поверхностью. Волыш'е участки долиннаго чернозема зеленеютъ отъ 
злаковъ, зонтичныхъ, сложноцветпыхъ и крестоцветных!..

Следуетъ добавить, что местами долины покрыты озерами и ли
манами, съ плоскими берегами; озера, покрытия камышемъ и осокой, 
иногда пысыхаютъ къ лету, оставляя вместо себя округлыя понижен- 
ности съ серымъ плотнымъ почвеннымъ покровомъ; почва такой сухой 
падины обыкновенно бугриста, отъ того что грязь засыхаетъ неровною 
корою и всегда къ тому же сильно истаптывается скотомъ. Озера то 
располагаются случайно по долине, то находятся у поднож1я склоновъ 
или соединяются съ рекой сухой п неглубокой пониженностью. Та-  
ковъ обшдй характеръ долинъ Камелика, Таловокъ, Холмянки, Сол
датки, Трубицы, Камышлаковъ, Б. и М. Чалыклы. нижнихъ частей 
Солянки и др. Переходимъ теперь къ описанпо частностей.

Долина ю г о - в о с т о ч н о й  Т а л о в к и уже выше х. Хохла- 
чева покрыта характернымъ комплексомъ солонцеватыхъ почвъ (полоса 
не шире ' / 2  в.). Среди нихъ пятна долянныхъ почвъ занимаютъ больше 
мкста лишь ближе къ х. Ермакова,  близъ с. Таловки. Волнистая долина 
покрыта сурчинами. Часты пятна очень злых в солонцовъ, покрытых?» су-

19*
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xoii бурой Arthemisia marit ima и Camphorosma (Ruthenicum?). Черно- 
земовидныя почвы зд'Ьсь выдаются покровомь Festuca (sulcata?). Покры
тые каштановыми почвами полоне склоны сыртовъ зд'Ьсь и ниже по 
рбкЬ отличаются бол’Ье густою растительностью. (Stipa capillata, Tri- 
ticum cristatum, Trit icum repens, Sysimbrium sp., Chrysanthemum §p., , 
Tulipa sp., Amygdalns liana, Statice (Gmelini?).

У x. Талового (с. Таловки) структурные солонцы занимаютъ боль
шое пространство по обои мъ берегамъ Таловки. Зд'Ьсь встречена солон
цеватая почва, которой разр^зъ мы могли изучить бол'Ье или меп'Ьс 
подробпо. Растительный повровъ ея состоялъ изъ Kochia prostrata ,  nf.- 
сколькихъ полыновъ (Arthemisia) и Statice Gmelini. Вотъ описаш'е го- 
ризонтовъ:

Аг— до 15 — 18 си. сЬраго цвЬта, комковатый, пористый, плот
ный. BepxBie части Ai сланцеватой структуры.

А п — до 35 см. (мощн. ок. 20) — коричневатаго цвЬта; книзу и 
въ самомъ верху сЬрЬетъ. Структура столбчатая; внизу стол
бики распадаются на комочки. Консистенция плотная. Пере- 
ходъ въ не[)хпiii горизонтъ не рЬзкш.

В — сЬровато-коричневый переходный горизонт ь не мощный (см. 15).

C i— до 70 см. сероватый горизонтъ съ бЬлыми пятнами горохо- 
ватой структуры. Плотный. Вскипаетъ отъ НС1. Мощность 
—  20 см.

С и — желтобурая глина, пористая, съ остатками растеши; подъ 
ней залегаетъ жейтобурый водоносный суглинокъ.

Ниже с. Таловки правый берегъ покрыть также большею частью 
структурными солонцами. Комплексъ различпыхъ солонцеватыхъ и 
каштановыхъ почвъ занимаетъ здЬсь широкую полосу по долишЬ и шлеп- 
фамъ пологихъ склоновъ. ВсЬ пониженный мЬста темнЬе. Но почвы 
зд'Ьсь не очень типичны но структурЬ и растительности, потому-что 
вытоптаны скотомъ или распаханы. Обычный покровъ: Festuca sp., 
Arthemisia (fragrans?), Kochia prostrata ,  Arthemisia marit ima. На нят- 
нахъ,  гд'Ь нреобладаетъ Festuca,  Ai и Ап не очень рЬзко отличаются 
другъ отъ друга. Образецъ n° 13N908, взятый въ 8 в. отъ с. Таловки 
виизъ по долин'Ь р. Таловки, обнаружилъ слЬдующгя свойства.

A i —'сЬроватаго цв'Ьта, нылевато, сланцеватой структуры (до 6 см.).
А п  — коричневатый горизонтъ, распадается на чечевички; мощно

стью до 15 см. Горизонтъ В неясно выраженъ, плотенъ. Веки-
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паше на 12 см. Подстилается эта  почва сильно известкови- 
стой желтобурой съ белыми пятнами глиной.

14Ni9os — взятый рядомъ— бол'Ье типичный солонецъ, покрытый Arthe-  
misia maritima и Kochia prostrata .  A i— cbpo, славцевато, рЬзко 
отделяется отъ An, коричнеиаго, плотнаго, столбчато-комко- 
ватаго горизонта. Мощность Ат— 5 см., А п  - 1 0  см. Вски- 
naiiie на 18 — 15 см.

Ближе къ Игаимбаеву и Кучумбетову вдоль рЬки идетъ довольно 
широкая полоса долиннаго чернозема. По лЬвому берегу этотъ черно
земъ мЬстами выделялся зеленой растительностью. п°8№эоо— взятый 
близъ Пшимбаева является темною почвой комковатой (книзу слегка 
столбчатой) структуры, довольно рыхлой. М о щ н о с т ь  гориз. А — ок. 25 
— 30. А + В  не менЬе 70 см. Гумусу ьъ ней оказалось 4 ,96% , по
теря отъ п р о к а л и в а ш я = 1 0 , п 0/ 0-

Ниже мы нриведемъ onucaHiu д о л и н ы  К а м е л и к а ,  сд'Ь- 
лапныл Жилинскимъ и Румницкимъ.

„О ть  Перелюба на востокъ къ х. Савельева долина Камелика 
простирается на 1 или 1 1/ъ вер. Она занята до сырта черноземами 
аллншальнаго происхождешя (?), полоса ихъ не широка и расположи
лась близъ рЬки; за ней тянется прерывистая, но болЬе широкая по
лоса неиельныхъ солонцовъ (судя по образцамъ типично структурныхъ), 
которые заняли немного и склонъ" (РумницкШ.

„О тъ Перелюба въ с. Н, Покровское дорога идетъ частью вдоль 
нраваго берега по „бывшей“ поймЬ, частью поднимается выше. Поч
вы, лежащЬа внизу, — аллкшальные глубоме черноземы. Мощность ихъ 
(A-j-B) въ двухъ мЬстахь оказалось 9С см. Нижше слои гор. В и 
гор. С (бурая глина) пропитаны углесолями. Верхше горизонты чер- 
наго или сЬро-чернаго цвЬта, рыхлые съ поверхности отличаются плотно
комковатой или комковато-зернистой структурой, придающей имъ ха
рактеръ солонцовъ.

Этого характера почвы тянутся но всей равнинЬ Камелика, но 
болЬе высомя, хотя и незначительно, среди пихъ мЬста заняты со
лонцеватыми почвами другого типа: бурыми, менЬе мощными, но еще 
болЬе плотными, съ рЬзко выделяющимся конковатьшъ горизонтомъ В 
(или Ап).  Мощность А-}~В здЬсь— 4 3 — 54 см., гор. А — 11 см.

Такую смену приходится наблюдать и дальше хотя бы разница 
высотъ не превышала пЬсколькихъ аршинъ. Ближе къ Н. Покровскому 
залегаютъ весьма глубомя ( А - { - В >  100 см.) черно-сЬрыя, черноземе-
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видныя почвы. КромЬ того, по всей равшпгЬ много западинъ съ во
дой*. (Жилипскш) По л'Ьвой сторон'Ь выше Байгундина почвы также 
очень непостоянны: вслЬдъ за полосой черной луговой почвы по дну 
бокового дола начинаются светлые (т. е. структурные) солонцы, съ 
пятнами каштановыхъ суглинковъ и, наконець. у берега снова аллю- 
в1альный, местам» солонцеватый черноземъ.

Н. Покровское— х. ХалманскШ.
„Первая треть дороги идетъ около л'Ьваго берега Камелика, по- 

томъ она поднимается на возвышенность, которая спускается къ до
ли н’Ь очень пологимъ склономъ, въ последней трети она снова подходитъ 
къ Камелиау (Таловкй).  Вь первой трети пути наблюдались черные глубо- 
itie черноземы. Мощность по разрезу около х. Харитоновыхъ равняется 
(A + B .J  отъ 85 до 96, А — отъ 43 до 54 см. Вскипаетъ гор. В и С. 
Въ 1 или 1 х/а вер. отъ этого пункта характеръ почьы рачвнаетъ 
меняться.  Она становится болЬе плотною, хотя и остается такой 
же черной. По временамъ зд'Ьсь попадаются солонцеватыя пятна: 
среди степи, покрытой злаковой растительностью (пырей, вострецъ) 
встречаются неболышя пространства, безъ растительности, по покры
тия белесоватой коркой. Такая почва сверху зерниста, рыхла и силь
но перемешана съ солями, книзу пршбр'Ьтаетъ зольный оггЬнокъ и 
становится влажной. До подпочвы — бурой глины — около 1 метра. Вски- 
riaiiie наблюдалось въ нижней части гор. А, гор. ж е В не вскипаетъ“ 
(ЖилинскШ), Анализъ образца (гор. А), взятаго здесь, даль следую
щая цифры.

Т а б л и ц а  L X V II.-

пО
Абсол. Гуму Потери

отъ
прок.

Влаж Частей абсолютно сухихъ. * й<и х 
3 -  •

высота. са. ности. Крупн.; Мелк.
песку. | песку. | ИлУ- Глины-

2 х ы
Г  £ О
о  s  £Ч_/ С-i С

182Ж ок. 50 4̂ о о 12,18 4,77
1 1 !

0,17 i 11,53 i 28,-3 54,81 1:0,8

Этотъ образецъ весьма характеренъ для типа, т. наз. черныхъ со
лонцовъ. О хпмическомъ его составе будетъ р'Ьчь въ следующей 
главе. Продолжаемъ выписку. „Рядомъ съ описанными солонцами ле- 
житъ черная съ поверхности почва но съ плотнымъ корпчневатымъ 
гориз. В, какъ бы переходная къ типичаымъ структурпымъ солонцамъ, 
которые наблюдаются дальше въ начале слабаго подъема. Полоса нос-
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.гЬднихъ тгЬ етъ  ширину приблизительно въ 1 вер., а загЬмъ почва 
постепенно иршбр'Ьтаетъ характеръ кашгановыхъ суглинвовъ, покры- 
тых ь почти сплошь вострецомъ; ближе въ хут. Холмя иском у въ верст'Ь 
отъ р'Ьки снова залегають черноземы. Виродожеше всей дороги, къ 
сЬверу отъ пея. часто попадаютъ солонцеватая западинви, а между со
лонцами пятна черныхъ земель, которыя по словамъ врестьянь особенно 
пригодны для бахчей'*. (ЖилинскШ).

Чередоваше бол-Ье пли менЬе значительныхъ пятенъ долинныхъ 
черноземовь съ солонцеватыми пространствами продолжается по долингЬ 
Камелика и ниже II. Повровскаго. Почвы очень выпаханы и поэтому 
не такъ характерны: растительность не типична и носить харавтеръ 
сорной. Долинные черноземы въ долочкахъ и ложбипкахъ отличаются 
бол’Ье хорошими всходами хл'Ьбовъ, сравнительно съ солонцеватыми 
почвами. За  Кузнбаевымъ нисколько озеръ и лимановъ разнообразятъ 
комнлексъ солонцеватыхъ почвъ. ОтдЬльныя болышя пятна чернозе
мовъ можно указать между двумя хуторами Курманаева, 2 в. ниже 
Кузябаева, 2 в. ниже Кунакбаева и др. Вообще черноземы распо
ложены ближе къ р'Ьк'Ь, что мы и отмЬтилп на почвенной картЬ. Они 
им'Ьюгь однако прерывистый характеръ.

Но лЬвому берегу Камелика явлен ia аналогичны; благодаря впа- 
денпо широкихъ долинъ лЬвыхъ нритоковъ Камелика сырты здесь очень 
понижены, далево отступаютъ отъ р'Ьки и весьма нерезко въ нее пада- 
ютъ, поэтому полоса солонцеватыхъ почвъ съ этой стороны достигаетъ 
значительной ширины. Вотъ нисколько сл'овъ изъ путевого журнала 
(Габдулино-Ежи).

„Отъ Габдулина до Горюновъ въ дол и irk Камелика сходство поч- 
веннаго покрова съ комнлексомъ киргизской степи выражено местами 
очень ясно. Среди разнообразныхь струвтурныхъ солонцовъ имеются 
даже пониженныя округлыя пятна черноземовъ съ кустарниками — 
Spiraea и Glycyrhiza.  Очень низкие сырты подходятъ съ юга въ до- 
лин'Ь и местами пологими склонами сливаются съ нею, а местами 
отделены отъ пея маленькимъ и крутымъ склономъ (4  — 5 м. высотой). 
У поднож1я такого крутого склона я вид'Ьлъ въ одномъ м$ст4 озеро.... По 
концамъ этихъ плоскихъ сыртовыхъ склоновъ развиты пестрая солон
цеватыя почвы съ сурчинами, покрытия Arthemisia mari tima; среди со- 
лонцов ь— пятна покрытыя злаками н кустарниками...  По дол и не  К а 
мелика встречаются дово 1 ьно больная пятна долиннаго чернозема— онъ 
им'Ьетъ ясно серый оттеновъ“ (Неуструевъ).



Но л Ь в ы м ъ п р и т о к а м ъ К  а м е л и к а наблюдаются та -  
к]'я же явлешя. Б о л ь ш о й  К а м ы ш л а к ъ, напр., пмгЬетъ такую 
же широкую долину, расширяющуюся у впадешя Солянки. „Въ этомъ 
мгЬсгЬ солонцеватыя почвы долины содержать заметный на глазъ п е 
сокъ. Среди солонцовъ— много пятенъ совсЬмъ безъ растительности, 
съ корочкой мучнисто-песчаной массы. Тоже слЬдуегъ сказать и про 
шлейфы склоновъ. Они волнисты, покрыты сурчинами и среди почвы 
преобладаю™ солонцы съ Arthemisia m ari t im a то бурой, то зеленой, 
среди нихъ— пятна злыхъ солонцовъ безъ растительности и пятна 
темныхъ почвъ, особенно кажущихся темными благодаря контрасту съ 
палевой поверхностью окружающихъ солонцовъ. Местами въ комплекс!’, 
этихъ почвъ солонцы преобладают^, и зд'Ьсь Arthemisia marit ima д е 
лается темно-с'Ьрой и сухой, также контрастирующей съ свЬтлой по
верхностью почвы. По бугоркамъ концовъ склоновъ суслики выбра- 
сываютъ желтую песчанистую глину. Песку въ почвахъ зд'Ьсь уже до
вольно много: корочка солонца— Ai очень песчана и колея дороги 
плотна, песчана и светла.

Вода однако въ лужахъ не скоро впитывается почвой, потому что 
рыхлый верхшй супесчаный горизонтъ подстилается водоупорнымъ 
плотнымъ горизонтомь А н “ (Неуструевъ).

Д о л  и н а Б. Ч а л ы к л ы въ точности копируетъ долину Каме- 
лика. Между Бобровкой (Самодурихой) и Жестянкой пребладаютъ 
долинные черноземы, у Воброваго Г ая  имеется довольно широкая по
лоса пойменныхъ образованш.

Д о л и н а  М. Ч а л ы к л ы въ своей верхней части у с. Се-  
меивхи покрыта почти сплошь солонцами, идущими полосой около 2 
вер. въ ширину (Румпицкш). Ниже долина ст'Ьснена съ обЬихъ сто- 
ронъ склонами, отступающими опять около Любицкаго. Здйсь ближе 
къ р'Ьк’Ь, какъ всегда, наблюдаются черноземы, тогда какъ большая 
часть долины занята также структурными солонцами, особенно разви
тыми у впадешя М. Чалыклы.

Ирим'Ьромъ черноземовъ можетъ служить обр. ЭЗР, мощностью 
А - Ь В = 6 0  см., А— 37 см. Анализъ его далъ следующее (въ %)■

г у м у с а .................................... 8,оо п е с к у ............................ 13,28
потери отъ прокат. . 14,68 и л у ......................................... 46,53

в л а г и .................................... 3,43 г л и н ы .............................36, ео
Д о л ы, в п а д а ю m i  е с л 1; в а в ъ К а м е  л и к ъ въ его 

нижней части и справа въ Б. Чалыклу, также на большой части свое

— 2 9 4  —
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го протяжешя покрыты солонцеватыми почвами. (Анализы относящихся 
сюда образцовъ: 1 4 9 Р — солонцеватаго чернозема съ ложбины близъ 
х. Таловскаго и 1 3 5 Р — структурнаго солонца, приводятся въ IV  глав-Ь).

Иногда эти долы уже близъ вершинъ широки и дно ихъ покрыто 
черноземовидными почвами, чередующимися съ солонцами.

Наблюдались стучаи, когда одинъ скатъ къ долу покрыть пест
рыми солонцеватыми почвами,— другой — темною почвой, почти черно
зем ом ъ. Эти долы поэтому носятъ назван1е „черныхъ падинъ‘‘. Въ тЬхъ 
мЬстахъ, гд’Ь этому благопр1ятствовалъ почвенный нокровь долы были 
покрыты раньше кустарниками. И теперь объ этомъ говорятъ неко
торый назвакпя доловъ: напр. СИялъ-Узятъ (Вишневый долъ). Кое-гд’Ь 
остатки этихъ кустарниковъ сохранились и сеичасъ.

„Долъ Ш ункаръ  х) внизу представляетъ собою иониженность съ 
съ очень пологими склонами: его дно плоско и ширина этой плоской 
части около 20 м. Склоны покрыты каштановой вострецовой почвой 
съ сурчинами. Но часть ихъ и дно дола заняты пестрыми почвами: 
пятна злаков ь (Stipa, Bromus и т. д.) ярко желтЬготъ среди бол'he 
солонцеватыхъ учасгковъ, покрытыхь бурыми полынами. По склонамъ 
и особенно по дну часто встречаются Statice Gmelini и много сурчипъ.
Местами участки почвы, покрытия злаками, расширяются и одЬваются
густою дерновиной, местами же растительность р $ д к а— „открытая".. ..  
При впаденш другихъ доловъ образуются расш и р ен а  долины бод4е 

в. ЗдЬсь начинаютъ преобладать восгрецы— почва иоходитъ на 
каштановую.. . Поднимаясь выше по долу, за неболыпимъ сужешемъ 
е ю  въ расширившейся плоской (V1 -  V2 в*) части почвы д'Ьлаются сЬ- 
рыми. Почва пахалась недавно и поросла „разнотрав1емъ“ (тутъ бы
ли и зонтичныя, и злаки, и полыни; кое-гд^ разбрасаны кустики S ta 
tice Gmelini)"  (Неуструеьъ). Взятый зд’Ьсь образецъ 2 G N 1903 нредетав- 
ляетъ собою почву буровато-сЬраго цв'Ьта комковатой структуры, до 
30 см. (всл£цств1е пахоты) рыхлую, а ниже плотную. Мощность A -j -B  
55 — 60 см., А — 20 см., вскипаше начинается съ 35 см.

Гумусу въ иочв’Ь оказалось 3,9°/о.
„Выше долъ суживается и почти весь состоитъ изъ склоновъ,

покрытыхь каштановыми бурыми почвами“ .
Къ 13 отъ Боброва-Гая за сыртомъ находятся вершины нЬсколь- 

кихъ доловъ, впадающихъ въ Б. Чалыклу ниже этого села; ови на

*) По дорог'Ь изъ х. Пузаиовскаго на Бобровый Гай.



правляются на СЗ до встречи съ этой рЬчкой, текущей на С. Пере
секая одинъ изъ нихъ близъ вершины, можно было заметить, что онъ 
представляетъ собою широкую плоскую пониженность. Эта понижзнйость 
слегка поката на СЗ; почвы, ее покрываются, темпы въ наиболее низкой 
части, и бол fee св'Ьтлы на ска гахъ. Промоинъ не было замечено. Поросла до
лина „разнотрав1ем ъ“ съ преобладашемъ злаковъ. Кое-где видны кус
тики Amygdalus папа. Здесь взять образецъ 27 N 1903 чернобурый 
черноземъ; мощность А — В— ок,  70 (даже > ) ;  А = 5 5 — 50 см., веки па
ше наблюдалось на 55 см. С труктура—до 35 см. зернисто-комковатая,  
ниже столбчато-комковатая; подпочвой служить желто-бурая глина.

Перегноя въ этой почве 5,7°/о, т. е. ея черноземный характеръ 
вне сомнев1я.

Выше долъ ветвится на y3Kie суходольчикп съ склонами средней 
крутости. Они покрыты каштановыми почвами и задернованы ковы- 
лемъ. Таковы и д р у п я  „черныя падины“ этой местности. (По днев
нику Неуструева).

Чтобы покончить съ почвеннымъ онисашемъ долины Камелика и 
его притоковъ, остается упомянуть, что д о л и н а  н и з о в ь е в ъ  р. 
С о л я н к и  впадающей съ правой стороны близъ д. Ишимбаевой въ 
Каме л и къ покрыта по большей части черноземновидными почвими.

Н иже х. Малюшкина местами подъ сыртами выходятъ коренныя 
породы — серыя глины юры и почва становится серой. Белесоватая 
элкш'альная глина местами даже едва одЬта иерегнойнымъ горизонтомъ. 
Выше этого хутора долина волниста и одета щебневатыми серыми поч
вами, отчасти грубыми, отчасти черноземными.

В ъ н и з о в ь я х ъ К а м е л и к а  въ долине также местами 
подпочвой являются древшя коренныя породы. Это кардитная глины 
и пески близъ Габдулина и Максутова. Здесь вся терраса отъ речки 
до склоновъ сырта, слабо волнистая и едва расчлененная несколькими 
долочками, одета светлыми почвами. „Среди зеленой и бурой Arthemisia 
marit ima — виднелась масса сурчинъ. суслики выканываютъ сЬрыя гипсо- 
носныя глины и серыя песчанистыя и же.тЬзистыя глины съ Cardium 
и Mactra.

Попадается щебепь— железисто-глинистыя конкрещй и гиисъ. 
Близъ рЬки почвы грубоваты и не имеютъ типичной для солонцовъ струк
туры. онЬ поросли редкими высокими кустиками Arthemisia mari t ima. 
Далее отъ рЬчки на северъ развитъ комплексъ солонцеватыхъ почвък. 
(Неуструевъ).

—  2 9 6  —
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Въ 2 '/а в. на ССВ отъ Габдулина на слабо-волнистой террасе взятъ 
образецъ структурнаго солонца, по механическому составу глинис-таго. 
Ai очень н ем о щ н о е— до 6 см., рыхло и сЬраго светлаго цвета. А п —  
столбчато-комковатой структуры; коричневаго цз^та съ охристо-желты
ми натеками. Мощность до 15 см.; A-f-B  до 35 см. Вскипаше наб
людается съ 15 см. Подпочвой служить светлобурая белесоватая рых
лая сильно мергелистая элкшальная глина съ гипсомъ и прожилками 
извести. Много СагсМ’овъ и M a c tr ’b.

Эти почвы сменяются менее солонцеватыми, но преобладающей 
является яоткры тая“ полынная растительность и типчаковая. Какъ мы 
уже упоминали въ геологическомъ очерке— ландшафтъ несколько на- 
поминаетъ югъ Новоузенскаго уЬзда.
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Глава IV.

1. Сводъ главныхъ свойствъ и классификация почвъ.

На основанш предш ествую щ ая пзложешя все разнообраз1е поч- 
веннаго покрова Николаевскаго у. можно свести къ сл'Ьдующимъ глав- 
ннмъ типамъ: 1) черноземы, 2) каштановые суглинки, 3) грубые и пе
реходные къ нимъ суглинки, 4) солонцы, 5) иловато-болотныя почвы 
и 6) разнаго рода аллкшальныя образовашя. Мы опускаемъ здЬсь и 
въ дальнЬйшемъ суглинки „лесного* типа, какъ мало распространен
ные въ Николаевскомъ у. и необособленные отъ окружающихъ ихъ 
поймепныхъ образован iff, составляющих^ два последше изъ названныхъ 
нами типовъ, которые также, за немногими исключениями, не подвер
гались п о д р о б н о м у  изучен)ю *).

Поэтому въ нижеслЬду ющемъ мы останавливаемся лишь на ха 
рактеристике почвъ первыхъ четырехъ типовъ, имЬя въ виду сначала 
представить сводъ главнМ ш ихъ изъ описанныхъ выше свойствъ ихъ, 
позволяющихъ установить бол'Ье подробную и законченную классифика- 
ц!ю ихъ, и затЬмъ перейти къ даннымъ о химическомь составЬ.

Ч е р н о з е м ы  и к а ш т а н о в ы е  с у  г л и н к и являются, 
какъ мы вид'Ьли, господствующими почвами во всемъ уЬздЬ, занимая 

_вм'ЬстЬ около 80°/°  всей его поверхности, при чемъ около 6 0 %  при
ходится на долю черноземовъ.|  Такимъ образомъ, этими двумя тинами 
исчерпывается, въ существенномъ, разнообраз1е почвообразовательныхъ 
нроцессовъ данной местности, тем ь  более, что остальные названные 
нами типы представляютъ, отчасти, образован!я переходный къ основ- 
нымъ „зопальяымъ“ типамъ, что, кроме примеровъ в г, предыдущемъ 
пзложенш, подтверждается и данными химическихъ анализовъ.

КромЬ тою, и въ пред'Ьлахъ господствующихъ типовъ мы видимъ 
здЬсь большое однообра:ле: но крайней мЬрЬ 4/ 5 всего количества ихъ 
относится къ однороднымъ по механическому составу глинистымъ ряз- 
ностямъ; содержапie перегноя варьируетъ всего въ предЬлахъ около

’) Причиной тому служили, во-первыхъ, какъ уже указано выше (см. стр. 252) край
няя изменчивость нойменныхъ почвъ во времени п пространстве, во-вторыхъ отсут- 
crBte у нихъ какихъ'чпбо ясно выраженныхъ мгЬстныхъ отлпчЩ, и наконецъ, то обсто
ятельство, что эти почвы почти не входятъ въ составь пахотныхъ угод iff, на пзучеше  
которыхъ, какъ главныхъ въ оц1;ночномъ OTHOuieHin, было обращено преимущественно 
внимаше.



—  2 9 9  —

5°/°j рЬдко поднимаясь выше 8 %  и опускаясь ниже 3 .5 % .  Однооб
разны, какъ указывалось ие разъ уже, и внЬшше морфологичесше 
признаки — crpoenie,  структура и консистенщя. ВсЬмъ имъ присуще 
обычное „нормальное" строеше, описанное многократно въ нашей ли
тературе. Однородно окрашенный иерегноемъ верхшй горизонтъ (А) 
па некоторой глубине сменяется иереходнымъ горизонтомь (В), кото
рый представляет ь неоднородную массу — обыкновенно въ виде языковь 
или кармановъ, вь различной степени окрашеиныхъ проникающимъ 
сверху перегноемь, --постепенно сливающуюся сь бурой или желтобу- 
рой подпочвой (гориз. С), большей частью обогащенной белыми вклю- 
чешями (стяжешями, жилками) углесолей. Въ то время какъ верхniit 
пахотный или дерновый слой всегда разрыхлевъ и обладаетъ мелко
комковатой, частью пылеватой или пороховидной структурой, въ глубь 
почва оказывается обыкновенно весьма плотной и разбивается на круп
ные комья, при чемъ гориз. В и подпочвенный глины обладаютъ почти 
всегда способностью раскалываться на бол’Ье или менЬе правильныя 
призматическая ялессовидныл“ отдельности. Сравнительно небольшим'!, 
колебашямъ подверя;еиа, вообще и толщина или мощность того и дру
гого горизонта почвы: хотя отдельный измЬрен1я и дали для общей 
мощности (А - 1—В) отъ 26 до 100 см., однако въ массЬ случаев1*» и 
въ среднемъ разница между различными почвами достигаетъ не более 
15 — 20 см. Такое-ж е однообраз1е, какъ увидимъ, наблюдается и въ 
химическомъ состав^ большинства почвъ Николаевскаго уезда.

Однако, огромная величина площади,- занимаемая ими, и наблю
даемая устойчивость онределенныхъ сочетанш иризнаковъ ихъ при 
известпыхъ услов1яхъ залегашя заставляютъ отличать среди господ- 
ствующаго однообразнаго фона три осповныя естественныя группы: 
черноземы обыкновенные, ч. бедные х) и каштановые суглинки.

Къ иервымъ относятся черноземы съ содержашемъ отъ 7 до 9 %  
(редко более) гумуса, окрашенные наиболее интенсивно, черные и 
буровато-черные, залегаклше преимущественно на равныхъ вершинахъ 
сыртовъ скверной половины уЬзда.

Во вторую группу войдутъ черноземы промежуточныхъ степеней 
но интенсивности окраски, темнобурые и сероватые, съ содержашемъ 
гумуса отъ 5 до 7°/о, залегаюшде на склонахъ и пониженныхъ сыртахъ 
въ северной половине уЬзда и на водораздельныхъ плато въ южной.

’) Это назваше, аналогичное т у ч н  ы м ъ черноземамъ, зам§няетъ мало иодхо- 
дящШ зд’Ьсь терминъ Сибирдева „темно-шоколадный" черноземъ.
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Въ той же последовательности бедные черноземы вытесняются 
въ югу за Б. Иргизомъ каштановыми суглинками, отличающимися наи
меньшей интенсивностью окраски, сероватыми или желтобурыми тонами 
ея и содержашемъ перегноя отъ 3 до 5, редко до 5 ,5 % .  Появляясь 
въ сплошпомъ распространен^! уже въ юго-восточномъ углу Никола
евскаго у. за Камеликомъ, каштановые суглинки, съ т'Ьми же свой
ствами, развиты сплошь въ соседнихъ более южныхъ областяхъ, гдЬ 
они постепенно сменяются еще менЬе гумусными светло-каштановыми 
или светлобурыми суглинками. Это обстоятельство въ связи съ свое
образными физико-географическими услош ш и страны, вообще, и 
самый ц вЬ т ъ |  ихъ, съ которымъ плохо вяжется назваше черно- 
земъ, побуждаюгъ отделить, и въ Николаевсвомъ у. указанную груп
пу, несмотря на близость ея къ бедпымъ черноземамъ, въ особый 
типъ (по генетической классификащи Сибирцева— „ пустынно-стено
вой8). Нужно прибавить, что имеюицяся дапныя позволяют!, выделить 
въ Николаевсвомъ у. только темно каштановые суглинки, пе подтверж
дая въ этомъ отношепш цитированной вь началЬ II I  гл. карты, ука
зывающей на pacnpocTpaHeHie здесь „светлобурыхъ* разностей того 
же типа *),

Отделяя названный группы почвъ, нужно иметь въ виду, что 
границы ихъ на карте въ сильной степени искусственны вслЬдсгае 
крайней постепенности переходовъ отъ одной группы къ другой. Такъ 
хотя каштановые суглинки, въ согласли сь прежними схемами, 2) до
ведены только до Б. Иргиза, однако б л и з ш  къ нимъ образовашя мож
но наблюдать и севернее этой реки (см. стр. 238) ,  а въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ мало отличались отъ нихъ по цвЬту въ поле и бедные чер
ноземы северной полосы, приближалась, какъ оказалось, и по количе
ству гумуса (напр, образ. п п 9 6 Г1).

Уже это обстоятельство указываешь на зависимость травтуемыхъ 
явлений отъ общаго постепенно мепяющагося фактора, какимъ слу- 
жатъ к л и м ат и ч еш я  услов!я.

г) До некоторой степени, однако, указанный на этой карт!; полосы свЬтлобурыхъ 
суглияковъ, вдоль р^къ, оправдываются развптаемъ зд'Ьсь иочвеннаго комплекса съ пре- 
обладашемъ св-Ьтлобурыхъ структурныхъ солонцовъ.

2) По классификации кадастровыхъ отрядовъ каштановымъ суглннкамъ соотвЬт- 
ствуютъ „лучппл и хороипя нечерноземныя“ почвы, распространенный въ у.у. Нпко- 
лаевскомъ и Новоузенскомъ. Напомшгмъ также, что на всЬхт. общнхъ почвенныхъ 
иартахъ Poccin, за исключегпемъ карты Чаславскаго 1879 г., южная граница чернозема 
нересЬкаетъ именно югъ Николаевскаго у. (См. схематич. карту, приложенную къ 
„Русскому чернозему").
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Действительно, последовательное уменьг — —  "  —  —

же наиравлеши количеству осадковъ и усил!
высушивающей почву и едва успевшую развьисьл р и ш с л в п и и н ) ,

Различк'мь въ у<:лов1яхъ увлажнешя объясняется, повидимому, и 
зависимость накоплены перегноя отъ условШ рельефа— за л e ra  Hie почвъ 
более гумусныхъ на водоразд'Ьльныхъ плато и yiiciibineii io  гумуса па 
склонахъ и второстененныхъ покатыхъ сыртахъ. Здесь могутъ иметь 
значеше: большее накоилеше снега  и сравнительно медленное т а я м е  
его на вершинахъ сыртовъ, г) большая потеря влаги на склонахъ осо
бенно южныхъ вел'Ьдсгае усиленнаго Hcnapenia и, частью, стока ея 
внизъ и Т .  11.

О количестве циркулирующей въ почве влаги можно заключать 
также по глубине горизонта вскипашя, который вообще повышается 
последовательно отъ обыкновенныхъ черноземовъ къ каштановымъ 

суглипкамъ.

Особенно р'Ьзко сказывается недостатокъ влаги па склонахъ, где 
къ общей сухости климата данной полосы, присоединяется 1ш я ш е  ука
занны хъ выше моментовъ. Здесь каштановые обыкновенно вскипали 
съ поверхности, тогда какъ па плато у нихъ вскипаше обнаружива
лось только па некоторой глубинЬ. Гораздо меньшее и притомъ мест
ное значеше можетъ иметь смываше поверхпостныхъ, обогащенпыхъ 
перегноемъ частицъ, проявляясь только спорадически па сравнительно 
крутыхъ склонахъ и усиливаясь съ распашкой расположенныхъ здесь 
полей.

Не слЬдуетъ упускать изъ виду, намъ кажется, также возраста, 
значеше котораго выступаетъ при раземотреши данныхъ абсолютных!, 
высотт,, на которыхъ могутъ залегать въ известной полосе почвы съ 
различнымъ содержашемъ перегнои. Яснее всего эта зависимость об
наруживается въ центральной равномерно возвышенной, но достаточно 
расчлененной части уезда, где для каждой полосы въ отдельности 
почвы высшихъ по гумусу классовъ можно проследить только до оп
ределенной высоты: обыкновенные черноземы въ северной полосе з а н и 
маютъ въ среднемъ водораздельный плато высотой ок. 140 метровъ;

1) Н а такое яв.тете указываете, между прочимъ, для Бугурусланскаго убзда  
А. Н. Карамзинъ въ своей книгб: „Птицы Бугурусланскаго и сопред'Ьльныхъ съ нпмъ 
частей Бугульыннскаго п Бузулукскаго у.у. Самарской губ. и Велсбесвскаго у. Уфим
ской губ.“ стр. 16, 17. \

току гумуса въ почвахъ идетъ параллельно



бедные черноземы за Б. Иргизомъ встречаются только на сыртахъ, 
высотой около 120 метровъ.

Правильность этого отношен!л нарушается, однако. тЬмъ, что по 
мЬрЬ удален in на югъ, в сл е д с ш е  измЬнешя климата, бедные черно
земы вытесняются и съ водоразД'Ьльныхъ плато, высотой до 120 и бо
лее метровъ, каштановыми почвами. Зат'Ьмъ. въ области прпволжскихъ 
равпинъ, черноземы, вообще, идутъ южнее и залегаютъ на менниихъ 
высотахъ, что объясняется частью различ1емъ климатическихъ условШ, 
частью самими свойствами— „гладкостью* — рельефа.

Вообще, кром'Ь общей ясно выраженной последовательности въ 
содержапш гумуса, окраске почвъ и глубине горизонта вскипашя, наблю
даются нерЬдко, какъ мы видели изъ описашя отдгЬльныхъ частей уе.зда, 
местный колебаи1я въ этихъ свойствахъ, вависяшдя главнымъ образомъ 
отъ топографы! и материнских;, породъ. Напри м1>ръ, при богатстве под
почвы карбонатами, вскипаютъ съ поверхности и черноземы, залегаюшде 
на плато, что наблюдается нъ особенности, въ области юры и мела по 
окраине Общаго Сырта и близь с. Левинки. О бо гащ ете  почвъ карбона
тами можетъ быть также сл1;дств1емъ усиленнаго поди я tin ихъ снизу 
чему прим Ьромъ служат* вскипаюшде съ поверхности долинные черноземы, 
Примерами иервыхъ почвъ служатъ образцы: п° 2 4 8 Ж и 147N, г.то
ры хъ 1 2 7 Ж ,  анализы которыхъ приводятся ниже.

Но своей спорадичности карбонатный разности нами въ особыя 
группы не выделялись и на карте не нанесены. БолЬе общш харак- 
теръ принимають местный видовзменешя зональныхъ типовъ подъ 
шпяшемъ различнаго рода п о н и ж е т й  поверхности, въ частности р еч -  
Н Ы Х 'ь  долинъ.

Весьма распространенной является въ Николаевскомъ у. группа 
черноземовъ, названныхъ нами д о л и н н ы м и ,  отличающихся большою 
мощностью, и бедностью растворимыми солями при сравнительно не- 
высокомъ содержаши гумуса: чаще всего въ предЬлахъ отъ 4 до 6 % .  
Несравненно меньшямъ распространешемъ пользуются долинные чер
ноземы съ содержашемъ гумуса отъ 7 до 8 и более процентовъ. За -  
мЬтимъ также, что въ эту группу входятъ только черноземы тяжелые 
глинистые, тогда какъ среди супесчаныхъ разностей ея выделить не 
представлялось во з м о ж н ы м ъ .

Отъ блазкихъ по с о д е р ж а н т  перегноя каштановыхь суглинковъ 
бедные долинные черноземы отличаются, кромЬ указаш ш хъ свойствъ,
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также своим* с'Ьрымъ цветом*, переходящим* въ сыром* состоянш 
почвъ въ черный. Кроме того, самыя у слов)’я проивкождешя первахъ  
исключаюп. возможность р а з в и т  особаго рода долинных* вагатано- 
выхъ почвъ. Въ широк ихъ долинах* и балкахъ южной полосы кашта
новые суглинки входит* въ составъ характерааго для них* „комплекса",  
не изменяясь въ своихъ свойствах* или являясь переходными къ струк
турным* солопцамъ *), между тЬмъ, какъ нлоекля пониженности ря -  
домъ съ таким* комплексом* занимают* долипяые черноземы.

Но вь наибольшем* развиты! являются они по равнинам* надпой- 
менннхъ террасъ болынихъ рЪкъ, особенно Б. Иргиза. Можетъ быть 
ихъ малогумусность. противоречащая сравнительно хорошимъ услов1ямъ 
увлажнешя, является следств1емъ ихъ сравиительио юнаго возраста. 
Къ группе долинных* черноземовъ подходят* по своимъ свойствам* 
также черноземы плоскихъ лощинъ и „падинъ“ южной полосы, встре
чающееся нередко среди каштановыхъ суглинковъ и частью показан
ные на почвенной карте.  Въ некоторых* случаяхъ, однако, пятна ихъ 
могутъ быть вычерчены только при детальной съемке рельефа и по
этому на нашей карте  пропущены.

Возвращаясь въ общей характеристике и разд4лешю зональных* 
типовъ, мы не остановимся на мощности. Подчиненное вь значительной 
степени так?ке местнымъ особенностямъ рельефа, это свойство изме
няется в* общем* параллельно содержание гумуса (за исключешемь до- 
линныхъ черноземов*) и механическом* составу,' что вместе съ неболь
шой величиной колебанья среднихъ избавляет* нась отъ необходимости 
введешя его въ качестве классификащовнаго признака. *

Несравненно важнее вь этомъ отношенш механический составъ, 
вл1яюшдп, кроме нрочнхъ свойств*, весьма сильно и на химически сос
тавъ.

Для удобства обозрешя данныхь механических* анализовъ, они 
приводятся здесь снова вместе в* прилагаемой таблице.

‘) Къ таким* переходным* каштановым* относится п° 251Ж  (Ifппзягулова).- апа- 
лизъ котораго приводится ниже.
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Т а б л и ц а  I.

Сводъ полныхъ механическихъ анализовъ х) почвъ Николаевскаго 
уЬзда по способу Осборна-Кашинскаго.

Ч а с т е й  а б с о л ю т н о  су х и х ъ  на 1 0 0  ч. почвы.
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> 0 , 2Г,
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Л .  Черноземы.
I. Т я ж е л ы е  гл и

ни сты е.

1. О бы кновен .

с. К о л д ы б а н ъ  . 0,13 0,оз 0 ,o i 7,57 7,38 4 6 ,ц 42,44

|

4 2 ,зо

42,3-2

34,93 1,3 1

1 5 7 N с. Б л а г о д а т о в к а . 0,26 0,08 0,09 1 8 ,з з 7,85 45,09 41,73 3 5 ,ц 1,3 I

2 4 8 Ж х. К у м р я зк и н ъ . 6,1 6 0 ,8 4 0,47 1 7 ,ю 15,31 32,90 28,43 39,64 31  ,88 1,4

9 2  П

2. Б е д н ы е ,  

с. М окш а 0,57 0,11 0,22 1 1,42 10,68 41,44 38,25 40,44 33,96 1,3

9 6 П с. К о л д ы б а н ъ  . 0,25 0,07 0,10 10,18 — 41,84 3  8,55I 43,65 1,2

2 8 7 Р с. А в гу ст о в к а  . 0,64 0,12 0,44 19,53 18,95 35,05 3 2 ,  а®41,06 34 ,so 1,3

1 1 7 Р с. М ил ор адов к а . 0,54' 0,15 0,23 9,35 8,88 47,68 4̂ GO _с
»__ 37,39 3 2 ,оо' 1,5 !

2 5 4 Р х. П о л я н с ю й 0,33 0,09 0,11 10,67 9,87 41,05 37,01 44,15 37,29 1 ,2

9 2 Р

3. Д о л и н н ы е  . 

с. Л ю б и ц к о е 0,64 0,1 i 0,22 12,64 12,05 46,53 42,47 36,бв 30,40 1,6

1 2 7 Ж с. К а м ел и к ъ  . 0,31 0,11 0,12 7,49 7 ,и 41,7 4 39,01 44,71 38,50 1,1 j

6 8 Ж

II. Т я ж е л ы е  
с у г л и н и сты е  

(п ер ех о д н ы е).

с. Н и к о л ь ск о е  . 0,22
1

0,оз 0,05 13,08 12,76 47,34 44 ,o i 3 4 ,з з 27,91
!

1,8

’) В с !  анализы произведены П. А. Кашлнсшшъ, за псключешемъ п°п° 4 Левинка, 
1 Брыковка, 2 Григорьевка, 2 Кисловка, 18 Роеляковка, припадлежащихъ В. А. П ет
рову, и и" 2 Н аградное—П. В. Жилинскому.

19.
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Назваше почвъ 

и местностей,

Частей абсолютно сухихъ на 100 ч, почвы.
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4 с. Левинка . n 10 ,2в не опр 0,20 15,54 15,ю
I
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I 1
33,80 28,47

1
1,8

1 с. Брыковка. 

III. Средше.

0,42 не опр 0,39 52,92 22,зз 28,77 23,51 44,04 39,21

1

1 ,2

2 с. Григорьевка. 6,71 не опр 6,05 25,27 24,80 36,15 32,84 27,5, 23,65 2,5

2 д. Кисловка. 2,26 не опр 2,19 24,00 23,87 42,71 38,30 25,83 21,38
1

2,8

18 с. Росляковка . 0,85 не опр 0,84 29,24 28,83 38,97 37,99 25,85 2,6

74Ж с. Липовка . 0,46 0,08 0,25 30,40 30,14 40,31 37,37 25,53 19,59 2,8

81K с. Хл^бновка . 1 ,67 0,49 1,05 30,50 29,81 34,61 32,04 28,99 24,63 2,3

83N кол. Панинская. 1,31 0,44 0,02 36,88 36,46 31,98 30,оо 25,62 22,10 *2,7

84N кол. Панинская. 

IV. Легюе.

1,21 0,43 0,58 26,91 26,52 37,01 34,66 30 ,сз 26,02 2,1

2A д. Наградное . 4,06 — — 53,7 52,8 25,2 21,6 17,о 4,7

63N с. Кармежка

Б. Каштановые 
гуглипки.

2,47 0,71 1,57 53,48 53,04; 21 ,бо 19,38 1 9,85 16,52 3,9

186P с. Габдулино . 0,40 0,12 0,24 16,47 15,83 36,59 34,20 42,88 3 6 ,8 э| 1,2

1 53 P с. Жестянка 0,20 0,05 0,08 13,44 13,17 40,94 38,17 41,83 36,61 1,3

202.Ж х. Котельникова 0,41 0,07 0,27 j 12,87 12,39 43,09 40,54 40,23 35,24j
1,4

147N с. Гиреево . .

В. Грубил и 
переход, почпы.

I. Суглинки 
тяжелые.

0,80! 0,19 0,30 16,38 14,45 30,05 27,64 47,95 40,5г| 1,0

82П

20*

с. Тамбовка 0,43
t

0,11 0,28 ;1 4,20 14,00
1

40,37 37,44 41 ,23
1

35,вв
I

1,3
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Частей абсолютно сухихъ на L00 ч. почвы.

п°

Назваше почвъ 

и местностей,
Крупнозема 

Д1ам.^>0 ,2о пгт.

Мелкаго 
пески 

Д. <023 
>0,о5. m.m:

И л у  
Д.<0,05 !

> 0,01 m.m.

Глины
д.<^0,о1

m.m.

ч. 
гл

ин
ь 

. 
ча

ст
ей

,

гд^ взяты об (D •о> т
Я  £

Менерал.
веществъ. s  т

гГ £
Он Н i
« Я х S

<и ■ ! 
^  £ 
Я *

сх Н ш о
ш "

CDCD
Я £

о, н
ф  О

X
^  к  ей

разцы.
о  °  О  ж Д. > 0 , 5  

m.m.
д.<0.5
>0,85 о  °  О  х

к 35  <D ^  CD п , °  1 О  т
1

х  3
5  <и щ

vO s
о  §

id

s  Е? 
^  <1> *=-< PQ

#  о  X  о

5 N с. Марьевка. 0,40 0,04 0,14 8 , i  в 7,82 50,7. 4 7 , i . v135 ,зз 3 0 , J
1

1,6

2 2 6 Ж х. У с т и н о в а .  

II. С у п е с и .

0,50 0,12 0,08 16,00 14,79 3 8 ,4 7

I

3 5 , i  г 3 9 , з з 35 ,0 8 1,4

7 5 Ж с. Духовннцкое.

Г.  С о л о н ц ы .  

1. Черные.

1,135 0,23 0,87 75,07 4̂ 09 11,41 10,58 10,80 9,07 8,9

1 8 2 Ж с. Кучумбетово. 0,1 7 0 , о з Одо 1 1 ,53 1 1,29 2 8 ,7 2 27,69 54,81 48 ,62 0,7

1 4 9 Р х .  Таловскш 0,34 0,12 0,16 15 ,9 4 15,62 33,19 3 1 ,36 4 6 ,7 0  4 1 ,3i 1,0

2. Светло-бу
рые (структур

ные).

1 3 5 Р
Ai

с. Н. Порубежка 0,29 0,05 0,13 26,24 25,64 41,37 39,78 2 9 ,9 8  2 7 ,2 5 2,3

1 Ai с. С м о л е н к а  
(уч. Б е з с о н о -  
вой)  . 0,65 0,28 0,15 18,50 18,02 4 6 ,7 0 44 ,57 3 0 , з з 27,27 2,2

1 3 5 Р
Ап

Н. Порубежка .

Д. Л у г о в ы я .

0,38 0,09 0,24 1 4,1 а 13,74 29,69 28,11 51 ,1 2 4 5 ,85 0,8

112N М. Дергуновка. 0,41 0,18 0 , 1 2 3 58 3,23
1

|35,5в 32 ,60 55,вб 4 8 ,1 6 0,7

По механическому составу господствующими являются, какъ мы 
уже говорили, г л и н и с т ы й  р а з н о с т и ,  отличаюпцася наибольшей связ
ностью, отсутсш ем ъ видпмаго на глазъ мелкаго песку и отношешемъ 
глины (частиць д1ам. < 0 , o i  mm.) и осталышхъ частицъ въ предЬлахъ 
1 : 1  и 1 : 2 ,  принадлежащее къ классу ночьъ т я ж е л ы х ъ .  Из ъ нихь 
выделяются въ особую подгруппу почвы суглииистыл, съ большимъ со- 
держа(йемъ мелкаго песку (частиць д1ам. отъ 0,25 до 0,os т т . ) ,  срав
нительно бол'Ье магме и рыхлые, съ отношешемъ около 1 : 2 .  Т е  и дру-
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riii связаны однако постепенными переходами и мало отличаются, какъ 
по содержание гумуса, такъ и вообще по химическому составу.

Суиесчаныя разности черноземовъ. занимаются пебольипя поло
сы вдоль Волги и нижняго т е ч е т  л ея притоковъ и отличающаяся яс
но своей рыхлостью, зам’Ьтнымъ на глазъ содержатемъ песку, преиму
щественно въ вид!; мелкихъ кварцевыхъ зеренъ, разделяются на дв!; 
группы: средш е— съ отношегнемъ глины и остальных!, частицъ отъ 1:2 
до 1:3 и леr ide— съ отношешемъ— 1:3, 1:4 и бол'Ье. П ослъдте  наблюда
ются обыкновенно на неболыиомъ протяженш, окаймляя полоски супе
сей и песковъ, и для ц гЬлей картографическихъ могутъ быть соединены 
съ средними. Образцы каштановыхъ супесчаныхъ почвъ по ихъ незна
чительному распространенно въ пред'Ьлахъ Николаевскаго у. подроб- 
нымъ анализамъ не подвергались. Необходимо оговориться, что, вооб

ще, раздЬлеше супесчаныхъ разностей черноземпаго и пустынно-стен
ного типа весьма условно, такъ какъ, помимо общихъ физико-геогра- 
фическихъ иричиаъ, на умепьшеше гумуса зд'Ьсь вл!яетъ и самое ко
личество песку. Въ сравнительно темныхъ почвахъ, залегающихъ сре
ди черноземовъ, ни супесчаныхъ, количество гумуса было уже дале
ко ниже указанпаго выше для б'Ьдныхъ черноземовъ предала,  падая 
до 3°/о. Однако тахая почвы» правильнее, по нашему мн1шно, относить 
все таки къ черноземам;.. Въ общемъ, только средше изъ супесчаныхъ 
отчасти могли быть отнесены къ групп'Ь обыкновенныхъ, преобладали 
лее среди нихъ бЬдные. ,

КромЬ разностей, отличающихся со д ер ж ател ь  песка, большею 
частью не крупнее 0,5 m.m. въ д!аметр'Ь, въ области каменистыхъ ко
ренныхъ породъ значительнымъ развипемъ пользуются тяжелыя почвы 
съ содержан1емъ щебня (скелета), нзъ которыхъ особен наго внима- 
1пя съ практической стороны заслуживаютъ черноземы, содержание 
обломки фосфоритныхъ конкрещй. ПртгЬромъ ихъ является уже упо
мянутый выше п ° 2 4 8 Ж .

Нзложеннымъ исчерпывается въ существенных* черта хъ харак
теристика и раздЬлеше госиодствующихъ „зональныхъ“ почвъ— черно
земовъ и каштановыхъ суглинков!. Иереходимъ теперь къ двумъ сл^ду- 
ющимъ типамъ— г р у б ы  м ъ с у г л и н к а м ъ и с о  л о н ц а м ъ.

Къ нервымъ^мы оУпоси мъ. согласно гермы поло ri п Сибирцева, поч-\ 
вы съ слабо выраженнымъ или неразвитымъ перегнойнымъ горизонтомъ 
(А), который у эгихъ почвъ является какъ бы подобнымъ переходно
му горизонту „нормально" развитых* почвъ. Наиболынимъ распро- /
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странешемъ эти почвы пользуются въ сыртовыхъ северной и восточной 
частяхъ у'Ьзда, где онЬ приурочены къ врутымъ волнпстымъ склонамъ 
доловъ. террасъ и отдельно стоя щи хъ холмовъ. По услогплмъ проис
хожденийнужно отличать отъ такихъ типичныхъ „суглинковъ крутыхъ 
склоновъ“ , являющихся слЬдств1емъ, главнымъ образомъ, усиленной ип- 
соляцш, почвы перемытгля и полуаллкшальныя, встречающаяся по кон- 
цамъ склоновъ и краямъ овражныхъ и рЬчныхъ руселъ. По бочьшей 
части т'Ь и друггя благодаря малому развитно эроз1онныхъ процессовъ 
представляютъ образован!,ч переходпыя къ черноземамъ б'Ьднымъ и каш- 
тановымъ суглннкамъ !). Приближаясь къ последнимь но с о д е р ж а н т  
гумуса (см. табл. II), вскипанио съ поверхности и бурой окраскЬ, они 
отличаются обыкновенно меньшей мощностью и примесью неокрашенной 
иерегноемъ глины. Наибольшимъ разнообраз1емъ отличаются грубыя 
почвы въ области выходов!» древпихъ коренныхъ породъ, сообщающихь 
имъ, смотря но свойствам!, своимь, различную окраску и обогащакнцнхъ 
различнаго состава щебнемъ. КромЬ обычныхъ тяжел ыхъ грубыхъ суг- 
линковъ (см. табл. I), встречались »въ приволжской части уезда и въ 
области выходовъ древнихъ песчннныхъ породъ (яруса пестрыхъ мер
гелей) супесчаные средше и мелкие суглинки того же типа. Подъ ука
занное въ начале опредЬлеше его подходятъ также и супеси, раснро- 
страненныя преимущественно на приволжскимъ террасахъ. Представляя, 
съ одной стороны, переходъ къ легкимъ песчанымъ черноземамъ и та- 
кимъ же каштановымъ почвамъ, супеси, съ другой стороны, не всегда 
могутъ быть отделены отъ служащихъ имъ подпочвой или распрост- 
раненныхъ рядомъ голыхъ или слабо гумированныхъ песковъ.

С о л о н ц ы Николаевскаго у. можно подразделить на двЬ раз
ности: 1) солонцы влажныхъ котловинъ — черные или серо-черные и 2) 
солонцы сухихъ слабо выпуклыхъ или покатыхъ низинъ— светлобурые.

Первые встречаются какъ среди водоразд'Ьлышхъ пространств*, 
залегая здесь въ плоскихъ открытых* котловинкахъ, такъ и въ рЬч- 
1ш хъ долинахъ, окаймляя тамъ влажныя западинкн или озера. Въ 
томъ и другомъ случае они являются вероятно слЬдс'шемъ, главнымъ 
образомъ, подняпя или „выпота“ солей снизу вследств1е подпяпя 
олизко стоящихъ къ поверхности грунтовыхъ водь при усиленномъ 
испареши ихъ въ легш е жары. Иногда они сильно обоган;ены карбо
натами, въ другихъ случаяхъ векииан1я не обнаруживали совсЬмъ. Въ

Поэтому они помещены нами въ классп<|»икац!1Г тотчасъ иослЬ зональныхъ
тшювъ.
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некоторых* случаях!, источником* засолешя являлись, видимо, соле- 
носпыя (богатый гинсомъ) ю рсм я и третичныя глины. Описываемые 

со л о н ц ы  бываютъ то въ виде влажной сЬроватой грязи, то въ виде 
засохшей очень плотной массы, раскалывающейся на иризматическгя 
отдельности съ характерной глянцевитой поверхностью излома, интен
сивно чернаго цв^та, состоящей почти наполовину изъ частицъ глины 
(д!'ам. < 0.01 ш т . ) .  (См. табл. I).

Н а  поверхности въ такихъ случаяхъ образуется обыкновенно со
вершенно сухая серовато-пепельная корка. Образцами такихъ солон
цовъ являются 11° 5 9 Р  (Селезниха) и 18 2 Ж  (Кучумбетово). Таше со
лонцы. повидимому, рядом ь переходовъ соединяются съ долинными чер
ноземами, нередко обладающими также столбчатым* строешемъ (об
разец* п° 14-9 Р).

Въ общемъ, однако, солонцы черные распространены гораздо мень
ше солонцов* светлобурыхъ, занимающихъ громадаыя площади въ 
речныхъ долинах*, большею* частью въ виде преобладающей состав
ной части своеобразнаго почвеннаго комплекса ихъ. Отличительным* 
признакомъ этихъ солонцовъ, кроме описаннаго въ предыдущей главе 
характернаго строен in ихъ, являются—-разница механическаго состав 
гориз. А г и А п  (см. табл. I) ,  большое содержаше гигроскопической 
и химически— связанной влаги въ гориз. Ап, малое содержаше гумуса 
въ том* и другомъ горизонте и помянутыя въ начале услов!я залега- 
ш я .  Некоторыя добавлена о проиехожденш структурныхъ солонцовъ 
мы имЬемъ въ виду сделать ниже по разсмотренш данныхъ о ихъ 
химическом* составе.

Н а  основаши всего сказан наго зд Ьсь, подробная классификащя 
почвъ Николаевскаго у. представляется въ слЬдующемъ виде.

А. Черноземы.

I. Тяжелые глинистые и суглинистые.
1. Обыкновенные.
2. Бедн ы е .
о .  ,

4. I

) тЬже долинные. 
6 . }

П. С}>едн1е.
7. Обыкновенные.
8. Бедные.

III. 9. Л е т е  б е д н ы е .

тЬже щебпеватые.
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Б. Каштановые суглинки.
I. 10. Тяжелые.

11. Тоже щебнеиатые.
II. 12. Средше.
В. Грубыя и переходный къ нимъ почвы.
I. 13. Тяжелы я.

1 4. Тоже щебневатыя.
II.  15. С р е д н я  и легши.

16. Тг;ке щебненатыя.
II I .  17. Супесп и пески вн§пойиенные.

Г, Солонцы.
18. Черные или с'Ьро-пепельные.
19. СвЬтлобурые (структурные).

Д. 20. Иловато-болотныя глинистыя почвы.
Наиболее распространенными и характерными видами являются, 

по изложенному помеченные номерами— 1, 2. 6, 8, 10, 13, 17, 18, 19. 
Группируя для каждмго ихъ нихъ* !) разбросанный въ предыдущей 
главе цифровой матер1алъ въ виде средних т., получаемъ следующую 
таблицу. (Въ скобвахъ подъ средними показано число принятыхъ въ 
разсчетъ конкретпыхъ нримеровъ).

Зд'Ьсь же пом'Ьшаемъ средшя общей вдагоеывости. 2)

Т а б л и ц а  II.

Г
ум

ус
ъ.

П
от

ер
я 

от
ъ 

пр
ок

ал
ив

ая
. Д

Мощность (см.).
X
Sц
и »а Глубина 

•горизонта ; 

вскипашя.

А
бс

ол
ю

тн
ая

вы
со

та
.

О
бщ

ая
 

вл
аг

ое
м

- 
ко

ст
ь.

ооК
*
ейс;
с о

А + В А

1 Ha
 

1 
ча

ст
: 

ос
та

ль
ны

: 
ча

ст
иц

ъ.

Ч ерн озем ы :
1

Т я ж ел ы е  обы 
кн овен ны е . 7 ,65 15 ,1 7 5 ,07 6 7 3 3 1 1 Гориз. В и С 1 3 6  48,6

(м ) ( и ) м ! («5) ( з а )
J- никогда съ (4!) (»)

Т я ж е л ы е  б е д 
ные . . . 6,20 1 3 ,S2 4 ,99 5 9 3 0 1 , 1Гориз. В.р-Ьд- 1 0 5  44,5

(55) (47) (29) (184) O.2 2 ) л л
j-ко А и съ по- (74) (8)

Т я ж е л ы е  б е д  и з ; 1 верхн .

ны е д о л и н 
ны е . . . 5 ,2 9 1 3 ,2 8 4 ,9 2 6 9 3 5 ! Бол. ч. гор. —  38,8

( и ) (7) W
1

( 22) (15) f С и ниже. ( О

‘) Сунесчаныл разности соединены въ одну группу.
2) Этими цифрами почти исчерпываются им'Ьющшся данныя о фпздческпхъ своп- 

ствахъ Николаевскихъ почвъ. Попытка определить удельный и абсолютный в4съ дала
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Гу
м

ус
ъ.

] 
П

от
ер

я 
от

ъ 
| 

пр
ок

ал
ив

ан
.

В
ла

ж
но

ст
ь.

Мощность (см)'
j X 1 S i fcl■ е- tP
! jQ X! Глубина

горизонта

воскипашя.

А
бс

ол
ю

тн
ая

вы
со

та
.

! 
О

бщ
ая

 
вл

аг
ое

м
- 

I 
ко

ст
ь.А + В

1

А

На
 

1 
ча

ст
 

ос
та

ль
ны

 
ча

ст
иц

ъ.

j С р е д ш е  и л е г -
Kie 5,12 Ю,51 3,76 7 7 4 4 2,9 \ Бол. ч. гор. — 35,3

(12) (is) ( и ) ( is) (о) (») j  С и ниже. ( 0
К а ш т а н о в ы е

суглин ки  т я  Часто съ по- ■ ~ f
ж ел ы е  . 4,65 12,73 4,67 5 2 2 5 1,2 верхн. и гориз. 8 5 43,4

(43) м (21) (9 3) (70) ( 0 А;рЪже гориз. (3 4) (4) ;
; Г р у б ы е  с у г - В.

i ли нки  т я ж е  й

л ы е . 4,55 13,ei 5,13 4 2 2 0 1,4 Почти всегда --- 41,8
(8) (7) (») ( 0 (») (з) съ поверхн. !

(2) j

С у п е с и .
Л

2,03 4,71 1,80 5 5  —  1 0 0  2 6 — 4 9 8,9 Гор. С и ниже ---- 3 0 ,1
(2) (2) (2) И > (2)

С о л о н ц ы  ч ер  -
ны е ,  . . 4,31 11,79 4,17 4 3 - 1 0 0  2 0 - 5 1 0,9 --- ---

(з) (в) (з) И > (*) 1
С о л о н ц ы с в е т  |

ло -  буры е
го р и з. Ai . 2,93 8,50 2,81 41 16 2,3 Не вскип. ---* 41 ,9

(в) (4) (4) (з) (4) (2) (2)
С о л о н ц ы  C B t T -

ЛО -  б уры е
г о р и з . Ап . 2,73 12,63 5,60 — ---- 0,8 Век. б. ч. ---- 36,5

(») 00  ( (з)
гориз. В.

0 )

2. Х и м и ч е с к 1 й  с о с т а в ъ .

Прежде ч'Ьмъ приступить къ и зл о ж е н т  относящиеся сюда дан -  
пыхъ, необходимо дать иояспешя по поводу выбора апализированныхъ 
образцовъ и самыхъ методовъ анализа. Въ виду практической цФли 
работы — при ло iteni л ихъ къ одЬнкЬ земель и предполагавшейся, въ 
начале, возможности воспользоваться химическими анализами для бо
нитировки почвъ, имЬвпляся средства были затрачены на анализы пре-

цыфры, колебанш которыхъ не давали возможности какой-нибудь определенной груп
пировки. Удельный в’Ьсъ какъ для супесчаныхъ, такъ глинистыхъ разностей различныхъ 
тииовъ колебался отъ 2,4.-. до 2,or,. Абсолютный вЬсъ (вЬсъ куб. см. просеянной въ сито 
съ отверепямн въ 2 mm. и плотно насыпанной почвы) далъ кол ебатя  отъ 1,о» до 1,гз 
для глиинстыхъ разностей и отъ 1,26 до 1,72—дли супесчаныхъ. Уделяя мало внимашя 
оиред^ленто физнческихъ своиствъ и признавая r m Iic t Ii съ тЬмъ огромное практическое 
и теоретическое значеше ихъ, авторы придерживались того взгляда, что такого рода 
определили въ лабораторш съ почвами, просеянными и взятыми при неопределеиныхъ  
точно услов1яхъ ихъ обработки, не могутъ считаться вообще надежными.

✓
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имущественно образцовъ главныхъ наиболее распространенныхъ видовъ 

почвъ, характерныхъ для отдЬльныхъ местностей, на, которыя приш

лось разделить у'Ьздъ при обработке оценочно-статистическаго мате- 

p ia ia  !). Поэтому только для тяжелыхь разностей черноземовъ, каш- 

тановыхъ и грубыхъ суглинковъ, а также солонцовъ было анализиро

вано по нескольку образцовъ, тогда какъ менее распространенные 

супесчаные черноземы, супеси и подпочвы представлены каждый только 

однимъ образцомъ, о чемъ приходится теперь только пожалеть, тЬмъ 

более, что отъ бонитировки по этимъ даннымъ пришлось отказаться. 

Все анализированные образцы, разбросанные въ предыдущихъ табли- 

цахъ, перечислены въ слЬдующемь списке съ возможно точнымъ ука- 

з а т е м ъ  участка и культурнаго состояшя потя, где сдЬланы выемки.

п°98И — по дороге изъ с. Колдыбанъ въ с. Сухую Вязовку, верстъ 

6 — 7 отъ перваго; уд. обр. ст. 11; сенокосъ— залежь.

4 9 К — отъ д. Колыбельки на В одна верста; залежь, выгонъ.

157N  — 22 вер. на ЮЮВ отъ Б. Глушицы, на дел г  д. Благодатовки; 

пашня (паръ).

6 8 Ж — У вер. отъ с. Никольскаго по дор. въ Линовку, близъ грани 

надела с. Брыковки; яровие поле.
92LI— наделъ с. Мокши, верстъ 6 на западъ отъ села; жниво.

4911— верстъ 8 отъ с. Елюзань по дор. въ с. Маянгу, наделъ с. 

М. Выковки; жниво.

1 1 7 Р — б вер. на ЮЗ отъ Милорадовки, падЬлъ с. Семёновкн; яро

вое поле.

2 5 4 Р — на ЮВ отъ х. Полянскаго; участокь Глебовой; озимое поле.

9 2 Р  — наделъ с. Любицкаго, 2 вер. отъ села на 103 по дороге въ 

Вязовку; выгонъ.

35N  — наделъ с. Журавлихи; въ 2 вер. отъ села но дороге къ 

Горелому Гаю; паръ.

6 3 N — наделъ с. Кормежки, въ 3 вер. отъ села на ВСВ; жниво 

(пшеница).

1 2 7 Ж — паделъ с. Камеликъ. недалеко отъ села; посЬвъ пшеницы.

2 4 8 Ж — верстахъ въ 1 г/г отъ х. Кумрязвина, наделъ д. Хосяновой.

х) Это д ^ л е т е  ir характеристика каждой местности вошли въ „Объяснеше къ 
таблвцамъ во определенно одбиочныхъ нормъ разныхъ угод1й по 10 волостямъ Н ико
лаевскаго у.“ Самара 1902 г. Прйложен1е къ докладу объ оц’Ьиочныхъ рабохахъ.
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8 6 Р — над'Ьлъ с. КорнЬевки, въ 3 — 4 вер. отъ села по дорог!; въ 

Клопиху; сЬнокосъ (залежь).

I 8 6 P  — 8 вер. отъ с. Н. Порубежки на ССВ над'Ьлъ с Габдулпна; 

востренная залежь.

1 5 3 Р  — 8 вер. отъ с. Жестянки на ВЮВ. каз. обр. ст. 8 14 ;  востреч- 

ное поле.

2 0 2 Ж — къ IOB отъ х. Котельникова 3 вер.; у часто къ Зябкина, залежь.

1 4 1N — вадЬлъ с. Благодатовки, въ западной его части близъ Ги- 

реева; ковыльная степь.

5 N — З г/з вер. отъ Марьевки по д о р .  изъ Ивановки Криволучья; 

уч. Шихобалова,

1 6 К — въ 6 верстахъ отъ Красной Поляны, каз. обр. ст. 772 ;  не

удобное мЬсто (не пашется).

2 2 6 Ж — у х. Устинова; участок* И. Е. Юрина; вострецовая залежь 

7 5 Ж — край вЬнца у Духовницкаго. уч. Протопопова.

1 3 5 Р  — на ЮЗ отъ Н. Порубежки ок. 10 вер. каз. обр. ст. 819 .

2 4 6 Ж  — 2 вер. отъ х. Скрипали уч. Тимирязевых ь.

1А — около с. Смоленки, участокъ Безсоповой.

2 5 1 Ж — над'Ьлъ с. Кинзягулова,  къ северу отъ села,

5 9 Р — над'Ьлъ с. Селезнмхи, недалеко отъ села.

1 8 2 Ж — отъ Кучумбетова на ЮВ, каз. обр. ст. 836 .

1 4 9 Р — отъ х. Таловскаго 5 —  6 верстъ, каз. обр. ст. 81 5 .

Лессовидная глина (подпочва)— съ сырта верстах* въ 5 отъ Н. 

Порубежки на ССВ по дор. въ с Грачевъ-KfcT*, съ глубины около 

70 см.

Что касается методов* анализа, то они подобны употребленным* 

при изслЬдоватн почв* Нижегородской губершн J), съ той разницей, 

что не для каждаго образца произведены всЬ вытяжки, а въ вытяжкЬ 

сЬрнокислой определялись только полуторные окиси, фосфорная кис

лота и кремнезем* и, кромЬ того, для почвъ солонцеватых* прибавлена 

водная вытяжка. Полные анализы, состояние изъ вытяжекъ кислотами: 

фтористо-водородной, крЬпкой сЬрной, 10°/о соляной, 1 %  соляной, 

проведены только для трехъ образцовъ— 6 8 Ж .  И 7 Р ,  и 2 2 6 Ж ,  яв-

См. матер1алы по on’hinrl: земель Нижегородской губернш естественно-истори
ческая часть. Вып. XIV.
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ляющихся представителями трехъ наиболее характерных^ для Нпко- 

лаекскаго у. почвъ —чернозема обыкшйзеннаго, чернозема б'Ьднаго и 

грубаго суглинка. Для другихъ образцовъ были анализированы только 

три посл’Ьдшя вытяжки; для большей ate части имеются только ана

лизы вытяжки 10°/о соляной кислотой, какъ дающей иредставлен1е о 

наиболее важной „ цеолитной“ части почвы. Кроме того, дтя большей 

части иеречисленныхъ образцовъ было определено валовое содержание 

азота и поглотнтельная способность къ амм1аку 1).

За исклгочеЕйемъ последни.чъ, всЬ анализы сведены въ сл’Ьдую-

щихъ таблицахъ, изъ которыхъ:

Табл. I I I  содержать: данныя для чериоземовъ, каштановыхъ и гру

быхъ суглинковь. лессовидной глины— безъ вытя- 

жекъ фтористо-водородной кислотой; для удоб

ства сравнегпп супесчаныя разности выделены па 

конецъ таблицы.

Табл. IY  ., данныя для солонцовъ и солонцеватыхъ почвъ.

Табл. Y. „ данныя вытяжекъ фтористоводородной кислотой.

Табл. VI. „ данныя для карбонатпыхъ — черноземовъ и каш-

тановаго суглинка.

§ §  = =

и:£

‘) Для вытяжки водной бралось на 1 gr—4 к. см. воды при иавеск4 ок. 250 gr 

1°/о сот. кисл. „ „ 100 „ раствора ■ „ 40 gr

МУ/. я „ 10 „ „ „ 35 gr
серной кислот. „ 2 „ „ „ 15 gr

фтор.-водород. „ „ -  „ „ в 2—4 .

Обработка водой и 1°/о сол. кисл. производилась въ тс чей in 48 часовъ при ком
натной температур-!;;— 10°/о сол. кисл. въ течеяге 1 0  часовъ на водяной баи!;.

Uoc.il; вытяжекъ 10°/о сол. кислотой и с'Ьриой кислотой часть остатка для опре
д е л е н а  кремнезема обработывалась сначала 1 0  ч. на водяной бапг1; 100 кб. см. 20"/о 

раствора соды съ 1 0  к. с. 10°/о 'Ьдкаго натра и после сливан1я жидкости—снова поло
винной порвдей игеченie 5 часовъ.

А:ютъ определялся по Кьельдалю.

Поглотительная способность къ аш лаку определялась такъ: титруется растворъ 
нашатыря (4 .ш  gr XII >С1 на ли гръ воды); 51) gr почвы и 200 к. с. раствора выдержи
вается при комнатной температур!; 24 часа. Амапакъ определяется отгонкой. Количе
ство поглощеннаго амм1ака выражается въ "> первоначальной крепости раствора.

НавЬски брались изъ почвы, осторожно измельченной и просеянной въ сито съ отвер- 
епямн въ 1 m m. Тамъ, гд'Ь н1;тъ особыхъ указаны!, анализу подвергался образ, горизонта 
А, который брался съ поверхности до глубины ок. 10 см. Цифры даны па воздушно- 
сухую навеску.
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_98П с. Колдыбанъ . Черноземы 3,886 7,768 15,169 — нЪтъ —

”

5,730 4,?

68Ж „ Никольское . тяжелые. 5,032 7,470 15,233 0,362 id. 8,080 4,386 0,254 18,115 4,600 4,

49K д. Колыбелка .
•
Обыкновенные. 5,яоо 7,109 1 6,233 0,345 id. —

*
6,246 4,

157N „ Благодатовка . 4,1 оо 7,080 15,110 0,338 id. 9,017 5,783 0,118 6,043 4 , г

92П с. Мокша. 6,128 7,040 16,767 0,362 0,180 9,897 5,586 0,137 22,440 6,96*4 4,-

49П „ Елюзань .
Бедные.

4,324 6,798 14,420 0,342 нЪтъ — — — 5,470 3,.

2 5 4 P х. Полянскш . 3.8U0 6,500 14,320 --- 0,480 — ---- — — 7,168 4,

117P с. Милорадовка } 5,ово 5,756 13,813 0,зоо 0,050 12,899 4,429 0,118 16,454 5,768 ' 4,д

92P „ Любицкое
1 Ч. долинные.

3,426 7,996 14,723 — нЪтъ — — — —  ■ 5,257 4 , с

35N „ Журавлиха . ) 4,628 5,281 12,320 0,249 id. —• --- — — 6,501 4,;

186P „ Габдулино . . 3,60 5,12 12,72 — 0,03Q 9,202 5,718 0,1 20 — 5.йо1 4,5

86P „ Корн^евка С . Каштановые ,4,860 5,024 13,320 0,261 0,410 - - — 5,71 0 4,

153P „ Жестянка суглинки. 3,59 4,45 1 1,86 — 0,386 9,000 5,725 0,1 14 5,813 4 ,г

2 02Ж х. Котельниковъ . 3,404 4,228 1 1,492 — 0,290 — — — --- 6,513 4,я

5N с. Марьевка.
.Грубые

5,404 6,051 14,653 О.зю 1,444 — — — 6,157 4,::

16K „ Красная Поляна. \\
суглинки.

4,728 4,347 12,200 -—• 2,070 — — --- — 6,589 4 ,s

226Ж х. Устиновъ. I 5, 640 4,933 14,633 0,268 2,830 13,539 5,296 0,185 16,138 7,556 5,<

— Н. Порубежка . Лессовидная 
глина (подпоч.).

4,316 1,47 9,155 — 5,420 ег — — 7,198 4,(

63N с. Кармежка. Легкш черноз. 
(супесчаный).

2,54
""1

5,1б 8,77 ---- нЪтЪ — — — — 2,480 2,<

75Ж „ Духовницкое. Супесь. 1,59 2,18 4,52 — 0,026 — -

1
— 1 ,788 1,8
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.

14 ,492 13,961 5 6 ,5 3 0 ,7 1 4

,180 9,897 5,586 0,137 2 2 , 4 4 0 6 ,904 4,754 1,790 1,382 0,783 0 ,078 0,122 0 ,090 0,135 16 ,048 17 ,269 5 0 , 3 2 6 ----

Ьтъ — ---- — 5,470 3,627
|

0 ,862
I j

0 ,996 0,746 0,087 0,147 0 ,0 6 9 — 1 2 ,004 10 ,257 6 3 , с з 1 I —

,480 — ---- 7,168 4,917 | 1,930 1,557 0 ,835 0 ,179 0,1 44 0,21 1 ---- 16 ,941 — — —

,050 12 ,8 0 9 4,429 0 ,1 1 8 16 ,4 5 4 5,768 4,340

I

1,080 1,410 0,582 0,106 0,1 17 0,065 — 13,468 1 3 ,906 68 ,9 0 3 0,972

Ьтъ ---- 5,257 4,017 ! 0 ,996 1,170 0 ,803 0,1 49 0,132 0 ,088 0,1 34 1 2 ,746 16,227 5 6 ,4 1 9

id. ---- — 6,501 4 , г,1б 1,016 1,246 0 ,808 0,061 0 ,118 0,071 0,226 14 ,563 16 ,980 5 6 ,2 1 8

,030 9,20-2 5,718 0,1 20 — 5.601 4 ,569 1,111 1,51 7 0 ,7 5 0 0,092 0,122 0,066 14 ,828 14,461 5 9 ,2 2 6 —

,410 — — — 5,710 4 ,509 1,627 1,624 0,580 0,118 0,202 0,085 14 ,515 15,250 5 6 ,3 7 7 0,568

,386 j 9,000 5 ,725 0 ,1 1 4 5,813 4 ,670 1,386 1,567 0,772 0,142 0,1 18 0,072 — 14,540 16 ,139 57 ,461 —

,290 1 _
---- ---- ---- 6 ,513 4,592 1,380 1,580 0,945 0 ,188 0,112 0 ,065 0,166 15,541 17,656 5 5 ,6 9 4 —

,444 — — — 6,1 57 4,397 2 ,9 2 2 1,496 0,816 0,088 0,1 46 0,097 — 16 ,129 — — ----

,070 1 — ~ ---- — 6,589 4,397 3,622 1, 570 0,071 0,085 0,154 0,1 12 — 16 ,600 — — ----

-,830 13 ,539 5,206 0,185 1 6 ,1 3 8 7 ,556 5,050 4,595 1,"44 0,743 0,117 0,1 49 0,150 20,204 14 ,368 4 9 ,4 5 8  ; 1 ,048

),420 — 7 ,198 4,549 7,195 2,013 0,726 0,443 0,102 0,071 0,149 22,446 16 ,234 4 7 ,6 9 0 ------

i t T b —

1

2,480 2,376 0,596 0,612 0 ,  440 0,096 0,150 0,048 6,798
7
7,538 76 ,0 5 4 0,139

3,026

I
- — — 1 ,788 1 ,827

1

0 ,4 2 3 0 ,4 7 0 0.1 59 0 ,096 0 ,097 0,031 4,841 4,482 8 5 ,8 1 6 —



[ Я Н О Й К И С Л О Т О Й . В Ы Т Я Ж К А 1®/о-ной С О Л Я Н О Й  К И С Л О Т О Й .

А н ал и т и к и .

Р ъ. |! ОСТАТОКЪ. Г А С Т в 0 г ъ.

•сo<y 
'JH

B

*  §  
Д О) 
X
О- lI
Я  *О  я

1 со со 
I

О- о

С 
у 

м 
м 

а
ве

щ
ес

тв
ъ

ра
ст

во
ре

н.

К
ре

м
не

зе
м

ъ,
вы

щ
ел

оч
ен

.
со

до
й.

О
ст

ат
ок

ъ 
от

ъ 
вы

щ
е-

 
| 

ло
чи

ва
ш

я.

(0
ж
VГО
О  со
5  оК С4 

£  <

| 1 со
£  О  
*  $  
d  ^i S ^

о с;

л
н
<-> S
ш О*ГО п5

£  о

к
1 ГО <D
! х  ^I и  о

сб СП
: Ж  2

£
К  .
nj Осм

! *  

н  О  

PC 2i *

I » Л
S оQ, о»

1 ® X  О  ей

’£  6  
£  w, X

с
О  *

.
\ то<\Э

I

CL О
^  сп

S Й О 
S « »
►, з  S 

О Щ а

Тггщ &J34
)

13,VII
пУ)

15,957 54,845 — — — — --- — —• — — Лосевъ.

ЪЪ 1 0> ,т> 1 _ ' 12,221 14,266 57,905 0,455 0,275 1,144 0,271 О.оео О.озз 0,054 0,012 0,взз 2,937 Кашинскш.

130 0,121 13,595 9,883 60,1 98 ~ ] - 3,907 Гедройцъ.

9 0,083 .  — 14,492 13,961 56,53 0,71 4 0,3 16 1,039 0,423 0,10! О.оео ; 0,034 0,016 0,771 3,474 Кашинскш.
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А н а л и т и к и . Б  о Ч Ъ. К а ш и н с к i Й. Л о с е в ъ .
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Попытаемся сначала на основаши приведенныхъ данныхъ пред
ставить обпцй составъ минеральной основы Николаевскихъ почвъ.

Сопоставляя для образцовъ 68 Ж , 117 Р н 226 Ж  ихъ валовой 
составъ (вытяжка фтористоводородной кислотой) съ содержашемъ ве
ществъ, растворившихся въ сЬрной и 1 0 ° / ° соляной кислотахъ, получаемъ: \

Т а б л и ц а  VII.

п °

О с н о в а н ш , н е р а с т в о р и м ы х ъ  в ъ 10°/о НС1.
И з ъ  н и х ъ  р а с т в о р и 

л о с ь  в ъ  Нг S04.
Н е р а с т в о р и л .  

в ъ  Нг S04.

АЬОз FeaOa С а о .
1

Мдо. ! КгО.
j

NaaO. В се го . АЬОз Fe^Os С у м м а АЬ 0з-(-
РезОз.

В с е г о .

6 8 Ж 7,868 0 ,289 0,128 0 ,224  1,519 1,174 1 1 ,2 0 2 3 ,480 0,264 3,744 4,403 7 ,419

1 1 7 Р 7 ,598 0,263 0,025 0 ,093  1,644 1,139 1 0 ,7 6 2 7,131 0 ,089 7 ,220 0 ,641 3 ,  в 4 г|

2 2 6 Ж 6,448 0 ,254 0,365 0 ,245  1,367 0,945 9 ,624 5,983 0,246 6 ,229 0 ,473 3 , 3 9 5 :

На основаши этой таблицы, и данныхъ валового состава табли
цы ИГ, считая всю углекислоту связанной съ С а и причисляя къ ос- 
иовашямъ соответственное количество кремнезема, можно представить 
приблизительный минералогический составъ взятыхъ образцовъ сл'Ьдую- 
щимъ образомъ. 2)

Т а б л и ц а  VIII.

п ° .

О
р

га
н

и
- 

ч
ес

к
и

хъ
 

| 
в

ещ
ес

тв
ъ

.

В с е й
СаС оз.

Цеоли
товъ. Глины. П е с к у.

ВОДЫ. ( Б е з ъ  воды .) С или - 
катнаго

К варц е-
ваго.

6 8 Ж .  . . 7,470 7,763 нЪ тъ
■

26 ,487 7,593

I
18 ,55

I

3 2 ,1 5

1 1 7 Р  . . 5,736 8,057 0,107 2 7 ,267 9,768 8,86 4 0 , i  6

2 2 6 Ж  . . 4,933 9,700 6,495 28,077 7,999 JD
O <£> 34,87

!) Дыфры этой графы только для 68 Ж  представляютъ действительную величину 
определенную изъ разности—крем незем ъ+остатокъ отъ серной кислоты безъ всего 
кремнезема. Прикладывая къ цыфрамъ предпоследней графы количество остальныхъ 
oeHOBaeiil, нерастворимыхъ въ 10°/о соляной кислотЬ, иолучаемъ всего 7,448, т. е. раст
воримость ихъ въ обоихъ реактивахъ приблизительно одинакова. Н е имея, къ сожал’Ь- 
niio, для 117  Р и 220 Ж  цыфръ остатка отъ серной кислоты, мы должны были ввести для 
нихъ въ последнюю графу таблицы только цифры, полученный такиЛ, именно путемъ-

2) Количество цеолптовъ определяется суммой веществъ, растворенныхъ въ 10° /о’ 

соляной кислоте и SiOs, выщелоченнаго содой, безъ корбонатовъ. За глину принято ко-
20.
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Относительно малое содержаше силикатпаго песку въ послЬднихъ 
двухъ образцахъ объясняется1, повидимому, не столько действительной 
разницей въ составь ихъ, сколько возможностью раз ложешя въ дап- 
номъ случае серной кислотой отчасти и безводныхъ си ппсатовъ, на 
что указываетъ исключительно большой процентъ глинозема въ вы
тяж ке  этимъ реактивомь1), тЬмъ более, что въ этомъ отношен in дру- 
rie образцы приближаются скорее къ п° 68  Ж , какъ ноказываетъ 
слЬдующая таблица.

Т а б л и ц а  IX.

п°.

Не растворилось въ 10°/о 
НС1 и растворилось въ 

крепкой сЪрной.
п«.

Не растворилось въ 10°/о 
HCI и растворилось въ 

крепкой сЬрной.

АЬОе. К егОз. Всего. АЬОз. FesOs. Всего.

] 1 5 7 N  . . 2 ,9 7 4 1,113 3,987 1 5 3 Р  . . 3 ,187 1 ,055 4,242

9 2 П  . . 2 ,9 3 3 0 ,8 3 2 3 ,7 6 5 1 2 7 Ж  . . 3 ,008 0,127 3 ,735

1 8 6 Р  . . 3,601 1 ,1 49 4 ,7  50 1 4 7 N  . . 3 ,1 5 2 1,07 8 4 ,230

Вводя на основанш этого соответственный поправки въ предыду
щей таблицЬ для образцовъ 1 1 7 Р  и 2 2 6 Ж ,  получнмъ, какъ въ коли
честве силикатпаго песку, такъ и кварцеваго, а также а глины вели
чины, мало отличаюшдяся отъ данныхь для обр. 6 8 Ж .  Такимъ обра- 
зомъ существенную разницу въ минеральной основе ихъ представляетъ 
только значительное содержаше СаСоз въ образце 2 2 6 Ж .

Сравнивал з а т е м ъ  б о л е е  многочисленный данныя вытяжекъ 10 ° /о  

соляной кислотой, видимъ, что и для всЬхъ вообще, тяжелыхъ почвъ 
Николаевскаго у. заметныя колебагпя обнаруживаются только въ ко
личестве щелочно-земельныхъ основанш, главнымъ образомъ СаО, на-

лпчество полуторныхъ окисловъ п кремнезема изъ вытяжки сЬрной кислотой, за выче- 
тоыъ растворившихся въ 10°/о соляной кислот!. Песокъ силикатный опред'Ьлеиъ по сум
ме 0CH0BaHifi, нерастворившихся въ сЬрнои кислоте-(-соответственное количество крем
незема, содержание котораго принято равнымъ 60°/о, такъ какъ, кроме щелочныхъ по- 
левыхъ ишатовъ, содержащихъ 65—69°/о кремнезема, въ него вошли, повидимому, так
же щелочноземельные силикаты и слюды, содержание ок. 4 0 —45°/о кремнезема. Песокъ  
кварцевый опред'Ьленъ по разности изъ количества всей кремнекислоты и отчисленной 
въ предыдущая группы.

1) Действительно, допуская указанный въ приийчанш кь> VII табл. расчета, мы 
нолучаемъ несоразмерно малыя количества глинозема, сравнительно съ количеством'!, 
щелочей, отчисленныхъ въ составь силикатнаго песка.

21*
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копляющихся въ видЬ карбонатовъ (преимущественно въ грубыхъ суг- 
лннкахъ и каштановыхъ иочвахъ, а при нЬкоторыхъ усмг^яхь,  какъ 
мы иид'Ьли, и въ черноземахъ). О томъ что. въ составь карбонатовъ 
входить отчасти и M gO, свидетельствуютъ сравнительно большее 
содержа Hie его, въ среднемъ, въ каштаповыхъ и грубыхъ суглинках ъ, 
нежели въ черноземахъ и большая растворимость ег(Г, какъ и СаО, 
вь 1°/о соляной кпслогб. Последнее наблюдается однагсо далеко не 
во всЬхъ случаяхъ.

Накопление корбонатовъ какъ въ иочвахъ, такъ и въ нодпочв'Ь 
балансируется, главнымъ образомх, содержашемъ кварцевого песку, 
такъ какъ но содержание глинистыхъ частей вообще (см. табл. IX) и 
въ частности цеолитовъ не только наиболее карбонатныя почвы, но и 
подпочвенная глина (Н. ГГорубежки) не уступаютъ черноземамъ. При
нимая по предыдущему всю СОз, связанной съ Са, и вычитая полу
ченное количество изъ общей суммы веществъ, растворенныхъ въ 10°/о 
НС1, получаемъ для всЬхъ анализированвыхъ образцовъ ел гЬд утопия 
величины:

Т а б л и ц а  X.

tQm ■ >аCQ tQm

п°

С
аС

О
з нSКО<D

=г

п° о
ОсЗ
О

{-Кt:о<D
3

п° о

°

нКс;о(D
U

98П  . . н ’Ь тъ 29,808 1 8 6 Р  . . О,008 29,221 1 Б е зе .  Ат Н^ТЪ 23,420

6 8 Ж  . . т 26,487 8 6 Р  . . 0,932 28,833 135PA I т 23,100

4 9 К  . . т 23,1 78 1 5 3 Р  . . 0,877 29,802 „ Ап т 38,997

157N  . . т 28,453 2 0 2 Ж  . . 0,059 32,572 1 Б езе .  С. 1 6,000 17,477 ’)

92 П  . . 0,409 32,908
1

2 2 6 Ж  . . 6 ,495 28,077 2 5 1 Ж  . . 0,140 27,435

4 9 П  . . нЪ тъ 22,201
Лессов. глина 

Н. Поруб. 12,318 26,362 1 8 2 Ж  . . н 'Ьтъ 29,187

1 1 7 Р  . . 0,107 27,207 2 4 8 Ж  . . 1 1,00 2 5 ,062 1 4 9 Р  . . т 30,095

9 2 Р  . . Н^ТЪ 28,973 147 N  . . 8,01 27,285 6 3 N  . . т 14,336

3 5  N  . . т 31,543 1 2 7 Ж  . . 3,50 29,476 7 5 Ж  . . т 9,323

’) Эта цыфра должна быть повышена, если принять въ расчетъ, что часть СО? 
связана съ Mg н, весьма вероятно, (см. ниже) съ Na.
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Изъ образцоьъ, анализы которыхъ помещены въ табл. 111 и VI 
по сумме цеолитонъ резко выделяются только супесчаный почвы: 63N 
— легкШ супесчаный черноземъ и 7 5 Ж — супесь, содержащпхъ первая 
около 2/ 3) вторая около 4/ 3 балласта, т.е. песку кварцевого и сили
катного. Замечательно, однако, что по содержанию фосфорной кисло
ты оба эти образца не уступаютъ почвамъ глннистымъ.

Изъ остальпыхъ п а и м е н ы т я  цифры дали 4 9 К  и 4911— чернозе
мы, заниыающ1е по гумусу промежуточное положеше между бЗцными 
и обыкновенными и взятые па ровныхъ плато. Характерно, что въ 
обоихъ оказалось наименьшее содержаш'е СаО — 0 . 8 О 4  и 0 . 8 6 2 ,  тогда 
какъ по содержание К 2 О и Ра Os они не уступаютъ другимъ анало
гичны мъ образцамъ.

Содержа Hie К2 О, колеблющееся отъ O.eso до 0 , 8 3 5 ,  падаетъ поч
ти въ 10 разъ только въ образце 16 К — грубой перемытой почве. 
Замечательно, что содержание NaaO, вь несколько разъ меньшее, чемъ 
К2 О въ гориз. А вс/Ьхъ образцовъ, въ подпочве (Н. Порубежка) со- 
ставляетъ более половины его.

Но особенное внимаше обращаетъ на себя по содержанно Р 2 О5 

образецъ 2 4 8 Ж  J). заключавшей въ качестве скелета обломки фосфо- 
ритныхъ копкрецШ (см. оиисаше восточной части въ главе III).

Несколько болыпимъ средняго содержашемь растворимой Р 2 О5 

отличается и образецъ 6 8 Ж , по сумме цеолитовъ занимаюнцй сред
нее место.

Обратимся кь содержав!ю веществъ, растворимыхъ въ 1 %  со
ляной кислотЬ. Наиболее существенное отклонете  для почвъ тяж е
лы хъ (обр. 6 8 Ж ,  157N, 1 1 7 Р ,  8 6 Р ,  2 2 6 Ж ,  1 2 7 Ж ,  147N) наблю
дается здесь въ количестве глинозема и, какъ уже упоминались, СаО 
и MgO. Понятно, что по содерж анш  этихъ веществъ и по сумме 
всЬхъ растворившихся въ 1°/о соляной кислоте супесчаныя почвы 
(63 N  и 75 Ж ) стоятъ далеко ниже глинистыхь почвъ. Замечатель
но, однако, что но содержашю К2О, NaaO, Р 2 О5 и SOs въ этой вы
тяжке 6 3 N  не уступаетъ и частью даже нревосходитъ друпе образцы; 
это, видимо, имеетъ место и для супеси (75Ж ),  если судить по об
щей сумме, немногимъ меньшей, чЬмъ дгя 63N.

Если для It2 0 и Р 2 О5 принять содержаше въ вытяжке 1 0 %  до
линой кислотой равнымъ 100,  то содержаnie ихъ въ вытяжке 1°/о 
соляной кислотой выразится такъ:

!) Ц иф ра (О.тоо) нредставляеть среднее изъ двухъ опред4денш.



п°.

Растворимость въ 
1 %  НС1.

п°.

Растворимость въ 
1 %  НС1.

К20. Р 2 О5 . К20. Р 2 О5 .

68Ж  . . 10,1 22,7 2 2 6 Ж  . . 18,4

СЗ

157N . . 13,9 31,2 12 7 Ж  . . 16,7 41,э

117Р  . . 12,5 29,о 147N  . . 11,9 43 , i

8 6 Р  . . 12,2 30,2 6 3N  . ' . 28,2 48,7

Таблица показывает*, между прочим*, что почвы, относительно 
бЬдныя по содерж анш гумуса и едва ли не худппя въ сельско-хозяй- 
ственном* отношенш (кром'Ь солонцовъ)— каковы грубый суглинок* 
2 2 6 Ж  и песчаный черноземъ 6BN, отличаются какъ разь наибольшей 
растворимостью важнейших* для питашя растешй элементовь.

Что касается общей суммы выгяжекъ 1 %  НС1, то. за исключе- 
шем* СаСОз и MgCOs, величина ея у суглинистых* и глинистых* 
разностей остается приблизительно постоянной и равной около 3 % .  
Въ этомъ отношенш пом'Ьщепныя въ табл. I II  и VI данныя можно 
дополнить еще следующими опредЬлшиями.

Т а б л и ц а  XII.

п°. К А К А Я  П О Ч В А .

С ум м а  
в е щ е ст в ъ  

р а с т в о р е н ,  
въ 1% Н С 1

О ст а т о к ъ  

о т ъ  

1 %  НС1

8 0 К С у п есч а н ы й  с р е д н ш  б е д н ы й  ч е р н о зе м ъ . 2,401 88 ,обв  \

8 1 К » » -» » 2,987 85 ,0 4 6

7П С у п есч а н а я  почва кон ц а  ск л о н а  . . . . 3,066 85,868

8 3 Ж Д ол и нн ы й т я ж ел ы й  б е д н ы й  ч ер н о зе м ъ  . 3,090 85 ,6 Ю

' 7 6 N Т я ж е л ы й  б е д н ы й  ч е р н о зе м ъ  п л а то  . 3,257 83 ,5 90

1 5 5  Л v » »• V . . . 3,830 80 ,570

8 4 N С л або  суп есч а н ы й  б е д н ы й  ч ер н о зе м ъ 3,923 8 4 ,з ю
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максимальнымъ содержашемъ цеолитовъ, которому оигЬчаетъ макси
мальная растворимость въ этомъ образцЬ глинозема. КромЬ этого, гор. 
A i отличается оть чернозема, каштановыхъ и грубыхъ суглинковъ 
содержашемъ щелочей, умеяьшеннымъ для К г 0 и увеличенным!, для 
Na-2 0 , а также подобно образцамъ 2 5 1 Ж  и 1 49Р  преобладашемъ изъ 
щелочно-земельныхъ основашй MgO. Еще больше MgO и щелочей въ 
гориз. Ап и гориз. С. Въ образце поел едва го изъ щелочей преобла
д а е м  уже Na20, замечается повышеше БОз и вместе съ г5шъ ока
зывается много карбонатовъ.

Съ большей ясностью выступаетъ увеличеме количества легко 
растворияыхъ щелочныхъ солей — преимущественно хлористаго и сЬрио* 
кислаго натра въ ни жнихъ горизонтахь структурнаго солонца изъ 
сравнешя водныхъ вытяжекъ. Несколько иного типа— солонецъ, пред
ставленный образцомъ 2 4 6 Ж ,  отличаюшдйся сравнительно болынимъ 
содержашемъ техъ  же солей уже въ гориз. Ат. Ощутительное увели
чен ie количества этихъ солей наблюдается также и въ гор. В пере
ходной къ структурному солонцу каштановой почвы (251Ж ).

Въ общемъ, однако, по количеству растворимыхъ въ в о д е  солей 
структурные солонцы значительно уступаютъ чернымъ солонцам!. п 
не всегда превосходятъ почвы другихъ типовъ, какъ показали анализы 
почвъ Новоузенскаго уЬзда 1), а  также слЬдукмщя определен!)! для 
Николаевскаго у.

Т а б л и ц а  XIV.
В о д н а я  вы тяж ка.

п».
В с е г о
с у хого

остатк а .

О с т а т о к ъ  
о т ъ  п р о к а -  ' 
л и в а ш я  его.

8 К О бы к н ов ен н ы й  ч е р н о зе м ъ  на пл ато  у  Ч аг-  
р и н ск а го  м о н а с т ы р я .......................................................... 0,1124 0,0525

1 Б'Ьдный ч ер н е зем ъ ;  ровны е увалы  къ зап .  
о т ъ  Р о д ю н о в к и  уч. С о л о в ь е в о й ............................. 0,0851 0,0409

2 Г р убы й  су гл и н о к ъ ; возв ы ш ен н . м еж ду  д о -  ! 
лам и, т а м ъ  ж е ................................................................. 0,1253 О,0500

Исходя изъ этого, нельзя не согласиться отчасти съ г. Богданомъ2), 
называюшимъ подобный почвы „солонцеватыми каштановыми". Съ дру-

*) Безсоновъ и Неуструевъ. Кратки! почвенно— геологическШ очеркъ Новоузен
скаго у’Ьзда.

2) Отчета BaiyRci.oft сельско-хозяйствеиноп опытной станцш. Составплъ 13. С. 
Богдаяъ. О.И.Б. 1900 г.
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гой стороны, эти почвы, составляя действительно своеобразную моди
фикаций каштавовыхъ суглинковъ, вполне заслуживаютъ назваше со
лонцовъ1), какъ по увазаинымъ выше свойствамъ, такъ и по своему 
хозяйственному значенш. Пе находя возможнымъ заняться здесь окон
чательным* выя с н е т е м ъ  вопроса о пропсхожденш структурныхъ 
солонцовъ, подвергшихся за носледше 2 — 3 года подробному и тщ а
тельному изучен ito также въ другихъ местностяхъ2), считаемъ не лиш- 
нимъ привести для этого только некоторые соображешя, не претен
дующая, понятно, на полную самостоятельность.

Прежде всего возникаете вопросъ, какимъ образомъ среди обща- 
го фона глпнистыхъ почвъ, образовались острова и мелшя пятна почвъ 
съ ясно супесчанымъ верхнимъ слоемъ, какимъ является почтя всег
да гор. Ai структурныхъ солонцовъ. Самая прерывистость залегашя 
ихъ и постепенность перехода къ соседи имъ каштановымъ суглинвамъ 
исключаете возможность о бъ яснена  этого факта переменой характера 
материнской породы, что оказывается и изъ прямыхъ наблюдешй.

По тЬмъ же соображешямъ должно быть отвергнуто адлкшаль- 
ное и эоловое происхожде(пе этого горизонта. Съ другой стороны, 
о б е д н е т е  его цеолитами, и чрезвычайное богатство ими подлежащаго 
горизонта Air наводить на мысль, что заклгочаюшдй эти вещества 
мелкоземъ горизонта Ах, взмученный въ воде, осЬлъ, какъ на фильтре, 
въ горизонте Аи.

Этимъ объясняется и то, странное на первый взглядъ, обстоя
тельство, что при крайне слабомъ разошли нроцессовъ выветривашя, 
нослЬдшй почти вдвое богаче цеолитами, чЬмъ служащШ ему субстра- 
томъ горизонтъ С.

Можно предполагать, что здЬсь происходите процессъ отмучива- 
шя, аналогичный применяемому при механическихъ анализахъ: при 
усиленном!, смачиванш почвы снеговой или дождевой водой мелшя 
глинистыя частицы ея, могущая оставаться взвешенными долгое время,

3) Кстати, это слово вовсе не означаете, что въ потай содержится много раст- 
воримыхъ солен, и плгЬетъ какъ въ литератур!;, такъ и у народа б. широкое, скорее  
сельско-хозяйствешше значеше: иочвамъ же действительно селепилъ бо.тЬе подходить 
также расиространеивое назваше „солончакъ“.

а) KpoM’l; названных!, выше работъ Богдана, Безсонова л Неуструева, иного дан
ныхъ объ этихъ иочвахъ заключается въ книг!; Гордипша:,, Marepiaabi для назнашя 
иочвъ и раститетьвосгн Западной Сибири11 и въ „Краткоыъ очеркЬ почвенно-геол. уел 
юга Саратовской губ.* Димо. Почвов'Ьд-buie. 1903. Предшествующая литература о солон- 
цахъ собрана вт> весьма важной стать!: Коссовича: „Солонцы, отношение къ  нимъ рае- 
тенш и методы опред'Ьлешя солонцеватости почвъ“. Журн. Ои. Агр. 1903 г. кн. I.
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какъ это приходилось наблюдать на водныхъ вытяжкахъ, увлекаются 
вглубь, вслЬдстчПе быстраго п росачи ватя  влаги и поглощешя ея бол^е 
гигроскопичнымъ солоноватымъ нижележащимъ слоемт, тогда какъ бо- 
л-Ье крупныя песчаныя части успЬваютъ ос/Ьдать на поверхности, 
Вместй’съ мелкоземомъ проншсаетъ въ гл)бь и перегноя, окрашивающШ 
гор. Ап въ характерный темно-шоколадный цвЬтъ.

На осаждеше горизонта Ai изъ воды указываетъ, намъ кажется 
также его пористость к наблюдаемая, очень часто, сланцеватость.

О возможности же временпаго усииеннаго смачивашя этихъ почвь, 
можно предполагать по услов1ямъ ихъ залегашй, по крайней м4>р£, 
для Николаевскаго у. Оно пр!урочено зд'Ьсь, какъ видно изъ описашя, 
преимущественно, къ широкимъ рЬчнымъ долинамъ, вообще, къ Aiic- 
тамъ о т н о с и  т е л ь п о п о н и ж е н н н м ъ  и р о в н ы м  ъ, хотя и 
не самымъ низкимъ.

Сравнительно съ солонцами черными и долинными черноземами, 
солонцы структурные занимаютъ, именно, бо.гЬе с у х i я слегка выпук- 
лыя или слабо покатыя части долинь, иногда терраски и познояйя 
холмовъ или „шишекъ" въ области Общаго сырта. Такимъ образомъ, 
если въ такихъ услогияхъ эти ночвы и могутъ испытывать временное 
увлажнеше отъ стекагощихъ съ богЬе высокихъ пунктовь водь, то 
вмЬстЬ сь т'Ьмъ, сравнительно съ еще болЬе низкими частями, въ су
хое время года он h наоборотъ подвержены большему высыханно, и по 
своему положенно среди влажнмхъ котловинъ, естественно, являются 
м'Ьстомъ усиленнаго испарев!я влаги, обогащающей верхнш горизонтъ 
почвы легко растворимыми солями. Этимъ объясняется возможность 
возникновешя такихъ солонцовъ па глннахъ и даже песчаныхъ поро- 
дахъ различнаго происхождешя и, сравнительно, небольшая соленосг 
ихъ, увеличивающаяся въ глубину. Понятно также, что въ мочливый 
годъ, когда концентращя солей уменьшается и подъемъ ихъ снизу 
компенсируется частымъ нромывашем ь верхнихъ слоевъ выпавшими 
осадками, и эти почвы бываютъ годны для культуры.
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Приложенге 1-е.

К ъ  почвенной карте.

Какъ уже сказано въ предисловие при составлены прилагаемой 
почвенной карты, кроме данныхъ, добытыхъ экскурсиям я почвов'Ьдовъ, 
быль принять во внимаше также весь тогъ обширный матер1алъ, ко
торый быль собранъ статистиками при регистрацш оценочно-эконо- 
мическихъ св е д е н й  по отдельнымъ земельнымъ влад'Ьшямъ.

Вследъ за разборомъ общихъ данныхъ и составлены по нимъ 
предварительна^) черновика карты, было приступлено и къ разбору 
этихъ детальныхъ матер1аловь.

Последн1е заключались въ слЬдующемъ: 1) кош'и хозяйственных!, 
или топографическихъ нлановъ влад'ЬнШ; 2) кратк!я описашя ихъ 
(рельефъ, реки и т. под.); 3) почвенные планшеты, обыкновенно 
масштаба 1 вер. въ дюйме, иногда же въ масштабе подробнаго пла
на, съ нанесешемъ различаемыхь владельцемъ и статистикомъ почвъ 
и взнтыхъ при этомъ образцовъ ихъ; 4) почвенные образцы въ ко
личестве отъ 3 до 20 па владение, съ описашемъ каждаго па осо- 
бомъ бланке. Само собой понятно, что при большомъ количестве ра-  
ботавшихъ лицъ, матер!алъ не могъ быть вполне однороднымъ и вь 
одинаковой степени удовлетворяющимъ своему назначепш. Иногда 
почвенные планшеты соседнихъ и.тадеfiiп давали .противоречивыя ука- 
зашя, и детальность ихъ нередко слишкомъ недостаточна, или образцы 
оказывались взятыми не въ типичномъ залегавш и т. под. А для пяти 
но крайней м ер е  волостей (изъ всехъ 57) необходимо добавочное нз- 
следоваше, отчасти исполненное уже Розовыми.

ТЬмъ пе менее почти по всемъ волостямъ планшеты удалось 
свести въ обпця волостныя карты, масштаба 2 вер. 1!ъ дюйме, кото
рый и послужили, собственно, матер1аломъ для деталпзацш почвенной 
десятиверстной карты.

Нужно заметить, что существенное изм'Ьнеше предварительная 
карта потерпела только но отношепио къ родамъ почвъ, залегающихъ 
прерывисто, небольшими пятнами, каковы: супесчаныя, грубыя и со- 
лонцеватыя почвы, тогда какъ въ распределены главныхъ „зональныхъ“ 
почвъ детальный мате]лалъ только подтверджалъ общдя наблюден!я.

Не касаясь зд'Ьсь вопроса о степени точности самихъ детальныхъ



карт* и применения ихъ для оценка земель !), считаем* нелишнимъ 
оговориться только, что прилагаемая десятиверстная почвенная карта 
является въ значительной степени схематичной.

На невозможность отделить легюе и средше черноземы и черноземы 
слабых* пониженностей въ южной полосе уже указано нами раньше.

Весьма схематичными нужно считать также полосы грубыхъ почвъ. 
Не желая пестрить карту мелкими пятнами, мы воспользовались 
детальными сведешями только по отношение къ солонцам*. въ виду 
ихъ особаго хозяйствен наго значешя, нанеся мелмя пятна ихъ осо
бым* знаком*.

Невозможно было разделить также различный по качеству и 
происхождению пойменный образования, въ частности нанести при вол ж -  
cide поименные пески, такъ как* в* згой части карта Главнаго Штаба 
совсем* устарела.

Воспользовавшись печатными листами !;с* горами" карты Глав
наго Ш таба для составлешя черновой почвенной карты, мы принуж- 
дены были, однако, для печати создать новую основу, так* как*, во- 
первых*, печатные листы „без* гор*“ совершенно не совпадали с* 
взятыми для черновой; во-вторых*, потребовались нижеследуюшдя ис
правлены и дополнемя. 1) Исправлены, дополнены или совсем* унич
тожены некоторый.'р^чки (Сух. Маянга, Камышлакъ, Сестра, Солянка, 
Б. Глушица).  2) Исправлены и дополнены мнопе населенные пункты, 
частью но свеДен1ямъ статйстиковъ, частью по новейшему списку 
населенных* мЬстъ, преимущественно въ восточной части уЬзда съ 
редкими селами и множеством* новых* хуторовъ. Вновь нанесены, 
однако, только пункты, упоминаемые чг тексте, такъ как* излишнее 
неренолнеше карты назвашями затемнило бы самое обозначете почвъ, 
да и. кроме того, составлеше полной, собственно географической кар 
ты не входило в* нашу задачу.

—  8 8 1  —

*) См. объ этом* „Доклад* зав-Ьдукмцаго почвенным* отд'Ьлешемъ X X X IX  оче
редному Самарскому Губ. Зем. Собранда“ Самара 1904 г.
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Е ъ  гипсометрической карт*.

Maxepia.'ioM'b для прилагаемой схематической гипсометрической 
карты послужили данвыя о высотахь, вычисденныя по барометричес- 
кимъ наблюдениями, производившимся перечисленными въ пред пело Bin 
лицами въ 1898  году, и частью впосл&дствш доподненпымъ С. С. 
Неуструевымъ.

Матер1алъ, собранный при съемке ймилеевской волости Розовыми 
сюда не входить и былъ использовании, пока только при составleniu 
геологическихъ профилей.

Принятый нами способь барометрическаго нивеллироваШя, уже 
описанный въ первомъ предварительиомъ отчете х) о работахъ 1898  г., 
заключался въ сравнении показаний путевыхъ анероидовь съ соот
ветственными но времени отсчетами на временныхъ центральныхъ 
станщ яхт ,  где производились наблюдения давлешя воздуха и темпера
туры черезъ каждые 2 часа и вь часы наблноденш постоянныхъ ме- 
теорологическихъ станцШ.

На протяжении Николаевскаго у. было устроено всего 1В та- 
кихъ станщй вь пунктахъ, указанныхъ на карте, съ тЪмъ расчетомъ, 
чтобы экскурсируюнцимь ве приходилось уЬзжать отъ станщй дальние 
50 верстъ. По этому способу высоты отд!;лышхъ точекъ вычисляются 
самостоятельно, безъ взаимной перевязки. Хотя при этомъ нельзя по
ручиться за отдельиыя определения, зато исключается возможность на
коплении по1’решностеЙ, напр., отъ неодинаковаго распределен!)! дав- 
.-!е F!iа въ долинахъ и на сыртахъ и т. под. ВместЬ съ темь, такой 
снюсобъ давалъ возможность эксжурсантамъ не стесняться въ распре
д е л е н ^  своихъ маршруговъ.

Контролемъ же служать повторные отчеты на постоянныхъ уров- 
няхъ: фундаментовъ церквей, воды вь рЬчкахъ и т. под., а также въ 
пунктахъ, определешшхъ прежними нивеллировками.

Все наблюдения произведены большими анероидами Naudet и тер
мометрами—  пранцъ, выверенными Главной Физической O6cepimopie0.

Все анероиды, кроме того, были тщательно сверены съ ртутнымъ

■ *) Докладъ Сам. Губ. Зел. Упр. X X X IV -му очередному Губ. Зем. Co6paaijo 110 

]Юводу работъ, нроизведенныхъ ОцЬночнымъ Отдйлешеап. Упр. въ теч. 1898 г. Пряло* 
жев1е 1-е.

Приложете 2-е.
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барометромъ на метеорологической станцш Реальнаго училища въ Са
маре до и после экскурсии, а также сверялись между собою при пер
вой возможности въ пути. Последнее позволило для каждаго ин
струмента вычислить добавочный поправки на все время его работы. 
Насколько это важно, показываеть следующая табличка.

№ №  А М Е Р О И Д О В Ъ . 9 8 2  , 9 8 3 9 8 4 9 8 5  9 8 6  9 8 7  9 8 8 9 9 0

Д о б а в о ч н . поправки 1юня 
9 8  года  . . . . . . . — 0,1 — 0,5 со

о
1 + 2 , 4  + 0 , 4  + 0 , 6  + 1 , 1 —  1,1

Д о б а в о ч н . поп равк и  Ок
1 1 

- 1 1 1
т я б р я  9 8  г о д а ............................. +  1,3. — 0,5 + 4 , 0 + 2 , 8  0,о + 2 , о’ + 2 , 4 ~ 2 , з

ПослЬдуюшдй ходъ вычисления не требуетъ особыхъ ноясненш. 
Относательныя высоты определялись по таблицамъ Срезневскаго ’) и 
Радо-Гартля 2). Что касается абсолютныхъ высоть станндй, то он'Ь бы
ли вычислены изь среднихъ, полученыхъ i t  у тем ч, сравнени! наблюдеиШ 
временныхь станцШ съ величинами давлены на уровне моря, опреде
ляемыми но изобарамъ изъ „ Кжедневныхъ Метереюг ическихъ Бюллетеней 
Главной Физической Обсерваторш“3).

Для проверки полученныхъ цыфрт, гдЬ возможно, вычислены так
же относительный высоты станндй по одновременным!, на нихъ наблю- 
дешямъ. Результаты сведены въ следующей таблице.

С Т  А Н Ц I И.

А бс . выс. Ч и сло  
(м .) по н абл ю ден .,  

д а в ш и х ъ  
и зобарам ъ .:  СреДнюю.

О тн оси т .
высоты

сос-Ьднихъ
ст.

Ч исло
наблю ден.,

давш ихъ
средню ю.

К ам енны й Б р о д ъ . . . . 4 4  И — —

П а д о в к а  ............................................ 7 7  14 41 16
(къ Кам. Бр.).

Б о г о р о д с к о е  ............................. 7 9  14 — —  j

И в а н т е е в к а .................................... 4 7  8 27 18
(къ Богор.).

Б е р е з о в о е  .................................... 3 0  7 5 4  (т о ж е ) . 7

*) Инструкция для онред’Ьшя высота помощью бароиетрическихъ наблюденШ. Сос- 
тавндъ Б. Срезневсшп. СПБ. 1891 г.

2) Ibidem, стр. 47.
■ 3) Ibidem стр. 9. Эти вычпслешя производил’!, г. Т. И. Семевовъ.
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Б а л ак ов о  ..................................... 3 3 10 — —

С у л а к ъ  ............................................ 3 5 6 —  - —

П а н и н ск а я  ..................................... 3 3 7 — —

Л ю б и ц к о е .................................... 5 3 2 2 - —

П е р е л ю б ъ .................................... 6 0 2 0 — —

* П е с т р а в к а .................................... 4 1 . 9 — —

Б. Г л у ш и ц а .................................... 5 5 2 8 — —

У к р ай н а  1-я  ............................. 71 2 с . ( 18
ш E J

3

2 - я ............................. --- — 1 2 2 7

Въ виду неполноты взаимой перевязки станцш, для вычислена 
абсолютныхъ высотъ отд'Ьльныхъ пунктовъ были приняты цыфры 1-ой 
графы, за исключешемъ Украины, для которой взята средняя изъ 1-ой 
и 3-ей. Въ результат^, по наблюден т и м ъ  1898 года, но исключенш я в 
но сомнительныхъ цыфръ, определены высоты около 500 иуктовъ-, и 
около 50 изъ данныхъ слЬдующихъ годовъ, вычисленныхъ частью но 
сганщямъ Бузулукскаго уезда, частью также по изобарамь.

О степени достоверности и точности иолученыхъ цыфръ можеть 
дать noujiTie, во-первыхъ, сравнеше ихъ съ некоторыми данными, со 
общенными намъ С. Н. Никптипымъ; во-вторыхъ, взаимная новЬрка 
путемъ вычислеп!я по двумъ станщммь. То и другое сгруппировано въ 
сл4 дующихъ таблидах ь.

П У Н К Т Ы .

А бс. вы соты  (м.).

П о н аш ем у П о Н ик и-  

вы числен. тин у .

с. П о р у б е ж к а ....................................................................................... 3 4 ,8 37 ,5  1

у  с. Т а р а с о в к и  ................................................................................ 4 1 ,з 43 ,о  1

У ров. воды  в ъ  К ам еликЪ  у  с. Р ахм ан ов к и . . . 2 7 ,8 3 0

с. К л ев ен к а  ....................................................................................... 3 4 , s 36 ,4

„ К а р л о в к а  ....................................................................................... 5 0 , с 36,о
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„ Л ю б и ц к о е  ]) (врем , с м ) ................................................... 5 3 43 ,4

„ К о р н Ъ е в к а ................................................................................ 67,6 85,8

„ М и л о р а д о в к а ............................. .................................................. 100,8 9 8 ,4

„ К л и н ц о в к а  ................................................................................ 60,8 5 4 , ,

, С е м е н и х а  ....................................................................................... 77,8 65,6

„ Б о б р о в  к а ....................................................................................... 60,8 5 0 ,6  !

х. Т а л о в с к ш ....................................................................................... SO
со 4 7 ,9  |

„ Щ е р б а к о в а ................................................................................ 47 ,8 49 ,6

с. Н . П о р у б е ж к а ........................................................................ 37,7 38,1 1

О к о л о  с. С е с т р ы ........................................................................ 26,2 3 3 ,3  :

с. Г р а ч е в ъ - К у с т ъ ........................................................................ 41 ,5 41,1

У р о в ен ь  воды  в ъ  р. Т е п л о в и к  н и ж е  Б ур н аш ев к и . 42,7 41,6

с. П е р е л ю б ъ ....................................................................................... 6 0 ,о 61,5

П У н к т  ъ.

Р 3 9 2  вер . за  х. М ер к ульев а  по д о р о г! ,  в ъ  С е л езн и х у . 81 8 9

4 0 7  в. до  С е л е зн и х и  по  д о р о г Ь  и з ъ  с. О зе р о к ъ  . . 5 5 61

41 2  в. до  С е л е зн и х и  по д о р о г -fe и з ъ  с. О з е р о к ъ  . . 3 2 2 6

N 1 0 0 1 4  в. о т ъ  Б е р е зо в к и  по доропЬ къ К р а сн о й  Р-Ьчк-Ь. 9 5 9 0

101 21  в. къ  Кр. Р-ЬчкЬ по дорог-Ь и зъ  Б е р е зо в к и . . 4 9 4 6

1 0 2 Ц ер к о в ь  в ъ ' К р а с н о й  Р-ЬчкЬ ................................................... 5 9 5 8

Л 1 9 5 вер . огъ  с. М осты  по д ор огЬ  в ъ  М ихайл овку . 4 4 3 5

*) Р асхож деш е въ этоыъ и сосЬднихъ иунктахъ. скорее можно толковать въ ноль, 
зу нашихъ данныхъ, гёмъ бол’Ье, что для н'Ъкоторыхъ изъ нижесл'Ьдующихъ пунктовъ- 
вычпсленныхъ нами по Любицкому получились близгае результаты.

А б со л ю т.
выс. (м.).

О) •
ш ^

О

О
Ш et 

О

°  SС а с  £
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Л 2 0  * 2  в. о т ъ  с. М ихайл овки по дор . в ъ  с. П ест р а р к у . 121  !

21 4  в. о т ъ  с. М ихайл овки  по дор . въ с. П е с т р а в к у . . 106

2 3 4  в. до с. П ест р а в к и  по д о р о гЬ  и з ъ  с . М ихайлов. 61

2 7 1 в. о т ъ  х. Т р у д о в к и  по д о р . къ ВолчанкЪ  . 67

Ж .п5 .гп
“ * | S  cq ! 

VО  40С

Ж 5 6 1 2  в. о т ъ  М ихайловки  на  Н и к о л а е в к у ............................. 1 3 8

5 7 2 в ер . о т ъ  Н и к ол аев к и  на Х в о р о ст и н к у  . . . . 1 4 2

5 8 О к ол о  7 в. „ „ . . . . 1 2 3

5 9 1 2  в.  „ „ . . . . 75

Р 1 2 3 в. о т ъ  И ш к ова до  с Ч у в и к и ........................................... 9 9

18 15  в. д о р о ги  о т ъ  с. Ч уви ки  до Ф ед о р о в к и  . . . 127

19 2 0  в. д о р о г и  о т ъ  с. Ч увики до Ф ед ор ов к и  . 6 2

2 0 д. Ф едор ов к а , в з ъ е з ж а я  и з б а ................................................... 4 2

s  ~  

*  &  

о  а
С Ш

К 2 9 У р. р. Чагры в ъ  И вановк-Ь-КриволучьЪ , у  м о ста  . 6 9

2 9  bis. У церкви в ъ  H B a H O B K t - K p H B o n y n b t .................................... 8 5

3 0 И вановк а, в з ъ е з ж а я ........................................................................
1

67

2 3 Н а  вершин-1, перм ск . и зв ес т .  въ к а м ен о л о м н -fe ок. 
П а д о в к и  ............................................................................................................ 9 3

2 3  b is . Т о ж е  в н и зу  у  п о д о ш в ы ................................................................. 7 4

2 4 2  в. по дор . и з ъ  П адовки  в ъ  К р а сн у ю  п о л я н у . 137

2 5 1 ■/г в. о т ъ  К р а с н о й  поляны  къ Ю З ~ ............................. 1 0 4

2 6 4 в. по д о р о г -fe и з ъ  К р а сн о й  пол яны  въ А н д р о со в к у . 1 3 6



К 2 7 В ер , 2  до А н д р о со в к и  ................................................................. 1 1 6 1 1 3

Ж 2 8 4  в, до В ол ч ан к и  по д о р о гЬ  въ н е е  и з ъ  П ест р а в к и . 157 147

2 9 К ъ Ю о т ъ  В олч анк и  въ р а зст о я ш и  о т ъ  нея '/-  в 1 2 0 1 1 9

3 0 с В олч анк а. В ы с о х ш е е  д н о  р ^ к и  В я зо в к и  п р о т и в ъ  
церкви ............................................................................................................. 9 5 91

31 с. В ол ч анк а . В зъ Ъ зж а я  и з б а  или ц ерк овь  . . . 1Д5 1 0 0

3 2 с. В ол ч анк а . В з ъ е з ж а я  и з б а  . .............................
(?)
1 1 0 9 8

3 3 2 - я  в ер . д о р о ги  и з ъ  В ол ч анк и  на П а д о в к у  .
( ? )
1 3 5 1 3 4

3 4 5 - я  вер. д о р о г и  и з ъ  В ол ч анк и  на П а д о в к у  . 141 1 4 0

3 5 8 -я  вер . д о р о г и  о т ъ  В ол ч ан к и  до П адов ки  . 1 5 6 1 5 5

3 7 В ер . 8  до  К о л ок ол ьц ов к и  (М алой) по д ор огЬ  въ  
н е е  и з ъ  В о л ч а н к и ................................................................................ 1 6 4 1 6 3

По
 

Б
а


ла

н
ов

у.

По
 

С
у

- 
ла

ку
.

Р 4 3 с. К а м ен н а я  С арм а ур . р -Ь к и ................................................... 3 8 3 7

4 4 с. К а м ен н а я  Сарма. В з ъ Ъ з ж а я ........................................... 4 3 4 3

4 5 К ъ  Ю З о т ъ  с. К а м е н н о й  Сармы, въ 1 вер. по  

дорог-Ь в ъ  Д м и т р 1 е в к у ......................................................................... 39 3 4

4 6 с. Дмитр1евка, ур . р £ к и ................................................................. 2 6 2 8

4 7 2  в. з а  Дм итр1евкой къ Ю З о т ъ  н е я ............................. 3 4 2 8

4 8 6 — 7 в. до  А л ек сан др ов к и  по дорогЪ  и зъ  Дмитр1евки. 1 0 6 1 0 0

С
О 3

Ш I

N 2 0 0 О в рагъ  Т ал ов к а , 8  в о т ъ  Б л а го д а т о в к и  на Ю .

t2  SС  а  

1 1 4

С  «  с  и

1 1 4

2 0 1 1 3 — 14 в о т ъ  Б л а го д а т о в к и  на Ю Ю З............................. 1 5 3 1 5 7
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j
N 2 0 3 У р. п р у д а  у  ху т . Р ^ ш е т о в а  ................................................... 9 6

2 0 5 6 в. на С З  о т ъ  ху т . Р-Ьш етова къ Г и р е е в у . . : 1 6 2

2 0 6 2 Ч‘> в. д о  Г и р е ев а  (П ер о в к и ) о т ъ  х. Р ^ ш е т о в а .  . 1 4 4

2 0 7 Ур; п р у д а  въ Г и р е ев ^  (П еровкЪ ) .................................... 9 7
|

2 0 8 1 в. на В С В  о т ъ  Г и р е ев а  къ Б л а г о д а т о в к -fe. . . 131

<VН \о 
2 

о ^
с  &

J I1 2 4 1 в. о т ъ  с. С м ол ен к и  по  дор . въ Г р а ч е в ъ -К у с т ъ  . s o ;

1 2 5 2  в. д о  с. С м о р о д и н к и  по д о р о гЬ  и зъ  с. С м ол енки . 4 8  !

1 2 6 !/г в. о т ъ  с. Г р ачев а  К у с т а  по дор . въ Д ан и л ов к у . 5 4

1 2 7 3  в. о т ъ  с .  Г р ачев а  К у с т а  по  д о р . в ъ  Д ан и л ов к у . юо :

1 2 9 1 в. о т ъ  Д а н и л о в к и  по д о р .  в ъ  К и р сан ов к у . 1 2 0  '

131 8  в. о т ъ  Д а н и л о в к и  по дор . в ъ  с. К и р са н о в к у . . 1 3 6

1 3 2 11 в. о т ъ  д. Д ан и л ов к и  по дор . въ с. К и р сан ов к у . 1 0 5  ;

133 15 в. о т ъ  д. Д ан илов к и  по дор . въ с К и р сан ов к у . 74 1

1 3 5 У с. К и р са н о в к и  ................................................................................ 7 3  '

1 3 6 1 !/г  в. о т ъ  с. К и р са н о в к и  по д о р . въ д. Г и р еев о . Н О

137 6 в. о т ъ  с. К и р са н о в к и  по дор . въ д. Г и р еев о  . 8 0

1 3 8 9 в. о т ъ  с. К и р са н о в к и  по дор . въ д. Г и р еев о . 1 1 8 ;

С  И п* 1 
о ^  i

С о !

Л 146 6 в. о т ъ  с. В ы сокаго  по дор . въ д. Г и р еев о 1 0 7

1 4 8 1 14  в. о т ъ  с. В ы сок аго  по дор . въ д. Г и р еев о  . 114
■

1 4 9 19  в. о т ъ  с. В ы сок аго  по д о р  в ъ  д . Г и р еев о  , , 6 3

151 У р. воды в ъ  р. О в ся н к ’Ь у д. Г и р еев о  . . . .
1

8 6
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Разсматривая таблицы, можно вид'Ьть что расх о ж д етя  р^дко пре
вышаюсь 10 метровъ. обыкновенно же они меньше а м. Въ этихъ 
нред'Ьлахъ п. нужно принимать точность отдкзьныхъ цифръ. Понятно, 
однако, что вь относительпыхъ высотахъ близлежащи vb точскъ мож- 
по было принимать сь  иолнымъ правомь и большую точность.

Высоты всЬхъ наиболее важныхъ пувктовъ 'отмечены на нашей 
карте ,  остальныя же можно найти въ рукописномъ каталог! и на 
особыхъ листахъ 10-ти верстной карты.

Основу для гипсометрической карты мы скопировали съ .Карты  
Самарской губ. масштаба 30 вер. въ дюйм'Ь'4 (изданie Ильина), испра
вивши на ней пЬкоторыя рЬчки. Горизонтали вычерчивались сначала 
вчернЬ на десятиверстпой каргЬ, а затЬмъ уже въ уменьшенномъ и 
схематизированном ь вндЬ переносились на глазь и помощью дырку л и 
па малую карту.
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Строка.

3 l 7 сверху фпзическо— физпко— 85 3 снизу
8 6 „ озерки (см. озерки. — 1 11

рясунокъ-) 86 7 55
17 7 снизу по постоянный непостоянный — 6 п
— з  „ распахиваются распахивается
22 4 „ дренирована дрен ирована. — 5 Г)
23 17 сверху нанравлешн, направленш. — 2 11

южный Южный 87 15 11
24 2 снизу склонами, глу склонами съ — 12 У)

бокими глубокими 88 4 11
26 2 „ Б. Иргира Б. Иргиза 89 1
26 16 сверху ы соие в ы со те
— 3 снизу сырта сырты
28 10 „ схождешк схож дем я
31 1 „ Боль Большого
34 !1 сверху Ябловова Лблоиова 90 4 сверху
36 10 снизу верхней верхней 92 18 снизу
37 16 сверху СЗ— ЮВ СЗ—Ю В-ное — 15 ?)
49 18 снизу ristata cristata — 11
59 2 сверху ССВ ССВ.“ — 10 и
71 7 ,г. глинистый глинистый — 9 п
79 3 снизу 3) 1) 93 18 Г)

(up и м.) — — ' 11
81 2 снизу Cosm ocetatit’ Cosmoceratit’ — 4 я

амн амн — 3 11
75 10 сверху Solo Sow. 94 1 сверху

— W  » Zor Lor. — 4 и
-  15 „ et cf. — 15 11
— 16 снизу Sishevi Fiseheri — 18 снизу
-  15 „ Terebvatula Terebratula 95 15 снерху
” п Stvogonovi Strogonovi
75 4 „ Yirgatenkalk- Virgatenkalk- — 19 снизу

steinen steineu — 4 V»
почвенными, 96 1 2 - -13 сн.

Тб P n sp h m c to B b
Virgatites

Perisphinct’oB'b 99 9 сверху
79 6 сверху Virgatites — 11 11

чястыо 101 1
77 1'2 снизу
79 ц г  снерху

80 I'1 я

частою
Virgatit’u
гдина
грани, какъ
водораздЪдъ

Virgatit’H
глина
грани. Какъ

102
5
8

15

5
11

снизу
82 U я 
S3 16 снизу 
— о п

водоразд’Ьл'Ь — 9

Каралымь Карадыкь; 103

1

3 сверху

11а печатано. Сл’Ьдуетъ
читать.

sr sp.
породы породы
близъ близк.
Rhvnchonellas Rhynchonella  

sp.
P ileurotom eria Pleurotom aria  
д о п . Бегешъ въ долу Бегешъ 
горячей. .  НС) горячей НС1. .

Yirgatites
автора.

борт.
Yirgatites
cavdium
Rovill
Yirgatus
Sov
edul
corbicula
Peispincte
sov
Dislina  
D iseina  
кладовомт. 
Yirgasiies 
склона). Сна
чала 
У Cva 
Yirgafttss 
о5щасо сырта 
Scalaris 
Tenuiradia 
lev a  
leva?
Remll.
Sonarius
Oleospephanus
Romll

Yirgatites 
автора: „Обь
отношенш ила- 
стовь съ Cardi
um pseudoedu- 
le  . . . .  e tc .u • 
бугоръ. 
virgatites  
Cardium  
Rouill. 
virgatus 
Sow. 
edule 
Corbicula 
Perisphinctes  
Sow.
Diseina  
Diseina  
Еладовомъ 
Virgatites 
склона) сна
чала 
JUra
Virgatites
Обшдго Сырта
scalaris
tenuiradiata
lCra
ICra
Rouill.
Zonarius
Olcostephanus
Rouill.
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103
115

14
4

снизу Кладовой 
убеди ться ,

Кладового
убедиться11

198 4 сверху па иескахъ  
ярко

на иескахъ

118 5 « sp., на sp.“ и „на 208 1 снизу им’Ьетъ нмЬемъ

120 2 я около 70 около 90 209 6 Я среди средней

1 2 2 19 п t ншрокаго Шнрокаго 213 13 сверху 4-(-6 см 4 —6 см.

123 9 п m aetostom a macrostoma 215 11 J7 востокъ BOCTOItt

126 6 сверху le v a JCra 221 17 п Р с■*- о Ng
139 2 снизу ниже выше —- 6 снизу комковатае. . комковатая.

152 9 сверху ласса лесса 222 10 напр.) между напр.). М ежду

3 снизу fortegetvagenen fortgetragenen 246 18 сверху ни ж Hi и нижней

155
161
163

5
18
15

сверху Врага въ 
снизу L inm aca  

„ piscipalis

Врага. Въ
Lim naea
piscinalis

257 1 0 - -11 сн 
и

привилжья 
о 61;

приволжья с е 
верной полосы, 
и об*

174 и сверху въ т е ч е т е в т еч ет е 269 7 сверху Н а Б отъ На В отъ

175 3 п и ту удиви
тельную

н удивител! ную 276
294

8
6

снизу переходить 
сверху почвы

иереходныя
почвъ


